


 

Научные вести № 12(65) | 2023 

Международный научный 

журнал 

 

 

* Выходит один раз в месяц * 

 
 

Редакционная коллегия: 

 

Главный редактор (учредитель) ИП Всяких Максим Владимирович, кандидат 

экономических наук 
 

Черезова Елена Николаевна, доктор химических наук (Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань) 

Всяких Юлия Владимировна, кандидат экономических наук (Россия, г. Белгород) 

Зыкин Сергей Аркадьевич, кандидат  педагогических наук (Россия, г. Ижевск) 

Артюхова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук (Россия,                 

г.  Красноярск) 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук (Россия, г. Саратов) 

Шуметов Вадим Георгиевич, доктор экономических наук (Россия, г. Орел) 

Голубев Александр Анатольевич, доктор исторических наук (Россия, г. Санкт-

Петербург) 

Громов Владимир Геннадьевич, доктор юридических наук (Россия, г. Саратов) 

Асатрян Анна Григорьевна, доктор искусствоведения (Армения, г. Ереван) 

Молдамуратов Жангазы Нуржанович, доктор философии  (Казахстан, г. Тараз) 

Млынар Евгений Викторович, кандидат биологических наук (Россия,                     

г. Хабаровск) 

Тюрина Юлия Габдрашитовна, доктор экономических наук (Россия, г. Москва) 

Мудров Александр Григорьевич, доктор технических наук (Россия,  Республика 

Татарстан, г. Казань) 

Хованский Игорь Евгеньевич, доктор биологических наук (Россия, г. Хабаровск) 

Бакиров Булат Ахатович, доктор медицинских наук (Россия, г. Уфа) 

Королев  Марк  Евгеньевич, кандидат  физико-математических  наук (Донецк) 

Айрапетян Армен Сергоевич, кандидат исторических наук (Армения, г. Гюмри) 

Богатырева Марина Руслановна, кандидат социологических наук (Россия, г.Уфа) 

Керимкулов Сеит Есилбаевич, кандидат физико-математических наук (Казахстан, 

г. Нур-Султан) 

Разумовская Елена Сергеевна, кандидат ветеринарных наук (Россия, г. Барнаул) 

Таран Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук (Россия, г. Ставрополь) 

http://www.orelsau.ru/team/kafedra-informatsionnykh-tekhnologiy-i-matematiki/shumetov-vadim-georgievich/


Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№12(65) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 2 

            

Андреева Ольга Николаевна, кандидат экономических наук (Россия, г. Белгород) 

Вестов Федор Александрович, кандидат юридических наук (Россия, г. Саратов) 

Егурнова Александра Александровна, кандидат педагогических наук (Россия,       

г. Москва) 

Козилова Лидия Васильевна, кандидат педагогических наук (Россия, г. Москва) 

Стройков Сергей Александрович, кандидат филологических наук (Россия,  

г. Самара) 

Сабирова Гулноза Садиковна, доктор философии по педагогическим наукам 

(PhD) (Узбекистан, Ташкент) 

Веселинова Нели Валентинова, доктор философии по география (PhD) (Болгария, 

София) 

Умаров Бехзод Тургунпулатович, доктор философии по техническим 

наукам (PhD) (Узбекистан, Фергана) 

Содиков Бахром Сатторович, доктор философии  (PhD)  (Узбекистан, Салар) 

 

 

 

308031, Россия, г. Белгород, 

ул. Есенина д. 30, кв. 67 

 

Тел/Факс +7 9045336263 

 

E-mail: info@nvesti.ru 

Web: // http://www. nvesti.ru 
 

 

 

Все поступившие статьи проходят обязательное 

рецензирование. 

Авторы несут ответственность за 

оригинальность своих статей и содержащиеся в 

них сведения. 

Мнение издательства может не совпадать с 

мнением 

авторов статей. 

 

 * Заинтересованным ученым со 

степенью доктора/кандидата наук 

предлагаем вступить в редакционную 

коллегию журнала  

(подробности на сайте)  
 

 

 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-73094 от 09.06.2018 г. 

Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве ISSN Российской 

Федерации и присвоении Международного стандартного номера печатного 

издания № 2619-1245  от 26 сентября 2018 г. 

. 

mailto:info@sciencehorizon.ru
http://www.sciencehorizon.ru/


Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№12(65) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 3 

Содержание 

 
 

 

Раздел 1. Гуманитарные науки 

  

Батырова Амина Ахядовна, Карамурзова Инна Барасбиевна 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 

УСТАНОВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ……………………….. 5 

Бутылецкая Виктория Игоревна 

СИТУАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 

СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ………………………………….. 12 

Гукасян Маргарита Гамлетовна 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ…………… 17 

Желихажев Альбек Александрович 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЛКОГО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА……………………… 25 

Желихажев Альбек Александрович 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ МЕЛКОГО ВЗЯТОЧНИКА…………………... 33 

Завьялова Наталья Александровна 

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОННОГО ПОДХОДА В 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ СПО…………………….. 39 

Карташова Анастасия Васильевна 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА……………………………………. 49 

Костанян Арусяк Амазасповна 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА-МУЗЫКАНТА К КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ 

РАБОТЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ 

В КЛАССЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В  

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ………………………………... 55 

Кулова Диана Олеговна, Зумакулова Зарема Ахматовна 

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВ И ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ………. 62 

Кушхова Алина Артуровна, Зумакулова Зарема Ахматовна 

ПОНЯТИЕ НЕТИПИЧНОЙ ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЯ, ПРЕДПОСЫЛКИ ЕЕ 

ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ……………………………………………….. 69 

Пиримова Алина Габиловна  

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ……….. 75 

Хавжокова Залина Борисовна, Шугушева Элина Анзоровна 

СУЩНОСТЬ, ОСНОВАНИЯ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НАРУШЕНИИ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ……………………………… 81 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№12(65) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 4 

 

Хавжокова Залина Борисовна, Нагаева Алина Асланбековна 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА ФИРМЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ……………………………………………………………….. 88 

Харсиева Зайнаб Юсуповна, Зумакулова Зарема Ахматовна 

СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА СОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С ПРИНЦИПАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА... 95 

Эльбаева Мадина Суфияновна, Карамурзова Инна Барасбиевна  

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК………………………………………………………… 102 

  

 

Раздел 3. Технические науки 
 
  

Мещерякова Алена Владимировна, Зобова Марина Геннадьевна 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ 

БАССЕЙНОВ ГОРОДА САМАРЫ……………………………………………… 102 

Терентьева Вероника Владимировна, Зобова Марина Геннадьевна 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧНЫХ 

ВОКЗАЛОВ ПОВОЛЖЬЯ………………………………………………………... 115 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№12(65) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 5 

Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 

УСТАНОВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Батырова Амина Ахядовна 

магистрант 3 года обучения 

Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х.М. Бербекова 

(Россия, г. Нальчик) 

Карамурзова Инна Барасбиевна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса 

Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х.М Бербекова 

(Россия, г. Нальчик) 
 

В данной статье рассмотрены как понятие «внутренние 

установления религиозных организаций» обособляется законодателем 

как от устава юридического лица (в п.2 ст. 123.26 ГК РФ устав 

приводится наряду, но не в числе внутренних установлений: 

«Религиозные организации действуют в соответствии со своими 

уставами и внутренними установлениями, не противоречащими 

закону»), так и от корпоративных норм (так как de jure религиозные 

организации не входят в число корпоративных юридических лиц), что 

позволяет рассматривать внутренние установления в качестве 

самостоятельного специфического элемента системы регулирования 

гражданских правоотношений, возникающих с участием религиозных 

организаций
1
.  

                                                           
1 Сергеев П.В. Юридическая природа внутренних установлений религиозных организаций  // Балтийский 

гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 3(16). С. 270-273.  
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Ключевые слова: юридические лица, религиозная 

организация, банкрот, устав 

 

THE CIVIL-LEGAL SIGNIFICANCE OF THE INTERNAL 

REGULATIONS OF A RELIGIOUS ORGANIZATION 

 

Batyrova Amina Akhyadovna 

is a 3-year undergraduate student Institute of Law, Economics and 

Finance Kabardino-Balkarian State University named after H.M. 

Berbekov  

(Nalchik, Russia) 

KARAMURZOVA INNA BARASBIEVNA 

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Civil 

Law and Procedure Institute of Law, Economics and Finance 

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

(Nalchik, Russia) 
 

This article examines how the concept of "internal regulations of 

religious organizations" is separated by the legislator from both the charter 

of a legal entity (in paragraph 2 of Article 123.26 of the Civil Code of the 

Russian Federation, the charter is given along with, but not among, internal 

regulations: "Religious organizations act in accordance with their charters 

and internal regulations that do not contradict the law") and from corporate 

norms (since de jure religious organizations are not included in the number 

of corporate legal entities), which allows us to consider internal regulations 

as an independent specific element of the system of regulation of civil legal 

relations arising with the participation of religious organizations. 

Keywords: legal entities, religious organization, bankrupt, charter 

 

Исследователи отмечали, что «в качестве одного из 

источников, регулирующих деятельность религиозных 

организаций, согласно ст. 15 Закона № 125-ФЗ признаются их 

внутренние установления»
2
. В данном качестве внутренние 

установления могут, в частности, конкретизировать вопросы 

                                                           
2 Исаева А.А. Признаки светского государства и особенности их реализации в современной России // Конституционное 

и муниципальное право. 2018. № 9. С. 28 - 34.  
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отношений собственности с участием религиозных 

организаций
3
. Представляется, что именно этим была 

обусловлена отсылка к внутренним установлениям в 

постановлении ФАС Поволжского округа от 12.03.2013 по делу 

№ А49-4416/2012, которым суд кассационной инстанции 

направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 

указав, что в целях определения субъекта права собственности 

спорного имущества судам надлежало исследовать внутренние 

документы религиозных организаций с учетом правил статьи 15 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях».  

С принятием Федерального закона от 05.05.2014 № 99-

ФЗ и внесением изменений в ряд иных нормативных правовых 

актов гражданско-правовое значение внутренних установлений 

религиозных организаций, в том числе при разрешении споров, 

приобрело ещё более отчётливый характер, в связи с чем ссылки 

на внутренние установления религиозных организаций стали 

всё чаще встречаться в судебной практике.  

Например, решение Арбитражного суда г. Москвы от 

11.02.2020 по делу № А40-127162/19-1221100 о признании 

незаконным решения Департамента городского имущества 

города Москвы об отказе в передаче в собственность 

религиозной организации нежилых помещений мотивировано, 

наряду с прочим, тем, что «согласно внутренним установлениям 

Русской Православной Церкви, строительство здания и спорных 

помещений было осуществлено в целях обеспечения 

монашеской жизнедеятельности»
4
.  

Применительно к внутренним установлениям 

религиозных организаций более чем обоснованным выглядит 

утверждение исследователей-цивилистов, что «в некоторых 

случаях внутренние документы юридического лица 

                                                           
3 Хлыстов М.В. Некоторые аспекты регулирования отношений собственности Русской Православной Церкви и ее 

религиозных организаций // Юридический мир.  2011. №3. С. 26-29; Кирилловых А. А. Собственность религиозных 

организаций // Законодательство и экономика. 2012. № 1. С. 52-57.  
4 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.02.2020 по делу № А40-127162/19-122-1100 // СПС КонсультантПлюс.  

consultantplus://offline/ref=DAA16AB27296632BD0DCC35DFB27CCEDF4A1FF6DC6582F8A557C0E9F0789DC9D74AEFE92A96EAF75xDN6N
consultantplus://offline/ref=DAA16AB27296632BD0DCC35DFB27CCEDF4A1FF6DC6582F8A557C0E9F0789DC9D74AEFE92A96EAF75xDN6N
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приобретают значение для третьих лиц»
5
, «становятся 

обязательными для третьих лиц»
6
. Помимо общего указания на 

то, что религиозные организации действуют в соответствии со 

своими внутренними установлениями, в некоторых случаях 

закон прямо указывает на обязательность таких внутренних 

установлений для третьих лиц. Так, согласно ст. 10 

Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» при посещении мест религиозного 

почитания (паломничества), принадлежащих на праве 

собственности или ином имущественном праве религиозной 

организации, туроператор обеспечивает соблюдение требований 

к внешнему виду и поведению представителя туроператора и 

туристов в соответствии с внутренними установлениями 

религиозной организации. В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 29 

вступающего с 01.07.2021 в силу Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий инспектор обязан «не нарушать 

внутренние установления религиозных организаций».  

В определённой степени признание государством 

значения внутренних религиозных установлений в 

регулировании деятельности юридического лица 

соответствующей организационно-правовой формы восходит к 

международно-правовым стандартам в области прав человека. 

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН «О ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений» гарантирует религиозным объединениям свободу 

готовить, назначать, избирать соответствующих руководителей 

согласно нормам той или иной религии
7
. Некоторыми 

                                                           
5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 - 5 / А.В. Барков, А.В. Габов, В.Г. 

Голубцов и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015. 662 с. // Доступ из СПС «Консультант Плюс».  
6 Дербина А.В., Беркман М.И., Коновалова В.В. Особенности правовой регламентации внутренних документов, 

регулирующих корпоративные отношения, в системе внутренних актов юридического лица // Ленинградский 

юридический журнал. 2018. № 2. С. 192 - 203.  
7 Пункт «g» статьи 6 Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений, принятой резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года // Сайт ООН 
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исследователями высказывается в связи с этим мнение, что 

термин «уважает» в выражении «государство уважает 

внутренние установления религиозных организаций» (ст. 15 

Федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях») следует интерпретировать в том же ключе, в 

котором Европейский Суд по правам человека истолковывает 

этот термин в статье 2 Протокола № 1 к Европейской конвенции 

по правам человека: слово «уважать» «означает больше, чем 

«признавать или «принять во внимание»; в дополнение к 

первоначальному отрицательному значению, он также включает 

некоторое позитивное обязательство со стороны государства» 

(Дело Кэмпбелл и Козанс против Соединенного Королевства, п. 

37)
8
.  

В связи с этим, например, в Финляндии вопросы 

создания религиозных организаций, входящих в 

государственную церковь, решаются церковным правом, а в 

Италии, с учётом того, что достаточно разработанная система 

юридических лиц в каноническом праве иногда приводит к 

конфликтным ситуациям в определении светского статуса 

католических организаций, даже был создан специальный 

комитет, который по результатам своей работы заявил, что 

положения итальянского гражданского кодекса не могут быть 

применены к католическим и иным признанным религиозным 

организациям
9
. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона 

Румынии «О свободе вероисповедания и общем статусе 

конфессий» религиозные объединения, признаваемые 

юридическими лицами, организуются и действуют в 

соответствии с Конституцией и законом автономно, в 

соответствии со своими собственными установлениями или 

каноническими кодексами.  

                                                                                                                           
[Электронный ресурс] URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml (дата обращения: 

20.01.2020).  
8 Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. 2-е изд., доп.  М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2013. С. 247.  
9 Подопригора Р.А. Религиозные объединения как субъекты гражданского права: история, современность и 

зарубежный опыт // Юрист. 2006. №4. С. 27-31.  
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      В статье раскрыта сущность ситуационно-

ориентированного подхода к профилактике синдрома выгорания. 

Перечисляются, отдельные методы, применяемые в рамках данного 

подхода. Также,   рассматриваются причины недостаточной 

разработанности стратегий в организационном направлении. 

      Ключевые слова: синдром выгорания, личностно-

ориентированный подход, стресс, организация, дебрифинг, супервизии 
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      The article reveals the essence of a situation-oriented approach 

to the prevention of burnout syndrome. The individual methods used within 

this approach are listed. Also, the reasons for the insufficient development 

of strategies in the organizational direction are considered. 
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Внимание к ситуационно-ориентированному подходу в 

профилактике синдрома выгорания, обусловлено тем, что 

именно специфика профессиональной деятельности педагогов в 

первую очередь, повышает уровень их нервно-психического 

напряжения, что способствует выгоранию. 

Ситуационно-ориентированный подход направлен на 

профилактику психотравмирующих факторов, встречающихся в 

труде [2]. 

Этот подход требует трансформаций на уровне 

организации (с учетом специфических для области, к которой 

она относится факторов риска) или отдельных ее 

подразделений, поэтому для его внедрения требуется множество 

усилий, а также финансовых и временных затрат [1].     

По мнению Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой, 

легче свести к минимуму организационные стрессоры, чем 

проводить коррекционные мероприятия личностных факторов, 

детерминирующих выгорание. Однако, они также указывают на 

недостаточную разработанность в отечественной психологии 

вопроса об организационных факторах, опосредующих развитие 

синдрома выгорания или препятствующих ему, что тормозит 

развитие теории и практики профилактики синдрома выгорания 

[4].  

А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко пишут так же о 

недостаточной разработке стратегий в данном подходе к 

профилактике выгорания. Причины этого они видят в том, что 

применение способов купирования стрессоров, обусловленных 

работой, преимущественно было связано с личностными 

изменениями, предполагающими лучшую адаптацию к 

условиям работы.  При этом, ввиду неоднозначности точек 

зрения относительно влияния стресса на личность в некоторых 

организациях пропагандируется мысль о том, что 

стрессогенность должна быть присуща работе, ведь стресс 

способствует мобилизации ресурсов специалиста, тем самым 

повышая продуктивность деятельности, а значит отсутствует 
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потребность в проведении мероприятий, направленных на 

снижение или ликвидацию стрессов в организации [5]. 

Так в основе вышеописанного направления 

профилактики могла лежать процессуально - когнитивная 

парадигма, что подразумевает рациональную и позитивную 

оценку стрессов. актуализацию копинг-ресурсов личности и 

конструктивных моделей совладания со стрессом. 

Профилактика в рамках этой парадигмы отчасти сводится к 

овладению методами позитивного и рационального мышления и 

повышению уровня психологической компетентности (включая 

коммуникативную), что относится уже к личностно- 

ориентированному подходу [4]. 

Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова, своими 

высказываниями, пропагандируют направление, основанное на 

экологической парадигме, что предполагает снижение влияния 

организационных и статусно-ролевых стрессоров на уровне 

организации. В рамках ситуационно – ориентированного 

подхода они считают перспективным применение программ 

гуманизации менеджмента, а также психологического 

сопровождения работников. Так, в рамках ситуационно-

ориентированного подхода к профилактике синдрома выгорания 

существуют: управленческое консультирование, деловые игры, 

коучинг и различные тренинги 

Среди эффективных методов, относящихся к подходу, 

Н.Е. Водопьянова выделяет: дебрифинг, наставничество, 

супервизорство, повышение квалификации, планирование 

карьерного роста [1]. 

Юрьева Л.Н., говоря о профилактике выгорания, так же 

упоминает о дебрифинге и супервизии. При этом дебрифинг, по 

ее мнению, нужно проводить после каждой травматической 

ситуации, что позволит участникам проработать свои чувства, 

выразить мысли и далее эффективно продолжать свою работу. 

Группы супервизии способствуют более глубокому пониманию 

проблемы, улучшению отношений в группе, расширению 
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представлений о себе для участников группы ( психологические 

защиты, реакции контрпереноса и т.п.) [6]. 

К. Маслач считает, что эффективная модель 

профилактики, помимо обучающих программ должна содержать 

и изменения на уровне управления (включая изменения к ним 

отношения коллектива) в следующих рабочих областях: 

коллектив, нагрузки на работе, контроль, ценности, 

вознаграждение, справедливость [1]. 

Здесь, по мнению Водопьяновой  Н.Е.  в целях 

профилактики важно [3]: 

 Развитие организации и сплочение коллектива 

 Развитие коллективных базовых ценностей, 

представлений, моделей поведения, присущих данной 

организации (организационной культуры) 

 Создание благоприятного психологического климата 

в коллективе 

 Поддержка со стороны администрации 

 Профессиональная поддержка 

 Эффективное руководство и легитимность власти 

 Конкретизация стандартов поведения в организации 

и должностных обязанностей 

 Перспективы повышения профессионального 

мастерства и карьерного роста 

 Справедливая кадровая политика и система 

поощрений и штрафов 

 Перепроектирование условий рабочей среды, 

использование инновационных технологий, упрощающих 

работу специалистов 

Эффективность одновременного применения, 

управленческого и обучающего направлений К Маслач 

объясняет формированием вовлеченности в работу 

(противоположности выгорания), через повышение качества 

рабочей жизни организации [1]. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 
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педагог 

Гюмрийский филиал Ереванской государственной 

консерватории им. Комитаса 

(Армения, г. Гюмри) 
 

Данная статья поможет рассмотреть вопросы интерпретации в 

музыкальном исполнительстве, деятельность исполнителя и владение 

им разными приемами исполнения, а также как сам исполнитель 

должен владеть искусством «вхождения» в художественный предмет, 

так как у разных исполнителей приходится констатировать не только 

своеобразие их исполнения, но и отображение ими иных звуковых 

миров в исполнении.  

Раскрывается процесс взаимодействия активной 

художественной воли и множество явлений, неподдающихся анализу 

ими систематизации. В статье говорится о том, что в процессе 

воспитания исполнителя ведущим началом выступают свои 

собственные  идеи, принципы и методы уже ранее ими выработанные. 

И, чтобы получить ответ на вопросы, как и чему учить,  нам 

необходимо знать, с чем мы имеем дело, а также что в конечном итоге 

мы имеем в виду. Иными словами- каким мы мыслим себе образ 

идеального музыканта - исполнителя, и какова сущность 

музыкального искусства? 

Ключевые слова: интерпретация, техника, композиторская 

идея, исполнительское решение, стиль, художественная воля, 

стилистическое исполнение, творчество - как род 

художественного познания 
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This article will consider questions of interpretation in musical 

performance, the activity of the performer and his mastery of various 

performance techniques, as well as how the performer himself should 

master the art of «entering» into an art subject, since different performers 

not only have a unique performance but also display other sound worlds in 

their performance. The article reveals the process of interaction between 

active artistic will and many phenomena that cannot be analyzed and 

systematized. In the process of educating performers, the leading principle 

is their own ideas, principles, and methods that they have previously 

developed. To answer the questions of how and what to teach, we need to 

know what we are dealing with, as well as what we ultimately mean. In 

other words - how do we imagine the image of an ideal musician-performer, 

and what is the essence art of music? 

Keywords: interpretation, technique, composer's idea, performer’s 

decision, style, artistic will, stylistic performance, creativity as a type of 

artistic knowledge 

 

Начиная деликатную тему об интерпретации в 

музыкальном исполнительстве, вспоминаются слова Рихарде 

Вагнера, который говорил, что… «В сущности говоря, только 

исполнитель является настоящим художником. Все наше 

поэтическое творчество, вся композиторская работа наша- это 

только некоторое хочу, а не могу. Лишь исполнение дает это 

могу, дает искусство».
10

 

В обращении Вагнера Листу не только признание 

огромного значения исполнительского искусства, как 

необходимого звена в процессе жизни музыкального 

произведения, но, что особенно важно отметить - понимание 

творческой природы исполнительства. Деятельность 

исполнителя не ограничивается лишь владением техническими 

навыками и разными приемами исполнения, а в придачу сам 

исполнитель должен владеть и искусством «вхождения» в 

художественный предмет. 

«Все очень просто- надо вовремя нажать нужную 

клавишу» - отшутился однажды гениальный Бах на заданный 

                                                           
10 Р. Вагнер- Письма. Дневники. СП. 1911 [стр.22] 
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ему как-то вопрос о том, на чем основана сила воздействия его 

магической игры. Фактически, раскрыв подтекст простого 

ответа Баха, относят нас к пониманию того, что сам 

исполнитель действует в условиях, при которых он имеет дело 

не только с музыкальным материалом, но и без конца 

преображающим данность нотного текста, т.е. интерпретирует 

данное произведение. У разных исполнителей приходится 

констатировать не только мастерское исполнение, но и наличие 

иных звуковых миров. Для передачи «этого» обнаруживается 

недостаточность владением лишь «школой беглости». Согласно 

средневековому высказыванию гения «исполнение – душа 

композиции» и, значит, у исполнителя – подобное познаётся 

подобным. 

Первостепенное внимание к композиторскому 

творчеству вполне понятно, оставляет в тени многие проблемы 

музыкального исполнительства. По-разному проходит процесс 

взаимодействия композиторской идеи и исполнительского 

решения, там могут возникать свои сближения и отдаления, 

также будут как потери, так и находки. Во все времена 

творчество великих исполнителей вызывало к жизни новые 

звуковые возможности, оказывая влияния и на музыкальные 

идеи композиторов. На первый взгляд, кажется, ничего общего 

между интерпретацией и техникой исполнения, но на самом 

деле, не только они глубоко связаны между собою, но и тесно 

связаны с самим духом данного произведения.       

В каждом произведении исполнитель воплощает в 

конкретном звучании музыкальные образы, которые неизбежно 

сталкиваются с большими сложностями художественного и 

технического порядка. Здесь единство исполнительского «хочу» 

и «могу» переплетаются между собой.  Гармония техники и 

стиля, которую мы наблюдаем в игре исполнителя, 

представляется настолько естественной, что зависимость одного 

и другого просто не замечается. 

Процесс взаимодействия активной художественной воли 

и технического воплощения очень сложна и включает в себе 
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множество явлений различного уровня, неподдающихся анализу 

или систематизации. 

Слушателю раскрывается спонтанность действий, даже 

мастерское умение еще не гарантирует знания того, как все это 

передать другому. Поэтому легко понять слова крупнейшего 

пианиста Эжена Д’Альбера о педагогике-«играть на рояле 

вообще нельзя научиться. Это или умеют, или нет! О технике 

ничего не могу сказать. Совсем не знаю, как это делают».
11

 

Целостность техники воплощения требует большой 

концентрации, умения ограничить в некоторых случаях 

звуковую фантазию, и оказывается, что даже в пределах круга 

собственных возможностей не все можно хотеть, и даже не все 

нужно мочь.  

Великий Ф. Бузони видел в Моцарте, то что он  «обладал 

инстинктом зверя, способностью ставить себе такие задачи, 

выполнимые до предельной степени, но не превышающие  этого 

предела».
12

 

Для исполнителя, кроме трудностей технического 

порядка, существенной проблемой особенно в музыкальной 

педагогике является интерпретация. 

Бывают концертные исполнения, когда слышим серое, 

скучное исполнение не только произведения классического 

периода, но и романтического. Промучившись во время 

концертов, такими исполнениями, в поисках естественности, 

точности музыкальных переживаний, не получая точности 

музыкальных переживаний и окончательно запутываешься, 

педагогика здесь вынуждена обойтись жестом отстранения. 

Разумеется, творчеству научить нельзя: для успешной 

работы во всех сферах человеческой деятельности необходимо 

независимая от нас природная данность, именуемая талантом. В 

процессе воспитания исполнителя, формирования его 

музыкального сознания, ведущим началом выступают его идеи, 

принципы и методы, выработанные педагогической практикой и 

                                                           
11 Бузони Ф.-Исполнительское искусство зарубежных стран [под ред. Г. Я. Эдельмана] «Музгиз», 1962[стр. 412] 
12 Бузони Ф.И.С.Бах- Клавир хорошего строя «Музыка», 1941 [стр.78] 
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относящиеся тем самым уже к его культуре исполнения. Многие 

исходные понятия, представления, ложащиеся в основу методов 

педагогического воспитания исполнителей, чаще всего 

оказываются неприязненными, и в таком случае являются, как 

говорил Гёте «обыкновенно результатом чрезмерной 

поспешности нетерпеливого рассудка, который хотел бы 

избавиться от явлений и подсовывает поэтому на их место 

образы, понятия, часто даже одни слова»
13

. Роль такой теории в 

практике отнюдь не безобидна: разрушительное действие её 

режиссуры оказывается не только сильным, но вследствие 

скрытого характера и трудноуловимым: «блеск» 

подсознательных теоретически предпосылок оборачивается 

вполне реальной «нищетой» практики.  

Если не ограничиваться абстрактной патетикой 

«творчеству научить нельзя», то естественно возникает вопрос – 

«а чему можно?» Или вопрос можно поставить по – иному – 

«как надо учить?» Для ответа на этот простой в своей наивности 

вопрос требуется выйти за рамки технологических аспектов 

исполнительства: чтобы получить ответ на вопросы «как» и 

«чему» учить, необходимо знать, с чем мы имеем дело, «что» в 

конечном итоге мы имеем в виду. Иными словами – каким мы 

мыслим себе образ идеального музыканта-исполнителя, какова 

сущность музыкального искусства? Ответы на эти вопросы 

композиторов, исполнителей, педагогов, представляют 

огромный интерес: - что не только укажет цель, но и определит 

средства – «как». 

Что же применительно к музыкально - исполнительской 

практике «интерпретация» и «техника», постижение замысла 

произведения и передача его исполнителем? Что должно лечь в 

основу воспитания их единства, необходимого для 

естественного и творческого развития исполнителя? 

Для правильного понимания природы музыкальной 

экспрессии и техники надо отдать должное не только форме 

проявления «профессионального» в личности, но и сущности 

                                                           
13 Гёте И. Избранные философские произведения Наука Москва 1964 [стр.28] 
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«человеческого» в музыканте. Если рассматривать процесс 

воспитания музыканта- исполнителя во всей его полноте, то для 

понимания сложного взаимодействия этих двух сфер, следует 

признать в качестве основы всего процесса обучения- личность 

обучающегося. «Задастся ли молодой человек,- говорит  Эдвин 

Фишер, один из крупнейших пианистов XX века, в эссе 

«Обращение к молодым музыкантам»,- в начале своего пути 

вопросом: каким образом, откуда старые мастера черпали силы 

для достижения совершенства; или же человек, уже достигший 

совершенства, оглядываясь назад, спросит себя о стимулах 

своего становления, ответ неизменно будет гласить: богатая, 

воспринимаемая всеми чувствами жизнь- вот источник 

развития, из него черпаются духовные и созидательные силы. 

Искусство- это отражение жизни на более высоком уровне, где 

все случайное, второстепенное исчезает и уступает место 

закономерности, скрытой от взоров будничного наблюдателя, 

внутренней красоте, которая есть истина»
14

. Личность 

художника в искусстве и дает возможность проявиться этой 

закономерности; для решения сугубо исполнительских задач, 

музыкант должен предварительно иметь в себе строй этой 

красоты. «Для того, чтобы найти золото, надо иметь золото». 

Музыкант играет не руками и не слухом, а всем своим 

существом; то, к чему обычно так сильно бывает привязана 

методика, есть способ вызвучить целостность личности, даже 

если это происходит в ущербном виде. Обратим внимание на то, 

что такое понимание значение личности, осознание важности 

именно этого, как основы в воспитании музыканта, обычно 

упускается. В большинстве случаев констатируют связь 

личности с интерпретацией и техникой ее выражения; однако 

такая констатация в основном поверхностная, и обычная 

сосредоточенность педагогики на повседневных заботах 

«научить хорошо играть», обращенность только к 

профессиональным способностям человека приводит зачастую к 

                                                           
14 Фишер Э. Исполнительское искусство зарубежных стран «Музыка» Москва 1977[стр.200] 
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забвению первостепенного значения личностных качеств 

ученика. 

«Обучение, особенно в искусстве, есть один из видов 

познания жизни и мира и воздействия на него»,- говорил 

выдающийся музыкальный педагог Г.Г.Нейгау
з15

, выводя таким 

образом узкопрофессиональную работу исполнителя в область 

беспредельно духовного охвата действительности человеком. 

«В чьей душе жизнь не оставила следа,-писал Ф. Бузони,- тот не 

овладеет языком искусства»
16

. Рассматривая творчество как род 

художественного познания, мы неизбежно сталкиваемся с 

вопросом: не будет ли в таком случае правильным утверждать, 

что ценность познанного художественным методом, должна 

зависеть от глубины и масштаба личности познающего в 

искусстве? Нужно заметить, что в обычной исполнительской 

практике, держащейся, в основном, на схематических оценках 

исполнения, таких как: «музыкальное», «техническое», 

«стилистическое правильное исполнение» и «неправильное», 

значение личности художника в какой-то степени учитывается; 

отсюда зачастую возникают намекающие на это 

психологические характеристики исполнителя, 

подчеркивающие ораторский пафос высказывания одного, 

спокойную уравновешенную игру другого, однако это 

понимается как нечто привнесенное в музыкальную форму, 

иногда психологическое оказывается чужеродным в 

«эстетическом». Можно согласиться с тем, что за гладкостью 

звуковых форм в исполнительстве, часто трудно заметить, «тон, 

делающий музыку», физический ряд звучания, прекрасно 

облицован в современных исполнительских тенденциях - в 

основном метрикомоторным каркасом произведения, однако 

принцип, что «человек есть мера вещей» присутствует здесь, 

зачастую не только в природе художественного импульса, но и 

накладывает свой отпечаток и на формы выражения. 

                                                           
15 Нейгауз Н. Об искусстве фортепианной игры «Музыка» М., 1977 [стр.200] 
16 Бузони Ф.- И.С.Бах Клавир хорошего строя М.-Л., 1941 [стр.145]  



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№12(65) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 24 

Влияние личностных качеств на технику исполнения, на 

ее формирование, вообще остается таинственным. На какую 

технику, могут спросить нас? Ведь если понимать технику так, 

как однажды предельно упрощенно определил ее И. Гофман – 

«это ящик с инструментами, из которого искусный мастер берет 

то, что ему нужно»
17

. В нашем воображении звуковая картина. 

Она действует на рецепторные части мозга, а затем это влияние 

передается двигательными нервным центрам, заметным в 

музыкальной работе.
18

 Это по словам Гофмана, в этом случае, 

техники уже не «ящик с инструментами» вне нас, а результат 

действия «звуковой картины» на игровые движения. Поэтому 

настоящая интерпретация может родиться в том случае, когда 

произведение искусства «становится творчеством человека, 

следующего законам всеобщей природы»
19

. 
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В статье рассмотрены основные направления профилактики 

мелкого взяточничества, элементы системы предупреждения 

взяточничества. Также характеризуются нормативно-правовые акты, 

которые обеспечивают профилактические меры бытовой коррупции. 

Автор считает, что к основным направлениям профилактики мелкого 

взяточничества относятся: изучение состояния, структуры и динамики 

коррупции; выявление основных причин, по которым данное деяние 

было совершено; анализ социальной сферы общества, а также 

процессов, которые в нем происходят на момент преступления; анализ 

поведения населения и должностных лиц с целью выявления 

возможных преступников; правовое воспитание населения; изучение 

эффективности работы госорганов, а также «работа над ошибками» и 

постоянное совершенствование такой работы. 

Ключевые слова: мелкое взяточничество, меры 

профилактики, предупреждение коррупции, преступные деяния, 
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The article discusses the main directions of prevention of petty 

bribery, elements of the bribery prevention system. Regulatory legal acts 

that provide preventive measures for domestic corruption are also 

characterized. The author believes that the main areas of prevention of petty 

bribery include: the study of the state, structure and dynamics of corruption; 

identification of the main reasons why this act was committed; analysis of 

the social sphere of society, as well as the processes that occur in it at the 

time of the crime; analysis of the behavior of the population and officials in 

order to identify possible criminals; legal education of the population; study 

of the effectiveness of government agencies, as well as «work on mistakes» 

and continuous improvement of such work. 

Keywords: petty bribery, preventive measures, prevention of 

corruption, criminal acts, domestic corruption 

 

Если говорить о том, что представляет из себя 

предупреждение, то это, прежде всего, позитивное воздействие, 

целью которого является недопущение развитие коррупции, а 

также ее количества и качества. Как известно, предупреждение 

куда лучше, чем устранение последствий, и именно в этом 

заключается цель профилактики коррупции [4, С. 21]. 

Проанализировав уже имеющуюся информацию, можно 

выделить несколько положений, которые еще не взяты на 

вооружение государством, однако вполне могут быть:  

– Изменение направления стратегических действий 

государства с интересов господствующих классов на интересы 

основного массива населения.  

– Узаконивание борьбы с коррупцией в России. Имеется 

в виду, что уже давно недостаточно нескольких глав УК РФ - 

нужен отдельный документ, в котором необходимо прописать 

всю информацию, ничего не упустив.  

– Меры, которые применяются для наказания 

взяточников, должны быть адекватным. Порой наказание 

слишком сурово, а порой - чересчур облегченное, что вызывает 

подозрения касательно того, что и в судебные процессы, где 

разбираются подобные проступки, также вмешивается 

коррупция.  
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– Непрерывность и комплексность борьбы с коррупцией. 

Нельзя расслабляться, если динамика постепенно снижается - 

необходимо сделать все возможное, чтобы такого рода 

преступных деяний с каждым годом становилось меньше и 

меньше.  

– Координация деятельности правоохранительных 

органов, а большее внимание на подготовку сотрудников в 

сфере работы против коррупции.  

Если говорить об основных направлениях 

профилактических действий, то сюда относятся: изучение 

состояния, структуры и динамики коррупции; выявление 

основных причин, по которым данное деяние было совершено; 

анализ социальной сферы общества, а также процессов, которые 

в нем происходят на момент преступления; анализ поведения 

населения и должностных лиц с целью выявления возможных 

преступников; правовое воспитание населения; изучение 

эффективности работы госорганов, а также «работа над 

ошибками» и постоянное совершенствование такой работы.  

Таким образом, анализ социальной сферы и 

предупреждения факта взяточничества поможет снижению 

уровня такого рода преступности. Отдельно стоит выделить 

также информирование населения касательно того, чем чревато 

мелкое взяточничество - как правило, мало кто желает платить 

дважды, особенно, если размер взятки был не очень-то велик. 

Иначе говоря, предупреждение взяточничества является особым 

видом воздействия на общество.  

Элементами системы предупреждения взяточничества 

являются объекты, субъекты и содержание такого рода 

деятельности. Объект - это то, на что деятельность направлена, а 

также на что она воздействует.  

В качестве объектов предупреждения бытовой 

коррупции следует рассматривать:  

1) Мелкое взяточничество в качестве негативного 

социального явления, а также его количественно-качественные 

характерные особенности.  
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2) Детерминанты бытовой коррупции в социуме.  

3) Общественные отношения, которые охраняются 

действующим уголовно-процессуальным законодательством 

РФ, которые обеспечивают нормальное функционирование 

работу здравоохранения и образования (оговорка – в реальной 

жизни статистически могут фиксироваться лишь результаты 

работы по недопущению получения или дачи мелкой взятки 

путем их предотвращения на стадии приготовления (в 

достаточно редких случаях) и путем пресечения на стадии 

покушения);  

4) личность мелкого взяточника.  

Однако, каждому из объектов должен быть предоставлен 

соответствующий субъект. Существует достаточно много 

классификаций субъектов взяточничества, которые имеют 

разного рода основания - от государственных, до гражданских.  

Согласно ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», к системе 

субъектов профилактики правонарушений в нашей стране 

относятся органы, имеющие общую специализацию, которые 

занимаются уголовной политикой государства в сфере 

профилактики преступных деяний. К данным органам 

относятся: Президент Российской Федерации; Управление 

Президента РФ по вопросам противостояния коррупции; 

Правительство РФ, организующее, направляющее, 

координирующее и контролирующее деятельность всех 

центральных федеральных органов исполнительной власти.  

Кроме того, в качестве основного подразделения 

Правительства РФ, которое занимается координированием 

органов власти касательно вопросов профилактики 

преступности, выделяется Правительственная комиссия по 

профилактике правонарушений [2]. Кроме того, необходимо 

включить в вышеуказанную группу следующие органы: 

правительство и администрацию субъектов РФ; Комитет Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре; Совет по 

региональному здравоохранению при Совете Федерации ФС 
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РФ; Комитет по безопасности и противодействию коррупции 

Государственной Думы РФ; Комитет по образованию и науке 

Государственной Думы РФ; Комитет по охране здоровья 

Государственной Думы РФ.  

Таким образом, все вышеуказанные организации имеют 

все основания и возможности для воздействия на 

потенциальных и реальных мелких взяточников. Кроме того, в 

случае создания отдельного документа, касающегося темы 

мелкого взяточничества, только совокупная работа всех 

указанных комитетов и советов может полноценно 

сформулировать и описать необходимые положения, ничего не 

упустив.  

Кроме того, отдельную нишу профилактики 

правонарушений занимают такие лица (не являющиеся 

субъектами профилактики, однако являющиеся лицами, 

участвующими в ней), как:  

– органы социальной защиты населения;  

– общественные организации;  

– средства массовой информации.  

Перечисленные лица, несмотря на то, что они не 

обладают доступа к законотворчеству, имеют большие шансы 

на массивную пропаганду экономической несостоятельности 

мелкого взяточничества как для должностных лиц, так и для 

граждан: именно они могут заняться такой важной функцией, 

как правовое информирование [3, С. 98].  

Также к данной группе субъектов предупреждения 

мелкого взяточничества следует отнести граждан, которые 

могут выступать как носители конкретных прав и обязанностей, 

связанных с исполнением конкретных социальных ролей 

(родственников, родителей, опекунов, членов 

специализированных общественных организаций). Также к 

числу субъектов вполне можно отнести небольшие отделы 

контроля, функционирующие в самих сферах социальной жизни 

населения: отдел по профилактике, предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений Департамента 
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управления делами и кадрами Министерства здравоохранения 

РФ; Департамент аттестации научных и научно-педагогических 

работников, Департамент управления делами Министерства 

науки и высшего образования РФ; Департамент 

государственной службы и кадров Министерства просвещения 

РФ [4, С. 21].  

В качестве субъектов, чьей специализацией является 

предупреждение мелкого взяточничества в социальной сфере, 

необходимо выделить органы власти, которые реализовывают 

меры борьбы с преступности, что и является их главной и 

единственной функцией. Речь идет о таких органах, как 

прокуратура, следственный комитет и органы внутренних дел. 

Антикоррупционные начала деятельности данных органов 

заложены в Федеральном конституционном законе «О 

Конституционном суде РФ», федеральных законах «О судебной 

системе РФ», «О прокуратуре РФ», «О полиции» и т.д.  

Несмотря на то, что суд является весьма значимым 

органов в решении вопросов, связанных с коррупцией, их 

можно отнести и к мерам общей и специальной профилактики 

одновременно, поскольку в их полномочия входит применение 

административного, уголовного и уголовно-правового 

характера, в том числе меры профилактики. В том числе, 

основной причиной, почему суд также находится в списке, 

является факт открытости информации с судебных заседаний и 

доступность протоколов, что является весьма показательным - 

население знает, что за наказание существует за коррупцию, в 

том числе и за мелкое взяточничество.  

Также отдельно следует рассмотреть Министерство 

внутренних дел РФ в качестве субъекта, специализацией 

которого является предупреждение мелкого взяточничества. В 

качестве основных подразделений МВД относятся: Главное 

управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции; Главное управление собственной безопасности; 

Следственный департамент; Управление по организации 

дознания; Департамент государственной службы и кадров.  
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Данные подразделения занимаются выработкой и 

реализацией полноценных действий для реализации 

государственной политики и регулирования путем норм и права. 

В качестве субъектов данной группы также выступают 

территориальные органы МВД, которые являются эффективным 

рычагом контроля (полиция, участковые и т.д.)  

Несмотря на то, что перечень субъектов, которые 

занимаются профилактикой мелкого взяточничества, весьма 

широк, весь спектр самого преступного деяния он по-прежнему 

не охватывает. На данный момент коррупция продолжает 

процветать в нашей стране, а жаждущие наживы должностные 

лица продолжают искать все новые пути получения взяток.  

Весьма ожидаемо, что необходимо создание единой 

системы координат субъектов предупреждения бытовой 

коррупции, что станет весьма эффективным органом борьбы с 

ней. Говоря о нормативно-правовых актах, которые 

обеспечивают профилактические меры бытовой коррупции, 

следует упомянуть следующее:  

1. Разного рода научные исследования, которые будут 

охватывать все большее количество знаний (а также выявлять 

новые) о том, какие закономерности, принципы и факторы 

эффективны при работе с профилактикой взяточничества.  

2. Разработка и принятие новых нормативно-правовых 

актов, охватывающих все больше сфер профилактики 

взяточничества, а также коррупции в целом. В том числе, речь 

идет о едином документе, который бы регламентировал все 

меры по предупреждению, разрешению и профилактике данного 

преступного деяния.  

3. Изучение и анализирование практической 

деятельности органов правопорядка с целью «работы над 

ошибками» и поиска новых решений, а также получения новых 

знаний и опыта.  

4. Официальное толкования нормативно-правовых 

документов для сферы профилактики бытовой коррупции. В 

данной сфере правовое регулирование осуществляется с 
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помощью средств общего и индивидуального воздействия; 

средства внешнего воздействия, средства правового 

саморегулирования; правообразующие, правоизменяющие, 

правопрекращающие и правопрепятствующие. 
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В статье рассматриваются основные характеристики личности 

мелкого взяточника. Без изучения особенностей лиц, участвующих в 

мелком взяточничестве, невозможно описать и объяснить их 

поведение. Автор считает, что криминологическая характеристика 

личности мелкого взяточника осталась вне поля зрения научного 

сообщества, поэтому индивидуальные свойства лиц как получающих, 

так и дающих взятку, необходимо исследовать и систематизировать в 

целях разработки системы мер противодействия коррупции. 
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The article discusses the main characteristics of the personality of a 

petty bribe taker. Without studying the characteristics of individuals 

involved in petty bribery, it is impossible to describe and explain their 

behavior. The author believes that the criminological characteristics of the 
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personality of a small-time bribe taker have remained out of sight of the 

scientific community, therefore, the individual properties of both receiving 

and giving bribes should be investigated and systematized in order to 

develop a system of anti-corruption measures. 

Keywords: petty bribe, the personality of the criminal, the 

personality of the petty bribe taker, socio-demographic characteristics of the 

petty bribe taker, moral and psychological characteristics of the petty bribe 

taker 

 

Изменение уголовного законодательства, 

заключающееся во введении статьи 291 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за мелкое взяточничество, 

привлекло внимание научного сообщества. Предметом 

исследований стали признаки состава мелкого взяточничества, 

проблемы квалификации, вопросы судейского усмотрения при 

квалификации мелкого взяточничества [2, С. 81]. Вне поля 

зрения исследователей осталась криминологическая 

характеристика личности мелкого взяточника. Личность 

мелкого взяточника - неотъемлемый элемент 

криминологической характеристики взяточничества. 

Индивидуальные свойства лиц как получающих, так и дающих 

взятку, необходимо исследовать и систематизировать в целях 

разработки системы мер противодействия коррупции. 

Отдельно следует уделить внимание исследованию 

личности коррупционеров. В качестве его криминологической 

характеристики следует опираться на такие аспекты, как:  

1. Социальное положение, а также демографическая 

характеристика, в том числе, информацию о том, где 

преступник вырос и воспитан, его образование, семейное 

положение и т.д.  

2. Социальные функции личности, в том числе виды 

деятельности в системе общественных отношений (навыки, 

умения, знания, образование) [3, С. 117].  

Отдельно выделяется возрастная характеристика 

преступника, попадающая под социальные функции, 

характерные для определенных возрастных групп, специфике 
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возраста и т. п. Кроме того, общеизвестен факт того, что 

характер людей, их привычки и особенности меняются с 

возрастом.  

Отдельное значение также имеют гендерные 

особенности, поскольку, согласно статистике, большую часть 

преступных деяний совершают мужчины. Их доля составляет не 

менее 80-90% [1]. Отдельного интереса заслуживают причины, 

по которым именно мужчины чаще нарушают закон, что дает 

достаточно большую почву для новых исследований. Тем не 

менее, уровень женской преступности также высок. Доля 

женщин среди осужденных за мелкое взяточничество в сферах 

здравоохранения и образования составляет 64% [1]. Такое 

положение дел можно объяснить тем, что большую часть 

должностей в медицинских и образовательных организациях в 

процентном соотношении занимают женщины. Статистика 

показывает, что в среднем доля женщин среди преступников, 

получивших коммерческий подкуп и получение взятки, 

составляет 22,5%, а совершивших коммерческий подкуп и дачу 

взятки – 17,4% [1]. Таким образом, женщины чаще выступают в 

роли берущих взятки. Это свидетельствует о том, что 

криминальная активность женщин возрастает. Кроме того, 

темпы роста женской преступности в современном мире весьма 

велики и сами по себе вызывают огромный научный интерес. 

Весьма важен также вопрос касательно образования 

личности преступника, совершившего мелкое взяточничество, а 

также социально-профессиональные характеристики, которые 

имеют особое значение. Вполне очевидно, что уровень 

образования и интеллектуальные способности человека 

напрямую связаны с представлениями о нравственности и 

культуре, что означает, что основные интересы и стремления 

идут вразрез с нарушениями законодательства. Кроме того, 

высокий уровень образования, как правило, обозначает, что у 

человека в жизни есть определенные стремления и цели, 

которых он бы желал достичь. Вполне вероятно, что отбывание 

уголовного наказания в эти жизненные цели не входит, даже, 
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что вероятнее, может им угрожать. Кроме того, люди, 

обладающие высоким интеллектом, часто обладают чувством 

уважительного отношения к закону и обществу.  

Однако, если обратиться к статистическим данным [1], 

можно сделать вывод, что среди лиц, осужденных за мелкое 

взяточничество в социальной сфере, превалирует количество 

осужденных с высшим и средним профессиональным 

образованием. Эти показатели объяснимы квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к соискателям на замещение 

должностей в образовательных организациях и организациях 

здравоохранения. 

Таким образом, можно сказать, что высокий уровень 

образования позволяет человеку относиться к закону 

пренебрежительно - в целом, отсюда и рождается мнение 

«ничего мне не будет», которое лишь подкреплено низким 

уровнем контроля коррупционных преступлений. Так, согласно 

данным официальной статистки [1] можно сказать о том, что 

среди лиц, осужденных за получение взятки, доминируют лица 

с высшим образованием.  

Данные о социальном положении и роде занятий также 

имеют важную криминологическую подоплеку. Данные 

официальной статистики свидетельствуют о том, что среди 

осужденных за получение взятки в последнее время 

преобладают государственные и муниципальные служащие, а 

также нетрудоспособные граждане и лица трудоспособные, но 

не имеющие постоянного источника дохода.  

Особенно важно изучать социальное положение и род 

занятий преступников, чтобы собрать статистические данные 

касательно структурного состава преступников по трудовой 

деятельности, что позволит определить, какие из существующих 

социальных слоев более привержены коррупции и прочим 

преступным деяниям.  

В качестве структуры личности преступника особенно 

следует обратить внимание на анализ нравственно-

психологических признаков, в которые входит большой спектр 
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внутренних принципов личности, относящихся к различным 

социальным сферам. В качестве важных интеллектуальных 

свойств рассматривают: уровень умственного развития, широта 

(узость) взглядов на разные сферы мироздания, содержание и 

разнообразие интересов и прочее. Отдельно идут 

эмоциональные свойства личности, состоящие из силы, глубины 

и степени эмоциональной возбудимости.  

Если говорить о мотивах взяточников, то одним из 

ведущих побуждений к данного рода преступному деянию ведет 

желание к самоутверждению и сохранению (или увеличению) 

своего социального статуса, а также корысть, то есть, 

стремление улучшить свое материальное или имущественное 

положение.  

Важной в понимании специфики личности преступника 

является уголовно-правовая характеристика. Среди уголовно-

правовых признаков, наибольший криминологический интерес 

представляют такие, как наличие судимости и мотив 

преступного поведения.  

Таким образом, весьма важно изучить не только 

социально-демографическую ситуацию в стране, но так же и 

личность преступника, для того, чтобы влиять на динамику 

раскрытия такого рода преступлений.  

Можно сделать вывод о том, что мелкое взяточничество, 

как правило - это преступное деяние, которое основано на двух 

столпах - корысти должностного лица, получающего взятку, 

желающего увеличить свое материальное или имущественное 

положение, и безразличия гражданина, дающего взятку, 

связанное либо с незнанием, либо с неверием в истину о том, 

что такого рода преступления наказуемы. На данный момент 

безразличие население весьма активно - люди не верят в то, что 

что-то можно изменить, как и в то, что можно решить свои 

вопросы и проблемы, не прибегая к материальной 

«благодарности». Все это показывает несовершенность 

законодательства и норм права, связанных со взяточничеством в 
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нашей стране, которое в срочном порядке требует серьезных 

доработок.  

Кроме того, важна системность - не задержание в общем 

массиве преступников, а отдельная статистика, отдельные меры 

пресечения и профилактики. Для этого необходимо, во-первых, 

большая специализация для сотрудников правоохранительных 

органов, во-вторых - системная и структурированная работа по 

сообщению, разрешению и профилактике данного рода 

преступных деяний. 

Изучение особенностей личности мелкого взяточника 

является актуальным и требует дальнейшей разработки. На наш 

взгляд, данные лица имеют определенную схожесть между 

собой по многим социально-демографическим, нравственно-

психологическим и уголовно-правовым признакам. Следует 

отметить, что в настоящее время наблюдается рост числа людей 

с нарушением нравственных установок и ориентаций, и их 

преступные взгляды перерастают в готовность к действию. 
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В статье изложены новые направления государственной 

политики в области экологической безопасности, которые ведут к 

изменению в целеполагании воспитания и введению экологической 

составляющей в компетентностный подход образовательного 

процесса. Объясняется актуальность практико-ориентированного 

подхода в экологическом воспитании студентов СПО, который 

направлен на усиление личностной вовлеченности студентов в 

решение экологических проблем. Приводятся примеры практико-

ориентированного подхода экологического воспитания студентов в 

Костромском политехническом колледже. 
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The article outlines new directions of state policy in the field of 

environmental safety, which lead to a change in the goal-setting of 

education and the introduction of an environmental component in the 

competence approach of the educational process. The relevance of the 

practice-oriented approach in the environmental education of students of the 

vocational school, which is aimed at strengthening the personal involvement 

of students in solving environmental problems, is explained. Examples of a 

practice-oriented approach to environmental education of students at 

Kostroma Polytechnic College are given. 

Keywords: practice-oriented approach; environmental safety; 

Kostroma Polytechnic College; separate garbage collection 

 

Экологическая безопасность Российской Федерации 

является составной частью национальной безопасности. Основы 

государственной политики в области экологической 

безопасности заложены в указе президента РФ от 19.04.2017 г. 

№ 176. 

Целями государственной политики в сфере обеспечения 

экологической безопасности является сохранение и 

восстановление природной среды, обеспечение качества 

окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни 

человека и устойчивого развития экономики, ликвидация 

накопленного вреда окружающей среде вследствие 

хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных изменений климата. 

Для достижения указанных целей с учетом вызовов и 

угроз экологической безопасности должны быть решены 

следующие основные задачи: 

- предотвращение загрязнения поверхностных и 

подземных вод, повышение качества воды в загрязненных 

водных объектах, восстановление водных экосистем; 

- эффективное использование природных ресурсов, 

повышение уровня утилизации отходов производства и 

потребления; 

- ликвидация накопленного вреда окружающей среде; 
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- развитие системы эффективного обращения с отходами 

производства и потребления, создание индустрии утилизации, в 

том числе повторного применения, таких отходов; 

- развитие системы экологического образования и 

просвещения, повышение квалификации кадров в области 

обеспечения экологической безопасности. 

Основными механизмами реализации государственной 

политики в сфере обеспечения экологической безопасности 

являются: 

- увеличение объема повторного применения отходов 

производства; 

- создание и развитие информационных систем, 

обеспечивающих граждан информацией о состоянии 

окружающей среды и об источниках негативного воздействия на 

нее; 

- обеспечение населения и организаций информацией о 

состоянии окружающей среды и ее загрязнении [1]. 

Данный указ требует изменений в целеполагании 

воспитания, а также введение экологической составляющей в 

компетентностный подход образовательного процесса. 

Любая профессиональная деятельность в настоящее 

время рассматривается с позиции влияния на живые организмы, 

экосистемы различных уровней, изменений окружающей среды, 

рационального природопользования, очистки и переработки 

отходов. Тем самым создаются условия для выделения 

однородной экологической составляющей профессиональной 

деятельности. 

Экологическая компетентность как базовая 

профессиональная компетентность — это интегративная 

характеристика личности специалиста, определяющая его 

способность и готовность вести экологически обоснованную 

профессиональную деятельность [2]. 

Фактически осознание себя как личности ответственной 

за изменение окружающей среды в результате своей 
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профессиональной деятельности сегодня является основной 

частью профессиональной компетенции. 

В каждом направлении профессиональной деятельности 

уже заложены своды, правила и нормы касающиеся охраны 

окружающей среды. Студенты всех специальностей в процессе 

обучения знакомятся с этими нормативными документами. 

Проблема же заключается не только в применении на 

производстве всех нормативных правил, но и в изменении 

подходов к их выполнению. 

На современном этапе развития технологий требуются 

знания по инновационным технологическим решениям 

экологических проблем. 

Сегодня необходимо студентов не только теоретически 

знакомить с такими решениями, но и вводить в их 

профессиональную деятельность рациональные решения, 

направленные на сохранение, восстановление, бережное и 

экономное использование природных ресурсов. 

Любые отходы производства могут и должны 

подвергаться либо утилизации, либо вторичной переработке в 

соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 268-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», где вводится термин «вторичные 

ресурсы». 

Опыт показывает, что незнание элементарных на сегодня 

решений экологических задач не может изменить ситуацию на 

местах. Пока каждый человек не будет уже на бытовом уровне 

вовлечен в процесс сохранения, бережного и экономного 

использования природных ресурсов, мы не достигнем в 

ближайшем будущем каких-либо глобальных изменений по 

решению экологических проблем. 

Настал момент, когда простые разговоры, лекции, 

семинары об экологии должны смениться на дела. 

Практико-ориентированный подход в экологическом 

воспитании студентов СПО усиливает личностную 
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направленность и вовлеченность в решение экологических 

проблем. 

Перед студентами ставится конкретная экологическая 

задача, выполнение которой требует от каждого студента 

личностного эмоционального и психологического включения. В 

процессе решения конкретной задачи к студенту приходит 

внутреннее убеждение о значимости и необходимости ее 

выполнения. Таким образом, включая студента в процесс, мы 

можем воспитать осознанное понимание в необходимости 

ежедневного сохранения природных ресурсов. 

Такой практико-ориентированный подход в 

экологическом воспитании студентов применяются в 

Костромском политехническом колледже. 

Перед студентами поставлены следующие задачи: 

- научиться раздельному сбору бытового мусора – 

проект «Мы за чистую планету»; 

- очищать от бытового мусора речные берега – проект 

«Чистые берега». 

Проект по раздельному сбору мусора в учебном 

заведении может дать толчок к принятию решения о раздельном 

сборе мусора в бытовой ежедневной жизни студентов.  

Проект осуществлялся в два этапа. Первый этап – 

просветительский, на котором проведено информирование о 

проведении мероприятия всего студенческого и 

преподавательского состава колледжа. На втором этапе перед 

студентами была поставлена задача: пластиковые бутылки и 

бумагу при выходе из колледжа складывать в отдельные 

контейнеры. 

Данный проект реализовывался совместно с 

Костромским отделением благотворительной организации 

«География добра». Денежные средства, вырученные в ходе 

акции «Пластик в обмен на жизнь» пошли на лечение 

четырехлетнего мальчика Арсения Лапшина (рисунки 1-3). 
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Рис. 1. Информирование о проведении мероприятия всего студенческого и 

преподавательского состава колледжа 

 

 
Рис. 2. Вывоз мусора на раздельную переработку 
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Рис. 3. Мальчик, нуждающийся в помощи 

 

Воспитав в личности студента понимание о сохранении 

природных ресурсов посредством вторичной переработки 
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бытовых отходов, у него будет возникать потребность думать об 

этом и на производстве. 

Второй проект направлен на очистку берегов водоемов 

от скапливающегося мусора в излюбленных местах для 

проведения пикников, местах выброса бытового мусора в 

оврагах.  

Проект «Чистые берега» существует уже более 10 лет. В 

последние годы данный проект реализуется совместно с 

Костромским областным общественным экологическим 

движением «Во имя жизни» (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Отзыв о деятельности студентов сети Интернет 

 

Студенты выступают на различных мероприятиях, 

рассказывая о необходимости охранять и защищать природу 

родного края. 
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Параллельно с экологическим проектом «Чистые берега» 

на специальности «Гидрогеология и инженерная геология» 

развивалась и другая ветка экологического воспитания в рамках 

научно-исследовательского кружка «Гидросфера». 

Научно-исследовательская работа проводилась по заказу 

Костромского областного общественного экологического 

движения «Во имя жизни» на территории парка «Заволжье». 

Точками исследований в разные годы стали родники и 

овраг на правом берегу реки Волги. 

Перед группой студентов третьего курса, 

исследовавшего родники, была поставлена следующая 

экологическая задача: исследовать в полевых и лабораторных 

условиях показатели химического состава подземных вод трех 

родников на территории парка «Заволжье», сделать заключение 

о пригодности данной родниковой воды для питья. 

В рамках проекта «Чистые берега» для уборки мусора 

самими студентами была предложена территория оврага в парке 

«Заволжье». 

И на этот раз в проекте приняли участие студенты 

второго и третьего курсов. 

Результатом данного проекта в этом году стало участие 

студентов во Всероссийском конкурсе «Сделано в СПО» с 

видеороликом «Проект «Чистые берега». 

Силами студентов 3 курса был разработан план-график 

по уборке мусора на территории оврага в парке «Заволжье» для 

студентов всех курсов специальности с целью формирования у 

подрастающего поколения навыков бережного отношения к 

природе. 

Таким образом, практико-ориентированный подход в 

экологическом воспитании студентов – это комплекс мер, 

который: 

- формирует эмоциональное, бережное отношение к 

природе; 

- вырабатывает активную гражданскую позицию; 
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- прививает практические навыки по сохранению 

окружающей среды; 

- формирует осознанное отношение к сохранению, 

экономному использованию природных ресурсов на 

производстве. 
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Успешность процесса правопорядка непосредственно 

зависит от эффективности реализации прав и свобод 

гражданина. Следовательно, важна системная работа органов 

власти и органов правопорядка в данном направление. Особое 

значение в реализации защиты прав и свобод возлагается на 

прокуратуру РФ[6, с. 112].  

Несмотря на, то что, в современном обществе 

присутствует регламентация системы прав и свобод человека, 

однако, можно с уверенностью сказать, что основная их масса 

носит формальных характер. Важно, чтобы в сознании общества 

укоренилось восприятие защиты прав и свобод, как ценность в 

системе человеческих ценностей.  

Таким образом, для защиты прав и свобод со стороны 

государственных органов предпринимаются значительные 

усилия, однако присутствует ряд проблемных вопросов при их 

реализации.  

Так, в обязанности всех ветвей государственной власти 

входит обеспечение прав и свобод гражданина, при этом 

эффективность реализации государством данных обязанностей 

непосредственно оказывает влияние на степень устойчивости и 

стабильности общества. Если государственные органы 

пренебрегают правами и свободами гражданина, возникает 

ситуация общественной напряженности, что приводит к 

негативным последствиям [8, с. 24].  

Институт защиты прав и свобод гражданина также 

регламентируется Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 

(ред. от 24.07.2023) «О прокуратуре Российской Федерации». 

Отдельная глава данного закона посвящена прокурорскому 

надзору за соблюдением прав и свобод гражданина и человека. 

Это подтверждает тот факт, что данной проблематике 

публичная власть уделяет значительное внимание, а также 

подчеркивает важность органов прокуратуры в реализации мер 

по защите прав и свобод гражданина и человека РФ.  

Кроме того, Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. № 

1666 «О стратегии государственной национальной политики 
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Российской Федерации на период до 2025 года» [4] определено 

то, что в обязанности органов прокуратуры входит реализация 

государственной политики, направленной на защиту прав и 

свобод гражданина и человека, регламентированных 

Конституцией РФ и других нормативных и правовых актах.  

Рассматривая особенности деятельности прокурора в 

части защиты прав и свобод гражданина РФ, можно выделить 

то, что прокурор осуществляет проверку:  

• соответствия актов положениям Конституции РФ 

и другим правовым и нормативным актам;  

• соблюдения законодательства, в том числе 

положений Конституции РФ, которые непосредственно 

касаются регламентации защиты прав и свобод гражданина 

РФ[7, с. 509].  

Следовательно, в обязанности прокурора входит 

реализация мер по достижению полного соблюдения прав и 

свобод гражданина РФ. При этом, их обязаны соблюдать не 

только государственные и муниципальные органы власти, но и 

все иные должностные лица. Кроме того, в обязанности 

прокурора входит своевременная отмена неправомерных и 

незаконных нормативно-правовых актов, принимаемых в части 

защиты прав и свобод гражданина и человека. Прокурор, в 

рамках своих полномочий, обязан привлечь к ответственности 

лиц, допустивших данные нарушения в данной области[7, с. 

509].  

В соответствии с 4 статьей Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» установлено, что при 

выявлении нарушений прав и свобод гражданин РФ, которые не 

в состоянии защищать свои права в силу возраста, здоровья и 

других обстоятельств, прокурор уполномочен поддержать и 

предъявить иск в интересах пострадавшего гражданина в ходе 

арбитражного или гражданского судопроизводства.  

Следовательно, на основании вышеизложенного можно 

констатировать то, что прокурор в какой-то степени ограничен в 

участии в гражданском процессе, в связи с явным ограничением 
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полномочий прокурора. При этом такой принцип 

регламентирован Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» [2] и Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации[3].  

Прокурорский надзор в сфере соблюдения прав и свобод 

человека должен быть направлен на борьбу с такими 

нарушениями. Генеральный прокурор РФ должен активно 

вмешиваться и пресекать дискриминацию женщин на основе 

материнства, а также осуществлять контроль за соблюдением 

трудовых прав граждан, включая право на оплату труда и право 

на отпуск. Защита интересов работников, особенно уязвимых 

групп, таких как молодые мамы, имеет важное значение для 

обеспечения равенства и социальной справедливости в 

обществе. Генеральный прокурор, выступая в защиту прав и 

свобод человека, должен пресекать и преследовать такие 

нарушения закона с соответствующими мерами ответственности 

для нарушителей[5, с. 52].  

Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина является важным 

инструментом защиты личных прав граждан. Однако, чтобы 

этот надзор был эффективным, необходимо 

усовершенствование его практической реализации.  

Одним из возможных путей усовершенствования 

является наделение прокурора более широкими полномочиями. 

Трудовые права являются важным аспектом прав и свобод 

человека и гражданина, и их нарушения должны быть 

пресечены и наказаны[6, с. 112].  

Также, для полной реализации экономических, 

политических, культурных и других прав граждан, необходимо 

надежно обеспечить их личные права. Это означает, что 

граждане должны быть защищены от нарушений их личной 

жизни, частной собственности, свободы передвижения и других 

фундаментальных прав.  

В связи с этим, важно проводить исследования, 

посвященные реализации и обеспечению личных прав и свобод 
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человека и гражданина. Это позволит выявить проблемы, с 

которыми сталкиваются граждане, и предложить меры по их 

устранению.  

В целом, практическая реализация прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

может быть усовершенствована через расширение полномочий 

прокурора и обеспечение надежной защиты личных прав 

граждан. Только таким образом будет возможно полностью 

реализовать права и свободы граждан. 
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В сфере высшего музыкально-педагогического 

образования важны вопросы профессиональной подготовки 

будущих педагогов-музыкантов. Одним из важнейших видов 

профессиональной музыкально-педагогической подготовки 

студентов в педагогическом вузе является концертмейстерская 

подготовка. Не надо забывать, что аккомпаниаторство – самая 

распространенная профессия среди пианистов. Ведь 

концертмейстер нужен буквально везде – и в классе (по всем 

специальностям, кроме пианистов), и на концертной эстраде, и в 

оперном театре, и в преподавании  концертмейстерского 

мастерства, и в общеобразовательной школе на уроке музыки. В 

деятельности концертмейстера объединяются художественные, 

педагогические и психологические функции и их трудно 

отличить в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. 

Необходимо учитывать, что современные требования 

предъявляют к будущему педагогу-музыканту высокий уровень 

готовности в области музыкально-исполнительской, 

педагогической, научно-исследовательской, методической и 

культурно-просветительской деятельности. Из выше сказанного 

возникает необходимость переосмысления, разработки и 

внедрения приемов, методов и средств концертмейстерской 

подготовки для студентов педагогического вуза.  

Практика преподавания в концертмейстерских классах 

музыкальных факультетов педагогических ВУЗов 

свидетельствует, что студенты, как правило, мало осведомлены 

о законах и эстетических нормах ансамблевого 

исполнительства. Вследствие этого многие выразительные 

нюансы вокалиста (или солиста-инструменталиста) остаются 

для аккомпанирующих  им учащихся-пианистов непонятными. 

Задача педагога-концертмейстера заключается в приобщении 

обучающихся к практическим основам совместного 
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музицирования. Аккомпанемент, как часть музыкального 

произведения, является сложным комплексом выразительных 

средств. Эта гармоническая опора, метроритмическая 

пульсация, фразировка, агогика - (мельчайшие агогические 

отклонения содействуют выразительности музыкально-речевого 

произнесения) в них проявляется индивидуальный вкус 

исполнителя. Опытные концертмейстеры воспринимают 

ритмические отступления солиста тонким ощущением его 

артистизма. Студенту бакалавра надо объяснить также, что 

вокалисту во время исполнения арии или романса после 

окончания фразы надо дать возможность вдоха и люфта: обычно 

в партии вокалиста место вдоха обозначается цезурой (v). Таким 

образом вокалисту-солисту дается возможность выразительного 

пения. Отличительной  чертой концертмейстера является 

необходимость и умение слушать не только себя, но и солиста. 

Именно в двойной концентрации и активности слухового 

внимания скрыта главная черта концертмейстерской 

деятельности.  

Поэтапная работа концертмейстера с вокалистом в 

конечном счете служит конечной цели, то есть слиянию обеих 

партий, где солирующая и сопровождающая партии 

соединяются в единый поток. Поэтапная работа 

концертмейстера включает в себя:  

а) уверенное, осознанное исполнение своей партии;  

б) разучивание с вокалистом его партии;  

в) слияние обеих партий в ансамбль.  

Достижение такого исполнительского ансамбля является 

ярким свидетельством концертмейстерского мастерства 

пианиста. Важным умением для концертмейстера является 

читка нот в три строчки. Неправильно рассматривать партию 

фортепиано как исполнение второго плана, так как, во-первых, 

даже если партия фортепиано является только гармоническим 

фоном для вокалиста, то в любом случае от качества его 

звучания зависит общий успех исполнения. 
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«Хороший концертмейстер» - это находка для солиста-

исполнителя, ибо от качества исполнения концертмейстера 

зависит успех солиста. «Не будучи учителем вокала, опытный 

концертмейстер тем не менее является проницательным 

критиком, и певцу было бы полезно посоветоваться о своих 

возможностях и программе с ним до выбора программы: 

аккомпаниатор видит вещи в более верной перспективе». [4, 

с.130 ] 

 «Бытует мнение о том, что научиться хорошо 

аккомпанировать невозможно: аккомпаниаторское умение – 

«дар божий», «прирожденный талант». Такое мнение 

существует обычно в случаях, когда то или иное практическое 

умение представляет собой чисто эмпирический навык, когда 

еще не разработаны методические пути его освоения. Ни в коей 

мере не умаляя роль таланта и специфической одаренности в 

аккомпаниаторском деле, отметим однако, что сами по себе они 

еще не обеспечивают высокого профессионализма…»[1, с. 3]   

Профессия пианиста-концертмейстера, неразрывно 

связанная с различными музыкальными специальностями, с 

неисчерпаемым богатством инструментальной, вокальной, 

оперной музыки, необычайно широка и требует глубокой 

музыкальной культуры. Тем не менее, фигура аккомпаниатора 

часто остается в тени, нередко встречается и пренебрежительное 

отношение к данной профессии. Можно вспомнить 

выдающегося музыканта, представителя этой специальности 

Джеральда Мура (1899-1987), который «всю жизнь… сражался 

за уважение к труду и искусству аккомпаниатора» (В. 

Чачава).[2, с. 6] 

В рамках этой статьи будут рассмотрены те основные 

методические принципы преподавания концертмейстерского 

мастерства, которые нужны для приобретения базовых 

концертмейстерских навыков в музыкальных факультетах 

педагогических ВУЗов. В современной системе высшего 

музыкального образования основательно внедрены принципы 

формирования у выпускника музыкального ВУЗа 
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профессиональных навыков концертмейстерского дела, 

ориентированное на успешную адаптацию  и конкурентность на 

рынке труда. Универсальность студента музыкального вуза 

заключается в универсальности музыкальных возможностей и 

навыков, в том числе компетентности в концертмейстерских 

навыков  «для формирования у каждого индивидуума 

способности достижения высокого уровня компетентности в 

избранной профессиональной области». [3, с. 91]  

Главную цель концертмейстерской подготовки 

бакалавров в педагогическом вузе можно сформулировать как 

содействие формированию у студентов специальных навыков 

посредством овладения практическим опытом, теорией,  

методикой, технологиями концертмейстерской работы и ее 

осмысления в ракурсе музыкально-педагогических проблем. В 

качестве критериев готовности бакалавров к реализации опыта 

концертмейстерской работы нужно отметить  следующие 

специальные возможности студента:  

1. способность исполнять на профессиональном уровне 

различные музыкальные произведения перед аудиторией 

учащихся разного возраста;  

2. владение навыками пения под собственный 

аккомпанемент произведений различной трудности, 

предусмотренной школьной программой;  

3. владение конкретными знаниями и методиками в 

области фортепианной педагогики, хорового дирижирования, 

вокальной подготовки учащихся (приминительно к методикам и 

технологиям концертмейстерской работы). 

Первая часть концертмейстерской подготовки 

бакалавров музыкальных вузов включает в себя работу над 

партиями аккомпанементов вокальных и хоровых произведений, 

пение под собственный аккомпанемент, а также чтение с листа, 

подбор по слуху и транспонирование партий аккомпанементов. 

В целом содержание музыкально-исполнительской части 

подготовки направлено на овладение бакалаврами практическим 

опытом концертмейстерской работы школьного учителя 
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музыки. В процессе рабоы над партиями аккомпанементов 

вокальных  и хоровых произведений студенты овладевают 

навыки художественного исполнения ансамблевых 

музыкальных произведений на основе анализа и собственной 

интерпретации текста. Овладение навыками исполнения 

аккомпанемента под собственное пение, т.к. пение под  

собственный аккомпанемент, как вид музыкального 

исполнительства, выявляет специфику деятельности школьного 

учителя музыки. Чтение с листа, подбор по слуху и 

транспонирование партий аккомпанементов являются 

необходимыми видами профессиональной работы школьного 

учителя музыки с учебным материалом. Важным умением для 

концертмейстера является транспонирование партий 

аккомпанемента,  при котором допустимо облегчение фактуры 

нотного текста для эффективности исполнения. 

Вторая часть концертмейстерской подготовки 

бакалавров реализуется,  как факультативный курс, 

включающий в себя ознакомление с твочеством именитых 

концертмейстеров: теоретические, методические и 

технологические аспекты их концертмейстерской работы, а 

также методическими советами в области музыкально-

исполнительской подготовки. 

Первый шаг направлен на ознакомление студентов со 

спецификой и структурой концертмейстерской деятельности, а 

также основами теоретического и методического анализа партий 

аккомпанемента различных типов. Второй шаг направлен на 

ознакомление бакалавров с основными принципами работы 

концертмейстера с вокалистом и овладение методикой работы 

над аккомпанементом. Третий шаг направлен на овладение 

студентом технологией исполнения аккомпанемента под 

собственное пение, а также подбор по слуху, транспонирования 

аккомпанемента и чтения с листа. 

Работа с магистрантами в классе  концертмейстерского 

мастерства ведется в другом качественном направлении. 

Содержание концертмейстерской подготовки должно быть 
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направлено на формирование у них готовности в области 

педагогической, научно-исследовательской и методической 

деятельности; а также умение применять современные методики 

и технологии организации и реализации образовательного 

процесса в различных образовательных ступенях.   
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В данной статье рассмотрены, как «предприятие» 

используется в российском законодательстве и юридической науке в 

нескольких значениях. С одной стороны, в качестве обобщающей 

категории для определения юридических лиц различных 

организационно-правовых форм, то есть является своего рода 

синонимом словосочетания «юридическое лицо». В данном контексте 

это понятие широко применялось в законодательстве СССР и РСФСР. 

В ст.4 Закона РСФСР от 25.12.1990г. «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» закреплялось, что 

«предприятием является самостоятельный хозяйствующий субъект». 
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This article examines how "enterprise" is used in Russian 

legislation and legal science in several meanings. On the one hand, as a 

generalizing category for defining legal entities of various organizational 

and legal forms, that is, it is a kind of synonym for the phrase "legal entity". 

In this context, this concept was widely used in the legislation of the USSR 

and the RSFSR. In Article 4 of the Law of the RSFSR dated 12/25/1990 

"On enterprises and entrepreneurial activity" stated that "an enterprise is an 

independent business entity." 

 Keywords: legal entities, regulations, registration, insolvency 

 

С точки зрения гражданско-правового регулирования 

важным является четкое разграничение предприятия как 

субъекта и объекта права, так как смешение этих понятий может 

привести к существенным затруднениям в 

правоприменительной практике. 

Ранее законодатель в основном использовал термин 

«предприятие» для обозначения субъекта гражданских прав и 

участника имущественного оборота (Закон СССР от 4 июня 

1990г. «О предприятиях с СССР», Закон РСФСР от 25 декабря 

1990г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

и др.). 

Впоследствии в законодательстве допускалось смешение 

понятий предприятия как объекта и субъекта прав, в связи с чем 

в ряде нормативных актов присутствовали некорректные 

формулировки. Например, Указ Президента РФ от 2 июня 

1994г. «О продаже государственных предприятий-должников», 

имея в виду продажу имущества несостоятельных 

государственных предприятий, использовал словосочетание 

«предприятие-должник», что само по себе являлось 
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неправильным, поскольку имущественный комплекс как объект 

права не может быть должником, а государственное 

предприятие в качестве субъекта права не подлежит продаже. 

Смешение понятий также обнаруживалось в ст. 22 ФЗ от 

21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», которая определяла, 

что «государственная регистрация прав на предприятие как 

имущественный комплекс и сделок с ним в целом проводится в 

учреждении юстиции в месте регистрации предприятия как 

юридического лица». Данные противоречия были устранены в 

2003 году, когда в законе появилась формулировка о том, что «в 

случае необходимости совершения сделки в отношении 

предприятия как имущественного комплекса государственная 

регистрация прав на предприятие в целом и сделок с ним 

проводится в учреждении юстиции по регистрации прав по 

месту регистрации (проживания) лица, приобретающего в 

собственность предприятие, а государственная регистрация 

договора аренды, договора об ипотеке и иного ограничения 

(обременения) права на предприятие - по месту регистрации 

правообладателя предприятия». 

В настоящее время нормативные акты, допускавшие 

двоякое толкование анализируемого понятия, претерпели 

изменения либо утратили силу. Современное   российское   

законодательство   рассматривает       предприятие, прежде 

всего, как объект гражданских прав, особый вид имущества -

имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ). 

Что касается государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, существование которых в качестве 

субъектов прав предусматривает ГК РФ и ФЗ от 14.11.2002 г. № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»
1
, то в данном случае термин «предприятие» 

является - одним из элементов организационно-правовой формы 

юридического лица. В целях исключения смешения понятий 

«предприятия» как объекта и субъекта гражданских прав Ю.С. 

Поваров предлагает изменить наименование организационно-
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правовой формы юридического лица — государственного или 

муниципального унитарного предприятия - на 

«государственную или муниципальную унитарную 

организацию». 

В современной юридической науке большинство 

исследований направлены на признание и изучение предприятия 

в качестве объекта прав. Данной концепции придерживаются 

А.В.Бегичев, В.В. Витрянский, К.Д. Гайбатова, А.В. Грибанов, 

В.А. Дозорцев, М.Г. Дончевская, B.C. Ем, И.Г. Зиновьев, О.М. 

Козырь, К.Д. Овчинникова, Ю.С. Поваров, О.Е. Романов, С.А. 

Степанов, СМ. Чеучава. Хотя А.В. Грибанов допускает 

возможность употребления термина «предприятие» в значении 

как субъекта, так и объекта права, так как подобная практика 

присутствует в законодательстве ряда государств, но при этом 

считает необходимым дать «законодательное определение 

каждого из двух значений термина «предприятие», чтобы в 

каждом конкретном случае участники оборота и 

правоприменительные органы однозначно понимали 

соответствующие нормы». 

Гражданское законодательство большинства 

зарубежных стран относит предприятия к объектам права. Так, 

согласно закону Франции о купле-продаже 

и закладе торговых предприятий от 17 марта 1909г., 

торговое предприятие определяется как «принадлежащий 

коммерсанту (физическому лицу или торговому товариществу) 

обособленный имущественный комплекс, состоящий из 

материальных и нематериальных элементов, используемый для 

предпринимательской деятельности и представляющий собой 

целостный объект правоотношений». 

Предприятие признается субъектом гражданского и 

торгового права в небольшом числе стран. Параграф 834 

Гражданского кодекса Лихтенштейна 1926г. дает физическим 

лицам право основывать индивидуальные предприятия с 

ограниченной ответственностью. В Панаме согласно Закону № 

24 от 1 февраля 1966 г. об индивидуальных предприятиях с 
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ограниченной ответственностью каждый гражданин может 

создать предприятие, которое будет выступать в 

имущественном обороте в качестве самостоятельного субъекта 

права. Аналогичные предприятия разрешается учреждать и в 

некоторых других странах Латинской Америки, например в 

Коста-Рика . 

С точки зрения наследования понятие «предприятие» 

используется в значении объекта прав, имущественного 

комплекса. Статья 1178 ГК РФ, посвященная наследованию 

предприятий, непосредственно делает ссылку на ст. 132 ГК РФ, 

определяющую предприятие как имущественный комплекс и 

объект прав. Более того, в соответствии со ст. 1112 ГК РФ «в 

состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 

день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности» . Таким образом, субъект 

прав не может являться объектом наследования. 

Об этом также могут свидетельствовать положения ст. 

1176 ГК РФ о наследовании прав, связанных с участием 

наследодателя в хозяйственных товариществах,     обществах     

и     производственных     кооперативах.     Если наследодатель 

являлся участником или акционером юридического лица (даже в 

случае принадлежности ему 100% доли или акций), по 

наследству переходит не юридического лицо как субъект 

правоотношений и не предприятие как совокупность имущества 

юридического лица, в данном случае в состав наследства входят 

доля или акции, принадлежавшие наследодателю. 

Таким образом, с позиции наследственного 

правопреемства двоякое толкования понятия «предприятия» как 

объекта и субъекта прав недопустимо: в наследственную массу 

предприятие может входить только в качестве объекта прав. 

Большинство цивилистов (В.В. Витрянский, О.М. 

Козырь, С.А. Степанов и др.), занимавшихся проблематикой 

предприятия, подчеркивают, что предприятие является 

особенным объектом прав. Для целей настоящего исследования 

необходимо рассмотреть признаки и отличительные черты 
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предприятия как объекта прав с тем, чтобы в дальнейшем можно 

было понять и проанализировать специфику наследования 

данного объекта. 

Исходя из нормы статьи 132 ГК РФ можно выделить 

следующие признаки предприятия: 

1) предприятие как объект представляет собой 

имущество; 

2) предприятие представляет собой имущество особого 

рода — имущественный комплекс; 

3) предприятием признается не любой имущественный 

комплекс, а только тот, который используется для 

осуществления предпринимательской деятельности; 

4) предприятие в целом как имущественный комплекс 

является недвижимостью. 

Как справедливо отмечает С.А. Степанов, «предприятие 

как один из объектов гражданских прав в сфере 

предпринимательского оборота - это всегда имущество, 

имущество особое, с характерными признаками и неповторимой 

индивидуальностью» . Предприятие является имуществом в его 

самом широком правовом значении, так как в составе 

предприятия могут присутствовать различные элементы, 

необходимые для его деятельности: земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права 

требования, долги, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и 

услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки 

обслуживания) и другие исключительные права. 

Термин «имущественный комплекс, подчеркивает 

внутреннее единство имущества предприятия. Все элементы, 

составляющие предприятие должны быть объединены, тесно 

связаны между собой, подчинены одной цели использования. 

Предприятие, будучи имущественным комплексом, является 

неделимым объектом. Его неделимость «с правовой точки 

зрения заключается в распространении единого правового 

режима на все имущество, входящее в его состав»; а также «...в 
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значительном уменьшении или даже утрате ценности 

предприятия в целом в случае физического разделения 

имущество, его образующего»
20

. 
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В данной работе речь идет о том, что для составления 

завещания гражданским законодательством предусмотрена 

определенная форма, и конструирование завещания по установленной 

форме является обязательным условием его действительности как 

сделки. К форме завещания во все времена, начиная с римских, 

предъявлялись особые требования, поскольку воля завещателя должна 

быть ясна, бесспорна после его смерти. Исследование формы 

завещания, в частности нетипичной, предполагает, прежде всего, 

определение понятия формы завещания, смысла, вкладываемого в него 

в отечественной и современной правовой науке. 

Ключевые слова: завещатель, завещание, выражения воли, 

сделка 
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In this paper, we are talking about the fact that civil legislation 

provides for a certain form for making a will, and the construction of a will 

in the prescribed form is a prerequisite for its validity as a transaction. At all 

times, since the Roman times, special requirements have been imposed on 

the form of a will, since the will of the testator must be clear and 

indisputable after his death. The study of the form of a will, in particular an 

atypical one, involves, first of all, the definition of the concept of the form 

of a will, the meaning put into it in domestic and modern legal science.  

Keywords: testator, testament, expressions of will, transaction 

 

Исследование формы завещания представляет интерес, 

прежде всего, потому, что дает возможность не только лучше 

уяснить содержание завещания, выражающее истинную волю 

наследодателя, но и повлиять на действительность завещания, 

поскольку четкость формы гарантирует существование 

завещания как сделки. Еще Г.Ф. Шершеневич писал, что 

внешним условием действительности завещаний является 

соблюдение установленной формы
21

. Таким образом, форма 

сделки является порой единственным способом понимания 

подлинных намерений лиц в отношении создания, изменения 

или прекращения их прав и обязанностей и дает возможность 

юридической оценки поведения участников правоотношений. 

Завещание как гражданско-правовая сделка является 

односторонней и срочной сделкой. Односторонней она является 

потому, что актволеизъявления, выраженный в ней, связан 

непосредственно только с личностью гражданина, 

составляющего завещание, и не предусматривает встречного 

волеизъявления со стороны другого лица, но с одним важным 

дополнением – только до момента смерти завещателя. Срочной 

                                                           
21 Шершеневич. Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 646. 
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сделкой, по мнению ряда ученых-цивилистов, завещание 

является вследствие неизбежности смерти завещателя, на 

случай которой оно им совершается. 

Вместе с тем имеется и другая точка зрения: ряд 

исследователей полагают, что законодательная и доктринальная 

квалификация завещания как сделки представляет собой 

«привычный правоведению прием для 

обозначения практически любых правомерных действий 

субъектов гражданского оборота»
22

, несмотря на легальное 

определение завещания как односторонней сделки. Данной 

позиции придерживается, например, исследователь А.Г. Сараев, 

опираясь, в частности, на работы В.А. Белова и ины 

современных исследователей. После проведенного анализа 

доктринальных взглядов и нормативных положений А.Г. Сараев 

приходит к выводу, что завещание не может быть 

квалифицировано как сделка, и предлагает в качестве 

определения следующую формулировку: «завещание 

представляет собой индивидуальный волевой акт (юридически 

значимое действие) лица, облекаемый в строго определенную 

форму и направленный на желаемое (вероятностное) отчуждение 

прав на имущество, принадлежавших конкретному лицу в 

момент смерти, установление обязанностей относительно 

данных имущественных прав, а также определение условий 

реализации данного акта». 

Нам трудно согласиться с данной позицией, поскольку 

многие цивилисты рассматривают завещание в качестве 

юридически значимого действия, но в рамках односторонней 

сделки. В частности, А.П. Сергеев оценивает завещание с точки 

зрения сделки в гражданском праве и определяет его как 

действие гражданина, которое выражает его волю в 

одностороннем      порядке      и      создает,      изменяет      и      прекращает      

права      и обязанности у других после смерти завещателя
23

. 

                                                           
22 Сараев А.Г.  О  правовой  природе  завещаний  //  Наследственное право. 2013. № 2. С. 25. 
23 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный). Часть третья / под ред. 

А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. С. 25. 
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Советский правовед Б.Б. Черепахин выделил несколько видов 

односторонних сделок и завещание отнес к числу односторонне-

управомачивающих, распорядительных сделок, которые не 

нуждаются в восприятии другими лицами
24

. Мы согласны с 

данной позицией и считаем, что завещание является 

односторонней сделкой, которая порождает права и 

обязанности, но не с момента составления, а с момента 

открытия наследства. Некоторые современные исследователи 

предлагают дополнить определение завещания для обеспечения 

последовательности в легальном формулировании сущности 

завещания посредством указания конкретных субъектов, 

обязанности которых могут быть созданы завещанием как 

односторонней сделкой, односторонним волеизъявлением
25

. 

Нельзя представить сделку, в частности завещание как 

одностороннююсделку, лишенной формы. Важность 

установления формы сделки отмечали российские и советские 

ученые-цивилисты. Еще, Д.И. Мейер, в своих рассуждениях о 

форме сделки писал: «Как все сущее имеет свои пределы, 

которые отделяют данное существующее от других предметов и 

которых очертание составляет форму, так и юридические сделки 

являются в известных формах и без них неудобомыслимы»
26

. 

Поскольку внутреннее содержание завещания и условия, при 

которых оно составляется, могут быть различными, то, 

сообразно высказыванию русского историка права Н.Ю. 

Дювернуа, «требования обязательности формы должны 

предопределяться в зависимости от особенностей конкретной     сделки, 

правового института, с которым она связана». Форма, по 

мнению И.Б. Новицкого и Л.А. Лунца, представляет собой «как 

бы печать, накладываемую в знак законченности выражения 

воли». 

                                                           
24 Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 309. 
25 Долганова И.В. Односторонние волеизъявления в наследственном праве: вопросы 

теории и практики правоприменения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. 

№ 12. С. 31. 
26 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Чтения. Издание десятое. Пг.: Изд. юрид. 

книжного магазина Н.К. Мартынова, 1915. С. 131. 
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При определении требований к форме сделок 

законодатель стремится достичь следующих целей. Во-первых, 

таким образом он оформляет сделку, а во-вторых, он 

осуществляет контроль за исполнением участниками 

гражданского оборота необходимых требований к намерению, 

воле и содержанию их акта поведения. Еще Г.Ф. Шершеневич 

отмечал, что «важно не то, в какой форме обыкновенно 

совершается сделка, а то, в какой она должна совершаться».  

Исходя из трактовки положения гражданского 

законодательства, а именно ст. 153 ГК РФ, которая гласит: 

«сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение   

гражданских   прав   и   обязанностей», возможно   вывести   узкое 

понимание формы сделки как формы выражения и закрепления 

воли субъектов сделки или как способа фиксации 

волеизъявления участников сделки. 

Форма сделки, по мнению ряда исследователей, 

представляет собой, как правило, способ выражения условий, на 

которых сделка заключается сторонами и которые признаются в 

качестве ее содержания и выражения прав и обязанностей 

сторон, т.е. является способом внешнего содержания сделки. 

Кроме того, форма сделки отображает также способ 

существования в материальном мире прав и обязанностей, 

создаваемых данной сделкой. Вместе с тем устная форма сделки 

обычно понимается как устное волеизъявление, а не как система 

специальных условий к способу внешнего выражения 

содержания. 
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В статье проанализированы подходы к дефиниции 

«педагогическая диагностика» в современной психо- лого-

педагогической литературе. В образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования педагогическая 

диагностика рассматривается как составной компонент 

профессиональной деятельности педагога. Выявление ее сущности, 
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of the professional activity of a teacher. The identification of its essence, 

content and conditions is one of the most important areas for improving 

educational work. 

Keywords: pedagogical diagnostics, additional professional 

education of teachers, professional standard in the specialty "teacher", 

methodical competence of the teacher 

 

В педагогической теории и практике термин 

«педагогическая диагностика» употребляется применительно к 

различным аспектам образовательно-воспитательного процесса. 

Учёные-исследователи предлагают различное понимание 

педагогической диагностики. Их достаточно много.  

Исходя из практической деятельности, можно выделить 

наиболее приемлемые: одновременное оперативное изучение и 

оценка, регулирование и коррекция процесса или явления (Ф. И. 

Кевля, Т. Е. Климова, Е. А. Михайлычев); деятельность, в ходе 

которой педагог наблюдает, обрабатывает данные, познает 

состояние, прогнозирует результаты (А. С. Белкин, И. Ю. 

Гутник, Т. П. Васильева); способ исследования педагогического 

процесса, в ходе которого изучаются предпосылки, условия и 

результаты учебно-воспитательного процесса с целью 

оптимизировать или обосновать значение его результатов для 

общества (И. П. Подласый, П. Е. Решетников) и т. д.  

В. С. Аванесов под педагогической диагностикой 

понимает «систему специфической деятельности педагогов и 

педагогических коллективов, нацеленной на выявление 

интересующих свойств личности с целью измерения 

результатов воспитания, образования и обучения».  

Понять нам это помогла точка зрения Н. Б. 

Галдухаметовой, которая считает, что анализ материалов 

педагогической диагностики позволяет: увидеть связь между 

деятельностью педагога и результатами его профессиональной 

деятельности; выявить способность педагога к самоанализу и 

самооценке; правильно выбрать методы, формы, средства 

обучения и воспитания.  
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Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что цель 

педагогической диагностики это — получение реальной 

информации для управления качеством педагогического 

процесса и как следствие — повышение эффективности 

педагогической деятельности педагогов. Педагогическая 

диагностика имеет циклический характер и не исчерпывается 

решением одной педагогической задачи.  

Результаты, полученные в ходе педагогической 

диагностики, стали важным материалом для дальнейшего 

исследования работы педколлектива. При этом каждый педагог 

должен был не просто принять к сведению материал, а серьезно 

его проанализировать, выделить положительные и 

отрицательные стороны и выстроит логику дальнейшей своей 

работы, опираясь на понятия функций педагогической 

диагностики.  

По мнению Бекоевой М. И., можно выделить следующие 

функции педагогической диагностики [1, с. 3]: диагностическая 

функция — это психолого-педагогическое изучение уровня 

профессиональной компетентности педагога; ориентационно-

прогностическая функция, заключается в определении основных 

направлений педагогической деятельности, ее конкретных целей 

и текущих задач на каждом этапе работы, прогнозирования ее 

результатов; проектно-конструктивная функция-помогает 

проектировать и конструировать содержание учебно-

воспитательной деятельности; информационная функция — это 

информация всех участников педагогического (учебно-

воспитательного, методического) процесса о результатах 

педагогической диагностики; коммуникативно-стимулирующая 

функция; аналитико-оценочная функция — это качественная и 

количественная оценка деятельности администрации 

образовательного учреждения, каждого педагога; 

исследовательская функция-это самосовершенствование 

педагога и повышение его научно-исследовательской 

компетентности.  
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Работая в этом направлении, нужно было определить 

каждому педагогу и выбрать каждому для себя принципы 

педагогической диагностики. Методическая служба, педагог-

психолог помогли в этом педагогам. И предложили взять за 

основу в работе этого направления: комплексность; 

непрерывность; целостность; объективность; динамичность 

изучения педагогических процессов; обоснованность критериев 

и показателей; диагностика; принцип анализа и синтеза. Работа 

в области диагностической диагностики не только интересна, но 

и сложна.  

Поэтому должна быть планомерной, поэтапной. М. И. 

Бекоева в педагогической диагностики выделяет три этапа [1, 

с.3]:  

Первый этап — промежуточное диагностирование — 

представляет собой ежемесячный анализ результатов 

деятельности педагога по следующим направлениям:  

– реализация планов индивидуальной методической 

работы — самообразования;  

– систематическое ведение журнала; – наличие 

конспектов занятий, разработанных самим педагогом; – 

разработка и проведение внеклассных мероприятий;  

– постоянное обновление и расширение методических 

материалов; – участие в работе методического объединения; 

– периодическое взаимопосещение занятий педагогами.  

Второй этап — промежуточная педагогическая 

диагностика по итогам работы в первом полугодии. 

Представляет собой также промежуточный, но более 

основательный анализ работы педагога по двум основным 

показателям — функциональному и результативно-личностному 

компонентам деятельности.  

Третий этап — итоговая диагностика по итогам 

учебного года в целом, которая позволяет выявить уровень 

компетентности педагога, его рейтинг среди всех педагогов 

образовательной организации, наметить перспективные, более 

эффективные формы и методы педагогической деятельности.  
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Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет 

выделить в педагогической диагностике следующие уровни 

познания [3, с.45–47]: Компонентная диагностика — изучение 

отдельных компонентов педагогического процесса.  

Например: общее физическое развитие ребенка, 

воспитательный процесс в творческом объединении и т.д. 

Структурная диагностика — анализ результатов компонентной 

диагностики, составляющий соответствующее диагностическое 

заключение по каждой структурной части.  

Например: нравственное воспитание, исследование 

личностных качеств воспитанника и т.д. Системная диагностика 

— анализ полученных результатов и выводов структурной 

диагностики, оформление обоснованного заключения.  

В связи с этим были сделаны следующие выводы: в 

профессиональной деятельности педагогов существенное место 

занимает использование методов, составляющих необходимый 

инструментарий. Основными методами в педагогической 

деятельности могут быть: наблюдение; беседа, опрос в форме 

интервью; анализ продуктов деятельности исходит из общей 

предпосылки о связи внутренних психических процессов и 

внешних норм поведения и деятельности; педагогический тест; 

защита творческой работы, анкетирование и т. д.  

Таким образом, педагогическая диагностика как важная 

составляющая профессионально-педагогической деятельности 

требует от педагога постоянного изучения и оценки динамики 

развития педагогического процесса. Она дает возможность 

педагогу констатировать исходное состояние учебно-

воспитательной деятельности и дальнейшее практическое 

решение запланированных педагогических задач.  
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This article is devoted to the analysis of the general conditions for 

the application of civil liability measures for violation of the rights of 

consumers of public services. 

Key words: public services, civil liability, compensation for harm, 

illegal actions 

 

Проблематика гражданско-правовой ответственности в 

случае нарушения прав потребителя публичной услуги самым 

тесным образом связана с вопросами современного определения 

понятия «гражданско-правовая ответственность», так как право 

и ответственность - это две категории, которые не могут 

существовать друг без друга. Несомненно, что право, не 

подкрепленное возможным применением мер принуждения к 

его нарушителю, теряет какую-либо ценность и наоборот - 

применение мер принуждения к правонарушителю без 

соответствующих оснований есть ни что иное, как произвол. 

Вопросы гражданско-правовой ответственности всегда 

находились в центре научных интересов юридического 

сообщества и это вполне объяснимо, ибо зачастую только 

нормы гражданского права позволяют возместить или 

компенсировать те неблагоприятные последствия, которые 

произошли в результате нарушения субъективных прав 

участников правоотношений. Как совершенно справедливо 

указывает Д.Е. Богданов, феномен гражданско-правовой 

ответственности, корни которой уходят в далекое прошлое 

человечества, формируется уже на протяжении нескольких 

тысячелетий, но по-прежнему остается предметом острых 

дискуссий между учеными, пытающимися вскрыть сущность и 

социальное значение данного гражданско-правового института. 

Научные подходы к пониманию сущности ответственности 

быстро устаревают ввиду изменения социально-экономической 

среды, постоянных смен ориентиров, парадигм в развитии 

общества. В условиях смены общественно-экономической 

формации, перехода на капиталистический, рыночный путь 

развития экономики, в условиях отказа от директивных методов 

регулирования хозяйственных отношений, усиления 
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автономных начал в гражданском законодательстве РФ, 

институт гражданско-правовой ответственности может стать 

эффективным средством перенацеливания деятельности 

хозяйствующих субъектов в нужное для общества и государства 

русло [1]. 

Гражданско-правовая ответственность - это 

специфический вид юридической ответственности, которая 

возлагается в принудительном порядке на правонарушителя, 

причинившего договорной ущерб или внедоговорной вред, и 

заключается, прежде всего, в имущественных обременениях, 

возлагаемых на правонарушителя, в пользу лица, чье право 

нарушено. 

Несомненно, что такая концепция гражданско-правовой 

ответственности, в целом, имеет под собой определенное 

основание, однако весьма значительный ряд правовых 

конструкций, используемых в гражданском праве, 

свидетельствуют о более широком понимании законодателем 

данного правового феномена. Достаточно часто обязанность 

возместить причиненный вред возлагается не на самого 

непосредственного правонарушителя, а на лицо, ответственное 

за действия такового, (например, ответственность поручителя 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 

обеспеченного поручительством обязательства, ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником, ответственность публично-правовых образований за 

вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами и пр.).  

Определяя доминанту гражданско-правовой 

ответственности, В.А. Хохлов пишет, что сущностью гражданско-

правовой ответственности является защита нарушенных прав и 

необходимость восстановления прежнего (до правонарушения) 

положения кредитора, в то время как наказание и обременение 

не составляют ни содержание, ни функцию гражданско-

правовой ответственности. Нельзя не согласиться с 

вышеуказанным автором, который утверждает, что гражданско-
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правовая ответственность есть особое правовое состояние, 

которое лучше всего объясняется возможностями (правом) 

пострадавшего лица, а не обязанностью правонарушителя. В 

качестве признаков гражданско-правовой ответственности как 

особого правового состояния В.А. Хохлов выделяет то, что она 

возникает в силу правонарушения (причем не именно как 

противоправного действия должника, а, прежде всего, как 

нарушения прав кредитора), фиксирует возникновение на 

стороне кредитора отрицательных последствий и имеет целью 

восстановление его прежнего имущественного положения, 

предполагает наличие определенных правовых средств для 

этого восстановления, представляет собой новый этап в 

развитии ранее существовавшей правовой связи, когда в 

результате правонарушения возникает потребность 

нейтрализовать его вредные последствия [2]. 

При определении понятия «гражданско-правовая 

ответственность» следует учитывать, что гражданско-правовая 

ответственность носит инициативно-заявительный исковой 

характер. То есть без обращения кредитора в компетентные 

органы вопросы применения санкций, обеспеченных мерами 

государственного принуждения, не поднимаются и не 

рассматриваются. Это в полной мере относится и к случаям 

нарушения прав потребителей публичных услуг. 

Говоря об основании гражданско-правовой 

ответственности, в том числе, и в случаях нарушения 

обязательств по оказанию публичных услуг, хотелось бы 

отметить, что в современной правовой доктрине России права и 

свободы человека признаются главным ориентиром и высшей 

ценностью всей правовой системы. Рассмотрение вопросов 

защиты личности и ее интересов относительно вопросов защиты 

интересов государства осуществляется в приоритетном порядке. 

В качестве одной из основных обязанностей современного 

российского государства провозглашена обязанность 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. Вышесказанное позволяет утверждать, что на 
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современном этапе развития российского общества 

декларируется такое понимание взаимоотношений государства 

и личности, когда на первом плане находится личность. 

В качестве общих условий гражданско-правовой 

ответственности обычно называются наличие вреда, 

противоправность поведения причинителя вреда, причинно-

следственная связь между действиями причинителя вреда и 

неблагоприятными последствиями и виновность действий 

причинителя вреда. Однако более взвешенной, на наш взгляд, 

выглядит позиция В.А. Хохлова, который пишет, что 

корректнее говорить не об условиях гражданско-правовой 

ответственности, а об условиях применения мер 

ответственности, ибо сама ответственность не требует каких-

либо условий, так как возникает в силу факта нарушения   

чьего-либо   субъективного   права   или   охраняемого   

интереса. Полагаем возможным согласиться с данным ученым в 

том, что правонарушение вбирает в себя и противоправность и 

причинно-следственную связь, поскольку нельзя говорить о 

правонарушении, не зафиксировав его как причину вредных 

последствий. К условиям применения мер ответственности В.А. 

Хохлов относит наличие самой ответственности, вину, а также 

установление законом или договором ответственного лица 

(субъекта, на которого возлагается обязанность по 

восстановлению имущественного положения кредитора, а также 

по компенсации неимущественного вреда) [3]. 

Современный российский законодатель установил 

правило, в соответствии с которым вред, причиненный 

правомерным поведением в состоянии крайней необходимости, 

должен быть возмещен лицом, причинившим вред, однако, 

учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой 

вред, суд может возложить обязанность его возмещения на 

третье лицо, в интересах которого действовал причинивший 

вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или 

частично как это третье лицо, так и причинившего вред. 
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Наличие вреда является обязательным условием, 

влекущим наступление возможности применения мер 

гражданско-правовой ответственности, ибо привлечение к 

ответственности в случае отсутствия вреда недопустимо.  

Следует помнить, что ущерб (вред), причиненный 

некачественным оказанием потребителю публичных услуг либо 

отказом в предоставлении таких услуг, может носить как 

договорный, так и внедоговорный характер. 

Причинение вреда как условие применения мер 

гражданско-правовой ответственности имеет в гражданском 

праве свою специфику. Цивилистическая доктрина понимает 

категорию противоправности причинения вреда шире, чем в 

уголовном и административном праве, так как противоправным 

является не только нарушение требований закона и других 

нормативных актов, но и нарушение условий договора, 

согласованных сторонами. Кроме того, в отдельных случаях, 

законодатель допускает наступление гражданско-правовой 

ответственности и за правомерное поведение, например, 

причинение вреда в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 

ГК РФ) [4]. 

Лицо, обязанное возместить вред при нарушении 

обязательств по оказанию публичных услуг, определяется в 

зависимости от специфики правоотношения по оказанию 

публичных услуг. Чаще всего таким лицом является 

исполнитель публичной услуги (услугодатель). Однако нередки 

случаи, когда вред, причиненный потребителю публичной 

услуги, возмещается за   счет   организатора   предоставления   

публичных   услуг. 
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Большинство правоведов придерживается мнения, что 

право на охрану фирменного наименования возникает в момент 

регистрации компетентными органами коммерческой 

организации под данным фирменным наименованием. Однако в 

юридической литературе не раз поднимался вопрос о 

специальной регистрации фирменных наименований 

коммерческих организаций. Дискуссия по поводу специальной 

регистрации фирменных наименований была вызвана 

положением п.4 ст. 54 ПК РФ, которое предусматривает 

следующее: только юридическое лицо, фирменное   

наименование  которого  зарегистрировано   в установленном 

порядке, имеет исключительное право его использования, 

порядок же регистрации определяется законом в соответствии с 

Гражданским кодексом. В  юридической литературе  

указывалась  также  и  цель  введения специальной    

регистрации фирменных наименований коммерческих 

организаций:   «желание  законодателя установить   более   

четкий   порядок возникновения   права   на   фирму,   который   

исключал   бы   появление дублирующих друг друга фирменных 

наименований, не создавал бы почву для последующих споров 

между юридическими лицами и предоставлял бы возможность      
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осуществлять контроль за сферой использования 

рассматриваемых объектов промышленной собственности» [1 – 

C.582]. 
  

Серьезную проблему для правоприменительных органов 

многих государств представляет применение ст. 8 Парижской 

конвенции, которая устанавливает, что фирменные 

наименования стран-участниц должны охраняться во всех 

странах Парижского союза без обязательной подачи заявки и 

регистрации, даже если законодательство страны устанавливает 

регистрационный порядок предоставления охраны 

национальным фирменным наименованиям. Сложность 

заключается в том, что международно-правовой принцип 

экстерриториальности правовой охраны фирменных 

наименований основан на одинаковом объеме охраны как 

широко известным фирмам, так и фирмам, не пользующимся 

значительной известностью, причем на всей территории других 

стран-участниц Парижской конвенции. 

Иной принцип, как указано в комментарии к Парижской 

конвенции, закреплен в ее ст. 8; если законодательство какой-

либо страны предоставляет охрану национальным фирменным 

наименованиям только при наличии регистрации, данная статья 

влечет за собой отмену этой обязанности для иностранных 

фирменных наименований [2 – C.154]. 
  

Представляется уместным определить, какой должна 

быть степень недопустимого совпадения представленной для 

регистрации фирмы с уже находящейся в реестре - полной либо 

частичной. Здесь необходимо исходить из того общего 

положения, что на стадии регистрации должны быть по 

возможности исключены предпосылки для последующего 

смешения юридических лиц. Смешение же вероятно не только в 

тех случаях, когда фирмы совпадают полностью, но и тогда, 

когда их совпадение частичное. 

Однако, нельзя при этом не учитывать того 

обстоятельства, что при частичном совпадении фирменных 

наименований путаница в сфере государственного учета 
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зарегистрированных юридических лиц и контроля за их 

деятельностью практически исключается, поскольку даже 

незначительные отличия в написании этих фирм при 

надлежащей организации документарного учета не позволят их 

спутать. Что же касается смешения в глазах потребителей, то 

его наступление хотя и вероятно, но не предрешено, поэтому 

отказывать в регистрации фирмы, похожей на уже 

зарегистрированную, было бы нарушением интересов заявителя. 

С учетом этого разумно законодательно установить, что 

не допускается регистрация фирменного наименования, 

полностью совпадающего с уже зарегистрированным; частичное 

же совпадение не является основанием для отказа в 

регистрации. При этом целесообразно ввести положение, в 

соответствии с которым при установлении факта идентичности 

фирменных наименований не принимаются различия в 

организационно-правовых формах, запятых, пропусков между 

словами. 

Наряду с изложенным выше справедливо было бы 

отразить в законодательстве ряд положений, дополняющих 

предложенные правила и состоящих в следующем. В случае, 

если зарегистрирована фирма, полностью совпадающая с уже 

зарегистрированной ранее, то регистратор обязан понудить 

носителя этой фирмы изменить ее в течение определенного 

срока. При отказе сделать это, регистратор предъявляет в суд 

иск о ликвидации этой организации. Вместе с тем, занесение в 

реестр совпадающей фирмы - ошибка не заявителя, а 

регистратора, и на последнего следует законодательно 

возложить обязанность возместить организации, вынужденно 

меняющей свое фирменное наименование, все возникшие в 

связи с этим убытки. 

При включении в реестр двух тождественных 

фирменных наименований следует не только возложить на 

регистратора обязанность принять указанные меры к тому, 

чтобы позднее зарегистрированная фирма была исключена из 

реестра, но и установить возможность автоматического запрета 
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на использование позднее включенного в реестр наименования, 

выносимого судом по заявлению заинтересованного лица. Если 

же в реестр включены схожие, но не идентичные фирмы, то 

такой запрет возможен только при признании судом факта 

смешения этих фирм. 

На наш взгляд, для достижения указанной цели нет 

необходимости вводить специальную регистрацию фирменных 

наименований. Достаточно возложить на органы, производящие 

регистрацию юридических лиц, обязанность осуществлять 

контроль соответствия содержания наименования юридического 

лица требованиям законодательства. Если фирменное 

наименование заявляемой к регистрации коммерческой 

организации будет дублировать наименование уже 

зарегистрированного коллективного субъекта, в регистрации 

юридического лица должно быть отказано на основании ст. 23 

Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

В чем состоит смысл государственной регистрации? 

Государственная регистрация представляет собой средство 

публичного контроля за гражданским оборотом в целях 

обеспечения наиболее полной охраны важнейших 

имущественных и личных прав, благ и свобод субъектов.  

То есть, в процессе государственной регистрации 

субъективного права или юридического действия 

регистрирующие органы осуществляют контроль за тем, чтобы 

возникновение права у обратившегося в регистрирующий   

орган   лица   или   наступление   правовых   последствий 

совершенного им юридического действия не нарушило бы прав 

третьих лиц, интересов общества и государства. Если 

субъективное право или правовые последствия юридического 

действия не нарушают интересов третьих лиц, а способствуют 

осуществлению свободы и инициативы обратившегося за 

регистрацией субъекта, то оно подлежит регистрации. Если же 

осуществление субъективного права или правовые последствия 

юридического действия повлекут нарушение как частных 
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интересов третьих лиц, так и публичных интересов, то такое 

право или юридическое действие не регистрируется, а, значит, и 

не возникают соответствующие правовые последствия 

юридического действия, а также правомочия, составляющие 

содержание субъективного права [3 – C.587]. 
 
 

В соответствии со ст. 4 ФЗ от 08.08.2001 г. «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в Российской Федерации 

ведется единый государственный реестр, содержащий сведения 

о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц и 

соответствующие документы. В числе прочих сведений о 

юридическом лице, единый государственный реестр включает в 

себя полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование. 

Необходимо указать, что сведения, содержащиеся в 

едином государственном реестре, носят открытый и 

общедоступный характер, поэтому на базе указанного реестра 

могут решаться все вопросы, связанные с выбором и 

использованием наименования. 

Таким образом, основанием возникновения права на 

охрану фирменного наименования является государственная 

регистрация коммерческой организации под данной фирмой, в 

процессе которой осуществляется как регистрация 

коллективного субъекта, так и регистрация его наименования. 

Причем необходимой предпосылкой регистрации коммерческой 

организации под определенным фирменным наименованием 

должно стать соответствие наименования требованиям, 

предъявляемым законодательством к наименованиям 

юридических лиц. В случае же обнаружения регистрирующими   

органами несоответствия наименования заявляемого к 

регистрации юридического лица законодательным требованиям 

в регистрации юридического лица под данным наименованием 

должно быть отказано в целях охраны прав третьих лиц, а также 

интересов общества и государства. 

        Право на фирменное наименование возникает с момента 
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регистрации компетентными органами юридического лица под 

данным наименованием. Таким образом, при регистрации 

юридического лица под определенным наименованием 

одновременно производится и регистрация субъекта, и 

регистрация его наименования. В целях охраны интересов 

общества и государства регистрирующие органы должны 

проверять соответствие наименования заявляемого к 

регистрации юридического лица требованиям законодательства, 

в частности, принципам наименования юридического лица. В 

случае обнаружения несоответствия наименования требованиям 

гражданского законодательства регистрирующий орган должен 

отказать в регистрации юридического лица по данному 

основанию. 
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В данной статье рассмотрены принципы стабильности 

договора, который должен рассматриваться с более широких, 

подотраслевых позиций, как принципы стабильности 

обязательственного правоотношения. Ещё большие сомнения 

вызывает включение в число принципов подотрасли 

обязательственного права конкретных принципов исполнения 

обязательств. Например, В.В. Кулаков небезосновательно указывает, 

что принципы исполнения обязательств не отвечают критериям и 

признакам правовых принципов. 

Ключевые слова: юридические лица, обязательства, 

заключение договора, неплатежеспособность 
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This article discusses the principles of stability of the contract, 

which should be considered from a broader, sub-sectoral perspective, as the 

principles of stability of the legal relationship of obligations. The inclusion 

of specific principles of performance of obligations among the principles of 

the sub-branch of the law of obligations is even more doubtful. For 

example, V.V. Kulakov reasonably points out that the principles of 

fulfillment of obligations do not meet the criteria and signs of legal 

principles. 

 Keywords: legal entities, obligations, conclusion of a contract, 

insolvency 

 

Принцип содействия сторон обязательства влияет и на 

критерии надлежащего и реального исполнения обязательства, 

на что справедливо обратил внимание А.А. Волос
27

. Однако 

подчеркнем, что принцип содействия может реализовываться не 

только на стадии исполнения обязательства.   

Еще одним требованием, предъявляемым к исполнению 

обязательства, которые выделяются в научной литературе, 

                                                           
27 Волос А.А. Принципы обязательственного права. С. 148. 
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является принцип экономичности исполнения. А.А. Волос, 

подробно рассматривая данный принцип, пишет, что данное 

начало характеризуется определенными признаками. В 

частности, исполнение обязанности должно проводиться с 

наименьшими материальными, временными, организационными 

затратами.  

Заметим, что некоторые ученые отрицают 

существование данного принципа, утверждая, что «принцип 

экономичности – это не принцип обязательственного права, а 

индивидуальная особенность узкого круга договоров (подряда, 

доверительного управления и т.п.)»
28

.  

Бесспорно, принцип экономичности исполнения 

выступает характеристикой далеко не всех гражданско-

правовых обязательств. В связи с этим, думается, что принцип 

экономичности исполнения – это не самостоятельный принцип 

обязательственного права, а определенное требование к 

обязанности надлежащего исполнения, предоставленного 

должником кредитору. Ее нарушение приведет к тому, что 

должник не исполнит требования надлежащего исполнения и 

будет привлечен к гражданско-правовой ответственности по 

требованию кредитора.  

Предложенное понимание не снимает вопроса о 

важности соотношения между принципом содействия сторон 

обязательственного отношения и требованием «экономичного 

исполнения» обязательства: их роднит общее правовое 

происхождение – из принципа добросовестности. Неисполнение 

обязанности действовать экономично (разумно, расчетливо) в 

тех случаях, когда это предписано законом и договором, 

является нарушением правила о добросовестности и не 

соответствует принципу содействия сторон обязательства.  

С учетом изложенного подхода к системе и перечню 

принципов обязательственного права, принцип содействия 

сторон обязательственного отношения необходимо сопоставить 

                                                           
28 Голубева Н.Ю. Указ. соч. С. 143.  
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с такими принципами обязательственного права как свобода 

договора, эквивалентность и стабильность обязательства.  

Принцип свободы договора один из важнейших 

фундаментальных принципов современного экономического 

оборота. Сущностно он неразрывно связан с общеотраслевым 

принципом диспозитивности. Ряд авторов даже полагают, что 

свобода договора – часть гражданско-правовой 

диспозитивности
29

.  

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица 

свободны в заключении договора. Понуждение к заключению 

договора не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. К элементам свободы договора 

цивилистическая наука и правоприменительная практика 

относит свободу заключения договора, свободу выбора условий 

соглашения и др.
30

.  

Свобода договора – важнейший принцип гражданского 

права многих зарубежных государств, в которых его содержание 

также обычно раскрывается через совокупность правомочий 

договорных контрагентов – субъектов гражданского оборота.  

Взаимодействие принципов свободы договора и 

содействия сторон обязательства заключается в том, что 

стороны гражданско-правового соглашения, если иное не 

предусмотрено законом или сущностью отношений, вправе по 

собственному усмотрению включить в договор условия об 

обязательном содействии. Причем именно в договоре 

контрагенты могут подробно описать, в чем конкретно будет 

выражено содействие для достижения цели. Например, правило 

ст. 718 ГК РФ. Стороны договора также вправе усилить 

действия данного принципа и предусмотреть не только 

необходимое, но и всевозможное содействие.  

Следует сказать, что юридическая практика, связанная с 

формированием договорных условий, выработала самые 

                                                           
29 См., напр.: Кузнецова О.А. Нормы-принципы российского гражданского права. С. 156; Волос А.А. Принципы 

обязательственного права: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 55 и др. работы.  
30 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 2000. С. 153.  



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№12(65) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 99 

различные варианты, в которых возможно проявление 

содействия сторон договора. Так, на основании правил ст. 718 

ГК РФ в договоры подряда часто включаются такие обязанности 

заказчика: согласование выполнения работы в соответствующих 

органах и/или получение разрешительных документов; оказание 

подрядчику консультационных, правовых и иных подобных 

услуг; продажа подрядчику материалов, оборудования и многое 

другое. 

Однако неуказание в договоре обязанности оказать 

содействие не приводит к нивелированию рассматриваемого 

начала. Принцип содействия в любом случае будет иметь место, 

но его конкретное проявление будет оцениваться на основе 

положений ст. ст. 1, 10, 307 ГК РФ.  

Отметим, что действие принципа свободы договора 

имеет свои ограничения. В ст. 1 ГК РФ прямо предусмотрено: 

субъективные права могут быть ограничены на основании 

федерального закона для защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Цивилистическая наука неоднократно 

подчеркивала важность рассмотрения вопроса об ограничении 

свободы в гражданском праве. Одним из первых об этом писал 

И.А. Покровский, по неопровержимому утверждению которого 

ограничить свободу договора нужно, «вопрос заключается 

только в том, как далеко они (ограничения) могут идти и в каких 

терминах они могут быть выражены»
31

.  

Современные исследователи также обращают внимание 

на данную проблему. Например, М.И. Брагинский и В.В. 

Витрянский подробно остановились на вопросе ограничения 

договорной свободы и сделали вывод, что такое ограничение 

вызвано необходимостью достичь одну из трех целей: защитить 

слабую сторону гражданско-правового договора, защитить 

интересы кредитора, защитить интересы государства и 

общества.  

                                                           
31 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 243.  
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Судебная практика в целом поддерживает высказанные 

суждения. Однако представляется крайне важным определить 

критерии, в которых нужно ограничить свободу усмотрения 

контрагентов. Важнейшим признаком, безусловно, является 

императивность нормы, которая не может быть изменена 

соглашением сторон
32

.   

Договорная свобода ограничивается и требованиями 

разумности, справедливости и добросовестности. Так, по 

мнению одного из судов, принцип общего дозволения, 

характерный для гражданского права, не означает, что 

участники гражданского оборота вправе совершать действия, 

нарушающие закон, а также права и законные интересы других 

лиц. Общими требованиями к поведению участников 

гражданского оборота являются добросовестность и разумность 

их действий. Свобода договора не является безграничной и не 

исключает разумности и справедливости его условий. 

Подобным образом высказался Конституционный Суд РФ.  

Указанные пределы принципа свободы договора 

оказывают непосредственное влияние и на действие принципа 

содействия, например, согласованное сторонами содействие не 

может противоречить императивным нормам права, а также 

требованиям добросовестности, разумности и справедливости.  
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В данной статье рассмотрены вопросы о том, что притворной 

сделкой, согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ является сделка, которая 

совершена с целью прикрыть другую сделку. Притворная сделка 

ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели ввиду, с 

учетом существа и содержания сделки, применяются относящиеся к 

ней правила. Невозможно не согласиться с П.А. Великжаниным в том, 

что: «Притворные сделки являются гибким инструментом в руках лиц, 

стремящихся к достижению определенной цели в обход закона 

который может регулировать интересы лиц, не участвующих в 

притворной сделке».
33

 Совершенная притворная сделка позволяет 

влиять на реализацию той или иной правовой нормы. 

Ключевые слова: юридические лица, притворные сделки, 

банкрот, дарение 
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This article discusses the issues that a fake transaction, according 

to paragraph 2 of Article 170 of the Civil Code of the Russian Federation, is 

a transaction that was made in order to cover up another transaction. A fake 

deal is worthless. The relevant rules apply to the transaction that the parties 

really had in mind, taking into account the substance and content of the 

transaction. It is impossible not to agree with P.A. Velikzhanin that: "Fake 

transactions are a flexible tool in the hands of persons seeking to achieve a 

certain goal, bypassing the law that can regulate the interests of persons 

who are not involved in a fake transaction." A perfect fake transaction 

allows you to influence the implementation of a particular legal norm. 

Keywords: legal entities, fake transactions, bankruptcy, donation 

 

Недействительность притворных сделок защищает 

гражданский оборот от сделок, в которых совокупность 

составляющих сделку условий не соответствует правовым 

последствиям совершенной сделки. Притворной сделкой может 

скрываться противозаконная сделка, или сделка, совершенная с 

целью, противной основам правопорядка и нравственности. Не 

случайно в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 

№ 22 указано: «Судам необходимо учитывать, что сделки, 

совершенные с целью, заведомо противной основам 

правопорядка и нравственности, могут прикрываться иными 
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сделками, которые формально не нарушают требований 

законодательства. В данных случаях к сделке, которую стороны 

действительно имели в виду, с учетом существа сделки, 

применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК 

РФ), в силу чего притворная сделка квалифицируется как 

ничтожная исключительно по статье 170 ГК РФ, а 

прикрываемая сделка, при наличии к тому оснований, может 

быть квалифицирована по статье 169 Кодекса». Таким образом, 

притворные сделки являются достаточно небезвредными 

актами, способными дестабилизировать гражданский оборот и 

негативно повлиять на экономические интересы его отдельных 

субъектов. 

В притворных сделках наличествует порок воли, 

выраженный в несоответствии волеизъявления действительной 

воле лиц, совершающих данные сделки. Как справедливо 

указывал И.Б. Новицкий: «Именно с волеизъявлением 

связываются юридические последствия, так как только 

волеизъявление как внешне выраженная (объективированная) 

воля может быть подвергнуто правовой оценке». Для 

действительности сделки важно единство воли и 

волеизъявления. Если воля лица совершающего сделку, отлична 

от выраженного волеизъявления, возникает порок воли. При 

совершении лицом сделки с целью скрыть другую сделку 

возникает порок воли, выраженный в несоответствии 

волеизъявлению сторон (или стороны) в сделке их 

действительной воле. 

В притворных сделках волеизъявление субъектов, 

выраженное в притворной сделке всегда ничтожно, в то время 

как к действительной воле, то есть к сделке прикрытой, 

применяются относящиеся к ней правила. Например, сделки с 

неравноценным встречным предоставлением при определенном 

стечении обстоятельств могут квалифицироваться как 

притворные. Если между акционерными обществами 

совершается договор купли-продажи недвижимого имущества с 

ценой в десятки раз ниже рыночной, то такая сделка может быть 
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признана притворной, поскольку по рыночной цепе 

оплачивается лишь часть имущества, а остальная часть 

передается безвозмездно, что может свидетельствовать о 

прикрытии притворной сделкой договора дарения. В 

приведенном примере прикрываемая сделка является 

недействительной в силу ст. 575 ГК РФ (не допускается дарение 

между двумя коммерческими организациями), а притворная 

сделка является недействительной в силу своего 

законодательного определения. 

Притворная сделка во всех случаях состоит из двух 

взаимосвязанных сделок: сама притворная сделка, которая 

совершается лишь для вида (данная сделка всегда ничтожна) и 

скрытая, к которой с учетом существа и содержания сделки 

применяются относящиеся к ней правила. Если стороны 

исполнили свои права и обязанности в притворной 

(прикрывающей) сделке, то квалификация сделки как 

притворной невозможна. К указанному выводу в одном из 

определений пришел ФАС Центрального округа, указав: 

«Поскольку притворная (прикрывающая) сделка совершается 

лишь для вида, одним из внешних показателей ее притворности 

служит несовершение сторонами тех действий, которые 

предусматриваются данной сделкой. Напротив, если стороны 

выполнили вытекающие из сделки права и обязанности, то такая 

сделка притворной не является». Аналогичный вывод был 

сделан в Определении ВАС РФ от 28.04.2010: «Отказывая в 

удовлетворении исковых требований, суды руководствовались 

указанной нормой права, указав, что для признания сделки 

недействительной по основанию притворности должно быть 

доказано, что притворная (прикрывающая) сделка совершается 

лишь для вида, когда намерение сторон направлено на 

достижение иных правовых последствий, вытекающих из 

прикрываемой сделки. Суды пришли к выводу, что стороны, 

оспариваемой сделки купли-продажи, выполнили вытекающие 

из данной сделки права и обязанности. Обществом не 

представлено доказательств того,  что    намерение    сторон    
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было    направлено    на    исполнение    иной прикрываемой 

сделки».
34

 

Скрытая сделка может прикрываться несколькими 

прикрывающими сделками, о чем справедливо отмечали 

дореволюционные цивилисты. В частности Д.И. Мейер 

указывал: «Одно действие может идти в замену нескольких, 

напр.  вместо купли-продажи на кредит заключается дарение и 

заем».
35

 

Важно также отметить, что для квалификации сделки 

как притворной не требуется совпадения сторон в скрытой и 

прикрывающей сделке. Так если вместо покупателя, которому в 

силу определенных обстоятельств невыгодно быть 

собственником недвижимости по договору может выступать 

иное лицо. На этот счет следует отметить, что в судебной 

практике есть решения, которые противоречат друг другу. 

Существует ряд решений, где суды указывают на совпадение 

сторон в скрытой и прикрывающей сделке как на обязательный 

признак притворности сделки. Так в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 02.08.2005 было прямо указано: «Кроме 

того, из содержания пункта 2 статьи 170 Кодекса следует, 

что притворная сделка должна быть совершена между теми же 

сторонами, что и "прикрываемая"». 
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В статье проводится архитектурно-градостроительный анализ 

спортивных комплексов с плавательными бассейнами, расположенных 

на территории города Самары. Основная цель данного анализа – 

выявление композиционных, градостроительных и функционально-

планировочных особенностей плавательных бассейнов. Полученные в 

ходе комплексного анализа показатели способствуют пониманию 

основных недостатков зданий и сооружений данной типологии. 

Ключевые слова: плавательный бассейн, спортивный 

комплекс с бассейном, архитектура крытых бассейнов, 

композиционный анализ, градостроительные показатели, 

функционально-планировочный анализ 
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The article provides an architectural and urban planning analysis of 

sports complexes with swimming pools located on the territory of the city of 

Samara. The main goal of this analysis is to identify the compositional, 

urban planning and functional planning features of swimming pools. The 

indicators obtained during a comprehensive analysis contribute to 

understanding the main shortcomings of buildings and structures of this 

typology. 
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Архитектура крытых плавательных бассейнов 

советского периода в значительной степени отражала 

идеологию и стиль жизни того времени. Бассейны были частью 

спортивной инфраструктуры, которая разрабатывалась с учетом 

пропагандистских целей, достижений социализма и физической 

культуры.  В этом контексте крытые плавательные бассейны г. 

Самары (тогда г. Куйбышева) строились в просторных и 

монументальных зданиях, которые отражали силу и величие 

государства. Архитектурные формы были впечатляющими и 

импонирующими, с использованием высоких потолков, 

больших окон и просторных пространств (бассейн СКА ВВС). 

Для строительства бассейнов использовались кирпич и бетон, а 

также стекло для создания обильного освещения. Бассейны 

имели легкий доступ из городских зон с большим количеством 

общественного транспорта. Они часто размещались вблизи 

парков и других зеленых зон, чтобы создавать благоприятную 

атмосферу и возможность для отдыха и общения (бассейн 

«Нептун»). Архитектура крытых плавательных бассейнов, 

построенных в советский период, отражает исторический 

контекст и облик страны, а также стремление к созданию 
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универсальной спортивной инфраструктуры, доступной для 

всех граждан. 

На современном этапе, бассейны, построенные в 

советский период, имеют серьезные недостатки. Многие 

объекты имеют устаревшее оборудование и инфраструктуру для 

поддержания безопасной и комфортной среды для посетителей 

[1]. Устаревший дизайн и оборудование часто приводят к 

высоким энергозатратам для обогрева и поддержания 

температуры воды, освещения и других систем в бассейне. Это 

может быть не только затратным, но и неблагоприятным для 

окружающей среды. Многие плавательные бассейны советского 

периода не соответствуют современным стандартам 

безопасности, таким как отсутствие пандусов для инвалидов, 

недостаточная видимость на дне бассейна [2]. Многие объекты 

имеют неэстетичный облик, что может снижать их 

привлекательность для посетителей и влиять на их желание 

регулярно посещать бассейн. Все эти проблемы могут требовать 

модернизации крытых плавательных бассейнов советского 

периода для их эффективной и безопасной эксплуатации в 

современных условиях. Но зачастую очень тяжело данные типы 

зданий приспособить к современному использованию с 

соблюдением всех норм и правил проектирования. 

Население г. Самары  недостаточно обеспеченно 

объектами для занятий плавательными видами спорта. В г. 

Самаре имеются: 2 спортивных комплекса с бассейном 

федерального и общегородского значения, 2 спортивных 

комплекса районного значения, 3 спортивных бассейна при 

санаториях, 7 бассейнов при вузах, не менее 10 бассейнов при 

фитнес-клубах и ФОКах. В г. Самаре фиксируется недостаток 

бассейнов в общественных центрах городов, в большей части 

районов массового жилья, в том числе новых, а также в 

границах исторического поселения Самары [3]. В настоящее 

время в г. Самаре существует проблема поиска территорий для 

формирования спортивных комплексов с плавательными 

бассейнами общегородского и районного значений. Резервы 
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определенные аналитическим путем не всегда соответствуют 

вышеизложенным требованиям.  Это происходит, потому что 

поиск резервов производится локально, а не комплексно. 

Рассмотрим основные функционально-планировочные 

особенности бассейнов г. Самары. Бассейн СКА ВВС 

расположен на Волжском проспекте и имеет общую площадь 

2685 квадратных метров. Он был построен в 1966 году и с тех 

пор неоднократно реконструировался и модернизировался. 

Бассейн расположен удобно для жителей города и имеет 

хорошие транспортные связи. Его фасад выполнен в виде 

конструкции из стекла и металла. Она обладает 

оригинальностью, привлекает внимание и создает уникальный 

облик здания. Здесь представлены как длинные, так и короткие 

дистанции. Плавательный комплекс состоит из открытого и 

крытого бассейнов. Они имеют по 8 дорожек и длину 50 метров, 

что позволяет проводить соревнования по плаванию на 

профессиональном уровне. Пространства расположены 

оптимальным образом и соединены в единое целое, что 

облегчает передвижение по зданию и создает комфорт для 

пользователей. В бассейне также имеются дополнительные 

бассейны для занятий детским плаванием и аквааэробикой. В 

спортивном зале находятся тренажеры и оборудование для 

кардиотренировок и силовых упражнений. Фитнес-центр 

предлагает различные групповые занятия. В 2010 году был 

завершен капитальный ремонт бассейна, прошла замена 

оборудования и созданы новые тренажерные залы. Также в 

рамках модернизации была пристроена новая крытая 

трехэтажная трибуна на 1200 мест и установлены современные 

конструкции и средства безопасности. Бассейн является 

современным и удобным объектом, который отвечает высоким 

требованиям к спортивным сооружениям и создает комфортные 

условия для занятий спортом и отдыха. 

Одним из наиболее известных и посещаемых бассейнов 

в городе Самаре является бассейн «Нептун». Бассейн построен в 

1966 году и расположен на территории, приближенной к 
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промышленной зоне, в структуре спортивного комплекса 

бывшего Куйбышевского металлургического завода. Такое 

местоположение обеспечивает не совсем удобную 

транспортную доступность для жителей города. В здании 

бассейна имеются раздевалки, душевые, тренажерный зал и 

кафе. У здания также имеется большая охраняемая парковка. 

Здание бассейна выполнено в стиле советского модернизма. Оно 

выполнено в плавных геометрических формах, которые 

дополнены большими окнами. Бассейн состоит из двух уровней, 

где на первом расположены раздевалки и бассейн, а на втором – 

тренажерный зал и кафе. Бассейн имеет 8 дорожек длиной 50 

метров и вмещает 3000 куб. м воды. Плавательный комплекс 

является крупнейшим спортивным объектом в Самаре. 

Обширная инфраструктура и современное оборудование делают 

его привлекательным для любителей плавания и спортсменов. 

Не менее известным и посещаемым бассейном в г. 

Самаре является бассейн «Локомотив», построенный в 1967 

году. Это закрытый плавательный бассейн, состоящий из 6 

дорожек по 25 метров. В бассейне проводятся соревнования по 

плаванию общегородского значения, работают спортивные 

секции. Дополнительный сервис в плавательном комплексе 

практически не развит. Здание представляет собой синтез 

старого и нового, оно органично включено в городскую среду. 

Комплекс модернизирован, но не полностью. Нуждается в 

дальнейшей модернизации. 

Анализ архитектурных особенностей крытых 

плавательных бассейнов, построенных в советскую эпоху, 

показал, что бассейны размещались в просторных и 

монументальных зданиях, которые отражали силу и величие 

государства. Архитектура отражает исторический контекст, а 

также стремление к созданию универсальной спортивной 

инфраструктуры, доступной для всех граждан [4]. На 

современном этапе, бассейны, построенные в советский период, 

имеют достаточно много проблем – устаревший дизайн, 

несоответствие современным стандартам безопасности, 
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отсутствие условий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Все эти проблемы могут требовать модернизации для 

эффективной и безопасной эксплуатации в современных 

условиях. Но зачастую очень тяжело данные типы зданий 

приспособить к современному использованию с соблюдением 

всех норм и правил проектирования.  

Анализ градостроительных особенностей плавательных 

комплексов выявил, что население недостаточно обеспеченно 

объектами для занятий водными видами спорта. В г. Самаре 

имеется недостаток бассейнов в общественных центрах городов, 

в большей части районов массового жилья, в том числе новых, а 

также в границах исторического поселения Самары. Радиусы 

обслуживания плавательных комплексов не обеспечивают 

нормативную доступность. В настоящее время в г. Самаре 

существует проблема поиска территорий для формирования 

спортивных комплексов с плавательными бассейнами 

общегородского и районного значений.  
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В статье проводится архитектурно-градостроительный анализ 

речных вокзалов Поволжья. Анализ проводится по трем основным 

направлениям: градостроительному, функционально-планировочному 

и композиционному. Градостроительный анализ выявляет особенности 

расположения объекта и его связи с окружающей средой. 

Функционально-планировочный анализ выявляет актуальность 

функциональной программы и планировочного решения, 

коммуникационные связи, функционально-технологические решения, 

взаимосвязь пространств. Композиционный анализ выявляет 

принципы формального решения и  приемы эстетизации среды.  
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The article provides an architectural and urban planning analysis of 

river stations in the Volga region. The analysis is carried out in three main 

directions: urban planning, functional planning and compositional. Urban 

planning analysis reveals the features of the location of the object and its 

connection with the environment. Functional planning analysis reveals the 

relevance of the functional program and planning solution, communication 

connections, functional and technological solutions, and the interconnection 

of spaces. Compositional analysis reveals the principles of formal solutions 

and techniques for aestheticizing the environment. 

Keywords: ferry terminals, river station building, design of water 

station buildings, architecture of river stations, river stations of the Volga 

region 

 

Речные вокзалы – это объекты транспортной 

инфраструктуры, предназначенные для принятия и отправки 

пассажиров на судах. Авторами в ходе работы были 

проанализированы речные вокзалы в Самаре, Москве,  Нижнем 

Новгороде, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Казани, Твери, 

Астрахани и других городах. На сегодняшний день, из 

двенадцати речных вокзалов, расположенных на р. Волга, 

функционируют десять, два из которых частично сменили 

функцию. Речной вокзал в Твери заброшен, здание в Астрахани 

полностью сменило свою функцию. На примере анализа 

расположения речных вокзалов в городской структуре можно 

сделать вывод о том, что ни один из вокзалов в полной мере не 

соответствует градостроительным нормам и правилам, 

изложенным в СП и СНиП. Одной из главных проблем 

размещения зданий речных вокзалов является неудобство 

расположения. Большинство из них окружено плотной 

застройкой, и найти подходящую площадку для расширения и 

интеграции новых необходимых функций очень сложно. Еще 

одной проблемой является отсутствие инфраструктуры, 

необходимой для обслуживания речных вокзалов и их основных 

зданий. Это включает в себя причалы, парковки, дороги, а также 

системы общественного транспорта, которые обеспечивают 

связь между вокзалами и другими частями города [1]. Кроме 
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того, расположение речных вокзалов сталкивается с 

противодействием со стороны экологических организаций и 

градозащитников, которые опасаются негативного влияния 

речного транспорта на окружающую среду и исторические 

памятники. Еще одной проблемой является отсутствие 

финансирования для модернизации объектов данной типологии. 

В целом, размещение зданий речных вокзалов в России 

сталкивается с рядом сложностей, которые требуют 

комплексного подхода и поиска оптимальных решений.  

В результате проведенного анализа фактического 

состояния исследуемых объектов было выявлено, что 

большинство зданий речных вокзалов на данный момент 

находятся в удовлетворительном состоянии. Некоторые из них 

потеряли первоначальную функцию или же полностью 

изменили  ее. Какие-то из зданий взяты под государственную 

или региональную охрану. Речной вокзал в каждом городе 

играет значимую роль, ведь он неотъемлемая часть облика 

города, прежде всего для туристов, проплывающих мимо него 

[2]. Практически все существующие речные вокзалы обладают 

уникальными видовыми точками, для любования туристов 

природными пейзажами на горы и акватории, но не все здания 

вокзалов имеют качественные смотровые площадки и 

архитектурные объемы. Большинство речных вокзалов 

Поволжья  утратили свой первоначальный вид. Это диктует 

необходимость очень бережного отношения при эксплуатации 

здания. 

Одной из главных проблем функционирования зданий 

речных вокзалов в России является их устаревание и 

несоответствие современным стандартам. Большинство из них 

были построены еще в начале XX века и не подвергались 

значительной реконструкции. В результате этого многие здания 

имеют низкий уровень комфорта, отсутствует необходимая 

инфраструктура и они не в состоянии обеспечить комфортный 

уровень обслуживания пассажиров. Также существует 

масштабная проблема с инфраструктурой. Недостаток хороших 
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дорог, общественного транспорта и автостоянок делает эти 

места менее доступными для пассажиров, которые хотят 

доехать до них на собственном автомобиле [3]. Еще одной 

проблемой является техническая ограниченность речных 

вокзалов, которые могут принимать суда. Некоторые из них 

могут принимать только небольшие суда, что ограничивает 

масштабы предстоящей поездки, и не подходит для многих 

пассажиров, которые предпочитают круизы на больших речных 

судах.  

В современных условиях к проектированию речных 

вокзалов предъявляются такие основополагающие требования 

как: разделение пассажиропотоков для возможности 

обеспечения непрерывного и безопасного движения; 

сокращение времени на проведение какой-либо операции 

пассажиром, для этого должен быть обеспечен необходимый 

набор помещений для обслуживания каждой зоны (санузлы, 

коммерческие площади, информационные стенды, залы); 

возможность беспрепятственной ориентации внутри здания, 

организация основных помещений по ходу движения 

пассажира; в основе современной планировочной организации 

речных вокзалов лежит четкое разделение зон по 

функциональному назначению, главные функции вокзала 

(посадка и высадка) располагаются на верхних этажах, парковка 

и помещения инженерного назначения на нижнем этаже или 

подземном, все остальные дополнительные функции по 

обслуживанию пассажиров на верхних этажах [4].  

Рассмотрев опыт проектирования речных вокзалов, 

можно выделить их типовую функционально-структурную 

схему, содержащую необходимый набор зон: основная 

распределительная зона; зона обслуживания пассажиров с 

дополнительными функциями; зона регистрации; зона 

ожидания; зона прибытия; административная зона; зона 

многофункционального пространства. 

В современном городе, имеющим выход к акватории, 

речной вокзал является обязательной частью инфраструктуры. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№12(65) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 119 

Грамотная архитектурно-планировочная организация этих 

сооружений позволит властям создавать многофункциональные 

объекты, приносящие городу транспортную, торговую, 

рекреационную и социальную пользу. Улучшение 

функционально-планировочных особенностей зданий речных 

вокзалов и повышение качества их обслуживания требует 

значительных финансовых ресурсов, которые на данный момент 

не всегда заложены в региональных бюджетах. Необходима 

внимательность к привлечению инвестиций в эти объекты со 

стороны частных инвесторов, которые могут значительно 

повысить их уровень комфорта и упростить доступность для 

пассажиров. 

 

 
Рис. 1 – Схема расположения речных вокзалов Поволжья 
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основного текста 

Абзацный отступ — 1,25 см. Межстрочный интервал — полуторный. 

Порядковые номера страниц не ставиться.  

Шрифт Times New Roman. Размер кегля (символов) — 14 пт; аннотации, ключевых 

слов — 12 пт. 

Объём статьи Минимальный объем статей 4-6 страниц. Максимальный объем статей 15-25 

страниц.  

Сведения 

об авторе 

Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, отчество автора 

(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра, 

институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом; 

тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов 

несколько, указать ответственного за переписку. 

Индекс УДК Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК 

(универсальная десятичная классификация книг). 

Заглавие Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках. 

Используется не более 11 слов. 

Аннотация Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов). 

Ключевые слова После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–

8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую 

нагрузку. 

Ссылки на 

литературу 

Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2]. 

Список 

литературы 

Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном 

порядке.   

Рисунки, схемы, 

диаграммы 

Принимается не более 4 рисунков*. Рисунки, схемы, диаграммы 

представляются на страницах  статьи, а так же хорошим качеством в отдельном 

файле с  разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными 

для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, 

например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 

и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений, размещенных под рисунком. 

Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 
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Все поступившие статьи проходят обязательное рецензирование. 
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