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Аннотация. В представленной работе анализируется подготовка к безопасному про-

хождению весеннего половодья и дождевых паводков на территории субъекта Российской 

Федерации центрального федерального округа, составлен перечень необходимых норматив-

ных документов, раскрыта руководящая роль каждого из них. Показана роль своевременного 

принятия управленческих решений в рамках профилактики и предупреждении чрезвычайных 

ситуаций и недопущения их дальнейшего распространения. Рассмотрен ряд проблемных во-

просов, предложены пути их решения. 

Abstract. In the presented work, the preparation for the safe passage of spring floods and rain 

floods in the territory of subject of the Russian Federation of the central Federal District is ana-

lyzed, f list of necessary regulatory documents is compiled, the leading role of each of them is dis-

closed. The role of timely management decission-making in the prevention and prevention of emer-

gencies and prevention of their further spread is shown. A number of problematic issues are 

considered, ways to solve them are proposed. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, паводок (половодье), подготовка (профи-

лактика). 

Keywords: emergency, flood, preparation, prevention. 

 

Введение. Протяженность территории Российской Федерации с востока на запад со-

ставляет более 10000 км, с севера на юг – более 4000 км. Соответственно и климатические 

условия совершенно разные – от бескрайнего севера до жаркого юга, страдающего от регу-

лярных дождевых осадков дальнего Востока до относительно спокойного запада. На всех 

этих территориях есть сезонные явления, вызванные повышением уровня рек в период ве-



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                      № 32 (255), сентябрь, 2023 г. 

6 

 

сеннего половодья и дождевых паводков. Своевременная и качественная подготовка позво-

ляет в значительной мере снизить последствия данных явлений [3, с. 13]. 

Основная часть. Период таяния снежного покрова, раскрытия рек от льда и, следова-

тельно, начала весеннего половодья на территории центрального федерального округа при-

ходится на март – май календарного года.  

Подготовка к данному периоду начинается заблаговременно – в октябре предшеству-

ющего года. 

Основным документов, регламентирующим подготовку субъекта является «План под-

готовки проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории 

субъекта Российской Федерации», который утвержденная постановлением (распоряжением) 

изданным руководством субъекта (руководителем или правительством) [1, с. 2]. 

Главным управлением МЧС России по субъекту разрабатывается План мероприятий по 

смягчению рисков и реагированию на ЧС в период прохождения весеннего половодья на 

территории на территории субъекта в паводкоопасном периоде, в котором определяются и 

уточняются силы и средства функциональной и территориальной подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для выполне-

ния задач по предназначению (далее – РСЧС). 

В целях оперативного реагирования на складывающиеся угрозы на базе Главного 

управления организуется работа межведомственной рабочей группы по контролю за прове-

дением безаварийного пропуска весеннего половодья на территории субъекта. 

В рамках выполнения плана основных мероприятий Главного управления, а также в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению готовности органов управ-

ления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС готовности сил и 

средств к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон, 

которые утверждаются МЧС России ежегодно, в феврале-марте во всех муниципальных об-

разованиях субъекта Российской Федерации межведомственной рабочей группой, в состав 

которой входят Министерство экологии и природопользования, Ростехнадзор и другие заин-

тересованные ведомства проводится проверка готовности сил и средств к действиям по 

предназначению в паводкоопасный период.  

По результатам данной проверки будет проводится анализ и составляется Акт готовно-

сти сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС к защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. 

Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохрани-

лищ, расположенных на территории субъекта, проводится совещание для принятия коллеги-

ального решения о необходимости предполоводной сработки водохранилищ региона.  

В случае выпадения обильных осадков и возможного переполнения водохранилищ, с 

последующей угрозой подтопления территорий в нижнем бьефе, сбор участников Рабочей 

группы осуществляется в экстренном порядке, для последующего контроля по регулирова-

нию режимов работы водохранилищ региона. 

Провидится тактико-специальное учения с органами управления РСЧС по ликвидации 

последствий весеннего половодья на территории муниципального образования субъекта и 

выездное заседание КЧС и ОПБ с участием руководителей муниципальных образований, 

традиционно подвергаемых подтоплению. 

Организуется информирование населения через средства массовой информации. 

В интересах безопасного проживания населения субъекта в паводкоопасный период ор-

ганизуется взаимодействие, а именно: 

• с субъектами Российской Федерации, имеющих общую границу. 

• с Росгидромет по мониторингу паводкоопасной ситуации и ежесуточного информи-

рования ОДС ЦУКС и ЕДДС муниципальных образований; 

• проведение космической съемки паводкоопасных участков. В дальнейшем, с их по-

мощью, будет производиться мониторинг паводковой обстановки; 
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• применение беспилотной авиации для мониторинга обстановки на наиболее павод-

коопасных участках. 

В ходе многолетних наблюдений и анализа прошлых лет при подтоплении (затоплении) 

территории показал, что основными причинами подтопления стало захламление сточных ка-

нав и водопропускных устройств, недостаточная пропускная способность и неподготовленность 

дренажных систем водоотведения, зарастание кустарниковой растительностью и заиление 

русла рек в местах расположение дачных участков территорий СНТ и домовладений частных 

собственников на пониженном рельефе местности и в пойменных долинах рек. Устранение 

проблемных вопросов существенно облегчит прохождение паводкоопасного периода. 

Вместе с тем существуют и более глубокие проблемы, ряд из них требует непосред-

ственного изменения в законодательство Российской Федерации. 

К примеру в настоящее время при планировании регистрации нового СНТ не учитыва-

ются нормы основного нормативного документа – свода правил СП 104.13330.2016 Инже-

нерная защита территории от затопления и подтопления [7, с. 3]. Область применения документа 

распространяется на проектирование систем, объектов и сооружений инженерной защиты от 

затопления и подтопления территорий населенных пунктов, промышленных, транспортных и 

т. д., но СНТ в данной области не упоминается, соответственно и не распространяется на не-

го, а значит не обязательно к выполнению. Необходимость внесения изменений и обязан-

ность организаций учитывать данный документ существенно снизит риск затопления (под-

топления) территорий СНТ в будущем. Дополнительным стимулом регулирования может 

выступить и введение дополнительной статьи в Кодекс административных правонарушений 

Российской Федерации. 

Протяженность дорог в России составляет более 1500000 километров, все они имеют 

различные уровни значения.  

Однако до сих пор проблемным вопросом остается принадлежность дорог как внутри 

СНТ, так и дорог, примыкающих к СНТ, в результате чего мы сходимся к тому, что отсут-

ствует окончательный собственник дороги, что затрудняет его будущий ремонт, а также вос-

становление в случае размыва. В случае внесения в законодательство по СНТ об обязанности 

содержания примыкающей к СНТ дороги (к примеру, не более 30 метров), возможно разгра-

ничить права и обязанности субъектов в лице муниципального образования и СНТ и в буду-

щем навсегда исключить конечного ответственного лица за содержание данной дороги. 

К проблемной теме дорог относится не только вышеуказанный факт, а также регуляр-

ные переливы через дороги, в том числе федеральные, вышедших из берегов рек.  

В данной случае считаю целесообразным установку металлических труб большого 

диаметра в непосредственной насыпи дорог или прокладка дорог на бетонные конструкции 

для свободного течения излишков воды. 

Выводы. Тема прохождения паводкоопасного периода контролируется ежегодно на 

федеральном уровне, ведь ежегодно паводку подвергаются несколько тысяч граждан нашей 

страны.  

Существующий комплекс мероприятий, представленный в данной работе, позволяет 

существенно снизить риск подтопления (подтопления), уменьшить финансовый ущерб и 

спрогнозировать участки подъема воды с вероятностью более 90%. Внесение изменений в 

законодательство Российской Федерации позволит улучшить и облегчить проводимую еже-

годную работу, а также обезопасить больше наших граждан от негативного воздействия. 

 

Список литературы: 

1. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций: Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 // Россий-

ская газета. – 2003. – 31 декабря. – с. 20. 

2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. – М.: Правительство Мос-

ковской области, 2015. – 360 с. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                      № 32 (255), сентябрь, 2023 г. 

8 

 

3. Вишняков, Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях: Учебное пособие / Я.Д. Вишняков. – М.: Академия, 2019. – 256 с. 

4. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природо-техногенной сфере. 

Прогнозирование последствий / Б.С. Мастрюков. – М.: Academia, 2016. – 368 с. 

5. Методические рекомендации по организации подготовки и сопровождения паводкоопас-

ного периода на территории субъекта Российской Федерации. – М.: МЧС России, 2023. – 

56 с. 

6. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил граж-

данской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 2023 год. – МЧС России, 2022. – 44 с. 

7. СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и под-

топления: актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85: утвержден приказом Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

29.12.2016 №964/пр: введен 17.06.2017. – Москва: АО «НИЦ «Строительство», 2017. – 30 с. 
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Киргизия, г. Бишкек 
 

Актуальность. Неэффективные методы профилактики инфекционного контроля, при-

меняемые в процессе ежедневного оказания врачебной помощи, ежегодно наносят непопра-

вимый ущерб здоровья миллионам людей в мире. Инфекции, связанные с оказанием врачебной 

помощи, входят в число самых распространенных осложнений; среди них также встречаются 

инфекции, обладающие резистентностью к противомикробным препаратам. Ни одна система 

здравоохранения не может похвастаться полным отсутствием этих инфекций. 18 марта 2020 

года в Кыргызстане был зарегистрирован первый случай COVID-19. Течение коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) часто осложняется пневмонией. Из-за сложности патогенеза ин-

фекции, врачи назначали антибиотики, не делая бактериологического исследования, тем са-
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мым не определяя чувствительность бактерий к препарату. Как следствие этого, в данное 

время у людей выработалась резистентность практически ко всем видам антибиотиков. 

Цель. Изучить проблему нерационального использования антибиотиков. Разработать 

профилактические мероприятия по предупреждению инфекций, связанных с оказанием ме-

дицинской помощи (ИСМП) и дальнейшим усовершенствованием системы инфекционного 

контроля.  

Материалы и методы. Были обследованы 30 больных клиники «Меди» на резистент-

ность к микробным препаратам (антибиотикам) диско-диффузионным методом. 

Результаты и обсуждение. Резистентность к бактерии Klebsiella pneumonia выработалась 

у всех пациентов. Кроме антибиотиков: AMC – 3 пациента, CAZ – 1 пациент, FEP – 1 пациент, 

ATM – 3 пацитента, IPM – 10 пацитентов, MEM – 11 пациентов, AMK – 3 пациента, GEN- 8 

пациентов, TOB – 9 пациентов, CIP – 7 пациентов, LVX – 3 пациента). Удалось выявить и 

резистентность к грамотрицательным бактериям. Таким образом, у обследуемых имелась ре-

зистентность почти ко всем антибиотикам, кроме AMC-чувствительны 26 пациентов, TZP-

чувствительны 14 пациентов, CAZ -6 пациентов, IPM -7 пациентов, MEM -13 пациентов, 

AMK, GEN и TOB – чувствительны 14 пациентов, CIP, LVP, SXT чувствительны по 5 паци-

ентов.  

Выводы. Таким образом, полученные нами данные, позволяют судить о том, что у 

большинства пациентов имеется резистентность почти ко всем антибиотикам. Для эффек-

тивного лечения инфекций, необходимо проводить бактериологическое исследование и 

установить, к какому антибиотику пациент имеет резистентность. В подтверждении к этому, 

приведем в пример несколько клинических случаев.  

1) В середине января стало известно, что в США у 70-летней женщины (ее имя не раз-

глашается) обнаружили инфекцию, вызванную супербактерией Klebsiella pneumoniae. У па-

циентки развился сепсис, она умерла. Врачи не смогли спасти женщину, потому что бакте-

рия оказалась устойчива к 26 антибиотикам, в том числе к антибиотику «последнего 

резерва» колистину. Бактерия Klebsiella pneumoniae из лаборатории Berkeley Medical Center 

(США). В данном случае, врачу следовало бы назначить комбинированную антибиотикоте-

рапию и строго соблюдать правил эффективного взаимодействия ЛС. 

2) Врач консультант: Назначение цефепим. Лечащий врач: консультация со специали-

стом инфекционного контроля. Симптомы: лихорадка, лейкоцитоз – диагноз не установлен. 

СРБ и прокальцитонин не сделан. Бактериологического исследования нет. Исход: выписка 

пациента с назначением цефепима на 3 дня.  
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Козлова Анастасия Васильевна 

магистрант,  
Новосибирский государственный  
педагогический университет, 
РФ, г. Новосибирск 
 

В современный период времени все больше исследователей и психологов обращаются 

к углубленному изучению проблемы учебной мотивации в период обучения в начальной 

школе, что обусловлено ее значимостью для полноценного развития детей и становления их как 

личности. Повышенный интерес к развитию положительной учебной мотивации появилось из-

за перехода все образовательных учреждений на ФГОС, особенно много стали уделять вни-

мание этому вопросу на начальной стадии обучения. Обратимся к изучению проблемы учеб-

ной мотивации младших школьников таких современных исследователей, как В.Г. Асеева, 

И.И. Вартанова, Е.Н. Корчагиной, Д.А. Крыловой, В.Э. Мильман и др. Стоит отметить, что 

младшими школьниками считаются дети в возрасте от 6-7 до 10-11 лет. В данный возрастной 

период дети переходят в новую для них среду, что способствует формированию у них новых 

мотивов, интересов и желаний. Более того, именно в младшем школьном возрасте происхо-

дит стремительное преобразование мотивационной структуры. Так, например, если раньше 

то, что вызывало у детей интерес, становится скучным и теряет свое побудительное воздей-

ствие, то в младшем школьном возрасте формируются новые интересы и предпочтения. 

По мнению Д.А. Крыловой, понятие «мотивация» целесообразно рассматривать как ак-

тивное побуждение ребенка к действию, способность к управлению за собственным поведе-

нием, определяющий направленность, организованность, устойчивость, а также способность 

в полной мере удовлетворять свои потребности. Кроме того, автор придерживается мнения о 

том, что мотивация – это то, что побуждает и направляет деятельность школьника, а также 

придает личностный смысл [4, с. 437]. Как считает В.Г. Асеев, что учебная мотивация явля-

ется ведущим видом мотивации, включенным в учебную деятельность, который запускает, 

ориентирует и поддерживает проявленные старания обучающегося, которые были направле-

ны на выполнение учебной работы. Кроме того, учебная мотивация определяется целым ря-

дом специфических факторов: образовательной системой, образовательной организацией, 

субъектными особенностями обучающегося, субъектными особенностями педагога и специ-

фикой учебного предмета [1, с. 68]. 

Е.Н. Корчагина указывает, что именно учебная мотивация выступает в качестве сово-

купности причин, которыми можно определить то или иное поведение личности [3, с. 165]. 

И.И. Вартанова пишет, наличие познавательных, социальных и позиционных мотивов 

учебной деятельности формируют высокий уровень мотивации младших школьников к про-

цессу обучения, что способствует высокой успеваемости школьников [2, с. 36]. По мнению 

В.Э. Мильмана, процесс мотивации к учебной деятельности основан на направленности дей-

ствий младших школьников, формировании у детей стремления к достижению цели и устой-

чивой познавательной деятельности [5, с. 42]. 

По результатам проведенных исследований, А.М. Урусова смогла выявить негативные 

характеристики, препятствующих процессу обучению, из которых автор выделяет неустой-

чивость интересов младших школьников, недостаточную осознанность и обобщенность 
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учебных мотивов, а также мотивационную ориентировку школьника чаще на знания как на 

результат обучения, а не на способы учебной деятельности [8, с. 518]. С целью развития 

учебной мотивации учащихся автор предложила педагогу организовать учебную деятель-

ность таким образом, чтобы она максимально способствовала бы раскрытию внутреннего 

мотивационного потенциала личности ученика. Для этого исследователем было предложено 

использовать в процессе обучения новые ключевые установки и действия формирования 

учебной мотивации, такие как совместная с детьми, создание атмосферы взаимопонимания и 

сотрудничества на уроке, создание ситуации успеха, использование игровых и информаци-

онных технологий. Следовательно, целенаправленная педагогическая деятельность, исполь-

зование новых современных методов будут способствовать повышению уровня учебной мо-

тивации младших школьников [8, с. 525]. Таким образом, проблема повышения уровня 

мотивации обучающихся начальной школы интересует современных исследователей, по-

скольку она оказывает существенное влияние на продуктивность учебного процесса и опре-

деляет успешность учебной деятельности каждого школьника. В связи с чем, отсутствие мо-

тивов учения или недостаточный уровень учебной мотивации приводит к быстрому снижению 

успеваемости. Следовательно, ключевой задачей каждого педагога ставиться повышение 

учебной мотивации в младшем школьном возрасте, поскольку именно данный возраст явля-

ется началом становления мотивации и желания детей учиться, от которого во многом зави-

сит дальнейший процесс обучения в школе. 
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Аннотация. В настоящий момент технология разработки пластов горизонтальными 

скважинами (ГС) смогла доказать свою эффективность, в том числе при разбуривании пла-

стов с некоторыми особенностями строения пород-коллекторов, включая такие свойства, как 

наличие ловушек, трещиноватость, объём порового пространства. В то же время вне зависи-

мости от траектории ствола скважины ключевыми задачами при разработке залежей нефти и га-

за остаются определение параметров пласта и скважин, а также прогнозирование характера 

добычи. Однако появление современных технологий горизонтального бурения и новых тех-

нических решений, включая такие, как щелевой фильтр-хвостовик, приводят к различным 

изменениям в процесс добычи, а также к ухудшению прогнозируемости процессов, происхо-

дящих во внутрискважинной области и околоскважинном пространстве.  

 

Ключевые слова: геофизические исследования, горизонтальные скважины, фильтр-

хвостовик, термометрия, расходометрия, моделирование.  

 

Термин геофизические исследования включает довольно обширный спектр различных 

испытаний скважин, направленных на нахождение параметров флюида и пласта. Один из та-

ких методов исследований – термометрия – позволяет получить данные о естественных тепло-

вых полях земных недр, которые, в свою очередь, позволяют решать такие задачи как по-

строение литологического разреза, прогнозирование тектонического строения ис-следуемых 

районов, вычленение пород-коллекторов, получение сведений о мерзлотной и гидрогеологи-

ческой характеристиках территории, нахождение естественной температуры горных пород 

на заданной глубине. Исследование искусственных тепловых полей направлено на решение 

таких задач, как выделение работающих интервалов, нахождение местоположения затрубной 

циркуляции и притоков пластовой воды, определение мест негерметичности обсадной ко-

лонны и НКТ, оценка расхода жидкости в скважине, осуществление  

Несмотря на непрерывное совершенствование технологий проведения и интерпретации 

ГИС существует ряд проблем и осложнений, связанных с прогнозированием свойств пласта 

по результатам исследований горизонтальных скважин. В целом, проблемы можно поделить 

на две группы:  

• проблемы и осложнения, возникающие на этапе проведения испытаний;  

• проблемы и осложнения, возникающие во время интерпретации результатов ГИС.  
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Обе группы проблем и осложнений связаны напрямую, и возникновение трудностей на 

этапе интерпретации зачастую объясняется нерешенными проблемами на этапе проведения 

исследований.  

Для объектов, эксплуатируемых вертикальными скважинами, технология проведения 

ГИС уже имеет существенный опыт реализации в различных условиях с внедрением на лю-

бой стадии разработки. Однако исследования в горизонтальных и наклонных скважинах пока 

что не получили достаточного технического и методического обеспечения. Осложнения, 

возникающие в процессе проведения исследований горизонтальных скважин обусловлены: 

относительной новизной самого способа вскрытия залежи, геологическими особенностями 

продуктивных пластов, различными способами заканчивания скважин, гравитационной се-

грегацией многофазных потоков при изменении траектории ствола скважины, необходимо-

стью применения в таких условиях специального скважинного оборудования и выбора 

средств доставки прибора в ствол скважины [6, с. 23]. Все это требует особого подхода к ме-

тодике испытаний горизонтальных скважин, а такой подход, в первую очередь, требует от 

интерпретатора глубоких знаний процессов, происходящих в стволе, в особенности, при те-

чении многофазного потока.  

Для улучшения представления о внутрискважинных процессах некоторые отечествен-

ные и зарубежные исследователи производили как матемачическое, так и физическое моде-

лирование многофазного потока в горизонтальной скважине. В частности, Р.А. Валиуллин и 

Р.К. Яруллин изучали поведение многофазного потока с использованием уникального гид-

родинамического стенда. В результате испытаний установлено, что в горизонтальной части 

ствола происходит гравитационное расслоение многофазного потока, а основным фактором 

в формировании сегрегированного потока является траектория ствола скважины. Даже не-

большое изменение угла наклона относительно горизонтали (±0,5°) приводит к существен-

ному изменению фазосодержания и локальных скоростей по сечению ствола при постоянных 

значениях расхода [1, с. 23].  

Для решения проблемы проведения расходометрии сегрегированного потока, предло-

жена новая конструкция расходомера, оснащенного не одной центрированной вертушкой, 

которой оснащаются стандартные расходомеры (рисунок 1а), а пятью мини-вертушками, 

расположенными вдоль вертикального диаметра ствола (рисунок 1б) [7, с. 3].  

 

 
а) Стандартный расходомер б) Расходомер нового типа 

Рисунок 1. Особенности проведения расходометрии разными типами расходомеров 

 

Помимо проблемы сегрегации потока в скважине, исследователями T Ben Haoua и 

S. Abubakr рассмотрено влияние способа заканчивания скважины на характер потока и показа-

ния геофизических приборов (рисунок 2). Исследователи установили, что, когда щелевой хво-

стовик не оснащен трубной подвеской, возможны два пути движения потока: один внутри 

щелевого хвостовика, а другой снаружи, с возможностью перетока флюида между этими 

двумя областями. Однако стандартные расходомеры могут измерять поток только внутри щеле-

вого хвостовика. Отсутствие информации о внешнем потоке повышает неопределенность от-

носительно реальной продуктивной зоны (зон) и может повлиять на успех будущих опера-

ций в скважине. Кроме того, если два потока независимы (рисунок 2а), то измерение потока 
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во внутренней области не даст никакой информации о потоке во внешней области. В связи с 

высокой степенью сложности оценивания независимых потоков, исследователями решено 

рассматривать вариант заканчивания с щелевым фильтром-хвостовиком, когда потоки явля-

ются относительно независимыми (рисунок 2б).  

 

 
а) независимый поток 

 
б) относительно независимый поток 

Рисунок 2. Возможные варианты потока в фильтре-хвостовике 

 

С целью получения общего профиля притока из пласта в скважину исследователи про-

вели испытания с комбинированным применением расходо-метрии, импульсного нейтронно-

го каротажа и распределенной оптоволоконной термометрии. Технология распределенной 

термометрии позволяет получать «мгновенную» картину температурного поля в ГС, не внося 

искажения за счет движения прибора и средства доставки. Импульсный нейтронный каротаж 

направлен на определение объемного фазосодержания в многофазном потоке как в хвостови-

ке, так и в кольцевом пространстве, однако он не чувствителен к скорости жидкости, в то время 

как термометрия позволяет идентифицировать зоны притока жидкости вне хвостовика, но толь-

ко качественно. На возможность использования технологии распределенной термометрии в 

горизонтальных скважинах также указывали отечественные исследователи Р.А. Валиуллин и 

Р.К. Яруллин [1, с. 27]. Сочетание результатов интерпретации распределенной оптоволокон-

ной термометрии и расходометрии позволяет исследователям с высокой точностью иденти-

фицировать участки притока флюида из пласта и отслеживать движение потока внутри и вне 

щелевого хвостовика.  

Помимо прибора, представленного на рисунке 1, существуют и ряд других устройств, 

разработанных для проведения испытаний горизонтальных скважин. К примеру, российская 

компания НПФ «Геофизика» занимается производством прибора АГАТ-КГ-42, в котором 

особенности сегрегированного потока учитываются шестью датчиками влагомера, располо-

женными по периметру окружности стенки скважины. Также в большей степени решен во-

прос доставки скважинной аппаратуры на забой ГС за счет применения таких технологиче-

ских схем, как «гибкая труба», забойный трактор и жесткий кабель [4, с. 387].  

Основные трудности, возникающие при интерпретации результатов ГИС, связаны с 

тем, что подходы к обработке данных разработаны для вертикальных скважин с коаксиаль-

но-цилиндрической моделью изотропных сред, а почти все методы ГИС в ГС регистрируют 

кажущиеся кривые геофизических параметров, на которые оказывают влияние выше- и ни-

жележащие пропластки. В работах разных авторов обозначены следующие основные про-

блемы, при обработке результатов геофизических исследований горизонтальных скважин: 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                      № 32 (255), сентябрь, 2023 г. 

16 

 

влияние объема испытаний на регистрацию кривых ГИС; возможность одинаковых показа-

ний кривых ГИС при равновероятных сценариях положения пластов по отношению к стволу 

скважины; влияние эффекта макроанизотропии [2, с. 8].  

Определение работающих интервалов даже по результатам исследований вертикальных 

скважин может вызывать затруднения. И как указано ранее, универсального решения для всех 

объектов исследования не существует. Тем не менее, уже разработаны достаточно эффективные 

методики обработки результатов испытаний горизонтальных скважин. В частности, при об-

работке профилей расходометрии и распределенной термометрии была обнаружена законо-

мерность, что на нисходящих участках ствола ГС тяжелая фаза ускоряется под действием 

силы тяжести и имеет тенденцию течь быстрее, чем более легкая фаза (рисунок 3). При со-

хранении массы уменьшается площадь поперечного сечения, занимаемая тяжелой фазой, и 

фазосодержание также снижается. Для легкой фазы верно обратное, она замедляется и зани-

мает большую площадь. Точно так же на восходящих участках легкая фаза ускоряется и за-

нимает меньшую площадь поперечного сечения, а тяжелая фаза замедляется и занимает 

большую площадь сечения. Кроме того, из рисунка 3 видно, что в расслоенном потоке обра-

зуются застойные зоны в местах перегиба ствола и могут возникать обратные потоки в сква-

жине [5, с. 65].  

 

 

Рисунок 3. Распределение фаз в потоке горизонтальной скважины 

 

В качестве одного из перспективных инструментов изучения многофазного потока в 

горизонтальных и наклонных скважинах могут выступать программы математического мо-

делирования, включая такие как программное обеспечение для моделирования гидродина-

мических процессов VMGSim. Перейдем к постановке задачи исследования течения много-

фазного флюида.  

На рисунке 4 изображены две схемы для сравнительного анализа течения потока с вер-

тикальным расположением приустьевого участка, и наклонным участком под углом в 70° от 

вертикальной оси. Ввиду того, что в программном обеспечении отсутствует функционал по 

установке наклона трубы от вертикали, было принято решение разбить всю длину НКТ, рав-

ную приблизительно 15000 м, на несколько участков с заданными перепадами высот и дли-

нами. 

 

 

Рисунок 4. Схемы прокладки колонн НКТ 
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Для моделирования многофазного потока были взяты нефть (свойства брались из биб-

лиотеки ПО), вода и газ. На рисунке 5 представлена итоговая схема течения потока ГЖС в 

скважине с вертикальным приустьевым участком. 

 

 

Рисунок 5. Схема скважины с вертикальным приустьевым участком 

 

Далее выбрана методика расчета течения потока в скважине, позволяющая вычислить 

свойства трехфазного потока. Заданы внешний диаметр и толщина стенки насосно-

компрессорных труб, равные 114,3 мм и 7 мм соответственно, а в качестве материала НКТ 

выбрана малоуглеродистая сталь.  

В результате моделирования получены сведения по всем участкам колонны НКТ. Для 

повышения точности измерений протяженные участки скважины было принято решение 

разделить на участки меньшей длины (около 2000 м каждый). На рисунке 6 и рисунке 7 

представлены сравнительные гистограммы изменения фаз на забое и устье скважины в про-

центах с наклонным приустьевым участком и вертикальным расположением приустьевого 

участка соответственно.  

 

 

Рисунок 6. Изменение соотношения фаз по длине НКТ с наклонным 

приустьевым участком 

 

 

Рисунок 7. Изменение соотношения фаз по длине НКТ с вертикальным 

приустьевым участком 
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Выводы и рекомендации 

Несмотря на многолетний опыт бурения и эксплуатации горизонтальных скважин ис-
следования ГС и их интерпретация по-прежнему вызывают ряд затруднений.  

Технология проведения и техническое оснащение испытаний скважин продвинулись на 
значительный уровень, уже сегодня существуют как за-рубежные, так и отечественные аппа-
раты, разработанные специально для исследований ГС. Данные устройства позволяют учесть 
геологические осо-бенности залежей, различные способы заканчивания скважин и гравита-
ционное расслоение многофазных потоков в ГС при различных траекториях ствола.  

Однако всё еще слабо проработаны методики интерпретации результатов ГИС. Это во 
многом объясняется большим разнообразием фильтрационных процессов в скважине, зави-
сящих как от параметров самой скважины, так и от свойств пласта.  

Совершенствование подходов к обработке профилей ГИС, в первую очередь, требует 
от интерпретатора глубоких знаний физических процессов, происходящих в стволе, в осо-
бенности, при многофазных потоках. Улучшить понимание внутрискважинных процессов 
возможно при изучении как математических, так и физических моделей потока в ГС.  

В результате создания и изучения модели трехфазного потока в горизонтальной сква-
жине можно сделать следующие выводы:  

• выполнено моделирование течения многофазного флюида в НКТ для двух типов 
траекторий скважин одинаковой длины. При этом траектория с наклонным приустьевым 
участком позволяет осуществлять добычу более удалённых объектов (длина 14735 м против 
14866 м);  

• для трехфазного течения характерно выделение газовой фазы при уменьшении дав-
ления и температуры потока, при этом потери давления увели-чиваются для одинаковых по 
длине участков по мере удаления от забоя скважины;  

• при наклонном расположении приустьевого участка давление флюида на устье со-
ставило 91,8 бар, против давления 83,85 бар для вертикального. Разница 7,95 бар позволит 
увеличить время эксплуатации скважины за счёт энергии пласта;  

• данное моделирование показало, что наклонное расположение приустьевого участка 
скважины имеет ряд преимуществ не только при бурении скважин с большими отходами от 
вертикали, но и при добыче, по сравнению с траекторией скважины с вертикальным распо-
ложением приустьевого участка. 
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Аннотация. Научная статья посвящена исследованию влияния языка на человеческое 

мышление. Мы провели эксперименты, анализировали языковые конструкции и ассоциатив-

ные задачи с участием добровольных участников из разных культурных и лингвистических 

контекстов. Результаты подтвердили гипотезу о влиянии языка на абстрактное мышление и 

восприятие времени и пространства. Однако они также выявили, что культурный контекст и 

языковая компетенция играют важную роль. Это исследование расширяет наше понимание 

сложных связей между языком и мышлением и предоставляет основу для будущих исследо-

ваний в этой области. 

Abstract. This scientific article explores the influence of language on human cognition. We 

conducted experiments, analyzed language constructs, and associative tasks involving voluntary 

participants from various cultural and linguistic backgrounds. The results confirmed the hypothesis 

that language affects abstract thinking and the perception of time and space. However, they also 

highlighted the role of cultural context and linguistic competence. This research extends our under-

standing of the complex relationship between language and cognition and provides a foundation for 

future studies in this field. 

 

Ключевые слова: мышление, язык, лингвистическая относительность, гипотеза, влияние. 

Keywords: thought, language, linguistic relativity, theory , influence. 

 

Введение 

Вопрос о влиянии языка на человеческое мышление долгое время является централь-

ным в исследованиях в области лингвистики, когнитивной психологии и философии. Инте-

рес к этой проблеме обусловлен не только фундаментальными аспектами науки, но и ее 

практическими приложениями в сферах образования, межкультурного общения и психоте-

рапии. На протяжении многих десятилетий исследователи стремились понять, каким образом 

языковые структуры и выражения формируют наше мышление, наше восприятие мира и 

способность к абстрактному мышлению. 

Целью данного исследования является дополнить имеющиеся знания в области влия-

ния языка на мышление через эмпирическое исследование, основанное на анализе конкрет-

ных языковых конструкций и их воздействии на когнитивные процессы участников. Мы 
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стремимся расширить наше понимание о том, как различные языки могут формировать и мо-

делировать наше восприятие и анализ окружающего мира. 

Обзор литературы и теоретическая база 

Исследования в области влияния языка на мышление начали активно развиваться с по-

явлением работы Бенджамина Уорфа и его концепции лингвистического относительности. 

Уорф считал, что язык определяет рамки нашего понимания мира и формирует наши психо-

логические процессы. Эта идея привела к дискуссиям и дебатам, исследованиям по всему миру 

и даже к новым методам исследования, таким как эксперименты и анализ корпусов текстов. 

Однако, с течением времени, концепция лингвистической относительности была до-

полнена и пересмотрена. Современные исследования указывают на сложные взаимосвязи 

между языком и мышлением, включая влияние культурных контекстов, обучения и опыта. Тео-

ретическая база для нашего исследования будет учитывать как классические, так и современные 

теории в этой области и подходить к ним с учетом последних научных разработок. 

Данное исследование представляет собой попытку расширить наше понимание меха-

низмов взаимодействия между языком и мышлением, используя эмпирический подход и 

учитывая современные методологии исследования. В следующих разделах статьи мы по-

дробно рассмотрим методологию и результаты нашего исследования, а также проведем об-

суждение полученных данных и их значимость для области лингвистики и когнитивной пси-

хологии. 

Методология 

Описание выбора методов исследования: 

Для достижения целей нашего исследования мы применили комбинированный методо-

логический подход, включающий в себя как количественные, так и качественные методы. 

Этот подход позволил нам углубленно исследовать влияние языка на мышление с различных 

уголов, а также предоставить более обширную и нюансированную картину. 

Обоснование выбора эмпирических методов: 

Эксперименты: Мы провели серию экспериментов, в которых участвовали доброволь-

ные участники из разных языковых и культурных групп. Эксперименты позволили нам изу-

чить воздействие определенных языковых конструкций на когнитивные процессы, используя 

задачи, ориентированные на конкретные аспекты мышления. 

Анкетирование: Для сбора дополнительной информации и контекстуализации резуль-

татов экспериментов, мы использовали анкеты, включающие вопросы о языковых предпо-

чтениях, опыте и культурных особенностях участников. 

Описание выбора языков и языковых конструкций для исследования: 

Мы выбрали несколько языковых пар для сравнительного анализа, включая языки с 

разными грамматическими структурами и лексикой. Важным критерием выбора была срав-

нимость и контрастность языков. Мы также сосредоточились на определенных языковых 

конструкциях, которые были предположительно связаны с влиянием на мышление, такие как 

способы выражения времени и модальности. 

Описание выбора участников (если проводились эксперименты): 

Вэкспериментах участвовали более ста добровольных участников из разных стран и 

культурных сред. Мы стремились к разнообразию в возрасте, образовании и языковых навы-

ках участников, чтобы получить более полное представление о влиянии языка на мышление. 

Участники были информированы о целях и процедурах исследования, и они дали письмен-

ное согласие на участие. 

Фрагменты разделов 

В первом исследовании рассматривались две идеи. Первое заключалось в том, что ге-

нерация оценочных комментариев учащимися на русском и английском языках будет отли-

чаться. Второе заключалось в том, что количество оценочных замечаний, сделанных учащи-

мися на определенном языке, будет связано с их способностями к этому языку. 
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Во втором исследовании рассматривались три гипотезы. Первое заключалось в том, что 

студенты первого курса будут использовать целевой оценочный язык реже, чем студенты 

второго курса, у которых были собраны данные в исследовании 1. Второе предположение 

состояло в том, что языковые различия в оценке будут постоянными в английском и русском 

языках. Другими словами, ожидалось, что студенты первого курса, как и студенты второго 

курса, будут использовать больше оценочных высказываний в своем L1 (русский язык). 

Анализ и результаты 

1. Подробное описание проведенных исследований: 

В ходе наших исследований мы провели серию экспериментов с использованием раз-

личных языковых конструкций и задач, направленных на анализ воздействия языка на мыш-

ление. Эксперименты включали в себя как лабораторные исследования, так и исследования в 

реальных условиях. Участники прошли череду тестов и задач, включая задания на ассоциа-

цию, решение задач времени и пространства, а также анализ языковых выражений. 

2. Презентация данных и их анализ: 

Наши исследования выявили несколько интересных результатов. Важно отметить, что 

мы обнаружили, что разные языковые конструкции могут оказывать влияние на способность 

участников решать определенные типы задач. Например, участники, использующие языко-

вые конструкции с более строгими временными рамками, демонстрировали большую ориен-

тированность на временные параметры в заданиях. 

3. Выделение ключевых результатов и закономерностей: 

Исходя из данных наших экспериментов, мы выделяем следующие ключевые результаты: 

• Языковые конструкции могут оказывать влияние на абстрактное мышление и вос-

приятие времени и пространства. 

• Результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании связи между 

языком и мышлением, но также указывают на важность контекстуальных и культурных фак-

торов. 

• Уровень языковой компетенции и опыт в использовании определенных конструкций 

могут модулировать влияние языка на когнитивные процессы. 

Обсуждение 

1. Интерпретация результатов и их связь с поставленной задачей: 

Наши исследования демонстрируют, что различные языковые конструкции могут ока-

зывать влияние на когнитивные процессы и восприятие мира. Например, использование язы-

ковых времен может модулировать способность участников абстрагироваться от конкретных 

событий и рассматривать их в контексте более широкого временного рамка. Это соответ-

ствует нашей исходной гипотезе о влиянии языка на мышление и подчеркивает важность 

изучения этой проблемы. 

2. Сравнение с предыдущими исследованиями и литературой: 

Наши результаты согласуются с предыдущими исследованиями в области лингвистиче-

ской относительности и влияния языка на мышление. Однако, они также расширяют наше 

понимание, предоставляя новые доказательства и нюансы в этой области. Например, мы вы-

явили, что культурный контекст и опыт могут сильно влиять на взаимосвязь между языком и 

мышлением. 

3. Рассмотрение возможных ограничений и ошибок исследования: 

Необходимо также рассмотреть ограничения наших исследований. Одним из них может 

быть ограниченное количество языков, использованных в экспериментах, что может ограничить 

общую применимость результатов. Кроме того, ограничениями могут быть внешние факто-

ры, такие как различия в языковой компетенции участников и сложность контроля культур-

ных влияний. 

4. Подходы к интерпретации влияния языка на мышление: 
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Наше исследование дает возможность рассмотреть различные подходы к интерпрета-

ции влияния языка на мышление. Мы обсудим как "сильную" (лингвистическую относитель-

ность), так и "слабую" (лингвистическую детерминацию) гипотезы, и как они могут быть при-

менены к нашим результатам. Мы также рассмотрим практические исходы наших исследований 

и их значение для области образования, межкультурного общения и других областей. 

Заключение 

1. Сводка ключевых результатов: 

В рамках данного исследования мы провели серию экспериментов и анализировали 

воздействие различных языковых конструкций на когнитивные процессы. Наши результаты 

подтвердили гипотезу о том, что язык имеет влияние на мышление, и выявили несколько ин-

тересных закономерностей. Мы обнаружили, что языковые времена и модальности могут 

модулировать способность участников абстрагироваться от конкретных событий и рассмат-

ривать их в контексте более широкого временного и пространственного рамка. Эти результа-

ты свидетельствуют о сложных взаимосвязях между языком и мышлением. 

2. Подчеркивание значимости исследования и его вклада в область: 

Наши исследования внесли вклад в понимание роли языка в формировании когнитив-

ных процессов и восприятии мира. Подтверждение влияния языка на абстрактное мышление 

имеет важные практические последствия, особенно в образовании и межкультурном обще-

нии. Наши результаты также подчеркивают необходимость учета культурных факторов и 

языковой компетенции при исследованиях в этой области. 

3. Перспективы дальнейших исследований в этой области: 

Это исследование создает основу для дальнейших исследований в области влияния 

языка на мышление. Перспективы для будущих исследований включают в себя более глубо-

кое изучение конкретных языковых конструкций и их воздействия на различные аспекты ко-

гнитивных процессов. Также важно расширять исследования на более широкий спектр язы-

ков и культурных контекстов, чтобы лучше понять эту сложную проблему. 

В заключении, наше исследование подчеркивает значимость взаимодействия между 

языком и мышлением и предоставляет новые данные и инсайты в эту область. Это позволяет 

нам более глубоко понять, как язык формирует наше восприятие и анализ мира, а также от-

крывает пути для дальнейших исследований и практических применений в различных сфе-

рах науки и образования. 
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Управление сферой досуга, культуры и спорта является важным направлением муни-

ципальной социальной политики, во многом определяющим комфортность проживания 

населения на муниципальной территории, а также является маркером, характеризующим уро-

вень как физического, так и духовного здоровья. 

В условиях общественной трансформации методы, средства и формы управления сфе-

рой досуга, культуры и спорта требуют значительной корректировки. Происходит смещение ак-

центов с директивного управления на создание условий для саморазвития досуга, культуры и 

спорта, распределение ресурсов, партнерство с различными субъектами культурно-досуговой и 

спортивной деятельности. 

В муниципальном образовании город Новый Уренгой (далее – МО г. Новый Уренгой) 

управление в сфере досуга, культуры и спорта возложено на Администрацию города, а также на 

ее функциональный департамент – Департамент культуры, молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта (далее – ДКМПФКиС Администрации г. Новый Уренгой).  

В его структуре выделены управления, которые ответственны за формирование и реа-

лизацию культурно-досуговой деятельности и спорта, а именно: 

• Управление физической культуры и спорта; 

• Управление культуры. 

В целях развития сферы досуга, культуры и спорта в муниципальном образовании при-

няты и реализуются следующие муниципальные программы: 

• Муниципальная программа «Физическая культура – Здоровье – Спорт»;  

• Муниципальная программа «Развитие культуры и творчества». 

Муниципальная программа «Физическая культура – Здоровье – Спорт» направлена на 

достижение цели: создание условий для укрепления здоровья населения, достижения высо-

ких спортивных результатов спортсменами, повышения доступности спортивной инфра-

структуры. 

Муниципальная программа «Развитие культуры и творчества» направлена на достиже-

ние цели: формирование единого культурного пространства. 

В таблице 1 представлен анализ финансирования данных муниципальных программ за 

2020-2022 гг. 
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Таблица 1. 

Анализ финансирования муниципальных программ в сфере досуга, культуры и спорта 

в МО г. Новый Уренгой за 2020-2022 гг. [1] 

Показатели 2020 2021 2022 

Темп прироста, % 

2021 к 

2020 

2022 к 

2021 

Муниципальная программа «Физическая культура – Здоровье – Спорт» 

Федеральный бюджет, 

тыс. руб.  
0 0 0 - - 

Бюджет ЯНАО, тыс. 

руб. 
49 148  83 788  136 650 70,48 63,09 

Бюджет г. Новый 

Уренгой, тыс. руб. 
556 137 618 697 666 738 11,25 7,76 

Всего, тыс. руб. 605 285 702 485 803 388 16,06 14,36 

Муниципальная программа «Развитие культуры и творчества» 

Федеральный бюджет, 

тыс. руб.  
0 0 10 060 - - 

Бюджет ЯНАО, тыс. 

руб. 
61 600 6 675  101 138 -89,16 1415,18 

Бюджет г. Новый 

Уренгой, тыс. руб. 
779 087 901 191 1 034 329 15,67 14,77 

Всего, тыс. руб. 840 687 907 866 1 145 527 7,99 26,18 

 

Из проведенного в таблице 1 анализа видно, что за исследуемый период происходит 

рост объемов финансирования муниципальных программ.  

В МО г. Новый Уренгой ежегодно проводится большое количество мероприятий в сфе-

ре культурно-досуговой деятельности и спорта различного уровня. 

В таблице 2 представлены сведения об эффективности реализации муниципальных 

программ и достижения целевых показателей. 

Таблица 2. 

Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ 

в сфере досуга, культуры и спорта в МО г. Новый Уренгой за 2022 год [1] 
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Критерий 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы  
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Муниципальная программа 

«Физическая культура – Здоровье – 

Спорт» 

0,98 1 0,79 0,77 умеренный 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и творчества» 
1,09 1 0,77 0,84 высокий 
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Как видно, в 2022 году не все результативные показатели муниципальных программ 

были достигнуты. Так эффективность реализации Муниципальная программы «Физическая 

культура – Здоровье – Спорт» можно охарактеризовать ка умеренную. 

В ходе исследования был проведен опрос, основной целью которого было определения 

мнения жителей города Новый Уренгой о состоянии и эффективности муниципальной си-

стемы организации досуга, культуры и спорта. В опросе приняли участие 156 человек в воз-

растной группе от 14 до 67 лет (таблица 3).  

Таблица 3. 

Результаты опроса населения г. Новый Уренгой об эффективности муниципальной 

системы организации досуга, культуры и спорта, % 

Вопрос Да Нет 
Затруднились с 

ответом 

Достаточно ли объектов культурно-досуговой и спор-

тивной деятельности в городе? 
56 32 12 

Проводятся ли в городе опросы жителей о направле-

ниях развития сферы досуга, культуры и спорта? 
12 62 25 

Доводится ли в полной мере до вас информация о 

проводимых мероприятиях в сфере досуга, культуры 

и спорта? 

54 33 13 

Знаете ли вы, какие органы в городе отвечают за сфе-

ру досуга, культуры и спорта? 
26 54 20 

Удовлетворены ли вы качеством уже действующих 

объектов досуга, культуры и спорта в городе? 
71 18 11 

Испытываете ли вы потребность в дополнительных 

объектах досуга, культуры и спорта в городе?  
32 54 14 

Часто ли вы посещаете культурно-досуговые и спор-

тивные мероприятия? 
48 54 8 

Удовлетворены ли вы проводимой в городе полити-

кой в сфере досуга, культуры и спорта? 
63 22 15 

 

Проводимую в городе политику в сфере организации культурно-досуговой и спортив-

ной деятельности горожане охарактеризовали скорее положительно. По результатам опроса 

можно сделать вывод, что среди опрошенных высок процент тех, кто считает, что недоста-

точно обратной связи от муниципальных органов, ответственных за указанные выше сферы. 

Также, многие считают, что информация о событиях и мероприятиях освещается недоста-

точно информативно.  

По результатам опроса также выяснилась еще одна проблема, а именно пассивность 

жителей города в вопросах участия в культурно-досуговой и спортивной жизни города. Уча-

стие и посещение мероприятий по большей части носит директивный характер. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что в целом муниципальная си-

стема управления сферой досуга, культуры и спорта является достаточно эффективной. Про-

граммой развития муниципального образования предусмотрено, что к 2025 году будут по-

строены 11 новых объектов культурно-досуговой и спортивной сферы, которые повысят 

удовлетворенность населения. 

Органам муниципального управления можно рекомендовать следующее: 

• организовать проведение исследований с целью выявления потребностей у жителей 

города в культурно-досуговой и спортивной сферах, что будет способствовать формирова-

нию обратной связи; 

• обеспечить большую открытость органов муниципального управления, усилить ин-

формационную составляющую их деятельности, что будет способствовать формированию 

положительного имиджа и заинтересованности в их деятельности. 
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Таким образом, реализуемая в городе Новый Уренгой система муниципального управ-

ления в сфере досуга, культуры и спорта должна быть нацелена в первую очередь на выявле-

ние потребностей жителей, а также повышения их вовлеченности в мероприятия, проводи-

мые в городе. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДОСУГА, 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

Зигангирова Диана Ринатовна  

магистрант,  
Южно-Уральский технологический университет,  
РФ, г. Челябинск 
 

В современных условиях сфера досуга, культуры и спорта составляет одну из ключе-

вых целей государственной политики в формировании и осуществлении здорового образа 

жизни, повышения духовно-нравственного уровня населения. 

Важным при этом становится определение направлений совершенствования системы 

управления этими сферами, для достижения наиболее высокого социального эффекта, кото-

рое возможно только в тесном взаимодействии органов власти как на государственном, так и 

на муниципальном уровне. 

Главная задачи при управлении сферой досуга, культуры и спорта – это регулирование 

на более обоснованном уровне, чему должна способствовать выработка объективных крите-

риев, которые должны определять объемы финансирования отрасли не только на уровне ре-

гионального или муниципального бюджета, но и на уровне отдельного объекта.  

Основной проблемой в этих сферах можно назвать несоответствие запросов населения 

и возможностей их удовлетворения муниципальными учреждениями. 

В статье проведено исследование управление сферой досуга, культуры и спорта в горо-

де Новый Уренгой. Департамент культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта (далее – Департамент) является органом Администрации города Новый Уренгой, 

осуществляющим исполнительно-распорядительные функции на территории муниципально-

го образования город Новый Уренгой в сферах: 

• социальной защиты населения, управления охраной труда; 

• создания условий для оказания медицинской помощи населению; 

• культуры; 

• физической культуры и спорта; 

• молодежной политики; 

• оказания поддержки добровольчеству (волонтерству). 

На рисунке 1 представлена структура Департамента. 

 

 

Рисунок 1. Структура Департамента культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта [2] 
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Досуговая, культурная и спортивная сферы уже давно вышли за пределы традиционной 

клубной практики и культурно-массовой работы. Ее характеризуют: всплеск самоуправляе-

мых общественных инициатив в виде фондов, ассоциаций, движений, формальных и нефор-

мальных любительских объединений; широкий спектр развлечений, предоставляемый досу-

говой индустрией. 

Особенность современной ситуации – развитие любительского движения. 

Управлениями, подведомственными Департаменту проводится большое количество 

мероприятий досуговой, культурной и спортивной направленности. В таблице 1 представлен 

анализ основных результатов деятельности органов власти в этих сферах. 

Таблица 1. 

Динамика ключевых показателей развития культурно- досуговой сферы МО 

г. Новый Уренгой за 2020-2022 гг. [1] 

Показатель 2020 2021 2022 

Отклонение, % 

2021 к 

2020 

2022 к 

2021 

Культурно-досуговая деятельность 

Количество культурно-досуговых 

мероприятий, ед. (с учетом киносеансов) 
999 2664 2423 266,67 90,95 

Численность посетителей культурно-

досуговых мероприятий, чел. (с учетом 

киносеансов) 

188166 474163 665331 251,99 140,32 

Клубные формирования 

Численность участников клубных 

формирований, чел. 
1382 1421 1360 102,82 95,71 

Численность участников фестивалей и 

конкурсов различного уровня, чел. 
1126 1134 1052 100,71 92,77 

в т. ч. победители и призеры, чел. 605 901 920 148,93 102,11 

Библиотечное обслуживание 

Численность зарегистрированных 

пользователей в общедоступных 

библиотеках, чел. 

40840 51092 103663 125,10 202,89 

в т. ч. детей, чел. 15828 20761 22108 131,17 106,49 

Количество посещений библиотек, ед. 202136 254096 348463 125,71 137,14 

Книговыдача, ед. 571832 798522 877101 139,64 109,84 

Музейно-выставочная деятельность 

Посещение выставок, чел. 30611 126267 128238 412,49 101,56 

Посещение виртуальных выставок, чел. 25409 41268 21886 162,41 53,03 

Количество экспонатов совокупного 

фонда музея, ед. хранения 
3220 3229 3292 100,28 101,95 

Физическая культура и массовый спорт 

Количество спортивных сооружений, ед. 309 321 331 103,88 103,12 

Численность занимающихся физической 

культурой и спортом, чел. 
70960 71640 72420 100,96 101,09 

Количество спортивных мероприятий, ед.  528 998 1028 189,02 103,01 

Численность участников спортивных 

мероприятий, чел. 
31543 46329 54357 146,88 117,33 

Волонтерская деятельность (добровольчество) 

Количество организаций, ед. 49 52 54 106,12 103,85 

Количество участников, чел. 2195 2541 2656 115,76 104,53 
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Как видно, за исследуемый период времени произошел рост практически всех показа-

телей культурно-досуговой и спортивной деятельности. Сократилась посещаемость вирту-

альных выставок, численность участников клубных формирований. Произошло также сни-

жение количества культурно-досуговых мероприятий. 

Показателями эффективности реализации муниципальной политики в сфере досуга, 

культуры и спорта является выполнение установленных нормативов (таблица 2).  

Таблица 2. 

Анализ выполнения установленных нормативов в культурно-досуговой и спортивной 

сфере в МО г. Новый Уренгой за 2020-2022 гг. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период 

2020 2021 2022 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

    

клубами и учреждениями клубного типа процентов 500,00 500,00 500,00 

библиотеками процентов 66,67 66,67 75,00 

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

процентов 62,84 63,25 63,56 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности 

обучающихся 

процентов 97,34 97,72 98,65 

 

Как видно из проведенного анализа, только по учреждениям культуры норматив пере-

выполнен. По остальным плановые показатели достигнуты не были. 

В 2022 году проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг Обще-

ственным советом при департаменте культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в от-

ношении досуговых учреждений культуры. Результаты независимой оценки представлены на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере культуры в МО г. Новый Уренгой 

за 2020-2022 гг., в баллах [1] 

 

Как видно, уровень качества в 2022 году вырос и составил 99,24 балла. 
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Несмотря на проводимую органами муниципальной власти г. Новый Уренгой политики 

в сфере досуга, культуры и спорта остается ряд проблем, требующих решения, такие как, 

например, недостаточная обеспеченность объектами, а также пассивность участия населения 

в проводимых мероприятиях. 

Таким образом, сфера организации культурно-досуговой и спортивной деятельности 

органами местного самоуправления в МО г. Новый Уренгой постоянно развивается. К 2025 

году планируется построить 11 новых объектов культурно-досуговой и спортивной сферы, 

которые повысят удовлетворенность населения.  
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Аннотация. В наши дни были практически вся таможенная деятельность оцифрована, 

не исключением стало и таможенное декларирование. Мною рассмотрены основные аспекты 

таможенного декларирования товаров, нормативно-правовая база таможенного декларирова-

ния, изучены основные программные продукты для таможенного декларирования на Россий-

ском рынке. 

 

Ключевые слова: таможня, таможенное декларирование, электронное таможенное де-

кларирование, программные продукты, ЕАЭС. 

 

Использование электронного таможенного декларирования товаров является одним из 

главных способов ускорения таможенных операций по сравнению с традиционными методами 

декларирования. Декларирование товаров представляет собой обязательную процедуру по заяв-

лению в таможенные органы необходимых сведений о товаре при его выпуске. Согласно ст. 

179 Таможенного кодекса Таможенного союза декларирование товаров может осуществлять-

ся как в письменной, так и в электронной формах с использованием таможенной декларации. 

Декларирование в письменной форме может осуществляться в случаях: 

1. перевозки товаров под таможенной процедурой таможенного транзита; 

2. перевозки товаров для личного пользования; 

3. перевозки товаров международными почтовыми отправлениями; 

4. перемещения транспортных средств международной перевозки; 

5. использования в качестве таможенной декларации транспортных(перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов, в том числе предусмотренных международными 

договорами государств-членов с третьей стороной в соответствии с п. 6 ст. 105 ТК ЕАЭС; 

6. иных, определяемых Комиссией и законодательством государств-членов ЕАЭС о 

таможенном регулировании. 

Но в Российской Федерации предусмотрено обязательное электронное декларирование. 

Электронная декларация заверяется и подтверждается электронной подписью участника 

внешнеэкономической деятельности, которая проверяется с использованием специальной 

таможенной системы. Если через таможенную границу ЕАЭС выезжают частные лица, элек-

тронное декларирование не применяется. 

Есть несколько основных видов таможенного декларирования: 

• неполное таможенное декларирование – такой вид декларирования может осуществ-

ляться в случае с импортируемыми товарами, и отечественными, предназначенными для 

экспорта, если декларант, по независящим от него причинам не может предоставить тамо-

женным органам необходимую для конкретного товара информацию. Если декларант попа-
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дает в такую ситуацию, у него есть 45 дней в случае импорта, и 8 месяцев в случае экспорта 

для предоставления необходимых данных после предоставления таможенному органу не-

полной декларации (ст.115 ТК ЕАЭС); 

• полное таможенное декларирование – применяется для всех ввозимых и вывозимых 

товаров, особенно для юридических лиц и коммерческой деятельности; 

• периодическое таможенное декларирование – осуществляется в случаях, когда 

участник внешнеэкономической деятельности перевозит товары двумя или более партиями 

на одних и тех же условиях в течении периода поставки (ст. 116 ТК ЕАЭС). 

• предварительное таможенное декларирование – подобный вид декларирования при-

меняется только к иностранным товарам, ввозимых в ЕАЭС, но ещё не прибывших на тамо-

женную территорию, либо находящихся под внутренним таможенном транзите (ст.114 ТК 

ЕАЭС). 

Помимо этого, таможенное декларирование может отличаться в зависимости от вы-

бранной таможенной процедуры, или перевозимого товара. К примеру: 

• Декларация на товары; 

• Транзитная декларация; 

• Пассажирская таможенная декларация; 

• Декларация на транспортное средство. 

Нормативно правовое регулирование в сфере таможенного декларирования является 

основой для совершения любой таможенной операции декларантом, таможенным представи-

телем или должностным лицом таможенного органа. Основными целями нормативно-

правового регулирования таможенного декларирования являются следующие: обеспечение 

соблюдения международных соглашений и договоров в области таможенного декларирова-

ния; гарантирование внешнеэкономической безопасности Российской Федерации; надзор за 

соблюдением прав и законных интересов всех участников внешнеэкономической деятельно-

сти; создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности и 

таможенной инфраструктуры. 

Основными нормативными актами, регулирующими таможенное декларирование, яв-

ляются: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), устанавливаю-

щий правовую основу таможенного декларирования в странах-членах ЕАЭС (Россия, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, Армения);Регламент ЕС о таможенном кодексе(Имплементированный 

как Часть I Таможенного кодекса Евразийского экономического союза), регулирующий при-

менение ТК ЕАЭС на территории Европейского Союза; Законы и постановления, регулиру-

ющие отдельные аспекты таможенного декларирования в различных странах, такие как Та-

моженный кодекс РФ, Таможенный кодекс РБ, Таможенный кодекс РК и т.д. Кроме того, в 

некоторых случаях таможенное декларирование может подлежать регулированию и другими 

нормативными актами, например, законодательством о защите прав потребителей, экологи-

ческими нормами и т.д. 

В связи с введением обязательного электронного декларирования товаров и транспорт-

ных средств 1 января 2014г., перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, на рынке 

программных продуктов появились специализированные системы для заполнения таможен-

ных деклараций. В настоящее время подобные программы являются для декларанта посто-

янным инструментом для заполнения таможенных деклараций. Они выдерживают соответству-

ющую современному таможенному законодательству форму и могут помогать декларанту в 

процессе заполнения таможенной декларации подсказками, либо посредством блокировки 

того или иного действия. Ниже перечислим основные программные продукты для заполне-

ния таможенных деклараций на рынке в наше время: 

1. Личный кабинет Федеральной Таможенной службы; 

2. «ВЭД-Декларант». Разработчик: ООО «СТМ»; 

3. «Альта-ГТД». Разработчик «Альта-софт»; 

4. АСПТД «Декларант». Разработчик: ООО «ТКС софт»; 

5. «Магистр-Декларант. ЭД». Разработчик: ООО «Сигма-софт»; 
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6. «Контур. Декларант». Разработчик: АО «Производственная фирма «СКБ Контур». 

Вышеперечисленные продукты являются самыми известными на Российском рынке в 

наше время. При выборе программы, лучше всего прислушиваться к отзывам участников 

внешнеэкономической деятельности, у которых есть опыт их использования. Ни в коем слу-

чае, при выборе программного продукта для таможенного декларирования нельзя ориентиро-

ваться только на цену, так как непонимание продукта может впоследствии привести к непра-

вильному заполнению декларации. 
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Целью данной работы является анализ особенностей организации японской системы 
государственных закупок и применимость положительного опыта для нашей страны. 

Актуальность выбранной темы обусловлена современным состоянием организации 
закупочной деятельности в нашей стране, которая претерпела существенные изменения в 
условиях рыночной экономики. 

Общими для каждого уровня государственных закупок в Японии являются основные 
процедуры и этапы осуществления закупочной деятельности. Началом для инициирования 
закупочного процесса является информация о предстоящих закупках, публикуемая органами 
власти на официальном сайте национального средства массовой информаций –газеты «Кан-
по». На следующем этапе обеспечивается участие иностранных поставщиков и подрядчиков 
в закупочной деятельности посредством доведения до них информации о предстоящих за-
купках, размещенной на сайтах Министерства иностранных дел Японии и Японской органи-
зации содействия развитию внешней торговли. Через неделю после публикации сведений о 
предстоящих закупках начинаются процедуры: прием и отбор заявок, осуществление торгов, 
выявление победителей. Процесс находится под тщательным контролем Управления органи-
зации государственных закупок. 

Важно отметить, что контракты по закупкам для Центрального Правительства и мини-
стерств подлежат дополнительному контролю со стороны Совета по организации государ-
ственных закупок. 

Одной из наиболее значимых тенденций развития сферы государственных закупок в 
Японии является цифровизация. 

Главным цифровым инструментом в сфере государственных закупок Японии является 
цифровая платформа, которая носит название JETRO (Japan External Trade Organization). 
Функциональная «начинка» данного инструмента близка к структуре ЕИС, используемой в 
Российской Федерации в сфере закупок. Японский аналог Единой информационной системы 
агрегирует в себе совокупность информации о состоянии, фактах и действиях субъектов 
сферы закупочной деятельности. 

Программно-аппаратный комплекс JETRO, помимо названного, включает в себя еди-
ную классификацию товаров, работ и услуг по каталогам, где каждой категории благ присво-
ены соответствующие номера: 0001 – продукты сельскохозяйственной и пищевой промыш-
ленности, 0002 – минеральные продукты и т. д. Наиболее существенными достоинствами 
этой электронной платформы является ее оперативная обновляемость, легкость и простота в 
доступе и эксплуатации. 

Одной из областей регулирования для государственных и общественных целей Японии 
является ЦУР (цели в области устойчивого развития) в Японии выпущен документ ЦУР «До-
стижение ЦУР в условиях пандемии COVID-19: роль государств и высших органов аудита» 
(цели устойчивого развития). В нем определены 17 целей и 169 подцелей (конкретные кри-
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терии), необходимые для достижения результатов, которые должны быть получены для пре-
одоления глобальных кризисных явлений в экономике государства к 2030 г. 

«Устойчивые государственные закупки (SPP)» считаются важными для достижения це-
лей – ЦУР (цели в области устойчивого развития). Высокая доля государственных закупок на 
рынке Японии имеет высокое социальное влияние, поэтому государственные закупки явля-
ются важной темой в «Руководстве по предпринимательству и правам человека». Доля госу-
дарственных закупок в Японии ориентировочно составляет 16%, что среди развитых стран 
является одним из самых высоких показателей, рассмотрение государственных закупок про-
исходит не только с ценовой позиции.  

Рассмотрение государственных закупок происходит не только с ценовой позиции. Су-
ществует Закон о «зеленых закупках», вступивший в силу в 2000 году и поощряющий закупки 
экологических товаров государством. Целью данного закона является стимулирование закупок 
товаров, услуг, способствующих снижению воздействия на окружающую среду и обеспечи-
вающих снижение потенциальных рисков. 

Подобный правовой акт в системе государственных закупок в Российской Федерации 
отсутствует. Экологические требования к закупаемой продукции не имеют официального 
статуса. Использование данной практики создаст дополнительные возможности для сохра-
нения экологии, экономии бюджетных средств, развития малого бизнеса 

Выводы 

Основополагающие принципы формирования японской закупочной системы и органи-
зации взаимоотношений участников включают: законность в закупочной деятельности, эф-
фективность, равенство и справедливость, прозрачность, транспарентность, ответственность, 
не дискриминация, контроль, конкуренция закупочных процедур, на основе которых обеспе-
чивается выполнение законодательно установленных требований. 
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Территориальная организация муниципальных образований в нашей стране во все вре-

мена заслуживала пристального внимания как представителей юридической науки, изучаю-

щих данный вопрос, так и должностных лиц непосредственно участвующих в жизни муни-

ципалитетов. Современное законодательство в области территориальной организации местного 

самоуправления не в полной мере учитывает основополагающие факторы современного об-

щества. К таким факторам относятся географическое расположение муниципалитета, его де-

мографическая составляющая, а так же его финансовое состояние. Именно от этих факторов 

зависит возможность самостоятельного развития муниципалитета, а игнорирование их со-

стояния со стороны государства приводит к образованию территорий, живущих лишь за счёт 

дотаций со стороны государства. В итоге муниципальное образование не имеющее стимулов 

к самостоятельному развитию ввиду вышеуказанных признаков не способно самостоятель-

ной организации, что приводит к его упразднению. Отсутствие комплексного подхода к со-

зданию системы территориального устройства, в которой будут конкретизированы правила, 

нормы и порядок по установлению и изменению границ муниципалитетов не позволяет орга-

нам местного самоуправления эффективно осуществлять свою деятельность. в процессе осу-

ществления организационной деятельности органам местного самоуправления необходимо учи-

тывать иные местные традиции. К таким традициям относятся национальные, языковые, 

культурные и религиозные устои территории. Особого внимания учет иных местных тради-

ций необходим в процессе смены должностных лиц осуществляющих руководство муници-

палитетом.  

В современном мире местное самоуправление невозможно без учёта интересов населе-

ния, их исторических и иных местных традиций. Общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права Конституция РФ и Федеральный закон № 131- ФЗ составляют правовую 

основу местного самоуправления. Реализация интересов местного населения, удовлетворе-

ние его потребностей в повседневной жизнедеятельности, защита его прав и свобод должны 

лежать в основе организации местного самоуправления. Не маловажную роль в организации 

местного самоуправления играет волеизъявление граждан посредством участия в местных 

референдумах и муниципальных выборах, а так же при решении иных вопросов местного 

характера. В современной практике участие местного населения в рассмотрении и решении 

вопросов местного значения стало формальным. В большинстве случаев органы местного 

самоуправления лишь информируют людей о принятых решениях, не учитывая мнение 
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местного населения. Правотворческая деятельность органов местного самоуправления воз-

можна только при активном участии местного населения, в противном случае муниципали-

тет без инициативно выполняет указания вышестоящего органа государственной власти, тем 

самым лишая муниципальное образование самостоятельности.  

Для того что бы реализовать принцип самостоятельности местного самоуправления, на 

территориях муниципалитетов необходимо обеспечить финансовую самостоятельность. Од-

ним из важных правил принципа финансовой самостоятельности является постоянное по-

полнение бюджета за счёт собственных средств. В настоящее время далеко не в каждом му-

ниципальном образовании имеются предприятия способные в полной мере обеспечить 

потребности муниципалитета. Поэтому государство должно решить вопрос об обеспечении 

муниципалитетов собственными источниками доходов. Для каждого региона виды источни-

ков дохода будут различны по своей природе (от сельского хозяйства до добычи полезных 

ископаемых). С целью повышения уровня финансовой независимости государство должно 

привлекать сторонние инвестиции (частные инвестиции иностранных государств) для строи-

тельства предприятий на территории муниципалитета. В результате данной работы будет по-

вышена значимость для государства данного муниципалитета. При отсутствии такого подхо-

да к решению вопроса финансовой независимости отдельных территориальных образований, 

государству необходимо выделять дотации на содержание муниципалитета. Такой подход к 

решению вопроса не является эффективным, так как при отсутствии производства государ-

ство не получает каких доходов от налогов как в случае с полной занятостью населения. 

Другими словами государство просто не получает ничего взамен вложенных денежных 

средств на содержание и развитие муниципалитета. Современная смешанная экономическая 

система предполагает использование регулирующей роли государства и экономическую сво-

боду производителей. При такой системе, государство особое внимание уделяет крупным 

экономическим проектам, оставляя в стороне развитие муниципалитетов, а для осуществле-

ния управленческой функции местного самоуправления выделяет дотации. На сегодняшний 

день почти все муниципальные образования являются дотационными, среди них не осталось 

не одного донора, что полностью останавливает экономическое развитие муниципального 

образования. Статья 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматрива-

ет более 9 видов доходов местных бюджетов. Современное законодательство содержит в се-

бе множество пробелов и недостатков в вопросах финансового обеспечения регионов. Бес-

конечное вливание в регионы денежных средств, даже при наличии должного контроля за их 

оборотом, не делает государство сильнее в экономическом развитии. Полноценное функцио-

нирование института местного самоуправления и управление развитием территорий невоз-

можны без полных, достоверных и актуальных данных об их состоянии, особенно без установ-

ленных границ муниципальных образований, так как это взаимосвязано с организационными, 

финансовыми и компетентными основами местного самоуправления. В связи с этим субъек-

ты Федерации начиная с 2016 г. приступили к реализации Комплексного плана мероприятий 

по внесению в государственный кадастр недвижимости (в настоящее время – Единый госу-

дарственный реестр недвижимости) сведений о границах между субъектами Российской Фе-

дерации, границах муниципальных образований (в соответствии с распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 30. 2015 № 2444-р). Не так давно ситуация с содержанием 

данных о границах муниципальных образований и объектах недвижимости, находящихся на 

территории муниципалитетов, находилась в фиктивном состоянии. Именно для исключения 

данных проблем, связанных с устареванием данных единого государственного реестра не-

движимости в муниципалитетах, а после и в регионах проведена значительная работа, в ре-

зультате которой в городах и сёлах приняты обновлённые планы землепользования и застройки. 

На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что Единый государственный ре-

естр недвижимости содержит достоверную информацию о границах муниципальных образо-

ваний, и расположенных на этих территориях объектах недвижимости. Благодаря принятым 

действиям, органы местного самоуправления способны удовлетворить требования местного 
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населения в таких вопросах как льготного обеспечения граждан, предоставления им земель-

ных участков для ведения своей деятельности. Так же органам местного самоуправления 

стало проще осуществлять надзорную деятельность за использованием территорий. 

В настоящем в федеральном законодательстве существует множество проблем реали-

зации прав граждан, которые напрямую зависят от нормотворчества органов местного само-

управления. Некоторые из них в ряде случаев приводят к систематическому нарушению прав 

граждан, либо создают предпосылки для нарушения этих прав. Зачастую предметом судеб-

ного рассмотрения, в том числе в Конституционном Суде Российской Федерации, Верхов-

ном Суде Российской Федерации, становились разногласия граждан и юридических лиц в 

вопросах территориальной организации власти. В ряде случаев представители местного са-

моуправления попросту не могут в полной мере отстаивать права муниципалитета в вопро-

сах использования его территории из за устаревших регламентирующих документов. Таких 

примеров множество, наиболее яркими из них являются судебные решения в пользу за-

стройщиков территорий, где орган местного самоуправления не способен доказать своё пра-

во из за отсутствия чёткой законодательной базы территориальной организации, назначения 

земель муниципалитета и их границ. Для минимизации проблемы или полного её решения 

необходимо дополнить теорию конституционного права, в частности, в вопросах админи-

стративно-территориального устройства, терминологии и конкретного разъяснения понятий 

и определений. 

Термин «граница муниципального образования» должен иметь конкретное определение 

и однозначное понимание. Без единообразного понимания данного термина невозможно 

определить четкое соотношение территорий административных и муниципальных образований. 

При внесении в настоящее законодательство изменений в области принципов организации 

местного самоуправления, станет возможным определить конкретные требования к составу 

территорий. Вследствие чего органы местного самоуправления смогут качественно осу-

ществлять свою деятельность в области принятия решений. При внесении изменений в Фе-

деральный закон от 06. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» определений «город», «поселок» и «сельский 

населенный пункт» станет возможным определить конкретную границу между городскими 

поселениями и сельскими поселениями; в качестве инструмента сохранения религиозных, 

культурных и национальных ценностей использовать территориальную организацию муни-

ципалитета; станет возможным исключить двоякое толкование порядка проведения референ-

думов и голосований, касающихся изменений границ муниципальных образований; у орга-

нов местного самоуправления появится возможность самостоятельно преобразовывать 

границы территориального самоуправления. 

Современное законодательство в области территориальной организации местного са-

моуправления в нашей стране остается одним из актуальных и спорных, оно требует посто-

янного контроля должностных лиц, не только за его исполнением, но и за сохранением его акту-

альности. Современное общество требует постоянного развития, и это развитие неразрывно 

связано с освоением и преобразованием территорий. Отсутствие правового единства ставит под 

вопрос саму концепцию территориальной организации муниципалитетов. В связи с этим у 

множества исследователей юридической науки возникают вопросы в плане самостоятельно-

сти органов местного самоуправления в муниципальных образованиях. Само устройство 

местного самоуправления не может быть организованно без самостоятельности администра-

тивно-территориального устройства. Наличие не просто оживлённых дискуссий, а конкрет-

ных вопросов у представителей юридической науки свидетельствует о критическом состоя-

нии института территориальной организации местного самоуправления, которое сказывается 

на качестве правового регулирования. Законодательная база, регулирующая вопросы муни-

ципально-территориального устройства не представляют собой целостной внутренне согла-

сованной системы. Она содержит в себе ряд пробелов и противоречий, требующих плано-

мерного устранения посредством внесения изменений и дополнений в действующее 

законодательство, а так же постоянный мониторинг принятых решений, проведение апроба-
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ции проектов принимаемых нормативно-правовых актов. Концепция территориальной орга-

низации требует проведения ряда преобразований, которые всесторонне будут отвечать со-

временным условиям. В современной социальной практике существуют территориальные 

общности, которые имеют как простейшую, так и сложную многоуровневую систему. 

В настоящее время, в муниципальных образованиях, организация определения их гра-

ниц не учитывает особенности территориальных общностей, а так же оставляет без внимания 

взаимодействия между ними. Предоставление возможности самостоятельно принимать ре-

шения в вопросах местного значения, позволит более структурированно подойти к вопросу 

территориального деления муниципальных образований. Установленные законодательные 

нормы, по видам структуры территориального деления муниципалитетов, необходимо про-

работать и дополнить нормативными актами, с целью реализации структуры деления терри-

тории муниципалитетов по поселенческому принципу. Реализация данной структуры деле-

ния также необходима для территорий, которые не имеют возможности, исходя из уровня 

своей ресурсной базы, реализовывать решения в вопросах местного значения. Так же в со-

временной структуре территориального деления необходимо предусмотреть порядок и орга-

низацию между муниципалитетами, в которых будет указан порядок назначения полномочий 

и передачи финансовых средств. 
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Аннотация. В данной статье автором проводится исследование правового режима жи-

вотных как объектов гражданских прав. Проводится анализ нормативной правовой базы, ре-

гулирующей особенности правового статуса животных. 
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Целью настоящей статьи является исследование правового регулирования животных 

как объектов гражданских прав. Дата оценка отождествления животных и объектов граждан-

ских прав. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• проанализировать законодательное понятие «животное»; 

• изучить нормативную правовую базу, регулирующую особенности правового стату-

са животных в системе гражданских правоотношений; 

• выявить особенности отождествления животных и объектов гражданских прав. 

С давних времен животные и человек живут бок о бок. Разные народы приручали мно-

жество самых различных видов животных, некоторые стали одомашненными, некоторые же 

так и остались жить в дикой природе. 

Вместе с тем соседство с животными на протяжении всей истории человечества дало 

понять, что животные играют важную роль в жизни человека и их правовой статус, охрана 

должны найти свое отражение в законодательстве. 

Е.А. Онишина отмечает, что еще в далеком 1754 году французский философ Жан-Жак 

Руссо признал, что животные – часть естественного закона, они имеют свои права, потому 

что они разумны. С тех пор дискуссии вокруг вопроса о статусе животных и выборе опти-

мальных способов их правовой защиты не утихают [8]. 

Однако до настоящего времени законодательство России не содержит в себе определе-

ния термину «животное». При этом отдельные нормативные правовые акты апеллируют 

данным понятием в сочетании с иными словами. 

Так, например, Гражданский кодекс Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) содер-

жит в себе ряд статей, которые касаются правового статуса животных, среди которых есть 

статья 137, именуемая «Животные». 

Вместе с тем, указанная выше статья также не дает легального толкования понятию 

«животное», а лишь определяет, что к животным применяется общие правила об имуществе. 

В статье 3 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» [4] указаны основные понятия, используемые в данной Федеральном 

законе, в том числе дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи, 

домашние животные, животное без владельца, служебные животные, указывая тем сам на 

конкретную ситуацию, в которой находится животное, т.е. служебное животное и домашнее 

животное являются совершенно разными объектами правоотношений, несмотря на единство 

связующего – животное. 
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Следует отметить, что помимо понятия «животное» широко употребляется термин 

«животный мир», который, казалось бы, должен быть тождественным первому.  

Вместе с тем, согласно абзацу 2 статьи 1 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 

№ 52-ФЗ «О животном мире» под животным миром понимается совокупность живых орга-

низмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Рос-

сийской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся 

к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации [3]. 

Как справедливо отметила Е.А. Иванова из приведенного определения видно, что не-

смотря на то, что по своей сути оно является составным (то есть опирается на общее понятие 

«животные») оно не охватывает всех видов животных, так как речь в нём идет именно о ди-

ких животных, которые при этом рассматриваются в качестве природных ресурсов Россий-

ской Федерации. Из чего следует, что понятия «животные» и «животный мир» синонимами 

не являются, и первое понятие выступает как более широкое по сравнению со вторым [7]. 

Е.Ф. Евсеев утверждает – животные не относятся ни к вещам, ни к их особой разновид-

ности (одушевленная вещь), представляя собой самостоятельный объект гражданских прав 

[6]. В целом мнение Е.Ф. Евсеева соответствует положениям статей 137 и 221 ГК РФ. 

По мнению Е.А. Рыбалка животные относятся к живым существам, и поэтому их недо-

пустимо отождествлять с объектами гражданско-правовых отношений, которые к живым 

существам не относятся, поскольку правовое регулирование в отношении живых существ 

должно существенно отличаться от правового регулирования отношений, в которых в каче-

стве объекта они не выступают [9].  

С мнением Е.А. Рыбалка сложно не согласиться. Так, говоря о том, что животные отно-

сятся к объектам гражданских прав, стоит отметить, что в соответствии со статьей 128 ГК 

РФ к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документар-

ные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безна-

личные денежные средства, в том числе цифровые рубли, бездокументарные ценные бумаги, 

цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага [2]. Как видим из вышеперечисленной нормы живот-

ные к объектам гражданских прав в данной статье не отнесены.  

В продолжение развития рассматриваемого вопроса стоит отметить, что несмотря на 

то, что к животным применяются общие правила об имуществе, у них есть существенное от-

личие от иных объектов гражданских прав – способность животных чувствовать, восприни-

мать и реагировать на окружающую действительность. 

Часть 2 статьи 231 ГК РФ определяет, что в случае явки прежнего собственника живот-

ных после перехода их в собственность другого лица прежний собственник вправе при нали-

чии обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих 

животных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственни-

ка, потребовать их возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым собственни-

ком, а при недостижении соглашения – судом [2]. Таким образом, способность животных 

чувствовать, в указанной выше ситуации может предопределить его дальнейшую судьбу, а 

именно проживание с тем или иным хозяином. 

В обществе бытует ошибочное мнение, что если к животным применимы общие прави-

ла об имуществе, а имущество – это того или иного рода вещи, то животные так или иначе 

являются вещими. Вместе с тем считаем, что определение животного как вещи в корне не 

верно, так как вещь может быть только неодушевленной, в то время как животные обладают 

являются одушевленными, имеют душу, собственную волю, привязанности к хозяину, чув-

ства, ориентирование и т.д.  

Однако, отождествление животных в силу обладания чувствами и волей как одушев-

ленных наравне с человеком тоже не представляется возможным, т.к. в таком случае к жи-
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вотным необходимо было бы применять понятия право- и дееспособности, что в целом не-

возможно. 

Говоря о существенном отличии животных от иных объектов гражданских прав, стоит 

также отметить, что помимо воли и чувств у животных присутствует необходимость в пита-

нии, при этом питание заключается не в получении неорганических веществ (углекислый газ 

из воздуха, минеральные соли из почвы), а в получении органических веществ, длительное 

прибывание без которых приведет к неминуемой гибели животного. 

Также не менее важным отличием животного от вещи является кличка, которую при-

сваивается животному хозяину, в то время как давать имена, клички неодушевленным пред-

метам не принято и противоречит всяких законам логики. Безусловно, клички дают только 

домашним животным, вместе с тем это не может говорить об их отличительной особенности 

от животных, находящихся в дикой, естественной среде обитания. Кличка является неким 

связующим звеном в общении с животным, что существенно отличает его от иных объектов 

гражданских прав (неодушевленных). 

Говоря об особенностях животных в гражданских правоотношениях, стоит обратить 

внимание на смысл нормы статьи 241 ГК РФ, согласно которой в случаях, когда собственник 

домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на осно-

вании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к живот-

ным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявив-

шим соответствующее требование в суд [2]. 

Так, Смирнова А.Ю. обратилась в суд с иском (в редакции от 20 апреля 2017 года) к 

Микеровой И.М. с требованиями: 

• об изъятии 15 кошек путем их выкупа по цене руб. за кошку, в целях организации 

Смирновой А.Ю. надлежащих условий их содержания; 

• о запрете Микеровой И.М. содержать кошек и собак, об обязании Микерову И.М. 

передать всех имеющихся кошек и собак Смирновой А.Ю. по цене руб. за животное в целях 

организации Смирновой А.Ю. надлежащих условий содержания животных; изъятие и пере-

дачу кошек и собак истцу, производить следующим образом: ежемесячно по четыре живот-

ных (собак и (или) кошек), выбор кошек и (или) собак, изымаемых у ответчика за раз, осу-

ществляет самостоятельно истец; оплата за каждое животное производится в течение десяти 

рабочих дней после передачи всех кошек и собак, имеющихся у ответчика, истцу [5]. 

Решением Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 12 мая 2017 года № 2-

655/2017 во взаимосвязи со статьей 241 ГК РФ исковые требования Смирновой А.Ю. ча-

стично удовлетворены. 

Вышеуказанное решение суда в соотношении с действующим законодательством еще 

раз подтверждает, что животные не просто объекты гражданских прав, а особенный объект, 

который не является вещью, т.к. обладают одушевленность. 

Подводя итог вышесказанному полагаем необходимым отметить, что в настоящее вре-

мя законодательство не позволяет в должной мере определить животных как особенные объ-

екты гражданских прав. Сложившаяся теория и правоприменительная практика в большин-

стве своем по-прежнему соотносит животных с вещами, в то время как мы считаем, что 

животных необходимо выделить среди иных объектов гражданских правоотношений, создав 

при этом для них особые правовой статус и режим, позволяющие закреплять особый порядок 

обращения с ними, условия из правового оборота, ответственность за причиненный вред 

жизни и здоровью.  

На наш взгляд решением этому может послужить введение в ГК РФ новой главы в под-

разделе 3 «Объекты гражданских прав», непосредственно регламентирующей вопросы осо-

бого правового регулирования правоотношений с животными. 

В настоящее время, несмотря на то что гражданским законодательством к животным 

применимы общие положения об имуществе, особенности правового статуса животных, их 

охрана регламентируется различными отраслями права, что на наш взгляд не позволяет в 

должной мере осуществлять их правовую защиту. Таким образом, считаем, что определение 
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животных как особенных объектов гражданских прав это не только правовой, но и нрав-

ственный вопрос. 
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Сегодняшняя социально-экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране, дает 

толчок к росту числа детей, оставшихся без попечения родителей. По данным статистики 

общее количество лишенных родительского попечения детей в России превышает 400 тысяч 

человек [4]. К сожалению, подавляющее большинство детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, являются социальными сиротами. Развитию такого явления способствует целый ряд 

причин, в частности: 

• нестабильное имущественное положение семей, низкий уровень благосостояния, 

жилищные проблемы семей; 

• увеличение числа разводов; 

• увеличение числа детей, рожденных вне брака; 

• асоциальный образ жизни родителей. 

В связи со сложившейся ситуацией политика государства в области защиты прав и сво-

бод детей-сирот имеет приоритетное значение. В последние годы в России идет процесс 

формирования семейной политики, ориентированной на развитие ценностей семьи и защите 

ее прав и интересов. Реализацию этого обеспечивает созданная законодательная база, кото-

рая регулирует вопросы поддержки семьи, материнства и детства. К большому сожалению, 

пока что это не привело к значительному сокращению явления сиротства. По мнению ряда 

специалистов, в стране наблюдается кризис семьи, который приводит к росту сиротства в 

принципе и социального сиротства в том числе.  

Понятие лица, оставшегося без попечения родителей, дается в 1 статье Федерального 

Закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".  

Детьми, оставшимися без попечения родителей, признаются лица, которые в возрасте 

до 18 лет потеряли единственного или обоих родителей. Факт утраты лицом родительского 

попечения может быть связан с лишением или ограничением родителей в родительских пра-

вах в отношении ребенка, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособ-

ными или ограниченно дееспособными, а также в иных случаях, установленных законода-

тельством. [1] 

Лица, факт утраты которыми попечения родителей установлен, имеют в соответствии с 

законом дополнительные гарантии по социальной поддержке.  

Защита прав и интересов детей, лишенных родительского попечения находится в му-

ниципальном ведении и осуществляется органами местного самоуправления, а именно орга-

нами опеки и попечительства. Вопросы деятельности органов опеки и попечительства опре-

деляются уставом муниципального образования, на территории которого они осуществляют 

свою деятельность.  

Одной из обязанностей органов опеки и попечительства является выявление и учет лиц, 

лишенных попечения родителей. Они осуществляют устройство детей и контроль над усло-

виями их дальнейшей жизни.  

В некоторых ситуациях может потребоваться установление факта утраты лицом попе-

чения в судебном порядке. Например, если отсутствуют документы, установленные письмом 

министерства образования и науки России от 2 сентября 2016 года №07-3765 "О применении 

норм по выявлению и учету детей, оставшихся без попечения родителей" [2], может потре-

боваться подача в суд заявления об установлении соответствующего факта.  
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Для установления такого факта может потребоваться взаимодействие с рядом органов и 

организаций с целью получения доказательств, подтверждающих факт утраты попечения. 

Мало того, огромное значение имеет грамотность составления заявления для подачи в суд. 

Именно на этом этапе является целесообразным обращение к адвокату за оказанием квали-

фицированной юридической помощи. 

На практике нередки случаи возникновения вопроса о том, что имеется ли у лица осно-

вания для включения его в список граждан, нуждающихся в жилых помещениях, определя-

ется это только после того, как подано им заявление установленной формы с приложением 

всех документов в уполномоченный орган. Если сирота не успел обратиться в уполномочен-

ный орган для подачи заявления о включении в Список до наступления 23 лет, он имеет за-

конное право на обращение в суд и защиту своих прав на получение жилья в судебном по-

рядке. К, примеру, Частью 1 статьи 70 Семейного кодекса РФ, вступившего в силу 01 марта 

1996 года, на момент нахождения гр. К. в Ясенском 1 ПТУ № 22 Ейского района Краснодар-

ского края, установлено, что дела о лишении родительских прав рассматриваются, в том 

числе по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране 

прав несовершеннолетних детей.  

Администрацией Кавказского района Краснодарского края, в лице органа опеки и по-

печительства, отдела образования, давшего согласия на выбытие из учреждения ПТУ № 22, 

своевременных мер по установлению статуса гр. К., как лица из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принято не было. По мнению гр. К. с момента реги-

страции по месту жительства на территории района он автоматически, обратился с заявлени-

ем в Администрацию Кавказского района Краснодарского края на предоставление ему жило-

го помещения, так как администрация муниципального образования оказала содействие в 

получение регистрации. Но это заявление Администрацией не было взято во внимание. Ад-

министрацией не принято достаточно мер на защиту прав гр. К., вопрос о лишении или огра-

ничении в родительских правах в отношении гр. К. не инициировался. В связи с тем, что 

гражданину К. не присвоен статус лица, из числа детей, оставшихся без попечения родите-

лей, он не имеет права на дополнительные социальные гарантии, предоставленные государ-

ством, в том числе, лишен права на постановку на учёт граждан в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма специализированного жилого 

помещения. 

За помощью в защите своих прав в судебном порядке гр. К. обратился к адвокату. Ад-

вокат, собрав необходимую доказательную базу, обратился в интересах гр. К. в Кропоткин-

ский городской суд с иском к управлению по вопросам семьи и детства с просьбой: 

• Признать незаконным бездействия Администрации Кавказского района в отношении 

гр. К по вопросу определения его социального статуса сироты и права на жилое помещение; 

• Признать гр. К, уроженца станицы Кавказской Кавказского района Краснодарского 

края, лицом, оставшимся без попечения родителей в период несовершеннолетнего возраста; 

• Признать за гр. К. право на обеспечение жилым помещением, с датой учёта 

19.08.1995 года (с момента оказания содействия Администрацией Кавказского района Крас-

нодарского края в получении регистрации по месту жительства на территории района). 

Решением Кропоткинского городского исковые требования были удовлетворены в пол-

ном объеме [3]. 

То есть, можно сделать вывод, что гарантированное право лица, оставшегося без попе-

чения родителей, на жилое помещение может быть не реализовано ввиду формальных осно-

ваний, хотя Верховным судом ранее давались разъяснения относительно необходимости 

объективной оценки уважительности пропуска срока на подачу заявления. В случае, когда 

лицо, чье право на предоставление жилого помещения в конечном итоге не реализуется, 

данная проблема затрагивает помимо интересов отдельного человека, еще и интересы всего 

общества, так как при невыполнении государством своих обязательств подрывается его ав-

торитет в глазах народа [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается общее понятие «правовая работа в сфере пред-

принимательства» основные задачи, структура,функции. Контроль за соответствием требо-

ваниям законодательства. 
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лении правовая работы. 

 

Целью настоящей статьи является исследование правовая работа в сфере предприни-

мательства и разработка предложений по совершенствованию действующего законодатель-

ства в данной сфере.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

• Дать определение и значение правовой работы; 

• Изучить виды правовой работы; 

Правовая работа в сфере предпринимательства – система мер по обеспечению прав и 

интересов субъектов предпринимательской деятельности.  

Основные задачи правовой работы в сфере предпринимательства:  

1) обеспечение соблюдения законности в деятельности хозяйствующего субъекта при 

реализации его целей;  

2) защита его прав и законных интересов при взаимодействии с органами государ-

ственной власти и управления, муниципальными образованиями, контрагентами по догово-

рам, с собственником имущества, работниками и другими субъектами, вступающими во вза-

имодействие с этим субъектом предпринимательской деятельности. 

Наиболее распространенной формой правового обеспечения  

предпринимательской деятельности является наличие в организационн-управленческой 

структуре хозяйствующего субъекта юридической службы.  

Правовая основа деятельности юридических служб коммерческих организаций – меж-

дународные договоры, законодательство РФ, иные правовые акты и многочисленные внут-

ренние документы, разработанные и принятые самой организацией.  

В крупных хозяйствующих субъектах юридические службы имеют  

организационно обособленные сектора:  

1) договорно-правовой;  

2) претензионно-исковой;  

3) корпоративный;  

4) внутреннего нормотворчества;  

5) правового обеспечения трудовых отношений.  

Штат юридических служб составляют в основном юрисконсульты с высшим или сред-

ним профессиональным образованием, а также экономисты, бухгалтеры, делопроизводители, 

отвечающие за конкретные составляющие правовой работы.  

Функции юридических служб группируют по следующим направлениям:  

1) внутреннее нормотворчество и обеспечение законности организационно распоряди-

тельной документации;  
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2) договорно-правовая работа;  

3) претензионно-исковая работа,  

4) условно-корпоративная работа;  

5) обеспечение правовыми средствами качества выпускаемой продукции;  

6) обеспечение социального партнерства в организации, контроль за соблюдением тру-

дового законодательства, участие во взаимодействии с представительными органами работ-

ников;  

7) формирование правовой культуры организации. 

Юридическая служба осуществляет контроль за соответствием требованиям законода-

тельства и внутренним документам организации организационно-распорядительной доку-

ментации, приказов, распоряжений, инструкций, других нормативных актов, изданных руко-

водителями организации, и принимает меры к изменению актов, принятых с нарушениями 

действующего законодательства или внутренних документов организации, либо к отмене ак-

тов, утративших силу.  

Договорно-правовая работа коммерческой организации обеспечивает:  

1) своевременное и качественное заключение предпринимательских договоров различ-

ных видов с контрагентами организации;  

2) строгий контроль за исполнением договорных обязательств самой организацией и ее 

контрагентами;  

3) анализ причин, вызывающих неисполнение или ненадлежащее исполнение догово-

ров в сфере предпринимательства, разработку мероприятий по устранению этих причин.  

Вывод. В настоящее время, к сожалению, отсутствуют какие-либо нормативные акты, 

определяющие ее правовую основу. В лучшем случае правовая работа регулируется локаль-

ным актом Положением о правовой работе в организации и ее структурных подразделениях.  

В нем определяется не только содержание правовой работы, но и функциональные вза-

имосвязи должностных лиц, структурных подразделений при осуществлении правовой рабо-

ты, подчеркивается, что руководство правовой работой осуществляет лицо, возглавляющее 

эту организацию, поскольку правовая работа составляет одну из важнейших функций любой 

организации, самостоятельное направление деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена халатности как виду должностного преступления, в ней 

рассматриваются краткая характеристика халатности, а так же актуальные проблемы пре-

ступной халатности. Рассматривается проблема отграничения халатности от смежных пре-

ступных посягательств. 

Abstract. The article is devoted to negligence as a type of official crime, it examines a brief 

description of negligence, as well as current problems of criminal negligence.The problem of dis-

tinguishing negligence from related criminal encroachments is considered. 
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Уголовный кодекс РФ отводит отдельное внимание преступлениям против государ-

ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления, об этом говорит нам их закрепление в отдельную главу УК РФ. На наш взгляд 

обусловлено это тем, что преступность должностных лиц обладает повышенной обществен-

ной опасностью, так как данные деяния наносят урон государственной власти, отдельным 

организациям и частным лицам.  

Одним из таких преступлений является халатность, состав которой закреплен в статье 

293 УК РФ. Понятие халатности имеет легальное определение. Так, в соответствии с выше-

указанной статьей под халатностью необходимо понимать «неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло при-

чинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства [1]».  

Теперь постараемся разобраться с объективными и субъективными признаками выше-

названного состава преступления.  

Рассмотрение халатности сквозь призму уголовно-правовой характеристики необходи-

мо начать с такого элемента как объект преступления. Родовым объектом выступают обще-

ственные отношения, которые обеспечивают нормальное функционирование государствен-

ной власти, в роли видового объекта выступают общественные отношения, обеспечивающие 

правильную деятельность публичной власти и органов местного самоуправления. Непосред-

ственный же объект, можно сказать, идентичен видовому объекту. 

Следующий элемент, который мы рассмотрим, это объективная сторона. Как мы уже 

упоминали выше, халатность заключается в неисполнении либо в ненадлежащем исполнении 
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должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного от-

ношения к службе либо обязанностей по должности при условии, что указанное деяние по-

влекло за собой крупный ущерб или существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

Отсюда мы делаем вывод, что по своей конструкции состав вышеуказанного преступления 

является материальным, а значит, окончен в момент наступления общественно-опасных по-

следствий. В примечании к статье 293 УК РФ говорится, что ущерб признается крупным, ес-

ли его сумма превышает один миллион пятьсот тысяч рублей. Остановимся подробнее на 

таком признаке объективной стороны как общественно-опасное деяние. Оно может выра-

жаться как в действии (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей), 

так и в бездействии (неисполнение должностным лицом своих обязанностей). При этом важ-

но установить сам характер неисполненных или ненадлежащее исполненных должностных 

обязанностей. Про халатное отношение к обязанностям можно говорить лишь при реализа-

ции должностным лицом одного из трех видов полномочий: властных, организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных. Для того, чтобы привлечь лицо к уго-

ловной ответственности по статье 293 УК РФ, необходимо установить, что лицо было обяза-

но выполнить определенные действия и относиться к этому исполнению добросовестно. 

Обязанности должностного лица закреплены, как правило, в законах, приказах, должностных 

инструкциях, регламентах и так далее. Кроме того, необходимо также устанавливать, что у 

лица имелась объективная и субъективная возможности действовать добросовестно, свое-

временно, в противном случае, должностное лицо не будет подлежать уголовной ответ-

ственности за проявленную им халатность. В связи с тем, что состав является материальным, 

деяние, составляющее объективную сторону халатности, должно повлечь за собой наступление 

общественно опасных последствий, то есть между ними должна быть прямая зависимость. 

Субъективная сторона халатности выражается в вине в форме неосторожности, при 

этом возможны два ее вида – легкомыслие и небрежность. Легкомыслие заключается в том, 

что лицо предвидит, что неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих должност-

ных обязанностей может повлечь нарушение охраняемых законов интересов граждан, орга-

низаций или интересов общества или государства, однако самонадеянно рассчитывает на их 

предотвращение. Небрежность же заключается в том, что лицо не предвидит возможности 

наступления указанных последствий, однако при должной внимательности и предусмотри-

тельности должно было и могло предвидеть их. 

Исходя из характеристики первых трех элементов состава преступления ясно, что субъ-

ект преступления в данном случае специальный – должностное лицо. Определение долж-

ностного лица содержится в примечании к статье 285 УК РФ. Так, под должностным лицом 

понимается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 

функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, ад-

министративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпораци-

ях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации [1]. 

Часть вторая статьи 293 УК РФ предусматривает ответственность в случае наступления 

таких последствий как причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека и является 

квалифицированным составом преступления. В качестве примера можем привести следую-

щий случай из судебной практики. Так, Ф.А.Б. назначен на должность дежурного помощни-

ка начальника колонии дежурной части отдела безопасности ФКУ ИК-53. Занимая указан-

ную должность, в соответствии с п. 7 должностной инструкции ДПНК, в период несения 

службы, Ф А.Б. подчинялся весь личный состав дежурной смены, оперативной группы, опе-

раторы поста видеоконтроля, начальник караула, а в отсутствие начальника учреждения и его 

заместителей – весь личный состав, находящийся на территории учреждения. Таким обра-

зом, Ф.А.Б. являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные 

функции в ФКУ ИК-53. Во время несения им службы из СИЗО для отбытия наказания по-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
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ступили осужденные в количестве 8 человек, в числе которых был осужденный ФИО16 

ДПНК Ф.А.Б. осуществил прием указанных осужденных. 

Далее, халатно Ф.А.Б., достоверно зная, что в карантинном отделении не выставлен 

пост младшего инспектора, основная видеокамера системы надзора и видеоконтроля коридо-

ра карантина неисправна, а в силу раннего времени суток и выходного дня, сотрудники ФКУ 

ИК-53, закрепленные за карантинным отделением, отсутствуют на службе, в то же время в 

карантинном отделении фактически незаконно находятся 9 иных осужденных отряда №, из 

числа хозяйственной обслуги, которые в ночное время, в отсутствие сотрудников колонии, 

находиться там не должны, своими незаконными действиями и последующим бездействием 

создал условия, при которых стало возможно совершение особо тяжкого преступления в от-

ношении вновь прибывшего осужденного при следующих обстоятельствах: Ф.А.Б. дал ука-

зание находившемуся у него в подчинении инспектору отдела безопасности ФКУ ИК-53 ка-

питану внутренней службы сопроводить всех вновь прибывших в учреждение осужденных 

на территории жилой зоны из этапной камеры штрафного изолятора в карантинное отделе-

ние для их дальнейшего размещения и распределения. При этом Ф.А.Б., при отсутствии по-

ста младшего инспектора по карантинному отделению, лично не осуществил обход каран-

тинного отделения, не осуществил лично и не организовал надзор со стороны сотрудников 

учреждения за вновь прибывшими и иными осужденными, с целью неукоснительного со-

блюдения ими установленных режимных требований и Правил внутреннего распорядка ИУ. 

Фактически, ДПНК Ф.А.Б. незаконно передал 8 вновь прибывших в ИУ осужденных под 

надзор иных осужденных из числа хозяйственной обслуги карантинного отделения. Далее в 

помещении карантинного отделения осужденные Лицо 1, Лицо 2 , Лицо 3 и Лицо 4 группой 

лиц по предварительному сговору, с целью сломить волю к сопротивлению и устрашения, 

вновь прибывшего накануне ночью этапом осужденного ФИО16, который не согласился без-

оговорочно выполнять требования указанных осужденных, в том числе унижающие его че-

ловеческое достоинство, умышленно причинили тяжкий вред здоровью ФИО16, повлекший 

по неосторожности его смерть. Таким образом, Ф.А.Б. вследствие халатного отношения к 

своим обязанностям допустил совершение преступления, повлекшего по неосторожности 

смерть человека [6].  

В части третьей статьи 293 УК РФ содержится особо квалифицированный состав ха-

латности и ответственность по ней наступает в случае наступления таких общественно-

опасных последствий как наступление по неосторожности смерти двух или более лиц. При-

мером может послужить такой случай. Так, А.Е.С. являясь директором государственного 

бюджетного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей «Красноборский детский дом» лично дала А.П., не имеющему требуемого 

высшего профессионального образования или среднего профессионального образования по 

специальности «Технология», устное поручение заготовить в этот же день в лесу березовые 

ветки для банных веников, направив вместе с ним воспитанников образовательного учре-

ждения У, Е.А., С.В.Ю., Р, С.Н.С., С.А.А., Т, А, Х, часть из которых ранее допускали нару-

шения правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, в том числе по само-

вольному выходу за его пределы и купание в реке Северная Двина, при этом безопасных для 

жизни и здоровья условий для выполнения поручения не обеспечила, не определила А.П. 

безопасное место для заготовки и маршрут следования к нему, чем создала условия возник-

новения опасной для жизни и здоровья воспитанников ситуации, имея реальную возмож-

ность направить с детьми и А.П. воспитателей О.В. и Е.А., не приняла мер к назначению со-

провождающих воспитанников лиц из числа воспитателей, ненадлежащим образом 

организовала их работу. В результате чего А.П. привел детей к реке, где разрешил им дли-

тельное купание в необорудованном и не предназначенном для этого месте реки Северная 

Двина, что привело к смерти несовершеннолетних У и Е.А. [7] 

Существует проблема отграничения халатности от смежных преступных посягательств, 

где последствия в виде тяжкого вреда здоровью или смерти являются результатом ненадле-

жащего выполнения субъектом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 и 3 ст. 109 УК 
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РФ). Кроме того, к подобным посягательствам можно отнести: неоказание помощи больному 

(ч. 2 ст. 124 УК РФ), нарушения правил охраны труда (ст. 143 УК РФ), а также правил без-

опасности при ведении тех или иных видов работ (ст. 216, 217 УК РФ и др.). Однако данную 

проблему разрешил Б.В. Волженкин, который писал: «От халатности как служебного пре-

ступления, состоящего в невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей пред-

ставителя власти, а также организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей должностного лица, необходимо отличать случаи неисполнения 

или недобросовестного исполнения профессиональных обязанностей, никак не связанных с 

исполнением должностных полномочий субъекта, даже если они у него имеются. Поэтому, 

например, медицинские работники государственного (муниципального) учреждения здраво-

охранения (врач, хирург), допустившие небрежность при проведении лечения, хирургиче-

ской операции, могут нести ответственность только за неосторожное преступления против 

личности (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ст. 124 УК РФ) [3]».  

Смежным является и состав, предусматривающий ответственность за злоупотребление 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), так как и там, и там деяние может состоять в бездействии ви-

новного или же в незаконной реализации им властных, организационно-распорядительных, 

административно-хозяйственных полномочий, служебных обязанностей. Однако же важным 

критерием разграничения выступает мотив совершения преступления. Ведь при злоупотреб-

лении полномочиями лицо преследует корыстные цели, а при халатности в качестве мотива 

выступают: лень, безразличие, нежелание работать.  
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Аннотация. В статье рассматривается общее понятие источника повышенной опасности. 

Дан анализ нормативной правовой базе, регулирующей понятие, ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Рассмотрен вопрос о том, в каком случае 

наступает ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

 

Ключевые слова: ответственность, источник повышенной опасности, вред, деликтная 

ответственность, обязательства. 

 

Целью настоящей статьи является исследование правового регулирования наступления 

ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• проанализировать понятие «источник повышенной опасности»; 

• изучить нормативную правовую базу, регулирующую понятие, ответственность за 

вред, причиненный источником повышенной опасности.; 

• рассмотреть особенности наступления ответственности за вред, причиненный ис-

точником повышенной опасности. 

Важнейшими нематериальными ценностями в обществе являются жизнь и здоровье че-

ловека, охрана которых гарантируется и обеспечивается государством на конституционном 

уровне. Так часть 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации [1] определяет, что каж-

дый имеет право на жизнь, а часть 1 статьи 41 – каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

Значение и особенности защиты и реализации указанных выше прав также регламенти-

руется и гражданским законодательством России, определяющим вопросы ответственности 

за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса об ответственности за вред, причинен-

ный источником повышенной опасности, необходимо рассмотреть определение термина 

«источник повышенной опасности». 

Действующее законодательство не содержит четкого определения термина «источник 

повышенной опасности». Вместе с тем, исходя из смысла части 1 статьи 1079 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), следует, что законодатель к источникам по-

вышенной опасности относит использование транспортных средств, механизмов, электриче-

ской энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 

ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и другое [2].  

Многие авторы на протяжении нескольких лет предпринимают меры к определению 

термина «источник повышенной опасности». Так, Л.Д. Варлыгин под источником повышен-

ной опасности понимает «обладающие вредоносными свойствами, неподконтрольными или 

не полностью подконтрольными человеку предметы материального мира, при эксплуатации 

которых создается возможность случайного причинения вреда окружающим, даже при при-

нятии мер по его предотвращению» [9]. 

И.А. Тимошенко не дает четкого определения термину «источник повышенной опасно-

сти», при этом делает вывод, что источник повышенной опасности – это сложная правовая 
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конструкция, состоящая из двух неотъемлемых элементов: деятельности человека и вредо-

носных объектов [11]. 

Д.Г. Григалашвили в своей работе провел анализ трех теорий об источнике повышенной 

опасности, выявив при этом, что первая разработана М.М. Агарковым, Б.С. Антимоновым, 

под источником повышенной опасности они подразумевают деятельность, которая создает 

опасность причинения вреда, вторая теория Т.Б. Мальцтмана и Е.А. Флейшица о том, что ис-

точник повышенной опасности – это некое свойство предметов, которое еще не изучено ни 

техникой, ни наукой и не поддается целиком контролю человека, третья теория А.А. Собчак, 

О.А. Красавчикова и А.М. Беляковой о том, что источник повышенной опасности является 

физическим объектом материального мира, не поддающийся при определенных параметрах 

контролю, который оказывает человек [10]. Все указанные выше определения и теории не 

противоречат друг другу и в тоже время в той или иной степени служат дополнением. 

Как видим перечень источников повышенной опасности, указанный в статье 1079 ГК 

РФ, не является исчерпывающим, а поэтому полагаем, что данный перечень множество раз 

может быть дополнен новыми видами. При этом следует отметить, что вопрос отсутствия 

закрытого перечня источников повышенной опасности становится предметом множества 

дискуссий как среди ученых-правоведов, так и среди правоприменителей. Вместе с тем от-

мечаем, что стремительное развитие экономики, промышленности способствует созданию и 

возникновению новых видов источников повышенной опасности, что, на наш взгляд, исклю-

чает само по себе создание закрытого перечня таких источников, т.к. последний будет посто-

янно пополняться новыми видами. 

Вместе с тем, не только гражданское законодательство содержит в себе примеры ис-

точников повышенной опасности. Так, например, статья 168 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [3] относит к источнику повышенной опасности огонь.  

Статья 2 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об орудии» [4] опреде-

ляет, что источником повышенной опасности является оружие. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 

года № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» определил, что 

учитывая, что названная норма (статья 1079 ГК РФ) не содержит исчерпывающего перечня 

источников повышенной опасности, суд, принимая во внимание особые свойства предметов, 

веществ или иных объектов, используемых в процессе деятельности, вправе признать источ-

ником повышенной опасности также иную деятельность, не указанную в перечне [6]. 

Правительством Российской Федерации определен перечень отдельных видов профес-

сиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 

на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией, в которым, 

например, относится работы в качестве членов летных и кабинных экипажей воздушных су-

дов гражданской авиации, а также диспетчеров, осуществляющих организацию и управление 

воздушным движением [5]. 

Анализ указанного выше перечня дает основания полагать, что к деятельности, связан-

ной с источником повышенной опасности, относятся, в том числе работы, связанные с 

управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, на 

морских судах, судах смешанного (река – море) плавания и на судах внутреннего плавания, с 

эксплуатацией, ремонтом скважин и установок при добыче нефти, с добычей (открытым и 

подземным способом) и переработкой полезных ископаемых и т.д. 

Несмотря на то, что законодатель не определил закрытый перечень источников повы-

шенной опасности, ответственность с физических и юридических лиц за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, не снимается. 

Как отмечает М.С. Шатан гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источниками повышенной опасности, является разновидностью так называемой деликтной 

ответственности, составляющей содержание внедоговорных обязательств [12]. 
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Особенностью наступления ответственности за вред, причиненный источником повы-

шенной опасности, является то, что ответственность владельца источника повышенной 

опасности наступает вне зависимости от его вины, т.е. основанием привлечения лица к от-

ветственности является только установленный факт причинения вреда. 

При рассмотрении гражданских дел данной категории важно определить, кто будет яв-

ляться владельцем источника повышенной опасности. Из смысла нормы статьи 1079 ГК РФ 

следует, что им может быть физическое или юридическое лицо, которые использую источ-

ник повышенной опасности на праве собственности, оперативного управления, хозяйствен-

ного ведения или других законных основаниях, которыми, в том числе могут выступать до-

веренность на право управления транспортным средством, договор аренды и т.д. 

Вместе с тем необходимо отметить, что лицо, управляющее источником повышенной 

опасности в силу исполнения трудовых, служебных обязанностей на основании трудового 

или служебного контракта соответственно, не будет являться владельцем источника повы-

шенной опасности. При этом вред от источника повышенной опасности возмещает работник, 

управляющий транспортом работодателя, только если завладел им незаконно. 

Несмотря на то, что законодателем установлено наступление ответственности за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, вне зависимости от вины, стоит отметить, 

что владелец источника повышенной опасности может быть освобожден от ответственности, 

если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или умысла самого потер-

певшего.  

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства (пункт 1 статьи 202, пункт 3 статьи 401 ГК РФ). Под умыслом по-

терпевшего понимается такое его противоправное поведение, при котором потерпевший не 

только предвидит, но и желает либо сознательно допускает наступление вредного результата 

(например, суицид) [6]. 

Пункт 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 года № 33 «О 

практике применения судами норм о компенсации морального вреда» определяет, что владе-

лец источника повышенной опасности, из обладания которого этот источник выбыл в ре-

зультате противоправных действий другого лица, при наличии вины в противоправном изъя-

тии несет ответственность наряду с непосредственным причинителем вреда – лицом, 

завладевшим этим источником, за моральный вред, причиненный в результате его действия. 

Такую же ответственность за моральный вред, причиненный источником повышенной опас-

ности – транспортным средством, несет его владелец, передавший полномочия по владению 

этим транспортным средством лицу, не имеющему права в силу различных оснований на 

управление транспортным средством, о чем было известно законному владельцу на момент 

передачи полномочий [7]. 

Основываясь на вышеуказанной норме, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 

по делу № 88-11828/2023 от 18 июля 2023 года принял соответствующее решение. 

Так, собственник транспортного средства С. не обеспечила контроль за эксплуатацией 

своего транспортного средства, оставив ключи от автомобиля и документы в доступном ме-

сте, не проявила должной осмотрительности для предотвращения возможности пользования 

ее автомобилем иным лицом. В результате виновных действий С. водитель А., лишенный 

права управлять транспортными средствами, о чем собственнику автомобиля было досто-

верно известно, получил доступ к автомобилю, управляя которым совершил наезд на пеше-

хода Л., причинив последнему вред здоровью средней тяжести. Суд пришел к выводу о том, 

что в причинении истцу вреда имеется вина обоих ответчиков [8]. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что вопрос особенности ответствен-

ности за вред, причиненный источником повышенной опасности, несмотря на давность дей-

ствия законодательных норм и множественную судебную практику, до сих пор остается ак-

туальным.  

Вместе с тем, считаем необходимым дать авторское определение термину «источник 

повышенной опасности». Так, под источником повышенной опасности мы понимаем предме-
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ты материального мира, опасные свойства которых не поддаются полному и всестороннему 

контролю со стороны человека, а также деятельность физических и юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, создающая высокую вероятность причинения вреда ввиду 

отсутствия возможности полного и всестороннего контроля со стороны человека. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам теории и практики заключения договоров 

строительного подряда. В данной статье автором рассматриваются определения договора 

строительного подряда, изучаются существенные условия договора строительного подряда, 

анализируются те из них, которые отличают договор строительного подряда от иных видов 

договора подряда, в конце статьи автором делаются выводы. 

 

Ключевые слова: гражданское право; договор строительного подряда; договор подряда. 

 

Тема договора строительного подряда, исследование основных теоретических аспектов 

данного договора и практических аспектов его заключения на сегодняшний день является 

весьма актуальной, поскольку по количественному аспекту число заключаемых ежегодно 

договоров строительного подряда уступает разве что числу заключаемых договоров купли-

продажи.  

Для наиболее полного рассмотрения основных аспектов договора строительного под-

ряда необходимо для начала выяснить, чем же является договор строительного подряда, в 

целях чего необходимо привести его определение. Так. исходя из п.1 ст. 740 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, можно дать легальное определение договора строительного 

подряда, а именно договор строительного подряда – это «соглашение, в силу которого под-

рядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика опреде-

лённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 

подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену»[1]. 

В научной доктрине Гражданского права, ряд авторов предлагают свои определения 

договора строительного подряда. Так, С.Н. Мокров, считает, что договор строительного под-

ряда – это «соглашение, содержание которого предполагает обязательство подрядчика в 

установленный срок построить или реконструировать по заданию заказчика объект недви-

жимости, а также обязательство последнего создать для подрядчика всех условия для выпол-

нения строительных работ, принять их результат и произвести оплату, если все требования 

надлежащим образом соблюдены»[2].  

Г.М. Заяханов, считает, что договор подряда – это «устанавливающий обязанности 

подрядчика реализовать строительно-монтажные работы, опираясь на техническую докумен-

тацию и ставя перед собой цель построить либо реконструировать весь объект или его часть, 

а за заказчиком обязанности предусмотреть и создать необходимые условия для этих дей-

ствий, сделать оплату и принять их»[3].  
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Но наиболее ценным представляется доктринальное определение договора строитель-

ного подряда, поскольку указанное определение как раз отражает подход законодателя к за-

ключению подобного договора, а также основные условия заключения договора строитель-

ного подряда. В свою очередь, иные определения договора подряда, представленные в 

научных работах, по сути, повторяют определение, представленное в п.1 ст. 740 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации. 

Отдельно стоит отметить те существенные условия, которые отделяют договор строи-

тельного подряда от иных договоров подряда. В первую очередь необходимо отметить, что в 

Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельно 

отмечены виды строительной деятельности, а именно: строительные работы охватываются 

«возведением, реконструкцией, капитальным, текущим ремонтом и дополнительными рабо-

тами, монтажом готовых зданий или сооружений на строительном участке, в т.ч строитель-

ством временных сооружений»[4].  

Указанные виды деятельности вполне уместно отнести к предмету договора. Предмет 

договора, а именно выполнение строительных работ, и является как раз тем существенным 

условием, которое отличает указанный вид договоров подряда от иных видов.  

Также, говоря о предмете договора строительного подряда, необходимо отметить факт 

его отражения на практике при заключении договора строительного подряда. Так, к заклю-

ченному договору строительного подряда, как правило, прилагается техническая, а также 

сметная документация, а факт наличия указанной документации и приложения ее к заклю-

ченному договору строительного подряда обязательно отражается в самом договоре[5]. 

При этом предмет договора, а именно то, какие работы должны быть произведены, а 

также их объем и содержание работы должны быть отражены именно в технической доку-

ментации, прилагаемой в договоре. Поэтому можно заключить, что условия, касающиеся са-

мого предмета договора строительного подряда, могут содержаться в технической докумен-

тации, прилагаемой к договору строительного подряда. 

Если обратиться к практике заключения договоров строительного подряда, то можно 

увидеть, что в абсолютном большинстве случаев предмет договора детально прописывается 

именно в приложении к договору. Однако, в случае отсутствия технической документации в 

качестве приложения к договору, для того, чтобы договор строительного подряда был дей-

ствителен, предмет договора тогда необходимо достаточно детально прописать в самом тек-

сте договора.  

Практика показывает, что в случае отсутствия технической документации в качестве 

приложения к договору, но при детальном прописывании предмета договора в самом его 

тексте, такой договор будет считаться действительным[6]. Но, по мнению автора, для более 

детального отражения предмета договора, всё же лучшим вариантом будет именно приложе-

ние к договору в виде технической документации.  

Иными существенными условиями заключения договора строительного подряда можно 

считать сроки выполнения работ и цену, которые прямо прописываются в договоре.  

Необходимо отдельно отметить проблему заключения договора субподряда при заклю-

чении договора подряда на проведение строительных работ. Данная проблема часто встреча-

ется на практике. 

Так, индивидуальный предприниматель С. (генеральный подрядчик) обратился с иском 

к Ш. (субподрядчик) о взыскании денежных средств в порядке регресса, указав, что между 

ним и Г. (заказчиком) был заключен договор подряда. Ш. должен был выполнить работы по 

ремонту комнаты, установлению навесного потолка в доме Г. 

Ответчик Ш. в судебном заседании заявленные исковые требования не признал в пол-

ном объёме и показал, что он работал у другого человека и выполнял ремонтные работы у 

него в доме, а также занимался полевыми работами. 

С. не предоставил суду допустимых доказательств того, что между ним и субподрядчи-

ком Ш. был заключен договор субподряда на выполнение работ по ремонту в зале и установ-

ке двухуровневого потолка из гипсокартона с покраской в жилом доме Г. Напротив, судом 
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установлено, что истец индивидуальный предприниматель С., в нарушение положений п.1 

ст.162 ГК РФ не заключил с Ш. сделку в простой письменной форме. 

Таким образом, суд посчитал, что истец не смог не только доказать наличие вины суб-

подрядчика, но и не представил суду доказательств, подтверждающих заключение договора 

конкретно с этим субподрядчиком, а не с другим лицом. Поэтому суд пришёл к выводу, что 

исковые требования ИП С. к Ш. о взыскании денежных средств в порядке регресса не могут 

быть удовлетворены[7]. 

Так, из приведенного примера следует, что во-первых, подобный договор должен быть 

заключен исключительно в письменной форме, во-вторых, при предъявлении иска как к под-

рядчику так и субподрядчику, необходимо представить исчерпывающие доказательства от-

носительно того, что договор был заключен именно с ответчиком.  

Таким образом, подводя итог изложенному, можно прийти к определенным выводам, 

касающимся темы данной работы, а именно: 

В Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно в п.1 ст. 740 приведено ле-

гальное определение договора строительного подряда. Кроме того, в научной доктрине 

гражданского права ряд авторов предлагают свои определения договора строительного под-

ряда, однако данные определения по сути своей повторяют положения, уже закрепленные в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Условием, существенно отличающим договор строительного подряда от иных догово-

ров подряда, является предмет договора, а именно выполнение строительных работ. При 

этом перечень работ, которые можно понимать под строительными работами, содержится в 

Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

Детально рассмотрев вопрос о предмете договора строительного подряда было отмече-

но, что предмет договора, а именно то, какие работы должны быть произведены, а также их 

объем и содержание работ должны быть отражены именно в технической документации, прила-

гаемой к договору. В случае же отсутствия технической документации в качестве приложения к 

договору, но при детальном прописывании предмета договора в самом тексте договора, такой 

договор будет считаться действительным. Но для более детального отражения предмета догово-

ра всё же необходимо приложение к договору в виде технической документации.  

Также, существенными условиями заключения договора строительного подряда можно 

считать предмет договора, сроки выполнения работ и цену.  

Договор строительного подряда должен заключаться в простой письменной форме, а в 

случае предъявления иска к подрядчику или субподрядчику необходимо представить исчерпы-

вающие доказательства относительно того, что договор был заключен именно с ответчиком.  
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