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МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ В ФРОЛОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы в использование земельных ресурсов и охране земель в 
Фроловском районе Волгоградской области, а также пути их решения. 

Ключевые  слова:  региональное  землеустройство, земельно-кадастровая документация,
внутрихозяйственное землеустройство 

MONITORING AND PROTECTION OF LAND IN THE FROLOV DISTRICT OF THE

VOLGOGRAD REGION

Abstract: The main problems in the use of land resources and land protection in the Frolovsky district of the
Volgograd region, as well as ways to solve them, are considered. 

Keywords: regional land management, land cadastral documentation, on-farm land management 

Проблема  рационального  использования  и  охраны  земельных  ресурсов  является   одной  из
актуальнейших, так как связана с производством продуктов питания.

Для  осуществления  мероприятий  программы  «Мониторинга  земель»  и  федеральной  целевой
программы «Создание  автоматизированного системы ведения  государственного земельного кадастра
и  государственного  учета  объектов  недвижимости» за  2017  год  было  предоставлено  из  бюджета
Волгоградской области, местных бюджетов и внебюджетных источников не осуществлялось.

Исходя  из  этого  положения  работы  для  улучшения  земель  в  Урюпинском  районе  Волгоградской
области, не происходило.

Хотелось  бы  отметить  невозможность  осуществления  постоянного  мониторинга  земель,
соответственно  предсказание  динамики  и  направления  изменения,  которые  в  свою  очередь
отрицательно  сказываются  на  состояние  почв  и  экосистемы.  Из-за  отсутствия  финансирование
происходит  сильное  проявления  процессов  водной  и  ветровой  эрозий,  снижение  уровня  гумуса  в
структуре  почв,  заболачивание,  опустынивания,  а  также  деградация  земель  сельскохозяйственного
назначения,  загрязнение  земель  пестицидами,  ядохимикатами,  тяжелыми  металлами  и  другими
опасными веществами.

Не  могу  не  заметить  тот  факт,  что  в  региональном  законодательстве  отсутствует  подготовка
специальной землеустроительной документаций – проектов внутрихозяйственного землеустройства, а
также регионального землеустройства, проектов трансформаций земель.

Мониторинг состояния  земель на  01 января  2017 года  представлена  по территорий  Волгоградской
области  в  разрезе  муниципальных  образований  в  картограммах  изученности  территорий,  в
процентном соотношений от площади района (рисунок 1).

Н А У ЧНЫЙ  Л ИДЕР 4 0  ( 8 5 )
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Рисунок 1 – Картограмма инвентаризации земель Волгоградской области

 

В  Волгорадской  области, как и  в  других регионах России, в  результате  негативной  экономической
ситуации, отмечается повышение  процесса эрозий почв.

Сильнейший  ущерб  почвам  наносит  процессы  обрастание   сельскохозяйственных  угодий
кустарником и мелколесьем, затопления и переувлажнения.

Из-за  отсутствия  финансирования  работ  по  анализу  и  оценке  качественного  состояния  земель  в
большинстве районов области более 25 лет не проводится сплошное почвенное обследование. Следует
отметить,  что руководство располагает  не  действительными  материалами  об использовании  земель
сельскохозяйственного назначения, а также земель населенных пунктов и иных категорий.

При исследовании состояний почвенного покрова было выявлено, что явно проявляется увеличения
площадей  сельскохозяйственных  угодий  обладающих  признаками  с  неблагоприятными  свойствами
практически по всем видам почв.

Также следует отметить следующие проблемы в Волгоградской области:

-  земельное  преобразование  идет  с  нарушениями  научно  обоснованной  концепции,  без  учета
зональной особенности территории;

- происходит пренебрежение экологических факторов в аграрном землепользовании.

Для  улучшения  состояния  земель  в  Фроловском  районе  Волгоградской  области  необходимо
осуществления следующих мероприятий:

Требуется  создание  научных  подходов  по  эколого-экономическому  обоснованию  рационального
землепользования в новых условиях хозяйствования.

Следует  поднять  всю  существующую  законодательную  базу  в  соответствие  с  нормами
экологического права, увеличить экологическую составляющую в земельно-кадастровой документации,

Н А У ЧНЫЙ  Л ИДЕР 4 0  ( 8 5 )
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усилить  роль  землеустройства  как  материала  для  создания  экологически  рационального
землепользования.

Необходим постоянный агроэкологический мониторинг количества и качества земельных ресурсов,
учет предельно разрешенной нагрузки на почву.

Усилить статус обязательных мероприятий проектов внутрихозяйственного землеустройства, чтобы
сопровождать каждое изменение хозяйств.

Кроме  того, также  требуется  создание  проектов регионального землеустройства, для  установления
эффективного режима использования земель каждой категорий.
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НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Аннотация:  Предмет. Одной  из  основных  проблем  при  добыче  нефти  и  газа  фонтанным  способом
эксплуатации  является  большое  образование  коррозии  внутри  насосно-компрессорных  труб,  в
следствии чего происходит образование на этих участках асфальтосмолопарафиновые отложения, что
приводит к снижению дебита скважины и к дополнительным финансовым вложениям. Цели. Комплекс
ное авторское исследование проблемы эксплуатации горизонтально-направленных скважин с насосно-
компрессорными  трубами,  решением  этой  проблемы  внедрением  нового  технологического
оборудования  для  повышения  эффективности  добычи  и  снижение  эксплуатационных  расходов  в
нефтяной  промышленности. Методология. В  процессе  исследование  проблемы  эксплуатации
горизонтально-направленных  скважин  Ростовицкого  месторождения  использовались  методы
практического  применение  замены  насосно-компрессорных  труб  на  насосно-компрессорные  трубы  с
полимерным покрытием с дальнейшим сравнительным анализом данных. Результаты. На территории
Пермского  края  ЦДНГ-12  ООО  «Лукойл-Пермь»  Ростовицкого  месторождения  активно  применяется
замена  насосно-компрессорных  труб  на  трубы  с  внутренним  полимерным  покрытием  на
горизонтально-направленных  скважинах  с  фонтанной  эксплуатацией. Выводы. Сделан  вывод,  о  том,
что применение  нового технического оборудования  позволяет  сохранить  дебит  скважины и  снизить
эксплуатационные расходы на горизонтально-направленных скважинах с фонтанной эксплуатацией, в
последующем  возможно  применение  насосно-компрессорных  труб  с  полимерным  покрытием  на
механической эксплуатации. 

Ключевые слова: добыча, эффективность, дебит, насосно-компрессорные трубы, скважина 

POLYMER COATED TUBING

Abstract: Subject. One of the main problems in oil and gas production by the flowing method of operation is a
large formation of corrosion inside the tubing, resulting in the formation of asphaltene-resin-paraffin deposits in
these areas, which leads to a decrease in the well flow rate and additional financial investment. Objectives. A
comprehensive  study of  the  author's  problem of  exploitation of  horizontal  directional  wells  with tubing,  the
solution of this problem by introducing new technological equipment to improve production efficiency and reduce
operating costs in the oil industry. Methodology. While studying the problem of operation of horizontal directional
wells at Rostovitskoye oilfield the methods of practical application of tubing replacement for tubing with polymer
coating  with  further  comparative  analysis  of  the  data  were  used. Results. In  the  territory of  Perm  region
CDNG-12 of "Lukoil-Perm" Ltd. at Rostovitskoe field is actively applied the replacement of tubing with the inner
polymer coating on horizontal directional wells with flowing operation. Conclusions. It has been concluded that
the application of new technical equipment allows to save the flow rate of the well and reduce operating costs of
horizontal directional wells with flowing operation, in the future it is possible to use tubing with polymer coating
for mechanical operation. 

Keywords: production, efficiency, flow rate, tubing, well 
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Нефть – является одним из мировых источников энергии. Процесс добычи  становится все сложнее
на фоне истощение запасов углеводородов.

За  последние  десять  лет  существенно  изменилась  технология  добычи  нефти  и  газа,  за  счет
внедрения  новых  технологий  и  разработок.  Внедрение  новых  технологий  направленно  на  решение
определенных проблем истощение месторождений, экологические проблемы, воздействие коррозии на
технологическое оборудование, транспортировка нефти.

Одной  из  основных  проблем  при  добыче  нефти  и  газа  является  внутрискважинная  коррозия
оборудования, что является следствием поиска все новых решений проблемы коррозии.

Коррозионные  процессы  классифицируют  по  механизму  взаимодействия  металлов  с  внешней
средой  по характеру коррозионных разрушений, по виду коррозионной  среды и  условиям  протекания
процесса.

Одним  из  применяемых  методов  от  коррозии  является  нанесение  полимерного  покрытия  на
внутреннею часть трубы.

Насосно-компрессорные  трубы  без  нанесения  полимерного  покрытия  имеют  меньший  срок
эксплуатации,  имеют  большую  степень  отложения  АСПО,  эрозия,  большее  число  химических
обработок, требуется механическая очистка труб и т.д.

Основные плюсы использования насосно-компрессорных труб с полимерным покрытием:

Защита от коррозии;

Увеличение добычи (за счет гидравлического КПД);

Зашита от АСПО (за счет отсутствие шероховатости и снижение трения);

Снижение  износа  насосно-компрессорных  труб  (снижение  эрозии  и  механических
повреждений);

Снижение  стоимости  добычи  (за  счет  увеличение  срока  службы,  снижение  количество
ремонтных работ, снижение количества ловильных операций, отказ от  обработки реагентами);

Сокращение затрат за счет отказа использование ингибитора;

Быстрая окупаемость стоимости покрытия за счет снижение количества обработок от АСПО;

Увеличение добычи примерно на 14%.

Расчетная часть.

Гидродинамические потери.

Конструкция  с  коррозионностойким  покрытием  поверхностей  трубы  обеспечивает  надежный
физический барьер для проникновения к металлической поверхности агрессивной среды, пассивность
самого металла, смещая  электродный  потенциал в положительную сторону; также исключает  перенос
продуктов  коррозии  в  транспортируемую  жидкость  и  уменьшает  гидравлические  потери  (рис.).  Из
графика  видно,  что  у  трубопроводов  без  внутреннего  антикоррозионного  покрытия  гидравлические
потери  растут  с  уменьшением  сроков  эксплуатации.  У  труб  с  защитными  покрытиями  роста
гидравлических потерь не происходит.

• 

• 
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Ожидаемый прирост дебита в результате применения НКТП.

Зарубежный  и  отечественный  опыт  эксплуатации  лифтовой  колонны  (НКТ,  буровая  колонна)
убедительно доказал необходимость использования  внутренних защитных полимерных покрытий  как
метод  защиты  от  коррозии,  коррозионного  и  сульфидного  растрескивания,  износа,  предотвращения
образования твердых отложений и способ достижения максимальной гидравлической эффективности.

Оценим  техническую  эффективность  применения  лифтовой  колонны  из  НКТПП  с  точки  зрения
гидравлического  совершенства  транспортировки  газожидкостной  смеси  (нефть-вода-газ)  от  воронки
колонны до приема скважины.

Снижение  гидравлических потерь  в  лифтовой  колонне  позволяет  увеличить  фактические  дебиты
фонтанирующих  скважин  при  сохранении  перепада  давления  между  башмаком  колонны  и  устьем
скважины.

Рассмотрим лифтовые колонны скважин как гидравлически длинные трубопроводы, так как местные
потери напора в них незначительны.

Суммарную потерю напора  на  трение  в длинном  трубопроводе  для  турбулентной  области  течения
удобно выразить формулой

                                                        (1)

где Q – расход жидкости на в трубопроводе;

L – длина участков трубопровода, м;

А – удельное сопротивление трубопровода, с2/м6;

т – показатель степени, зависящий от режима движения жидкости.

Для турбулентного режима т =2.

Из уравнения (1) выразим расход.

                                                        (2)

Из уравнения (2) следует, что, при постоянных перепаде напора в фонтанной лифтовой колонне и ее
длине,  уменьшение  удельного гидравлического сопротивления  вызовет  прирост  дебита,  что и  будет
техническим эффектом применения полимерного покрытия труб.

Удельное сопротивление труб:

                                      (3)

где 
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 – коэффициент потерь в трубопроводе; d – диаметр трубопровода.

Из  уравнения  (3)  следует,  что,  при  постоянном  диаметре,  удельное  сопротивление  труб  зависит
только  от  коэффициента  потерь  в  трубопроводе,  который  напрямую  определяется  величиной  затрат
энергии  на  трение,  т.е.  состоянием  смоченной  поверхности  канала,  в  первую  очередь  ее
шероховатостью и материалом.

Сравним  удельное  сопротивление  стальных  НКТ  и  труб  обработанных  защитным  полимерным
покрытием марки АРГОФ.

Материалы  марки  АРГОФ  разработаны  и  запатентованы  ЗАО  «Всесоюзный  научно-
исследовательский  институт  электроизоляционных материалов ВНИИЭИМ» г. Москва, и  производятся
ОАО «Соликамский завод «Урал» г. Соликамск, Пермский край [2].

Удельное сопротивление лифтовой  колонны скважины №103, составленной  из НКТ73*5,5 покрытых
полимером

                                          (4)

где согласно табл. 2.3 Q = 120 м3/сут = 1,3889*10-3 м3/сек;  L =3050м.

Потеря напора на трение в скважине №103

                          (5)

где hпотр – требуемый напор насоса;

Ндин – динамический уровень нефти в скважине, м;

ρн - плотность нефти в н.у.

Рлин – давление линейное, МПа;

Рпр – давление на приеме насоса, МПа

Согласно  табл. 2.3 hпотр =1420,67м; Ндин =1300м; ρн =803 кг/м3; Рдин = 0,8 МПа; Рпр =3,63МПа

 

Удельное сопротивление лифтовой колонны скважины №114, составленной из стальных НКТ73*5,5
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                                          (6)

где согласно табл. 2.3 Q = 150 м3/сут = 1,3889*10-3 м3/сек;  L =3050м.

                                           (7)

где согласно табл. 2.3 Q = 150 м3/сут = 1,7361*10-3 м3/сек;  L =1910м.

Потеря напора на трение в скважине №114

                          (8)

Согласно  табл. 2.3 hпотр =1889,7м; Ндин =1600м; ρн =807 кг/м3; Рдин = 0,8 МПа; Рпр =9,12МПа

Прирост  дебита  из  скважины  в  результате  улучшения  гидравлических  условий  транспортировки
газожидкостной смеси можно оценить по формуле

                                  (9)

Итак, если в фонтанирующей скважине заменить трубы лифтовой колонны со стальных на покрытые
полимером того же диаметра  и  длины, то ее дебит  при  сохранении  перепада  давления  от  воронки  до
устья увеличится кратно по формуле
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   (10)

Увеличение  дебита  в  оценочном  расчете  на  69% показывает, что применение  НКТ  с  полимерным
покрытием  является  перспективным  способом  увеличения  технической  и  экономической
эффективности эксплуатации фонтанирующих скважин.

Рассмотрим скважину № 101 Ростовицкого месторождения до установки НКТПП и после. 

Рассмотрим практическое применение НКТПП на скважинах Ростовицкого месторождения.

На  скважине  №  101  24.04.2020  года  были  установлены  НКТПП  до  установки  на  скважину
наблюдалось постоянное снижение дебита, что видно из прогнозов добычи конца 2019 и начала 2020 г.
Это происходило  из-за  запарафинивания  горизонтального  участка  длиной  2558  м  АСПО  вследствие
чего проходилось делать регулярные химические обработки с периодичностью 2 раза в месяц.

Принято  решение  заменить  горизонтальный  участок  добывающей  скважины  стальных  НКТ  на
НКТПП,  что  привело  к  отказам  от  периодических  обработок  скважин  реагентом  и  сохранения
режимного дебита скважины.

Рассмотрим  затраты  и  потерю  дебита  за  3  месяца  при  использование  стальных  НКТ  на
горизонтальном  участке  скважины  101:  производились  обработки  скважин  реагентом  ФЛЭК  Р-016
объёмом 4,62 тонны с продавкой нефтью 12,138 тонн.

Даты проведения обработок: 10.01.2020 г, 06.02.2020 г., 03.03.2020 г., 31.03.2020 г.

Стоимость одной обработки скважин реагентом составляет: 255138 рублей.

Затраты на обработку скважин реагентом за 3 месяца: 255138*4=1 020 552 рубля.

Затраты на обработку скважин реагентом за 1 год:1 020 552*3=3 061 656 рублей.

Снижение дебита за 3 месяца от регламентного: январь - 150 м3, Февраль - 204 м3, Март - 250 м3.

Потеря дебита за 3 месяца составила: 604 м3.

Обводненность равна 7,7%.

Соответственно потеря нефти составила 557 м3=3528 баррелей.

Сумма  потерь  по  нефти:  количество  баррелей*на  цену  1  барреля  нефти  марки  URALS  на  2020
год=перевод в рубли= 3528*20=70560*77=5 433 120 рублей.

Суммарные потери за 3 месяца составили: =затраты на обработку скважин + сумма потерь нефти =3
061 656+5 433 120=8 494 776 рублей.

После установки на горизонтальный участок НКТПП вызов бригады обработки скважин прекратился,
дебит держался на регламентной отметке без снижения.

В  дальнейшем  на  месторождение  при  вводе  скважин  в  эксплуатацию  начали  практиковать
установку НКТПП до устья скважины, такими скважинами стали №№ 103, 112.
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Рассмотрим скважины с НКТПП и стальные НКТ.

Депарафинизация.

Затраты на депарафинизацию скважин ООО «Лукойл-Пермь» определены высокой интенсивностью
отложений АСПО. Вследствие таких осложняющих факторов как содержание смол в добываемой нефти
(от  4,35% до 11,6%), аномально низкие  начальные  температуры разрабатываемых пластов  (от  +12 до
+19,5 °С) и малый дебит эксплуатируемых скважин (25% фонда работают с дебитом менее 20 м3/сут).

Согласно расчетов, учитывающих разницу  в  стоимости  НКТ-73 мм  с  покрытием  и  обычной  НКТ-73
мм,  а  также  фактические  затраты  на  депарафинизацию  подъемного  лифта  скважин  до  и  после
внедрения,  средний  срок окупаемости  внедрения  составил  147 суток, наибольший  срок окупаемости
248 суток на скважинах ЦБТНГКМ.

Наименьший  срок  окупаемости  98  суток  на  скважинах  Восточного  блока  Талаканского  НГКМ,
ежемесячный экономический эффект 1 млн. 680 тыс. рублей, годовой экономический эффект за 2019 год
13 млн. 107 тыс. рублей.

При  ежедневном  обслуживании  скважин  с  высоким  отложением  АСПО  происходит  большое
количество аварий, что приводит к дополнительным затратам.

Возникают такие аварии как:

большое  отложение  АСПО на  стенках стальных труб,  что  приводит  к  не  проходу  очистного
устройства;

обрыв проволоки;

человеческий фактор;

поломка наземного оборудования;

выброс НСЖ на устья скважины;

травматизм и т.д.

Для устранения большинства аварий требуется вызов подрядной организации.

Ликвидация аварии  с очистным устройством 100 000 рублей  (в зависимости  от сложности  аварии),
очистка НКТ от АСПО 70 000 рублей.

Затраты на горячую отработку при образовании АСПО 120000 рублей.

Затраты на электроэнергию за сутки на работу ПАДУ:

2,2  Кват*6  раз*1,5  часа  работы=20Кват  в  сутки=20*10*30=6000  рублей  в  месяц  =6000*12=72000
рублей в год

При такой интенсивности обслуживания в 2021 году на Ростовицком месторождении со стальными
НКТ было выявлено аварий:

7 обрывов очистного устройства*100 000=700 000 рублей;

обработка горячей нефтью 3 раза*120 000=360 000 рублей;

смена проволоки 8 раз*20000=160 000 рублей.

Дополнительные суммарные затраты за 2021 год=1 292 000 рублей.

При  установке  НКТПП  обслуживание  не  требуется,  так как отсутствуют  отложения  на  внутренней
стенки НКТ, что приводит к экономии 1 292 000 рублей в год и отсутствию потерь дебита при авариях, и
как  следствие  снижение  нагрузки  на  обслуживающий  персонал,  экономия  на количестве
обслуживающего персонала.

Срок службы. 

• 

• 

• 

• 
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Компания  Hilong  Russia  завершила  испытания  образцов  НКТ  с  покрытием  TC3000F  после
эксплуатации в скважинах коррозионного фонда ООО «Газпромнефть-Восток» в течение 1800 суток.

Коррозионный  фонд  ООО  «Газпромнефть-Восток»  характеризуется  высокой  обводненностью
(95-97%), температурой (до 120°С), CO2 и О2 коррозией.

Среднее  время  эксплуатации  НКТ  в  скважине  до  появления  сквозных  локальных  коррозионных
повреждений,  в  том  числе  мейза-коррозии,  колеблется  в  пределах  150-200  суток,  а  минимальное
зафиксированное время эксплуатации НКТ в скважине до появления сквозных коррозионных отверстий
60 суток.

Благодаря  применению  покрытия  ТС  3000F компания  ООО  «Газпромнефть-Восток»  избавилась  от
необходимости замены труб каждые 150 суток на 7 скважинах, а текущая наработка по НКТ с покрытием
ТС3000F составляет более 5 лет, что в 10 раз больше чем в среднем у НКТ без покрытия.

По результатам испытаний были сделаны следующие выводы:

Визуальный  осмотр не выявил наличие дефектов внутреннего антикоррозионного покрытия
серии TC, покрытие имеет равномерную поверхностью без трещин, отслоений, вздутий и прочих
дефектов.

Пробоев  при  определении  диэлектрической  сплошности  по  всему  периметру  фрагментов
НКТП при испытательном напряжении Uи = 5 кВ/мм не обнаружено.

Среднее значение адгезионной  прочности  покрытия  серии  TC методом нормального отрыва
составляет 16 МПа с преобладающим характером отрыва «по клею».

Анализ  микроструктуры  показал,  что  антикоррозионное  покрытие  является  двухслойным.
Нарушений  межслойных  адгезионных  связей  и  адгезионных  связей  на  границе  «покрытие-
металл» не обнаружено.

Наличие  продуктов  коррозии  металла  НКТ  под  покрытием  не  установлено,  т.е.
антикоррозионная защита полностью выполнила свои функции.

По результатам  определения  термокинетических характеристик материала  покрытия  серии
TC каких-либо аномалий, связанных с процессами деструкции материала, не наблюдается.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Рис. Внешний вид образцов после распиловки с внутренним антикоррозионным покрытием серии
TC с наработкой 1800 суток.

Таким образом, на основании вышеизложенной информации можем сделать вывод, о том, что
применение полимерного покрытия для коррозийной защиты нового технического оборудования
позволяет сохранить дебит скважины и снизить эксплуатационные расходы на горизонтально-

направленных скважинах с фонтанной эксплуатацией и электроцентробежным насосам с
применением насосно-компрессорных труб.
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УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН

Аннотация: В статье авторы пытаются определить причины возникновения пожаров на объектах ФСИН 
России, проводимые мероприятия для недопущения возникновения пожаров, пути эффективной 
организации пожарной безопасности. 
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ASSESSMENT OF PUBLIC FIRE HAZARD IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF

THE FPS

Abstract: In the article, the authors try to determine the causes of fires at the facilities of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, the measures taken to prevent the occurrence of fires, and ways to effectively organize fire 
safety.

Keywords: fire safety, Federal Penitentiary Service of Russia, fire, departmental fire protection, emergency 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) — федеральный орган исполнительной 
власти, подведомственный Министерству юстиции РФ, осуществляющий правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
осуждённых, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции 
по контролю за поведением условно осуждённых и осуждённых, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания.

Исправительные учреждения - это комплекс жилых, культурно-бытовых и хозяйственных объектов и 
сооружений, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности осужденных за совершения 
уголовных преступлений. Отличительная черта исправительных учреждений в том, что комплекс работ 
по удовлетворению основных социально-бытовых потребностей и медицинскому обслуживанию, ровно 
как и обеспечение пожарной безопасности возлагается на администрацию учреждения.

На сегодняшний день, в состав уголовно-исполнительной системы входят:

Исправительные колонии (общего, строгого, особого режима);

Колонии-поселения;

Следственные изоляторы;

Воспитательные колонии;
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Тюрьмы;

Лечебно-исправительные учреждения

Исправительные центры;

Уголовно-исполнительные инспекции.

Нормальное  обеспечение  жизнедеятельности  в  исправительных  учреждениях  ФСИН  России  во
многом  зависит  от  состояния  пожарной  безопасности,  так  как  пожары  причиняют  не  только
материальный  колоссальный  ущерб,  но  также  несёт  за  собой  дезорганизацию  деятельности  всего
учреждения  в  целом.   Пожарная  безопасность  – это состояние  защищенности  личности,  имущества,
общества и государства от пожаров[1].

Наиболее важные задачи ведомственной пожарной охраны ФСИН России: обеспечение соблюдения
на  режимных объектах уголовно-исполнительной  системы режима,  предотвращение  побегов  и  иных
противоправных действий осужденных и других лиц, ликвидация пожаров зданий и сооружений жилой
и производственной зон.

Деятельность  ведомственной  пожарной  охраны  ФСИН  России  регламентирована  приказом  ФСИН
России  от  14  января  2014  г.  №  4  «Об  утверждении  Положения  о  ведомственной  пожарной  охране
уголовно-исполнительной  системы»,  приказом  ФСИН  России  от  3  сентября  2007  г.  №  177  «Об
утверждении  наставления  по  организации  деятельности  пожарных  частей,  отдельных  постов,  групп
пожарной  профилактики  ведомственной  пожарной  охраны  учреждений,  исполняющих  наказания,  и
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы».

Согласно официальным  статистическим  данным,  с  2018 года  по настоящее  время  в  учреждениях
ФСИН  Росси  официально  зарегистрировано  свыше  21  пожара  [2].  Исследования  данной  проблемы
показало, что в  настоящее  время  в  исправительных учреждениях ФСИН  России  имеются  недочёты в
обеспечении пожарной безопасности как в жилых, так и на промышленных объектах. Данная проблема
требует изучения и поиск возможных путей решения.

В  исправительных  учреждениях,  с  учетом  специфики  производимых  на  них  работ,  их
местоположения могут возникать следующие пожарные опасности:

-  пожарная  опасность  природного  характера  (пожар в  производственном  деревообрабатывающем
цехе от удара молнии и др.)

- пожарная опасность связанная с хранением и использованием ГСМ;

- пожарная опасность связанная с неисправностью электрических сетей, электрооборудованием;

- пожарная опасность связанная с отопительным оборудованием;

- пожарная опасность связанная с огневыми работами (электросварочные, газосварочные,  и др.)

Как известно,  причины  возникновения  пожаров  разнообразны.  К  основным  причинам
возникновения  пожаров на  объектах исправительных учреждений  ФСИН России  можно отнести: нару
шение  мер  пожарной  безопасности; неисправность  электрических  сетей,  производственного
оборудования; умышленный поджог и др.

Анализ  материалов  служебных расследований  по фактам  зафиксированных в  2019 году пожаров  в
исправительных  учреждениях  показывает,  что  главными  причинами  их  возникновения  послужили:
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (45,4%), неосторожное обращение
с огнем (12.1%). поджоги (9,1%), нарушение правил эксплуатации печного отопления (9,1%). Объектами
пожаров  стали:  административно-бытовые  здания  (24,2%),  жилые  здания  и  помещения  учреждений
УИС  (15,1%). производственные  здания  и  сооружения  (18,2%), сельскохозяйственные  объекты (12,1%),
складские и торговые помещения (6,1%), прочие объекты (21.2%).

При  возникновении  пожара на объектах исправительных учреждений  в первую очередь, создается
ситуация чрезвычайного характера влекущая за собой такие неблагоприятные последствия как:

1.)       Реальная угроза жизни и здоровья лиц, находящихся на объекте;
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2.)  Дезорганизацию  жизнедеятельности  всего  учреждения  обеспечивающего  изоляцию
спецконтингента от общества;

3.)   Осложнение  оперативной  обстановки  при  которой  возникает  возможность  неправомерных
действий со стороны спецокнтингента;

4.)      Причинение колоссального материального ущерба имуществу и др.

За  пожарную  безопасность  на  производственных  объектах  исправительных  учреждений  ФСИН
России отвечают  подразделения  ведомственной  пожарной  охраны.  Для  эффективного  обеспечения
пожарной  безопасности  на  объектах  ведомственная  пожарная  охрана  как  правило,  оснащена
пожарной  техникой,  пожарно-спасательным  оборудованием,  автоматическими  системами  пожарной
сигнализации и др.

Несмотря  на  широкий  спектр  организационных  действий  на  объектах  ФСИН  России,  на
сегодняшний  день  существуют  проблемы  связанные  с  обеспечением  пожарной  безопасности.  Так, 
исследовав  нормативные  документы  в  области  инспекторских  проверок  пожарного  состояния
различных  объектов  учреждений  ФСИН  России  можно  сделать  вывод,   что  отдельные  объекты  не
отвечают условиям безопасного нахождения в них людей [3].

К  недостаткам  обеспечения  пожарной  безопасности  на  объектах  учреждений  ФСИН  России
относятся:  отсутствие  эвакуационных  знаков  пожарной  безопасности,  загромождение  (захламление)
запасных  выходов,  помещения  облицовываются  горючими  материалами.  Зачастую,  на  объектах
находятся  в  неисправном  состоянии,  либо  вообще  отсутствуют  системы  автоматической  пожарной
безопасности.  В  большинстве  учреждений  своевременно  не  выполняются  работы  по  ремонту
оборудования, электрических сетей. А инструктаж по технике безопасности проводится поверхностно.

В первую очередь, для эффективного контроля и надзора за состоянием пожаробезопасности на наш
взгляд, необходимо создать постоянно действующий  орган  в управлениях ФСИН  России  отвечающий
за  проверку  объектов  исправительных  учреждений  на регулярной  основе.  Разработать  совместно  с
региональным  МЧС  России  график  проверок  объектов  ФСИН  России.  Выделить  дополнительные
бюджетные  ассигнования  для  восстановления  удовлетворительного  состояния  помещений,
отвечающих  пожарной  безопасности.  Проведение  тренировок  по  эвакуации  людей  из  зданий  и
помещений при возникновении возможного пожара.

Таким  образом,  пожарная  безопасность  на  объектах  ФСИН  России  это  комплекс  мероприятий,
проводимых сотрудниками учреждений ИК, ведомственной пожарной службой в целях недопущения, а
также  профилактики  возникновения  пожаров.  На  сегодняшний  день  существует  ряд  мер,
обеспечивающих  безопасность  на  производственных  объектах,  но  вместе  с  тем,  существуют  и
проблемы обеспечения поджарой безопасности, которые необходимо решать.
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ДИСКВАЛИФИКАЦИИ КАК МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

Аннотация:  В  данной  статье  рассмотрены  вопросы  дисквалификации  как  мера  административного
наказания.  Выделяются  её  специфические  обстоятельства  применения  и  правила  исполнения.
Дисквалификация  с  полным  основанием  может  рассматриваться  как  редкое  административное
наказание, которое по сравнению с традиционными, такими как штраф или административный арест,
применяется крайне редко.

Ключевые  слова:  дисквалификация,  административные  правонарушения,  дисциплинарная
ответственность, дисквалифицируемое лицо 

DISQUALIFICATIONS AS A MEASURE OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT

Abstract: This  article  discusses  the  issues  of disqualification as  a  measure  of administrative  punishment. Its
specific circumstances of application and rules of execution are highlighted. Disqualification with good reason
can be considered as a rare administrative punishment, which, compared with traditional ones, such as a fine or
administrative arrest, is used extremely rarely. 

Keywords: disqualification, administrative offenses, disciplinary liability, disqualified person 

Дисквалификация  –  это  новый  вид  административного  наказания,  ранее  не  известный
административному  праву  и  характеризующийся  отсутствием  достаточной  разработанности,  как  в
законодательстве,  так  и  в  теории  российского  административного  права,  а  также  сравнительно
небольшой  практикой  применения.  Лишь  некоторые  ученые  затрагивали  отдельные  вопросы,
связанные  непосредственно  с  дисквалификацией,  однако  глубокий  и  всесторонний  анализ  никем
проведен  не  был. Тем  не  менее, сегодня  дисквалификация  – это законодательно установленный  вид
административного  наказания,  который,  несмотря  на  некоторые  проблемы,  все  же  применяется  в
России. В  связи  с  этим, и  наука, и  практика  уже  давно нуждаются  в  фундаментальном  исследовании
данного вида административного наказания.

Дисквалификация  может  быть применена  к физическим лицам, действующим в коммерческих или
некоммерческих  организациях,  являющихся  юридическими  лицами,  независимо  от  их
организационно-правовой формы.

Дисквалификация  может  быть  применена  также  к  арбитражному  управляющему  –  лицу,
назначенному  арбитражным  судом  для  проведения  процедур  банкротства  и  осуществления  иных
полномочий,  установленных  Федеральным  законом  от  26  октября  2002  г.  №  127-ФЗ  «О
несостоятельности (банкротстве)».

В  соответствии  с  п.  2  ст.  20  указанного  Закона  дисквалифицированное  лицо  не  может  быть
назначено  арбитражным  управляющим.  Административная  ответственность  за  осуществление
дисквалифицированным  лицом  деятельности  по  управлению  юридическим  лицом  установлена  ст.
14.23 КоАП.

Дисквалификация  означает  также  лишение  лица  права  занимать  должности  в  исполнительном
органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет). Понятия
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«должность»  применительно  к  юридическим  лицам,  не  являющимся  государственными  органами,
также нет в законодательстве.

За  совершение  административных  правонарушений,  предусмотренных  ч.  1  ст.  14.12  (фиктивное
банкротство), ч. 2 ст. 14.12 (преднамеренное банкротство), ч. 1-5 ст. 14.13 (неправомерные действия при
банкротстве),  ч.  2  ст.  14.31, ч.  1-3 ст.  14.32, ч.  2  ст.  14.33 КоАП,  административное  наказание  в  виде
дисквалификации назначается судьей арбитражного суда.

Судьям арбитражных судов подведомственны также  и  другие  административные правонарушения,
влекущие  дисквалификацию,  совершенные  частноправовыми  субъектами,  в  том  числе  и
индивидуальными  предпринимателями.  При  совершении  административных  правонарушений,
предусмотренных ч. 2 ст. 5.27, ч. 1-2.3, 2.6-3 ст. 19.5 КоАП, производство по которым  осуществляется  в
форме  административного  расследования,  постановление  о  дисквалификации  выносится  судьей
районного  суда.  Судьи  районных  судов  рассматривают  также  и  другие  административные
правонарушения,  влекущие  дисквалификацию,  совершенные  публично–правовыми  субъектами  –
государственными и муниципальными служащими.

Дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  ч.  2,  3  ст.  19.5  КоАП,
подведомственны судьям  в  случаях,  если  орган  или  должностное  лицо,  к которому  поступило дело о
таком  правонарушении,  передает  его  на  рассмотрение  судье.  В  случаях,  когда  административное
расследование  по  делам  об  указанных  правонарушениях  не  проводится,  а  также  при  совершении
правонарушений,  предусмотренных  ч.  4  ст.  14.25  КоАП  (нарушение  законодательства  о
государственной  регистрации  субъектов  предпринимательства),  дисквалификация  назначается
мировым судьей.

Таким  образом,  в  статьях  КоАП,  где  дисквалификация  является  единственным  видом  наказания,
вводится новый, более узкий, вид неоднократности правонарушения, что все–таки требует уточнения в
Общей части КоАП.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: Изучение привязанности в настоящее время является одним из приоритетных 
направлений исследований в психологии. При этом в большей степени в настоящее время изучена 
привязанность в детских возрастах и в меньшей степени на более поздних этапах онтогенеза. В 
данной статье рассматриваются особенности привязанностей у студентов категории детей-сирот в 
условиях получения среднего профессионального образования. Проведенное исследование позволило 
сделать вывод об особенностях эмоциональной привязанности детей-сирот, и о связи привязанности с 
тревожностью, эмоциональными помехами в установлении отношений, мотивацией успеха и боязни 
неудач, аффилиацией на данной стадии возрастного цикла. 

Ключевые слова: привязанность, эмоциональная привязанность, эмоциональная привязанность детей-
сирот 

EMOTIONAL ATTACHMENT OF ORPHANS IN THE CONDITIONS OF RECEIVING

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Abstract: The study of attachment is currently one of the priority areas of research in psychology. At the same 
time, attachment in childhood has been studied to a greater extent and, to a lesser extent, at later stages of 
ontogeny. This article discusses the features of attachments among students of the category of orphans in the 
conditions of receiving secondary vocational education. The study made it possible to draw a conclusion about 
the features of the emotional attachment of orphans, and about the relationship of attachment with anxiety, 
emotional interference in establishing relationships, motivation for success and fear of failure, affiliation at this 
stage of the age cycle. 

Keywords: attachment, emotional attachment, emotional attachment of orphans 

Проблемой исследования отношений привязанности занимались Дж. Боулби, К.Х. Бриш, С. Хейзан, Ф. 
Шейвер, М. Эйнсворт и др. Среди отечественных психологов данную тему изучали Н.Н. Авдеева, М.И. 
Лисина, С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин и др. Изучением особенностей эмоциональной 
привязанности детей-сирот занимались Т.В. Авакян, Г.В. Бурменская, Е.В. Куфтяк, Н.В. Сабельникова и др. 
Особенности формирования опыта надежной привязанности детей-сирот в условия 
организованного обучения и воспитания представлены в работах С.А. Станибула, А.В. Чепелевская, Н.А. 
Халимова и др.

Проведенный теоретический анализ показал, что проблемы психологии привязанности достаточно 
разработаны в современной мировой психологии, однако отечественный опыт исследований в этой 
области не очень большой. Остаются недостаточно изученными отношения привязанности детей-
сирот в условия среднего профессионального образования, в частности формирования надежных 
отношений привязанности детей-сирот.
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Цель, проведенного нами  исследования, заключалась в  выявлении  особенностей  эмоциональной
привязанности  детей-сирот  юношеского  возраста  к  педагогам  и  сверстникам  в  условиях  среднего
профессионального образования.

В основу исследования  положена гипотеза о том, что эмоциональная  привязанность детей-сирот к
педагогам и сверстникам имеет качественное своеобразие.

Эмпирические  методы  исследования  представлены  в  виде  анкетирования  и  тестирования.  Были
использованы  следующие  диагностические  методики:  опросник  привязанности  к  близким  людям
(Н.В. Сабельникова, Д.В. Каширский), опросник мотивации достижения успеха и избегания неудач (А.А.
Реан),  методика  «Определение  уровня  тревожности» (Г.В.  Резапкина),  методика  диагностики  «помех»
(барьеров) в установлении эмоциональных контактов (В.В. Бойко), методика «Мотивация аффилиации»
А. Мехрабиана. Далее анализ полученных результатов проводился путем статистической обработки, где
использовались сравнительный (t-критерий Стьюдента для независимых выборок, U-критерий Манна-
Уитни для независимых выборок) и корреляционный (по Спирмену для определения наличия связей у
детей-сирот  между  шкалами)  анализы  данных.  Эмпирическое  исследование  проводилось  на  базе
КГБПОУ «ААГ» (г. Барнаул). Выборку составили студенты (N = 100) в возрасте от 16 до 21 года (M=17,69),
среди них детей-сирот – 50 чел. (50%), детей из полных семей – 50 чел. (50%).

Представим результаты проведенного исследования. В табл. 1 представлена  оценка  нормальности
распределения по критерию Колмогорова-Смирнова.

Таблица 1. Оценка нормальности распределения детей-сирот и детей из полных семей (критерий
Колмогорова-Смирнова)

Шкала Выборка Z p

Беспокойство (Н.В. Сабельникова, Д.В.

Каширский)

Дети-сироты 0,088 0,200*

Дети из полных

семей
0,102 0,200*

Избегание (Н.В. Сабельникова, Д.В. Каширский)

Дети-сироты 0,085 0,200*

Дети из полных

семей
0,056 0,200*

Уровень тревожности (Г.В. Резапкина)

Дети-сироты 0,144 0,011

Дети из полных

семей
0,140 0,016

Эмоциональная эффективность (В.В. Бойко)

Дети-сироты 0,162 0,002

Дети из полных

семей
0,173 0,001

Неумение управлять эмоциями, дозировать их

(В.В. Бойко)

Дети-сироты 0,274 0,000

Дети из полных

семей
0,247 0,000

Неадекватное проявление эмоций (В.В. Бойко)

Дети-сироты 0,209 0,000

Дети из полных

семей
0,246 0,000

Негибкость, неразвитость, невыразительность

эмоций (В.В. Бойко)

Дети-сироты 0,184 0,000

Дети из полных

семей
0,180 0,000

Доминирование негативных эмоций (В.В. Бойко)

Дети-сироты 0,196 0,000
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Дети из полных

семей
0,204 0,000

Нежелание сближаться с людьми на

эмоциональной основе (В.В. Бойко)

Дети-сироты 0,251 0,000

Дети из полных

семей
0,182 0,000

Мотивация успеха и боязни неудач (А.А. Реан)

Дети-сироты 0,130 0,033

Дети из полных

семей
0,121 0,065*

Продолжение таблицы 1

Шкала Выборка Z p

Шкала стремление к людям (А. Мехрабиан)
Дети-сироты 0,087 0,200*

Дети из полных семей 0,117 0,084*

Боязнь быть отвергнутым (А. Мехрабиан) Дети-сироты 0,100 0,200*

Дети из полных семей 0,133 0,026

Условные  обозначения.  Z  –  статистика  Колмогорова-Смирнова,  p  –  уровень  значимости,  *  –
нормальное распределение.

По табл. 1 видно, что распределения  по шкалам: беспокойство, избегание  (Н.В. Сабельникова, Д.В.
Каширский), стремление к людям (А. Мехрабиан) в выборке студентов, подчинено закону нормального
распределения. Поэтому для  соответствующего сопоставления  был  использован  критерий  Стьюдента
для независимых выборок, а во всех других случаях – непараметрический критерий Манна-Уитни (табл.
2).

Таблица 2. Сравнение особенностей привязанности у детей-сирот и детей из полных семей

Шкала Выборка М Критерий Статистика

Беспокойство

(Н.В. Сабельн

икова,

Д.В. Каширск

ий)

Дети-

сироты
55,76

Критерий Стьюдента 0,434 0,666Дети из

полных

семей

54,08

Избегание

(Н.В. Сабельн

икова,

Д.В. Каширск

ий)

Дети-

сироты
66,34

Критерий Стьюдента 2,104 0,038*Дети из

полных

семей

57,62

Уровень

тревожности

(Г.В.

Резапкина)

Дети-

сироты
7,16

Критерий Манна-Уитни 939,5 0,032*Дети из

полных

семей

5,30
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Эмоциональная

эффективность

(В.В. Бойко)

Дети-

сироты
11,16

Критерий Манна-Уитни 942,0 0,033*Дети из

полных

семей

9,02

Неумение

управлять

эмоциями,

дозировать их

(В.В. Бойко)

Дети-

сироты
2,32

Критерий Манна-Уитни 929,5 0,019*Дети из

полных

семей

1,88

Продолжение таблицы 2

Шкала Выборка М Критерий Статистика p

Неадекватное

проявление

эмоций (В.В.

Бойко)

Дети-

сироты
2,26

Критерий

Манна-

Уитни

1204,0 0,742Дети из

полных

семей

2,30

Негибкость,

неразвитость,

невыразительно

сть эмоций (В.В.

Бойко)

Дети-

сироты
2,46

Критерий

Манна-

Уитни

969,5 0,046*Дети из

полных

семей

1,96

Доминирование

негативных

эмоций

(В.В. Бойко)

Дети-

сироты
2,26

Критерий

Манна-

Уитни

933,0 0,024*Дети из

полных

семей

1,62

Нежелание

сближаться с

людьми на

эмоциональной

основе (В.В.

Бойко)

Дети-

сироты
1,86

Критерий

Манна-

Уитни

968,5 0,045*Дети из

полных

семей

1,26

Мотивация

успеха и боязни

неудач (А.А.

Реан)

Дети-

сироты
12,92

Критерий

Манна-

Уитни

994,0 0,076Дети из

полных

семей

13,96

Стремление к

людям

(А. Мехрабиан)

Дети-

сироты
116,98

Критерий

Стьюден

та

-0,521 0,604
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Дети из

полных

семей

118,60

Боязнь быть

отвергнутым (А.

Мехрабиан)

Дети-

сироты
128,96 Критерий

Манна-

Уитни
826,5 0,003**Дети из

полных

семей

123,96

Условные  обозначения.  p  –  уровень  значимости,  *  –  значимые  различия  на  уровне  0,05;  **  -
значимые различия на уровне 0,01.

По табл. 2 видно,  что значимые  различия  между  сравниваемыми  выборками  выявлены по шкале
«Избегание» методики  «Опыт  близких отношений» (Н.В. Сабельникова,  Д.В. Каширский).  Полученный
результат,  вероятно,  связан  с  тем,  что у  студентов  категории  «дети-сироты» есть  опыт  родительской
депривации, в связи с чем у них происходит утрата базового доверия к миру, эмоционального контакта
с  близкими  и  значимыми  людьми.  В  процессе  получения  среднего  профессионального  образования
дети-сироты по отношению к сверстникам, а также к педагогам (патронатный воспитатель, социальный
педагог, психолог или  преподаватель)  испытывают  недоверие и  недоброжелательность, в связи  с чем
стараются создавать стены между собой и другими. А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых отмечали, что дети-
сироты менее направлены на других людей, в меньшей степени заинтересованы в качестве контакта с
другим человеком, не стремятся  к пониманию внутреннего мира  другого, устают  от  взаимодействия  с
окружающими [1].

Между  группами  студентов  «дети-сироты»  и  «дети  из  полных  семей»  установлены  статистически
значимые различия по шкале тревожности Г.В. Резапкиной. Полученный результат, возможно, связан с
тем,  что  у  сирот  присутствует  недостаток  включения  близкого  человека  в  мир  его  переживаний,
отсутствие  активного  воздействия  на  эмоциональную  сферу,  отсутствие  положительного  опыта,  что
препятствует созданию психологически комфортной атмосферы обучения. Сталкиваясь с постоянными
расхождениями  между  своими  реальными  возможностями  и  тем  высоким  уровнем  достижений,
которого ждут от него значимые люди, сироты испытывают беспокойство, которое легко перерастает в
тревожность.

По  шкалам  «Эмоциональная  эффективность»,  «Неумение  управлять  эмоциями,  дозировать  их»,
«Негибкость,  неразвитость,  невыразительность  эмоций»,  «Доминирование  негативных  эмоций»,
«Нежелание  сближаться  с  людьми  на  эмоциональной  основе» также  имеются  статически  значимые
различия: показатели по этим шкалам выше у детей-сирот. У данной категории респондентов имеется
опыт  травматических  отношений,  когда  их  потребности  в  необходимой  мере  не  удовлетворялись,
чувства игнорировались, в связи с чем они активно применяют разные защитные механизмы, которые
помогают приспосабливаться к нелегкой жизни. Эмоциональные барьеры, которые испытывают сироты
заключаются в страхе, гневе, страдании в отношениях со значимыми людьми.

Студенты-сироты  имеют  также  более  выраженные  показатели  по  шкале  «Боязнь  быть
отвергнутыми». Полученный результат может быть связан с тем, что дети-сироты знакомы с потерями и
недостаточным  эмоциональным  откликом,  в  связи  с  чем  верят,  что  их  могут  отвергнуть.  В
профессиональном  образовании  значимыми  людьми  у  сирот  становятся  сверстники  и  педагоги, они
проецируют  родительские  фигуры  на  значимых  людей,  в  связи  с  чем  и  происходит  боязнь  быть
отвергнутыми.  Отношения  часто  носят  агрессивный  или  зависимый  характер,  используются
неадекватные формы для взаимодействия с окружающими [1].

В  табл.  3  представлены  результаты  корреляционного  анализа  по  Спирмену  в  группе  студентов
категории детей-сирот, так как распределение в этой группе отличается от нормального.

Таблица 3. Корреляционные связи в группе студентов категории детей-сирот между привязанностью
и ее составляющими
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Избегание Беспокойство

Уровень тревожности Г.В. Резапкина)
0,716***

р=0,001

0,788***

р=0,001

Эмоциональная эффективность (В.В. Бойко)
0,679***

р=0,001

0,600***

р=0,001

Неумение управлять эмоциями, дозировать их (В.В. Бойко)
0,458***

р=0,001

0,444***

р=0,001

Неадекватное проявление эмоций (В.В. Бойко)
0,404**

р=0,004

0,374**

р=0,008

Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций (В.В. Бойко)
0,575**

р=0,001

0,506***

Р=0,001

Доминирование негативных эмоций (В.В. Бойко)
0,571***

р=0,001

0,516***

p=0,001

Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе (В.В.

Бойко)

0,486***

р=0,001

0,390**

p=0,005

Мотивация успеха и боязни неудач (А.А. Реан)
-0,379**

р=0,007

-0,340*

р=0,016

Условные  обозначения. *  корреляция  значима  на  уровне  0,05, **  корреляция  значима  на  уровне
0,01, *** корреляция значима на уровне 0,001.

Из  табл.  3  видно,  что  избегание  близких  отношений  и  беспокойство  по  поводу  потери  объекта
привязанности  позитивно  связаны  с  эмоциональной  эффективностью  личности.  Чем  больше  дети-
сироты  не  уверены  в  отношениях  со  значимыми  людьми,  тем  больше  они  проявляют  эмоции,
мешающие  эффективности  их деятельности  и  поведения.  Дети-сироты,  испытывающие  дискомфорт,
сильнее  переживают  при  психологическом  сближении со  значимыми  другими,  тем  самым  у  них
проявляются эмоции, которые мешают устанавливать контакты с людьми.

Согласно  T. Lahousen,  лица  с  избегающим  типом  привязанности  воспринимают  социальные
контакты как потенциально опасные и, следовательно, предпочитают избегать их [3]. А.M. Groh считает,
что ненадежная привязанность связана с более низкой социальной компетентностью со сверстниками
[2].

Установлена  статистически  значимая  положительная  корреляционная  зависимость  избегания
близких отношений и страха потерять объект привязанности с уровнем тревожности студентов-сирот.
Близкие  отношения  данной  категории  испытуемых нередко вызывают  внутренний  конфликт: с  одной
стороны,  они  хотят  близких  отношений,  стремятся  к  ним,  боятся  отвержения,  с  другой  стороны,
испытывают  страх  отвержения,  чувствуют  опасность.  Полученный  результат  подтверждается  в
исследованиях  А.М. Прихожан  и  Н.Н. Толстых,  которые  отмечают,  что  дети-сироты  одновременно
испытывают тревогу и враждебность по отношению к взрослым: с одной стороны, беспокойство о том,
является  ли  он  нужным,  значимым  для  взрослого,  любят  ли  его;  с  другой,  неприятие  взрослого,
подозрительность  и  злобность  в  контакте,  амбивалентное  поведение  [1].  D.Stein  отмечал,  что
избегание  становится  основной  стратегией  совладания  с  тревогой,  при  этом  оно  может
использоваться даже внутри тревожащей ситуации [4].

Выявлены статистически  значимые  отрицательные  корреляции  между  мотивацией  достижения  с
показателями  избегания  и  беспокойства.  Так,  по  мнению  D. Stein, постоянное  избегание  приводит  к
снижению учебной, профессиональной деятельности [4].

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод  об  особенностях  эмоциональной
привязанности  детей-сирот  на  юношеской  стадии  онтогенеза, и  о связи  привязанности  этих детей  с
тревожностью, эмоциональными  помехами  в установлении  отношений, мотивацией  успеха  и  боязни
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неудач.  Таким  образом,  исследование  позволило  расширить  психологические  представления  об
особенностях  эмоциональной  привязанности  детей-сирот  –  студентов  средних  профессиональных
учебных заведений.
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УРАВНЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ

Аннотация: Классическая механика Ньютона для XVII века описала движения планет Солнечной 
системы точно. Настолько точно, что позволила открывать на кончике пера новые. Материальные 
точки в классической механике не светятся, хотя и описывают движения светил, наблюдавшихся 
древнейшими астрономами за 3000 лет до Ньютона. Цель работы – дать исправленное по Рёмеру 
решение уравнения свободного падения. 

Ключевые слова: Светимость материальных точек, поправки Рёмера, абсолютное время 

FREE FALL EQUATION

Abstract: Classical Newtonian mechanics for the 17th century described the motions of the planets in the solar 
system accurately. So precise that it allowed me to open new ones at the tip of the pen. Material points in 
classical mechanics do not glow, although they describe the movements of the luminaries observed by the most 
ancient astronomers 3000 years before Newton. The purpose of this work is to give a solution of the free fall 
equation corrected according to Römer.

Keywords: Luminosity of material points, Römer corrections, absolute time 

АПОЛОГИЯ РЁМЕРА

В «Началах» [1] дано определение. Математическое время по Ньютону абстрактно, абсолютно, и не 
меняет темпа своего хода во всём пространстве.

Главное в [1] – решение задачи двух тел, с чего и берёт начало классическая теоретическая механика.

В современных курсах теоретической механики задача двух тел сводится к двумерной задаче для 
приведённой массы, движущейся под действием тяготения от неподвижного центра с суммарной 
массой этих частиц [5]:

здесь μ – приведённая масса.

Две материальные точки  с массами  m1 и  m2 на расстоянии  R друг от друга до начала наблюдений
неподвижны.

В момент начала наблюдений τ=0 удерживающие их связи исчезают. Они начинают движение под
действием тяготения к центру с начальными скоростями, заданными начальными условиями.

Решения  этой  задачи  дают  все  наблюдаемые  траектории  и  орбиты,  если  пренебречь  влиянием
третьих тел.

Светящиеся точки лежат в основе понятия материальной точки в аналитической механике [3]. Сам
Ньютон  этого  в  своих  «Началах»  не  сформулировал.  Не  будем  путать  это  с  его  корпускулами.  В  его
«Началах»  дано  определение  абстрактного  математического  времени,  но  не  показана  его  связь  со
временем наблюдателя.

Решения  Ньютона  для  задачи  Кеплера  свелись  к  доказательству  геометрических  теорем.
Наблюдатель у него отсутствовал.
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Задержку на движение света, показанную Рёмером за 12 лет до публикации «Начал», по Ньютону
некому измерять и учитывать. Физическая природа света при этом несущественна. Важна конечность
скорости его распространения. В наше время это общепринятый факт. Доказать

это невозможно. Обозначим эту скорость C.

Решим одномерную задачу двух тел с начальными условиями:

этом бесконечна. Это и есть классический результат.

Если взять пару Земля/Солнце и положить r = 0, (3) даёт 64.597... суток. Это - время падения Земли с
её орбиты на Солнце, которое получил ещё Перельман (1882 — 1942, умер в блокадном Ленинграде) в
1929 году [8]. У него получилось 64.523... суток. Наше решение (4) — теоретически точное. Разница уже
во втором знаке. Причина понятна: Перельман в [8] взял продолжительность года в 365 суток ровно и
вычислял  через  законы Кеплера.  Он  просто прикидывал  это значение,  а  в  нашем  решении  период
обращения Земли не используется.

Сближение двух тел должно начаться до того, как станет наблюдаемым. Свету потребуется время,
равное поправке Рёмера, то есть R/C (отрезок CA) по рисунку 1 для того, чтобы достичь наблюдателя в
точке B в момент τ = 0.

При  τ  =  0  приведённая  масса  μ  будет  находится  не  в  точке  A,  а  в  точке  E  по  рисунку  1,  что
соответствует точке F на графике движения AFD.

Ось абсцисс у нас одна, а мы ввели ещё одно время - t - со своим началом отсчёта t = 0.

Отличие кривой АFD от CED и времени t от τ очевидно из соотношения (5):

τ =  t + r/c (5)

В момент встречи тел r = 0, и поправка Рёмера тоже становится равной нулю. По этой причине кривые 

AFD и CED заканчиваются в точке D. Если в [5] положить C=∞
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, времена t и τ  тождественно совпадут. Есть много работ, авторы которых показывают, что Ньютон
именно так и поступил, нигде прямо на это не указав, хотя и был в числе сторонников Рёмера. Не будем
перечислять эти работы, потому что суть не в этом.

При  Ньютоновом  подходе  важны массы,  координаты,  скорости  и  ускорения  материальных точек.
Свойство  светил  светиться  становится  несущественным.  Он  пренебрёг  светимостью.  В  терминах
нашего равенства (5)  он пренебрёг поправкой Рёмера, то есть последним членом в правой части (5).
Конечна скорость света при этом или бесконечна несущественно.

Кривые AFD и CED различны. Они отражают разные законы движения. Мы рассуждаем об аргументах
функций. Наше решение (3) это функция обратная.

Истинное  классическое  Ньютоново  абсолютное  математическое  время  с  равномерным  темпом
своего хода течёт вдоль кривой CED.

Вдоль кривой  AFD время  не  Ньютоново. Оно зависит  от  текущих расстояний  r  в  ходе  движения.
Равномерностью хода оно не обладает, поскольку при падении от r = R до r = 0 поправка Рёмера r/c
непрерывно изменяет своё значение по (5) от своего максимума R/c до нуля.

Но именно это трактуется  во всех курсах теоретической  механики  как классическое  решение  по
Ньютону, хотя сам он никогда такой задачи не ставил и не решал.

Все  наблюдения  астрономов  за  последние  как  минимум  3000  лет  записаны  по  времени
наблюдателя τ, то есть не по времени Ньютона.

Все астрономические таблицы составлялись для моментов наблюдений [4,6,7].

И каталог Гиппарха (129 г. до н.э.), и Птолемеев «Альмагест» (середина II века н.э.), и «Рудольфины»
Кеплера  (1627 г.)  составлены на  основе наблюдений  кульминаций  светил в соответствующие эпохи
наблюдений по времени, которое каждый из них понимал по-своему.

Считается, что астрономические таблицы веками составлялись по времени Ньютона.

Получается, что все ошибались.

Эффект  Рёмера  и  теоретическая  необходимость учёта  его поправок астрономам не  мешали  и  не
мешают.

Современный  астроном  всегда  сможет  вычислить  по  своим  наблюдениям  истинное  положение
планеты на её орбите, если это ему потребуется. Им это не надо. Их интересуют сами объекты, а не их
положения  на  веками  известных  им  орбитах.  Таблицы  нужны  для  наведения  инструментов,  а
ничтожные по величине поправки Рёмера никак этому не мешают.

Подсчёт  по средним  движениям  Юпитера,  например,  даёт  максимальную величину его углового
смещения за время распространения света от его давно известных наблюдаемых положений в 9", что
мало как по сравнению с минимальным, так и максимальным видимыми угловыми диаметрами диска
планеты – около 32" и 50" соответственно.

Вдоль кривой АFD действует классический закон тяготения Ньютона: 

. Сама эта кривая получена на его основе.

Возникает задача о законе тяготения, действующем вдоль кривой CED.

Вернём  светимость  светилам  (материальным  точкам)  и  учтём  поправки,  вызываемые  эффектом
Рёмера [2]. Для этой заметки это не постулат, а восстановление исторической справедливости [3].

Здесь начальные условия такие: 
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При r = 0 (11) даёт скорость встречи C, в отличие от (4).

Из сравнения (9) и (3) видно, что время падения Земли на Солнце возрастает (при r = 0) на ~ 8 минут
- на время движения света от Солнца до Земли. Это - поправка к почти двум месяцам (см. выше), что не
превышает 0.0086%. Эти доли процента с начала ХХ века лежат в основе уверенности в необходимости
пересмотра классических представлений.

Это и различные теории «опережающих потенциалов», и теория Гербера (1854 — 1909), и пр.

Отметим, что от начального расстояния R как в классических и преподаваемых сейчас решениях (3),
(4), так и предлагаемых вместо них решениях (9), (11) зависит лишь время движения до встречи, 

Скорость встречи от этого параметра не зависит. Полагая в (11) R=∞ и возводя обе части в 

квадрат, получаем потенциал, выраженный через вторую космическую скорость, равную в нашем 

случае C, при старте из точки r=0:
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, если кто не помнит. Размерность – ньютон, проверьте). В микромире гравитация по (15) получает 
порядок ядерных сил.

Эффект Рёмера действует и в микромире, хотя чему же там светиться и кому наблюдать? Но даже в 
современной квантовой механике есть электромагнитное взаимодействие, которое распространяется 
со скоростью света.

Для измерения поправок Рёмера на микрорасстояниях потребуется измерять время значительно 
точнее, чем это возможно сейчас. Приставок после аттосекунд 

придётся значительно добавить. Сейчас это невозможно.

Гравитационным радиусом всегда можно пренебречь по сравнению с космическими расстояниями
и пользоваться законом тяготения Ньютона, который и решал задачи только космического масштаба.

Встретились наши частицы.
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Сила, удерживающая их, по (15) бесконечна. Частицы слились. Из двух частиц с массами m1 и m2
возникла третья, обладающая суммарной массой двух предыдущих, М. И без дефекта массы.

Разделить их невозможно.

В микромире расстояние между двумя телами быть равным нулю не может, r ≠ 0. Это будет означать,
что  частицы  проникли  друг  в  друга.  В  аналитической  механике  материальная  точка  это  просто
координаты без размеров и формы, а координаты могут и совпасть. Это и означает r = 0. Материальная
точка  классической  механики,  так  и  не  определённая  Ньютоном  в  его  «Началах»,  это  такая  же
абстракция, как и понятие треугольника в геометрии Евклида. Это могут быть и две падающие друг на
друга галактики, и две звезды, и две корпускулы.

Пространство  и  время  взаимосвязаны  и  в  классической  механике.  Через  наше  равенство  (5).
Наблюдатель  видит  совершенно  искажённую  картину  звёздного  неба.  Это  давно  известный  факт,
излагаемый в университетских учебниках [6]. Но никак не учитываемый при решениях задач.

Заметка, которую вы читаете – это первая попытка такого рода.

Возникает идея предложить безразмерную поправку Рёмера (критерий подобия Рёмера?).

Вернём внимание читателя к рисунку 1. 

Выбор  пар  точек  произволен,  но  тенденция  очевидна.  Эта  безразмерная  поправка  отражает
пространственный масштаб конкретной решаемой задачи. С её помощью, видимо, можно определить
и конкретную границу между макро- и микромиром с точки зрения классики?
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Адаптивная физическая культура — это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями. Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид физической 
культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья. Это деятельность и результаты по созданию 
готовности человека к жизни; оптимизации его состояния и развития; процесс и результат 
человеческой деятельности. Адаптивная физическая культура применяется только для людей со 
стойкими  нарушениями  здоровья. Основные  функции  общеразвивающей  физкультуры: 
оздоровительная: комплекс упражнений подбирается с учетом индивидуальных возможностей 
организма человека, возраста и других факторов. Приведу пример из интервью с заведующей отделом 
медицинской реабилитации Центра Мешалкина Таисией Валентиновной Кузнецовой . Она утверждает 
следующее: кардиореабилитация - неотъемлемая составляющая лечения пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, позволяющая закрепить и приумножить успех хирургического 
вмешательства. Она призвана предотвратить послеоперационные осложнения, улучшить качество 
жизни пациента, помочь ему достичь скорейшей физической, психологической и социальной 
адаптации. Врач по лечебной физкультуре индивидуально каждому пациенту рекомендует, какое 
расстояние и с какой скоростью ему необходимо проходить ежедневно для поддержания физической 
формы. В арсенале врачей имеется большое количество высокоэффективных препаратов, снижающих 
артериальное давление. К сожалению, часто медикаментозная терапия бывает недостаточно 
эффективна. Снижение веса, внутреннего напряжения, физическая активность, положительные 
эмоции являются неотъемлемой частью лечения гипертонии. Таким образом, постепенно, исключая 
или уменьшая факторы риска, улучшая общее состояние за счет правильного дыхания и питания, 
физической активности, гармонизации настроения, можно регулировать медикаментозную терапию, 
снижая дозы препаратов.

 Связь с инфарктом и физической культурой, что можно , что нельзя выполнять:

Со слов врача Таисии Валентиновны нужно следовать следующим назначениям после 
произошедшей трагедии: Первая - это пациенты, находящиеся в процессе выздоровления после 
выписки из кардиохирургического стационара, длительность данного периода до 12 недель после 
перенесенных хирургических вмешательств или перенесенного инфаркта миокарда. Вторая - пациенты 
через 4-12 месяцев после оперативного лечения. Именно на втором этапе реабилитации 
разворачивается полный набор медицинских мероприятий, направленных на восстановительный
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процесс,  длительность  мероприятий  составляет  до  двух  часов  в  день.  Специалисты
мультидисциплинарной  бригады  составляют  реабилитационную  программу  с  учетом  особенностей
каждого  пациента.  Особое  внимание  уделяется  физической  реабилитации,  так  как  для  пациентов  с
сердечно-сосудистыми  заболеваниями  лечебная  физкультура  и  дыхательная  гимнастика  являются
определяющими  составляющими  реабилитации.  Третий  этап  медицинской  реабилитации  является
амбулаторным. Он  предназначен  для  пациентов,  перенесших  операцию  более  года  назад.  Когда
пациент становится более осознанным, адаптированным к новым возможностям организма. Именно у
таких людей можно использовать полных комплекс мероприятий, который может продолжаться до трех
часов в день, включая кардиотренировки, бальнеопроцедуры и многое другое.

Показания и противопоказания к физическим тренировкам:

По  данным  общероссийской  общественной  организации  «Российского  общества
кардиосоматической  реабилитации  и  вторичной  профилактики  Российское  кардиологическое
общество»  следует  :  показания  и  противопоказания  к  физическим  тренировкам   показаны  всем
больным с инфарктом миокарда, не имеющим противопоказаний. Противопоказаниями к физическим
тренировкам  являются:  -  острый  коронарный  синдром;  -  острая  и  подострая  аневризма  ЛЖ,
подтвержденная  инструментальными  методами  диагностики;   -  нарушения  сердечного  ритма:
желудочковые  экстрасистолы  и  тахикардия  опасных  градаций,  пароксизмальные  тахиаритмии,
возникающие  при  физической  нагрузке,  не  корригируемые  оптимальной  терапией;  -  нарушения
проводимости: сино-атриальная  и  атрио-вентрикулярная  блокады 2-3-ей  степени, кроме  пациентов  с
имплантированными  кардиостимуляторами;  -  стабильная  артериальная  гипертония  или
гипертоническая реакция на физические нагрузки  с повышением систолического АД более 180 мм рт.
ст.,  диастолического  выше  100  мм  рт.  ст.,  не  корригируемые  оптимальной  антигипертензивной
терапией;  37  -  снижение  систолического  артериального  давления  ≥20  мм  рт.  ст.  при  физических
нагрузках;  -  выраженный  аортальный  стеноз;  -  синкопальные  состояния;  -  острый  перикардит,
миокардит;  -  атеросклероз  сосудов  нижних  конечностей  (3  ст.);  -  неконтролируемый  СД;  -
тромбоэмболия или  тромбофлебит (в сроки  до 3 мес.); - острое нарушение мозгового кровообращения
или  транзиторная  ишемическая  атака  (в сроки  до 3 мес.)  - острое  инфекционное  заболевание  (в том
числе и вирусные инфекции).

Структура программы физической терапии после острого инфаркта миокарда.

В  программы  контролируемых  групповых  физических  тренировок  привлекаются  больные,
перенесшие  острый  инфаркт  миокарда,  не  ранее,  чем  через  3  недели  от  начала  ОИМ.  Программа
физических  состоит  из  трёх  этапов:  подготовительного  (10-12  занятий),  основного  (25  занятий)  и
поддерживающего (количество занятий не ограничено). Занятия проводятся в спортивном зале 3 раза
в неделю. Представленная программа безопасна и высокоэффективна. При её применении в течение 1
года  в Российском  исследовании  Физические  Тренировки  на  Постстационарном  этапе  Реабилитации
после  Острых  Коронарных  Инцидентов)  произошло  достоверное  снижение  частоты  сердечно-
сосудистых конечных» точек (смерть, ОИМ, ОКС, инсульт, тромбоэмболии) на 62,8% .

 

Методы контроля состояния пациента во время физических тренировок.

Контроль  состояния  больных  перед  началом  и  во  время  физических  тренировок  первое  и
обязательное  условие, обеспечивающее  их безопасность. В  процессе  ФТ  простейшими  и достаточно
информативными  методами  текущего  контроля  клинического  состояния  больных  являются  опрос,
осмотр, измерение АД и пульса.

Таблица 1.

Оценка типа реакции больных на тренировочные ФН (по Фогельсону Л.И. в модификации Аронова

Д.М., 1983)

 

Показатель
Реакция
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физиологическое промежуточная патологическая

Клинические данные

Утомление

Умеренное или

выраженное, но

быстро проходящее

Выраженное, проходящее

в течение 5 минут

Выраженное, длительно

сохраняющееся

Боль в

области

сердца

Нет

Нерегулярная легко

купируется без

нитроглицерина

Боль снимается только

нитроглицерином

Одышка Нет
Незначительная, быстро

проходит (3-5 минут)

Выраженное, длительно

сохраняющееся

АД и пульс

В пределах,

рекомендуемых при

физ. тренировках

Кратковременное (5

минут) превышение

рекомендуемых пределов

восстановления 5-10

минут

Длительное (более 5 минут)

превышение рекомендуемых

пределов восстановления

более10 минут или урежение

ЧСС

Электрокардиографические данные

Смещение

сегмента ST
Не более 0,5мм

Ишемическое, до 1 мм с

восстановлением через

3-5 минут

Ишемическое, более 2 мм с

восстановлением через 5

минут и более

Аритмии Нет
Единичные (4:40)

экстрасистолы
Выраженные пароксимальные

Нарушение

проводимос

ти

Нет

Нарушения внут-

рижелудочковой

проводимости с шириной

QRS не более 0,12 сек

Блокада ветвей пучка Гиса,

атриовентикулярная блокада

 

Заключение

Исходя  из  вышеперечисленного,  могу  сказать  ,  что  по  данным  Всемирной  Организации
Здравоохранения  в  результате  ишемической  болезни  сердца  (ИБС)  человечество  потеряло  7,4  млн.
жителей за 2012 г., причём более 1/3 из них приходится на лиц трудоспособного возраста.

Наряду  с  медикаментозной  терапией  в  восстановительном  лечении  больных ИБС  имеет  большое
значение  физическая  реабилитация. Естественным продолжением госпитальной  фазы реабилитации
больных  перенесших  инфаркт  миокарда  (ИМ)  является  восстановительное  лечение  в условиях
специализированного кардиологического отделения,  которое  предполагает  постепенное  расширение
двигательного режима и увеличение объема двигательной активности.

В  настоящее  время  основным  компонентом  программ  кардиореабилитации  являются  физические
тренировки.  Многочисленные  мета-анализы  позволили  установить,  что  физические  тренировки
достоверно и существенно снижают общую (на 20%) и кардиальную (на 26%) смертность.

В  настоящее  время  в  нашей  стране  существует  три  этапа  реабилитации  больных  инфарктом
миокарда:  стационарный,  санаторный  и  реабилитация  в  амбулаторно-поликлинических  условиях.
Следует отметить, что потребность в санаторной реабилитации больных, перенесших острый инфаркт
миокарда, удовлетворяется  лишь частично . Вместе с тем, до настоящего времени  остаётся  открытым
вопрос о создании оптимальных программ реабилитации больных после острого инфаркта миокарда.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТА

Аннотация:  Рассматривается  влияние  психологической  подготовки  футболистов  на  формирование
технической  и  физической  подготовленности  по  средством  анализа  комплексных  исследований  их
психического  и  волевого  состояния  игроков.  Выявлено,  что  все  процессы  подготовки  связаны  между
собой  и  развивают  у  футболистов  определенные  личностно-психологические  качества.  Влияние
психологической  готовности  качеств  футболистов  на  уровень  физической  и  технической  подготовки
является  очень  существенным.  Оно  выражается  в  качестве  игры,  динамике  и  уровне  технического
мастерства и способности переносить разные виды нагрузок.

Ключевые  слова:  темперамент,  качества,  подготовка,  футболисты,  особенности,  деятельность,
физическая, техническая, психологическая, волевая 

PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF A FOOTBALL PLAYER

Abstract: The influence of the psychological preparation of football players on the formation of technical and
physical readiness is considered by means of the analysis of complex studies of their mental and volitional state
of the players. It was revealed that all training processes are interconnected and develop certain personal and
psychological qualities in football players. The influence of the psychological readiness of the qualities of football
players on the level of physical and technical training is very significant. It is expressed in the quality of the game,
the dynamics and the level of technical skill and ability to endure different types of loads. 

Keywords: temperament, qualities, training, football players, features, activity, physical, technical, psychological,
volitional 

Актуальность.  Высокая  сложность  соревновательной  деятельности  футболиста  предъявляет
высокие требования ко всем сторонам подготовленности игрока. Так, при необходимости действовать в
условиях  жесткого  единоборства,  находясь  в  нестандартных  ситуациях  при  дефиците  времени  и
пространства, футболист должен надежно и эффективно решать постоянно возникающие технические
и  тактические  задачи,  подавлять  тревожность  и  проявлять  активную  умственную  деятельность.
уровнем психо-функционального состояния, координационных способностей, психологической и стресс
– стойкостью [3, 5].

Ведущее  место  сегодняшний  день,  несомненно,  занимает  анализ  влияния  психологической
готовности  футболистов  на  уровень  их  физической  и  технической  подготовленности  [2,  8].  Особое
значение  имеет  анализ  качеств,  ее  характеризующих,  которые  учитывается  при  разработке
индивидуальных планов подготовки футболистов. Для этого определяются такие основные качества (их
уровень)  как  активность,  реактивность,  общая  мобильность,  пластичность  приспособленности  к
внешним  действиям,  темп реакции,  выносливость,  стойкость,  сила  реакций  и  другие,  которые  могут
способствовать  достижению  успеха  или  приводить  к  неудачам  [6,  8].  Поэтому  тема  актуальна  в
современных условиях развития спорта и требует детального исследования.

Исследованием  данной  темы занималось множество учёных [1, 6, 7-9]. Но в современном  футболе
нарастает  скорость  выполнения  игровых  действий,  растет  разнообразие  тактических  комбинаций,
сложность  взаимодействия  игроков  в  команде,  а  при  этом  значительно  повышаются  требования  к
функциональной  подготовленности  футболистов,  учету  их  индивидуально-психологических
особенностей,  правильному  определению  индивидуального  стиля  деятельности  в  соревнованиях  и
игрового  амплуа  [1,  2,  4].  При  том,  что  на  сегодняшний  день  психологической  подготовке  уделяется
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много времени, все равно остается ряд проблем: воспитание воли к победе, воспитание настойчивости,
стойкости  в  тренировочном  процессе  и  играх,  воспитание  боевого  духа,  формирование  мотивации
спортивных  достижений,  составление  предпосылок  к  саморегулированию  психического  состояния
самоорганизации  психической  деятельности  [8].  Поэтому  эта  тема  является  проблемной  для
современного футбола и требует рассмотрения.

Цель исследования: анализ влияния особенностей психологической подготовки футболистов.

Методы  исследования. Для  достижения  цели  исследования  были  использованы  теоретические
методы  педагогического  исследования.  Организация  исследования  базируется  на  современной
научной  литературе,  которая  дает  достаточно  широкую  и  необходимую  информацию  об  изучаемой
теме.  При  этом  в  работе  используются  следующие  методы:  анализ  и  синтез,  абстрагирование,
индукция и дедукция, аннотирование, метод сравнения, метод систематизации.

Результаты  исследования  и  их  обсуждение. Анализ  литературы  показал,  что  психологическая
подготовка – равноценный компонент всего тренировочного процесса.

Для  психологической  подготовки  в  процессе  тренировочных  занятий  применяются  специальные
упражнения,  требующие  от  игроков  определенных  усилий.  В  каждом  из  упражнений  футболист
сталкивается с разными трудностями, а преодоление их способствует закаливанию характера человека,
воспитанию его воли, настойчивости  в достижении  цели. При  этом, огромное  значение  для  учебного
процесса  имеет  воспитание  у  учащихся  дисциплинированности  и  инициативности.  Педагогические
наблюдения показали, что воспитание у учащихся этих качеств способствует обучению подчинять свои
действия  интересам  коллектива  [1,  9].  Это  определяет  одну  из  сторон  психологической  подготовки
футболистов.

Ее  важность в  представленном  выше  аспекте  определяется  пониманием  того, что что спортсмену,
который  относится  с  уважением  к коллективу, будет  настойчиво бороться  за  достижение  своей  цели
вместе  с  товарищами  по  команде,  значительно  легче  преодолевать  трудности  на  тренировках  и  во
время соревнований.

Некоторые  тренеры  убеждениями  и  разъяснениями  создают  у  футболистов  настроение,
помогающее  сохранить  их  боеспособность  от  начала  и  до  конца  соревнования.  Кроме  этого,
положительно  влияют  на  товарищей  по  команде  футболисты,  умеющие  контролировать  свое
психологическое  состояние.  Важной  частью  регулирования  психической  напряженности  является
выработка  рациональной  стратегии  отношения  спортсмена  к  ошибкам  и  неудачным  выступлениям,
что отражается на активной их позиции [3, 4, 8].

Если  учесть,  что  множество  психических,  психофизиологических  или  физических  качеств
футболистов являются антагонистами (например, возбудимость и тормозной контроль, возбудимость и
координированность,  общая  выносливость  и  максимальная  скорость  бега  и  др.),  то  одновременное
развитие  этих  качеств  положительно  повлияет  на  уровень  физической  и  технической,  а  это
свидетельствует  о  крепкой  взаимосвязи  подготовленности  спортсменов  с  их  психологическими
качествами [3].

Следовательно, при формировании рационального процесса психологической подготовки требуется
выявление  индивидуально-типологических  свойств  футболистов.  Этот  процесс  достаточно  сложный.
Однако  он  оказывает  наибольшее  влияние  на  строительство  индивидуальной  программы  развития
определенных способностей и стабильного формирования положительных качеств футболиста.

Многие тренеры используют метод индивидуальной тренировки. Только благодаря ему происходит
как  физическая,  так  и  морально-психологическая  взаимосвязь,  которая  укрепляет  доверие  между
тренером  и  игроком, а  также  способность развить наиболее  подходящие  качества  для  игрока. В  этой
связи  существует  ряд  преимуществ  индивидуальной  тренировки,  базирующейся  на  особенностях
психики  игрока,  среди  которых:  индивидуализируется  дозировка  нагрузки,  индивидуализируется
руководство,  коррекция  и  контроль,  обеспечивается  воспитание  самостоятельности  и  чувство
ответственности,  развиваются  такие  волевые  качества,  как  настойчивость  и  вера  в  себя,
увеличиваются возможности тренера создавать эффективное влияние на тренирующегося [9].
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Необходимо  также  внимательно  отслеживать  особенности  поведения  и  игровой  деятельности
футболиста,  анализировать  стабильность  выполнения  технических  приемов  и  эффективность
тактического мышления, проявления эмоциональных реакций, быстроту развития утомления, характер
взаимоотношений с тренерами и игроками своей команды и команды-соперника.

Помимо  индивидуально-типологических  свойств  на  физическую  и  техническую  подготовку
оказывают  большое  влияние  личностно-психологические  качества  футболиста. К ним  можно отнести
целый  комплекс  разных  качеств,  существование  которых  показывает  возможность  успешного  и
всестороннего  развития  футболиста  в  его  профессиональной деятельности  [7].  Именно  с  помощью
средств  психологической  подготовки  возможно  эффективно  выявлять  и  успешно  влиять  на  данные
особенности, повышая качество процесса подготовки игроков.

Психологическая  готовность  непосредственно  влияет  на  общую  подготовку  и  является  одной  из
важнейших оставляющих в  процессе  подготовки  индивидуально-тренировочной  программы. Поэтому
не следует забывать об анализе этих психологических качеств и при отборе футболистов, определении
их  роли  в  игровой  деятельности  и  конечно  построения  для  них  индивидуальной  и  эффективной
программы, которая будет способствовать мощному развитию.

Выводы. Следовательно, все процессы подготовки связаны между собой и развивают у футболистов
определенные  индивидуально-психологические  качества.  Эти  качества  нуждаются  в
совершенствовании  и  постоянном  бесперебойном  развитии  в  процессе  профессиональной
деятельности.  Это  возможно  сделать  только  с  помощью  постоянной  тренировки  и  выполнения
основных упражнений, оказывающих влияние  на  уровень технической  подготовки  и  формирующих у
игроков  новые  индивидуально-психологические  качества, которые  повлияют  на  достижение  успеха  в
будущем  путем  создания  целенаправленной,  решительной,  инициативной  волевой  части  психики.
Влияние  психологической  подготовки  на  уровень  физической  и  технической  подготовки  очень
существенно  и  выражается  в  качестве  игры,  динамике  и  уровне  технического  мастерства,  а  также
способности  переносить  различные  виды  нагрузок.  Полученные  в  ходе  исследования  данные  о
психологических  состояниях  футболистов,  позволяет  тренеру  своевременно  проектировать
многолетний  тренировочный  процесс,  формировать  оригинальную  технику  игры,  максимально
развивать  психические  качества,  составляющие  структуру  специальных  способностей  спортсмена,  и
поиск путей компенсации «отсталых звеньев».
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ФЕДЕРАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Аннотация: В статье проанализирована система взаимодействия органов государственного контроля 
(надзора) с органами муниципального контроля при составлении ежегодных планов и проведении 
плановых проверок. Выявлены некоторые недочёты при их взаимодействии и даны предложения по их 
устранению. 
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FAULTS OF THE PLANNING SYSTEM OF ANNUAL SCHEDULED INSPECTIONS AND

THE PROCEDURE FOR THEIR CARRYING OUT BY STATE BODIES OF FEDERAL AND

MUNICIPAL LAND CONTROL

Abstract: The article analyzes the system of interaction between state control (supervision) bodies and municipal 
control bodies in the preparation of annual plans and scheduled inspections. Some shortcomings in their 
interaction are revealed and proposals for their elimination are given. 

Keywords: state control (supervision) bodies, municipal control bodies, scheduled inspections, land 
control, inspection, control, land protection 

Согласно Земельному законодательству Российской Федерации различают три вида земельного 
контроля: государственный, муниципальный и общественный. За проведение контроля отвечают 
федеральные органы государственного контроля, органы муниципального контроля и общественные 
экологические инспектора [4].

Эффективность охраны земель в Российской Федерации уже давно справедливо критикуется, в том 
числе и в средствах массовой информации. Отсутствие массовых и скоординированных мероприятий по 
профилактике земельных правонарушений, эффективных методик для планирования проверок 
соблюдения земельного законодательства, слабое, часто формальное, взаимодействий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, усугубляющееся неграмотно 
составленными правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, масса бюрократических элементов, осложняющих и затягивающих процедуру 
подготовки и проведения контроля (надзора), а также коррупционная составляющая вопроса  приводит к 
низкому уровню ответственности землепользователей, сложностям осуществления и снижению 
эффективности проводимого земельного контроля (надзора) [5].

Также стоит отметить, что грамотное проведение контроля земель обеспечивает собираемость 
земельного налога, от чего зависит наполнение муниципального бюджета.
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Поэтому  вопросы  преобразования  и  изменения  или  даже  частичной  реорганизации  системы
контроля земель актуальны в настоящее время и им необходимо уделять соответствующее внимание.

Минусом существующего порядка  проведения  земельного контроля  является  плохо проработанная
организация  взаимодействия  между  органами  осуществляющими  контроль  за  землями  на  разных
уровнях [3].

Согласно правилам  взаимодействия  органов, осуществляющих земельный  федеральный  надзор, с
органами,  осуществляющими  земельный  контроль  муниципальный,  относительно  обработки
результатов  проверки  и  действий, последующих за  ней, взаимодействие  осуществляется  следующим
образом:

1. В  случае  выявления  в процессе  проведения  проверки  в рамках осуществления  муниципального
земельного  контроля  несоответствия  требований  земельного  законодательства,  за  которое
предусмотрена  административная  и  иная  ответственность,  органы  земельного  контроля  на
муниципальном  уровне  в течение  3 рабочих дней  со дня  составления  акта  проверки  направляют  его
копию  с  указанием  информации  о  наличии  признаков  выявленного  нарушения  в  структурное
подразделение  территориального  органа  земельного  надзора  федерального  уровня  по
соответствующему  муниципальному  образованию  (либо  в  случае  отсутствия  данного  структурного
подразделения  -  в  территориальный  орган  государственного  земельного  надзора  федерального
уровня) [2].

2.  В  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  поступления  от  органа  земельного  контроля
муниципального  уровня  копии  акта  проверки,  структурное  подразделение  территориального  органа
земельного надзора  федерального уровня  по соответствующему муниципальному образованию (либо
территориальный  орган  земельного  надзора  федерального  уровня)  обязано  рассмотреть  в  пределах
своей  компетенции  указанную  копию  акта,  принять  решение  о  возбуждении  дела  об
административном  правонарушении  либо  об  отказе  в  возбуждении  дела  об  административном
правонарушении  и  в течение  3 рабочих дней  со дня  принятия  решения  направить копию принятого
решения в орган земельного контроля на муниципальном уровне в электронной форме, подписанного
квалифицированной  электронной  подписью  уполномоченного  должностного  лица  органа
муниципального  земельного  контроля,  или  в  случае  невозможности  направления  в  электронной 
форме – в бумажном виде [1].

Таким образом органы земельного контроля на муниципальном и федеральном уровне выполняют
одну  и  туже  работу  по  анализу  результатов  проверки  два  раза.  Также  стоит  отметить,  что  большим
недостатком  является  разделение  деятельности  по  контролю  за  соблюдением  земельного
законодательства  конкретным  лицом,  так  как  принятие  решения  осуществляет  орган  федерального
контроля,  который  этот  контроль  не  проводил.  Данные  недочёты влекут  за  собой  нерациональность
проведения  земельного  контроля  и  значительное  увеличение  времени  его  проведения,  также
возникает  вероятность  потери  каких-либо  сведений,  относящихся  к  делу  при  передачи  материалов
проверки.

На мой взгляд, упразднение органов муниципального земельного контроля и передача их функций
органам государственного  федерального  земельного  контроля  с  созданием  дополнительного  числа
отделений  последних в  субъектах РФ  решат  вышеуказанные  проблемы по средствам  централизации
деятельности, по государственному и муниципальному земельному контролю, в одном органе.
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Аннотация: Усиление военной и геополитической напряженности в мире, обусловливает 
необходимостью совершенствования деятельности государственных институтов в области закупок, 
осуществляемых ведущим оборонным ведомством страны, а также повышение финансовой 
эффективности в сфере исполнения государственного заказа. Обеспечение своевременного и 
качественного удовлетворения нужд государства в области национальной обороны и безопасности 
превращается в главную стратегическую задачу. 
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PROBLEMS OF ORGANIZING PUBLIC PROCUREMENT IN THE EASTERN MILITARY
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Abstract: The strengthening of military and geopolitical tensions in the world necessitates the improvement of 
the activities of state institutions in the field of procurement carried out by the country's leading defense 
department, as well as an increase in financial efficiency in the field of execution of state orders. Ensuring timely 
and high-quality satisfaction of the needs of the state in the field of national defense and security is turning into 
the main strategic task. 
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Учитывая, что для достижения целей, направленных на поддержание войск (сил) в постоянной 
готовности к выполнению задач по предназначению, по номенклатурам материально-технического 
обеспечения вооруженных сил Российской Федерации РФ (далее - МТО ВС РФ) в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) ежегодно 
заключается и подлежит исполнению в среднем 6,5–8,5 тыс. контрактов, то новые правовые веяния в 
первую очередь должны упростить и систематизировать порядок осуществления столь большого 
количества ежегодных закупок в будущем.

Вместе с тем негативная практика реализации предшествующих государственных программ 
вооружения, текущие проблемы формирования государственного заказа и его исполнения посредством 
закупок Министерства обороны РФ демонстрируют наличие коренных проблем в этой сфере публичных 
отношений. Обозначенные факторы предопределяют высокую актуальность теоретической и 
практической разработки методического контента в области государственных закупок оборонного 
ведомства и государственного сектора экономики.

За последние годы закупочная деятельность претерпела существенные изменения, затронувшие 
закупки силовых ведомств и систему МТО ВС РФ,
в т.ч.:

– переход от открытых к закрытым электронным процедурам на специализированной площадке;

– принятия ограничительных мер по закупке товаров иностранного производства;
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–  возможности  приобретения  продукции  у  единственного  поставщика  без  проведения  торгово-
закупочной процедуры (в исключительных случаях)
и т.п.

В целях повышения уровня информационной безопасности о закупках, Министерство обороны РФ с
2018  года  было  включено  в  перечень  заказчиков,  осуществляющих  закупки  товаров,  работ,  услуг  с
применением
закрытых электронных процедур. С 01.01.2018 г. все конкурентные
закупки осуществляются на специализированной площадке
ООО  «Автоматизированная  система  торгов  государственного  оборонного  заказа».  Документация  о
закупке стала доступна только аккредитованным лицам, имеющим доступ к торговой площадке.

По  мнению  директора  Центра  анализа  мировой  торговли  оружием Игоря  Коротченко - Закрытие
государственных закупок российских силовых ведомств лишает информации иностранные разведки.

Несмотря  на  проводимые  существенные  изменения  законодательства  в  сфере  контрактной
системы,  остается  множество  проблем.  Одна  из  проблем  заключается  в  том,  что  Закон  ФЗ-44
устанавливает единые требования проведения закупочной деятельности для заказчиков всех уровней
(федерального,  субъекта  и  муниципалитета),  что  является  некорректным  для  реализации
государственного  заказа,  так  как  у  различных  заказчиков  различная  финансовая  растрата.
Следовательно,  не  всегда  установленные  жесткие  рамки  соблюдаются  заказчиками,  из-за  чего
возникают  различные  проблемы  в  виде  появления  третьих  лиц,  которые  формально  выигрывают  в
торгах и передают местным исполнителям уже готовые контракты, то есть происходит фальсификация
документации государственного контракта.

Вторая проблема виднеется на противоречии принципов российской контрактной системы и самих
норм  Закона  ФЗ-44,  где  предоставляется  полная  свобода  участникам  контрактных  отношений  и
одновременно  устанавливаются  жесткие  правила  для  ведения  изучаемой  процедуры  (например,
мониторинг  конкурсных  торгов,  создание  контрактной  службы,  банковская  гарантия  и  другие).  В
результате  этого  заказчик  может  быть  обвинен  в  нарушении  российского  законодательства  и
полностью  понести  юридическую  ответственность.  Третья  проблема  отражает  неполноту  и
несовершенство  нормативно-правовой  базы  контрактной  системы  РФ.  Участники  государственного
заказа  в  некоторых  случаях  собственноручно  додумывают  некоторые  правила  реализации  закупок.
Изначально отталкиваясь от  ранее  действующего, но ныне  утратившего силу федерального закона  о
контрактной системе РФ (Федеральный закон
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ), который с первых дней его существования подкреплялся
целым массивом подзаконных актов, Закон ФЗ-44 подкрепляется «слабой» нормативной базой, включая
всего лишь несколько постановлений  правительства  РФ. Помимо этого, можно выделить следующие
проблемы,  касающиеся  правового  регулирования  контрактной  системы  РФ.  Проблема  комплексного
использования всей процедуры контрактной системы, начиная
от  планирования  государственного  заказа  и  заканчивая  нормированием,  обоснованием  закупки  и
созданием  определенной  документации.  Контрактная  система  в  целом  является  эффективным
инструментом финансового снабжения только при комплексном использовании всех ее инструментов
и методов. В настоящее время не все инструменты современной контрактной системы используются в
полной  мере  (пример:  выходит  из  строя  единая  информационная  система,  а  официальный  сайт
государственных закупок работает с техническими перебоями).

В  настоящее  время  отсутствует  специальный  орган  по  разъяснению  законодательства  о
контрактной системе, что, в свою очередь, является минусом для правопонимания ее сути и точности
процедуры  реализации  государственного  заказа.  Министерство  экономического  развития  такими
полномочиями  не  обладает.  В  качестве примеров  указанной  проблемы  следует  привести  отсутствие
единообразия, сложность координации  и  ограниченность подходов  к централизации  закупок. В  ряде
случаев  передача  закупок  уполномоченным  органам  (учреждениям)  приводит  к  недоучету
потребностей  заказчиков,  несоответствующему  их  требованиям  качеству  закупочной  деятельности.
При  этом  на  федеральном  уровне  в  настоящее  время  уполномоченные  органы  (учреждения)
отсутствуют, несмотря на положительный мировой опыт таких решений. Несмотря на бурное развитие
контрактной  системы  РФ,  в  настоящее  время  отсутствует  единая  подготовка  и  аттестация  кадров.  В
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соответствии  с  российским  законодательством  о контрактной  системе  члены закупочной  комиссии  и
контрактной  службы  в  обязательном  порядке  должны  пройти  определенную  подготовку  и
квалификацию. В связи  с этим в настоящее время  появилось множество организаций  по повышению
квалификации  служащих в сфере  контрактной  системы, которые  выдают  необходимую документацию
за  бесценок.  В  результате  этого  участились  случаи  мошенничества  и  коррупции,  принцип
профессионализма  тоже  в  некоторой  степени  утратил  свое  место  в  качестве  основополагающего
начала.  Наблюдается  и  несбалансированность  системы  поощрения  и  наказания  контрактных
служащих,  что  является  главным  очагом  взяток,  текучести  кадров  и  коррупционных  явлений.
Законодательство не предусматривает определенные поощрения, а штрафные санкции сопоставимы с
размерами  зарплат.  Многочисленная  судебная  практика  доказывает  сказанное.  Что касается  оценки
эффективности  работы  контрактных  служащих,  то  в  данном  случае  она  отсутствует.  Поэтому
представляются  важными  определение  критериев  эффективности, проведение  регулярного  и
независимого  аудита  и  принятие  решений  о  корректировке  контрактной  системы  на  его  основе.
Несмотря  на  то,  что  аудит предусмотрен  Законом  44-ФЗ,  пока  он  не  в  полной  мере  соответствует
описанной задаче.

Все же изменения, которые приняты на законодательном уровне за короткий  промежуток времени
наладили  в  системе  МТО  ВС РФ  новый  закупочный  процесс  от  планирования  и  подготовки
документации  до проведения  торгово-закупочных процедур, заключения  контрактов и  их исполнения.
При  этом  были  выполнены  и  продолжают  выполняться  условия  по  поддержанию  отечественных
производителей  по  сохранению  конфиденциальной  информации  о  закупках,  а  также  в
исключительных  случаях  используются  дополнительные  преференции  по  приобретению  товаров
(работ, услуг), исключающие длительные торговые процедуры.

Изменения,  вступившие  в  силу  в  2022  году,  продолжают  наращивать  массив  ранее  принятых
нововведений,  начавшихся  в  конце  прошлого  десятилетия.  Это  свидетельствует  о  том,  что
действующая контрактная система еще далека от совершенства и требует дальнейшей доработки.

Учитывая, что порядок закупочной  деятельности  в органах военного управления  МТО ВС  РФ  тесно
связан  и  строго  регламентирован  не  только  федеральными  законами,  но  и  ведомственными
нормативными  правовыми  документами  (приказами  Министра  обороны  РФ,  директивами  и  иными
внутренними  нормативными  документами  и  пр.), то вступившие  новшества  в  обязательном  порядке
должны быть отражены в руководящих документах ведомства.
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Современные  проблемы  в  сфере  контрактной  системы  государственных  и  муниципальных
закупок.  Режим  доступа:  [электронный  ресурс]:  https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-
problemy-v-sfere-kontraktnoy-sistemy-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-zakupok.
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Abstract: The article deals with some issues of the functioning of the judicial system of the Russian Federation in
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and official information. In addition, the issues of improving and developing the judicial system of the Russian
Federation, undertaken at the state level, are also raised and considered, including the digitalization process, its
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Разделение  власти  в  Российской  Федерации  на  три  ветви  и  выделение  в  одну  из них  судебной
обуславливает  величину  влияния  судебной  системы  на  жизнь  общества  и  государства  в  целом.
Правильное  функционирование  судебной  системы  обеспечивает  безопасность  общества,
поддерживает  порядок, способствует  экономическому развитию. Без  ее  прямого и  непосредственного
участия невозможно представить жизнь общества и государства.

Осознавая  значимость,  законодателем  было  уделено  значительное  внимание  организации
судебной  системы.  Так  судебная  система  в  Российской  Федерации  включает  в  себя  созданные  на
основе  Конституции  РФ[1]  и  Федерального  Конституционного  Закона  от  31.12.1996  №  1-ФКЗ  «О
судебной  системе»[2]  Конституционный  Суд  РФ,  Верховный  суд  РФ,  федеральные  суды  общей
юрисдикции, арбитражные суды, военные и специализированные суды.

Однако  имея  настолько  разветвленную  систему  судов  нельзя  сказать,  что  она  избыточна.
Количество  судов  и  их  судейских  составов  в  состоянии  обеспечить  непрерывное  осуществление
судебной  власти,  а  значительное  процессуальное  регламентирование  сделать  данный  процесс
упорядоченным и  разумным в части  сроков. Так, к примеру, за 2021 год в суды Российской  Федерации
поступило следующее количество дел[5]:
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График 1. Количество дел, поступивших на рассмотрение в суды РФ 

 

Приведенные  выше  данные  свидетельствуют  о  значительной  нагрузке  на  судебную  систему в
целом  и  на  отдельных судей  в  частности. В  определенной  степени  именно нагрузка, возлагаемая  на
отдельных судей  судов первой  инстанции, является  наиболее  частой  проблемой  судебной  системы в
целом. На качественное и всестороннее исследование дела необходимо выделение времени, которого
ввиду  количества  дел,  находящихся  в  производстве  судьи,  оказывается  недостаточно.  В  данных
обстоятельствах происходит  либо уменьшение  фокуса  внимания  судьи  к отдельным  фактам  по делу,
либо ввиду личного эмоционального состояния снижение нравственной оценки ситуации.

Дальнейшее апелляционное и кассационное рассмотрение дела, в случае если оно инициировано
сторонами  по  делу,  сталкивается  со  следующей  проблемой  судебной  системы.  Поддерживая  статус
судов  и  следуя  убежденности  в  соблюдении  судьями  принципов  профессионализма,  суды
апелляционных  и  кассационных  инстанций  редко  пересматривают  поступающие  дела[3,  c.19].  В
особенности, если оспариваемые обстоятельства достаточно незначительны.

Признавая проблему объемов рассматриваемых дел и нагрузки на судебные органы, Верховный Суд
РФ  как  высший  судебный  орган  прилагает  усилия  по  усовершенствованию  судебной  системы
Российской  Федерации. В рамках рабочего совещания  Х Всероссийского съезда судей, прошедшего 29
сентября 2022 года, проводилось обсуждение способов оптимизации судебной нагрузки среди которых
было,  например,  предложение  о  расширении  сферы  применения  упрощенного  производства  и
увеличение сумм для дел по приказному производству[4].

Также  значительное  внимание  судебной  системы  сконцентрировано  на  цифровизации  судебных
процедур. Ни  для  кого уже  не  является  новостью  использование  систем  видео-конференц-связи  при
проведении  судебных  заседаний.  Например,  только  арбитражными  судами  за  2021  год  было
рассмотрено  44 664 дел  с  использованием  видео-конференц-связи[5]. Активно  развиваются  системы
подачи  документов  в  суды  в  электронным  виде:  МойАрбитр,  ГАС  Правосудие.  А  также  реализованы
возможности ознакомления с материалами дел через системы онлайн-сервисы.

Верховным  Судом  РФ  также  подготовлен  проект  федерального  закона  о  рассмотрении
административных  дел  и  экономических  споров  в  апелляционной,  кассационной  и  надзорной
инстанциях  по  электронным  материалам,  сформированным  и  заверенным  тем  судом,  в  котором
находятся  материалы  дела  на  бумажном  носителе[4].  Подготовлены  предложения  о  возможности
использования  фотографирования,  аудио-  и  видеозаписи  при  осмотре  и  исследовании  судом
доказательств по месту их нахождения.

Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы и высокие показательные требования судебная
система в настоящее время функционирует более устойчиво и надёжно, нежели другие ветви власти.
Она  стремится  к  совершенствованию  процессов  и  активно  использует  для  этого  инструменты
современного  общества.  Развитие  судебной  системы  следует  развитию  общества,  способствуя  его
дальнейшим изменениям, а не становясь неподъемными оковами бюрократического аппарата.
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Как справедливо отмечают современные исследователи, вопросу о принципах права повезло в науке
по  количеству  и  качеству  посвященной  ему  литературы,  но  не  повезло  в  части  общепринятого  его
решения  [1,  С.9],  что  предопределяет  неодинаковость  понимания  их  сущности  и  значения  в
конкретной сфере их существования.

Конституция  Приднестровья  является  главным  источником  и  стоит  в  авангарде  нормативно-
правовых  актов,  регулирующих  общественные  отношения  в  сфере  здравоохранения,  в  частности
оказания медицинской помощи. Конституционные нормы создают правовую основу статуса личности в
сфере здравоохранения. И эта  основа  включает  не только закрепление соответствующего права, но и
средств  его  обеспечения,  государство  имеет  в  своем  распоряжении  и  заложены  в  политической  и
экономической  системах,  а  также  его  социальной  основе.  Однако,  отождествлять  правовые  нормы,
которые составляют основу правового регулирования в сфере медицинских услуг, с принципами такой
деятельности не является  правильно, поскольку последние являются  более широкой  категорией  и  не
всегда зависят от субъективного мнения нормотворца.

Следует добавить, что в юридической науке принципы определяются как:                           1) исходные
положения  и  теоретические идеи, отражающие объективные закономерности  развития  государства и
общества,  наиболее  характерные  черты  организации  и  функционирования  не  только  самой
государственной службы, но и всей системы органов государственной власти, определяют содержание
сложных отношений  внутри  этой  системы [2]; 2)  требования, которые: а)  обязательны для  всех лиц  и
организаций, которые в определенной степени касаются государственной службы; б) распространяются
на  все  виды  государственной  службы  и  являются  общими  в  рамках  государственной  службы;  3)
охватывают  все  организационные,  правовые  и  другие  стороны,  из  которых  состоит  содержание
Государственной службы [3].

В. Клюзко убежден, что принципы - это специфическое понятие, содержанием которого является не
только сама закономерность, отношение, взаимосвязь, сколько наше знание о них. Они представляют
собой  результат  обобщения  людьми  объективно действующих законов и  закономерностей, присущих
им общих черт, характерных фактов и признаков, которые становятся общим началом их деятельности
[4; 5].                                                                     В то же время В. Семенов отметил, что «часто принципы права
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называют и считают принципами правового регулирования. Это справедливо лишь частично» [6, с. 27].
По мнению А. Колодия, принципы права и принципы правового регулирования нельзя отождествлять,
поскольку вторые - «это принципы совсем другого уровня, формы, социального направления  действия
права».  В  трехзвенной  системе  принципов  ученого  на  первой  позиции  находятся  общесоциальные
принципы; на  второй-собственно принципы права  (системные и  структурные); на  третьей  - принципы
правового регулирования  [7,  С.  38-39].  Далее  А.  Колодий  углубляет  представление  о  принципах
правового регулирования: «Общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы институтов  права,
структуры  права  (общесоциального  и  юридического,  публичного  и  частного,  регулятивного  и
охранительного, материального и  процессуального, объективного и  субъективного), что отражаются  в
принципах  правообразования,  правореализации  и  правоохранения,  следует  считать  принципами
правового  регулирования.  Такое  качество  этих  принципов  отражает  особую  зависимость  их  от
сущности  права,  специфики  правового  регулирования  общественных  отношений,  что  также их
объединяет  и  приближает  друг  к  другу.  Итак,  принципы  правового  регулирования-специфически
юридические  принципы,  выражающие  характер  регулируемых  отношений  (предмет),  содержание
регулирования (его сущность) и его средства (методы)» [8, с. 111].

Из этого следует, что в анализируемой сфере принципы - это: 1) система объективно существующих
в обществе ценностей с приоритетом жизни и здоровья человека перед иными благами и обеспечение
охраны  их  публичной  администрацией;  2)  требования,  которые  распространяются  на  субъектов
предоставления  медицинских услуг; 3) руководящие принципы осуществления  такой  деятельности; 4)
совокупность  мер  по  урегулированию  общественных  действий  путем  вмешательства  публичной
администрации в процессе предоставления медицинских услуг.

Существует  мнение,  что  принцип  правового  регулирования  -  это  обобщение  многочисленных
механизмов  правового  регулирования,  которые  могут  быть  применены;  это  определенная  модель
правового  регулирования.  Принципы  правового  регулирования  содержащих  конкретный  способ
правового  регулирования  правоотношений,  четко  определен  способ  реализации  и  применения
установленных  прав  и  обязанностей  -  принцип  нормативного  регулирования,  принцип  свободы
договора  (тип  правового  регулирования);  судебной  защиты  гражданского  права  и  интереса;
диспозитивности, императивности (методу правового регулирования); принцип аналогии права. Здесь
надо вспомнить слова  С. Алексеева, который, исследуя  общие разрешения  и  запрета  в труде, сначала
хотел  охарактеризовать  их  как  юридические  принципы,  однако  пришел  к  выводу,  что  это  разные,
самостоятельные  феномены,  имеющие  в  ключевой  материи  ключевое  значение  (поэтому
однопорядковые).  В  отличие  от  принципов  права,  общие  регулятивные  основы  относятся  не  к
фактическому содержанию, а непосредственно к регулятивному аспекту права. Получая разный статус в
праве, принципы права  останавливаются  на  интеллектуальном аспекте  права, а  общие  регулятивные
элементы  в  его  волевых  началах  становятся  регулирующим  фактором,  основой  для  правового
регулирования [9; 8, стр. 112].

А  потому  государственное  регулирование  в  сфере  здравоохранения  -  это  осуществление
государством  комплексных  мероприятий  (организационных,  правовых,  экономических)  в  сфере
социальных,  экономических,  политических,  духовных  и  др.  общественных  процессов  с  целью
сохранения  и  повышения  имеющегося  уровня  здоровья  всего  населения  и  каждого  человека  в
частности, предотвращение  на  общегосударственном уровне  негативным общественным явлениям и
болезням,  что  имеют  непосредственное  отношение  к  уровню  здоровья  населения.  Задача
государственного  регулирования  -  влиять  на  развитие  объектов  медицинской  сферы  всех  форм
собственности,  осуществлять  контроль  за  предоставлением  ими  высококачественных  услуг  для
решения  социальных проблем,  связанных со  здоровьем,  законодательно  гарантировать  одинаковые
условия  хозяйственной  деятельности  медицинских предприятий  и  организаций. Залогом  улучшения
государственного  регулирования  охраны  здоровья  населения  Приднестровья  является  укрепление
основ  реализации  его  механизма  через  законодательно  определенную  национальную  налоговую,
бюджетную,  кредитную,  инвестиционную,  валютно-финансовую,  таможенную,  научно-техническую
политику.

То  есть  общие  принципы  регулирования  здравоохранения  являются  системой  основ,  на  которых
должна базироваться основа принципов предоставления медицинских услуг. В сфере государственного
управления закрепление (фиксирование)  определенных закономерностей (которые актуальны для той
или  иной  отрасли  управления)  в общественном  сознании  осуществляется  в правовой  форме, чаще  в
виде  соответствующих юридических норм. Таким  образом,  принципы государственного управления -
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это его закономерности, проанализированные наукой и закрепленные в практике: в правовых нормах,
или  обобщение  действующих в  государстве  юридических правил;  это  основополагающие  принципы,
руководящие  установки,  которые  определяют  важнейшие  правила,  по  которым  управление
осуществляется  и  организуется.  Принципы  как  понятие  теории  отражают  сущность  и  реальность
процессов  государственного  управления,  подчиняясь  определенным  законам.  Можно  сказать,  что
принципы  управления  характеризуются  двумя  признаками:  принадлежность  к  познанным  наукой  и
практикой позитивным закономерностям; зафиксированность в общественном сознании.

В  20-х  гг.  ХХ  ст.  Анри  Фаойль  определил  14  принципов  управления,  которые,  по  его  мнению,
пригодны  для  всех  без  исключения  сфер  административной  деятельности:  разделение  труда;
полномочия  и  ответственность;  дисциплина;  единоначалие;  единство  руководства;  подчинение
личных  интересов  общему;  вознаграждение;  централизация;  иерархия;  порядок;  справедливость;
стабильность штата; инициатива; корпоративный дух .

Поэтому  в  сфере  предоставления  медицинских  услуг  главное  место  занимают  принципы
государственного  управления,  которые  присущи  всем  без  исключения  сферам  административной
деятельности.

Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан»
предполагает, что законодательство регулирует общественные отношения в области охраны здоровья
населения  в  целях  обеспечения  гармонического  развития  физических  и  духовных  сил,  здоровья,
высокого  уровня  трудоспособности  и  долголетней  активной  жизни  граждан;  предупреждения  и
снижения  заболеваемости,  дальнейшего  сокращения  инвалидности  и  снижения  смертности;
устранения факторов и условий, вредно влияющих на здоровье граждан. Охрана здоровья населения в
Республике обеспечивается системой социально-экономических и медико-санитарных мероприятий.

Итак,  принципы  предоставления  медицинских  услуг  -  это  основные,  руководящие  принципы  и
требования,  которые  распространяются  на  субъектов  предоставления  медицинских  услуг,
обеспечивают  гарантированное  право  граждан  на  их  доступность  и  соответствующее  качество,
способствуя при этом восстановлению и улучшению физического и психического здоровья населения.
Некоторые  принципы  оказания  медицинских  услуг  формируются  путем  правового  вмешательства
публичной  администрации  на  процесс  оказания  медицинских  услуг  (принципы  правового
регулирования  в  сфере  оказания  медицинских  услуг),  а  другие  не  всегда  зависят  от  субъективного
мнения нормо создателя. Кроме того все принципы в этой сфере целесообразно классифицировать на
организационные  (руководящие  принципы  осуществления  такой  деятельности);  технические
(сопровождают  процесс  предоставления  медицинских  услуг);  процедурные  (реализуются  при
предоставлении  услуги);  профессиональные  (требования,  которые  распространяются  на  субъектов
предоставления медицинских услуг).
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Аннотация:  В  статье  анализируются  проблемы  вступления  публично-правовых  лиц  в  отношения,
связанные с реализацией конституционного права собственности на землю в Российской Федерации. 
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LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW AS A SUBJECT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT

OF OWNERSHIP TO LAND

Abstract: The article  analyzes  the  problems of the  entry of public  legal  entities  into relations  related to the
implementation of the constitutional right of ownership of land in the Russian Federation. 

Keywords: constitutional right of ownership, public entity, legal entity of public law 

Проблемы  вступления  публичных  образований  в  земельно-правовые  отношения  являются
предметом  пристального  изучения  ученых-правоведов.  Такого  рода  внимание  определяется
сложностью  и  неоднозначностью  правовой  природы  такого  специфического  субъекта  права,  как
народное образование.

В  части  1  ст.  124  ГК  РФ  указано,  что  Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации.
республики, края, области, города  федерального значения, автономная  область, автономные округа, а
также  городские, сельские  поселения  и  иные  муниципальные  образования  действуют  в  отношениях,
регулируемых  гражданским  законодательством,  наравне  с  другими  участниками  этих  отношений  -
гражданами  и  юридическими  лицами.  Соответственно,  эти  публичные  образования  наделены
гражданской правосубъектностью.

В то же время нормы российского гражданского законодательства о юридических лицах не в полной
мере  распространяются  на  данную  категорию  субъектов.  На  эту  особенность  обратил  внимание  и
Конституционный  Суд РФ, подчеркнув, что положения, «касающиеся  образования  юридического лица,
его  учредительных  документов,  реорганизации  юридического  лица  и  т.п.»  не  может  применяться  к
публично-правовым  образованиям  в  силу  специфики  этих  образований,  «вытекающей  из  особой
организации органов государственной власти».

Диалектика статуса народного образования состоит в том, что, являясь в известной мере носителем
власти, оно неизбежно стремится к самоограничению своей правоспособности. При этом мы считаем,
что  основной  особенностью  статуса  публично-правового  юридического  лица  является  цель  его
создания и дальнейшей деятельности, а именно реализация общественно значимых интересов.

Так, воля  юридического лица  публичного права  формируется  исходя  из  общественных интересов,
общественных  позиций  отдельных  групп  населения  (или  всего  народа),  позиций,  не  связанных  с
частными  или  личными,  а  с  их  жизненными  интересами  (интересы  определенных  групп  или  всего
общества). Развивая свою мысль, автор указывает, что юридическое лицо публичного права, основной
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целью и  содержанием деятельности  которого являются  «общее  дело», «общее  благо», «общеполезная
деятельность» (для их достижения использует как методы государственной власти, муниципалитетов и
способы  общественной  деятельности  некоммерческих  организаций),  не  могут  избавиться  от
собственных интересов, а, следовательно, и от частноправовых отношений.

Имея имущество (по крайней мере, в пользовании), юридическое лицо публичного права заботится
о нем, использует  его для  своей  основной  деятельности  [1, с. 42]. Сложный  межотраслевой  характер
регулирования  правового  положения  отдельных  видов  юридических  лиц  предполагает  преодоление
сугубо  гражданско-правового  подхода  к  данной  категории.  По  мнению  О.И.  Баженовой,  очевидна
необходимость комплексной регламентации правового положения юридических лиц, природа которых
имеет  публичное  начало  [3,  с.  16].  Г.А.  На  это  также  обращает  внимание  Гаджиев.  Предложение  о
введении  юридического  лица  публичного  права  сопровождается  выводом  о  недопустимости
«монополизации» гражданским законодательством понятия «юридическое лицо», о его межотраслевом
значении,  отражающем  постоянно  усложняющиеся  межотраслевые  отношения  норм  гражданского
права. [2, с. 6].

При  этом  основным  основанием  для  выделения  юридических  лиц  следует  признать  критерий
интегрированности юридического лица в систему государственного управления [4, с. 14].

Особый  характер  земельных  ресурсов  как  объекта  государственной  собственности  определяет
правовое  регулирование  отношений,  возникающих  при  их  обороте,  на  высшем  законодательном
уровне.  Следует  отметить,  что  данное  регулирование  находит  свое  отражение  на  уровне  как
конституционного, так и гражданского законодательства. Так ГК РФ исходит из того, что земля является
особым объектом права.

Однако  ч.  3  ст.  209  ГК  РФ,  по  сути,  воспроизводит  содержание  ст.  36  Конституции  РФ,  в  которой
указано,  что  владение,  пользование  и  распоряжение  землей  и  иными  природными  ресурсами  в
пределах,  допускаемых законом,  их оборот  осуществляются  их собственником  свободно,  если  это  не
наносит  ущерба  окружающую  среду  и  не  нарушает  права  и  законные  интересы  других лиц.  Данное
положение  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  находится  в  тесной  логической  связи  с
частью  1  статьи  9  Конституции  Российской  Федерации.  земля  и  другие  природные  ресурсы
используются  и  охраняются  в  Российской  Федерации  как  основа  жизни  и  деятельности  людей,
проживающих  на  соответствующей  территории.  Вышеуказанные  законодательные  положения
провозглашают  особое  положение  земли  как  объекта  права,  предполагая  необходимость  публичного
регулирования земельных отношений.

Представляется, что в сфере правового оборота земель среди государственных органов, наделенных
организационно-распорядительными  функциями,  обеспечивающими  выполнение  требований
законодательства,  Федеральная  служба  по  делам  r  Государственная  регистрация,  кадастр  и
картография  (Росреестр)  занимает  центральное  место.  Именно  эта  служба  обеспечивает  ведение
государственного  кадастра  недвижимости,  осуществляет  государственное  управление  в  сфере
использования  и  охраны  земель,  осуществляет  государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое
имущество,  проводит  государственный  мониторинг земель,  реализует  функции  по государственному
кадастровому учету. оценка и др. общественно значимые функции в сфере землепользования. В то же
время,  как  видно,  Росреестр  является  скорее  арбитром,  осуществляющим  свою  деятельность  по
упорядочению земельных отношений, но непосредственно в эти отношения не вступающим.

Отраслевое  законодательство  устанавливает,  что  участниками  земельных  отношений  являются
граждане,  юридические  лица,  Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации,
муниципальные образования (ч. 1 ст. 5 Земельного кодекса Российской Федерации). Однако статус этих
субъектов  и  объем  их  полномочий  кардинально  различаются,  а  правоспособность  каждого  субъекта
ставится в зависимость от наличия или отсутствия полномочий. Определяя особую правосубъектность
государства,  Д.В.  Пятков  предлагает  найти  замену  государству  как  субъекту  права,  выражающему
общественный интерес [5, с. 9].

Необходимость  указанной  правовой  конструкции  диктуется  отсутствием  равенства  между
государством  и  другими  участниками  правоотношений,  поскольку  остальные  собственники  не
обладают  ни  суверенитетом, ни  публичной  властью. Однако представляется, что эти  положения  вряд
ли когда-либо найдут законодательное закрепление, поскольку концепция, при которой государство как
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субъект  права  собственности  будет  рассматриваться  как  абсолютно  равноправный  с  другими
субъектами, противоречит самой сути государства, состоящей в обеспечении общественных интересов,
на основании чего права других участников правоотношений неизбежно должны быть ограничены по
отношению  к  правам  публичного  собственника  и  публичным  интересам  общества.  В  любом  случае
законодателю  предстоит  решить  сложнейшую  задачу  согласования  публичных  и  частных  методов
правового регулирования.
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