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ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Действующее законодательство о государственной службе провозглашает конкурс-
ный порядок замещения должностей гражданской службы в качестве основного. В соответ-
ствии с п. 23 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 февраля 2005 г. N 112) по результатам конкурса издается акт представителя на-
нимателя о назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы 
и заключается служебный контракт с победителем конкурса. При этом Федеральный закон 
от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции" совершенно четко разграничивает во временных рамках момент издания акта госу-
дарственного органа о назначении на должность и момент заключения срочного служебно-
го контракта. Хотя конкретный период времени, в течение которого представитель нанима-
теля обязан с момента издания акта о назначении на должность заключить с гражданским 
служащим служебный контракт, в Законе не обозначен (что вызвало обоснованную критику 
в литературе), [1, c. 70-71] содержание ч. 1 ст. 26 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" однозначно свидетельствует, что служебный 
контракт всегда заключается после издания акта, одновременное совершение данных 
юридических действий невозможно. Данный порядок является полностью противополож-
ным закрепленному трудовым законодательством. Согласно ст. 68 ТК РФ прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключен-
ного трудового договора. Таким образом, если в обычных трудовых отношениях приказ 
(односторонний акт) издается на основе договора, то на государственной гражданской 
службе контракт заключается на основе одностороннего акта. Справедливости ради необ-
ходимо отметить, что некоторые авторы, в частности Л.А. Чиканова, отрицают указанное 
сопоставление ст. 68 ТК РФ и ст. 26 Федерального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации". В обоснование своей позиции Л.А. Чиканова указывает, 
что акт о назначении на должность и приказ о зачислении на должность - это совершенно 
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разные понятия: первый является административным актом, второй же выполняет чисто 
оформительскую функцию [2, c. 98]. Сложно спорить с тем, что акт государственного орга-
на о назначении на должность имеет и иную правовую природу, и большее юридическое 
значение, чем приказ о зачислении на работу. В то же время акт аналогичен приказу в том 
смысле, что он также оформляет возникновение служебных правоотношений, как и приказ - 
трудовых. Правовое значение приказа (распоряжения) о приеме на работу заключается в 
том, что на его основании в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись 
[3]. На государственной гражданской службе таким основанием является сам акт о назна-
чении на должность, так как Федеральный закон "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", в отличие от ТК РФ, не требует для этого издания какого-либо 
еще приказа. Поэтому можно сказать, что акт о назначении на должность, не являясь в 
полном смысле аналогичным приказу о зачислении на работу, в то же время "поглощает" 
его функции. Таким образом, именно акт о назначении на должность является основанием 
для заключения служебного контракта, сам же служебный контракт играет второстепенную 
роль. Как справедливо отмечает Э.В. Кудис: "...из содержания указанной нормы нетрудно 
сделать вывод о соотношении акта и договора в механизме возникновения служебного 
правоотношения: второй носит явно подчиненный характер" [4, c. 25]. Как совершенно 
справедливо отмечает А.В. Гусев: "...юридическое значение правового акта государствен-
ного органа, на основе которого заключается служебный контракт, состоит в допуске граж-
данина, соответствующего законодательно установленным требованиям и прошедшего 
конкурсный отбор, к государственной службе" [5, c. 72]. И именно с момента этого допуска 
гражданин приобретает весь комплекс прав и обязанностей, закрепленных за любым граж-
данским служащим. Служебный контракт в данном случае призван лишь уточнить права и 
обязанности гражданского служащего по должности, особенности прохождения службы и 
другие условия служебной деятельности. Е.А. Ершова верно указывает, что "незаключение 
служебного контракта по вине работодателя может быть оспорено в суде" [6, c. 7]. По на-
шему мнению, право требовать заключения с работодателем служебного контракта возни-
кает у гражданина в силу того, что он уже является государственным служащим с момента 
издания акта о назначении на должность и основывается на п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации". В то же время 
описанная выше процедура поступления на государственную гражданскую службу на прак-
тике нередко порождает определенные проблемы, связанные с тем, что служебный кон-
тракт заключается после издания акта о назначении служащего на должность [1-6]. Речь, в 
частности, идет о ситуациях, когда назначенный на должность гражданский служащий по 
каким-то причинам отказывается заключать служебный контракт. Как правило, они возни-
кают при проведении конкурса на младшие должности государственной гражданской служ-
бы (или при их замещении во внеконкурсном порядке), так как в силу невысокого уровня 
оплаты труда лица, уже принятые на службу, отказываются от ее прохождения (например, 
в связи с трудоустройств

 

 

н

а
 д
а
ууу

 

аа
с
о

т

ут

 

и не
 

заа 

 

з
а

а

т ссу
же

с

нс

й
 

а

а

н
т

р

р

а
тз т
 

т

р

а
и
е 

с

сузрре
 

ар
д

р

атсе

 ссу
ж

сс
 

а

а

у
ан

а

т у

а

суд
а

а

сттенн

а

  тс
ас
т

и 

а

аа
зст

р

а
т
ср
 т д

а

ст
р

т

а

зн
а

 

с

с

ажн

аа
 

ра
с

ажен
иие таа 

а

а

а де 

с
тт
у
а ее за

а

ан

ада
т

е

с

астт

а

 

не разтасре
т 
адн
а

з
нр

з

н

а  е 

и

итае ара т тра
аа ссузре   
с

туурта 



Прикладные и теоретические исследования  

 5 

Список литературы 
1. Осин А.А. Содержание, форма и особенности заключения служебного контракта // Трудовое 

право. 2007. N 5. 
2. Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на государ-

ственной гражданской службе: теория и практика: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2005. 
3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 2-е изд., доп. / Отв. ред. А.М. Курен-

ной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. М.: Городец, 2007. 
4. Кудис Э.В. Государственная гражданская служба как форма реализации публичных интересов: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. 
5. Гусев А.В. Служебный контракт на государственной гражданской службе // Южно-уральский 

юридический вестник. 2006. N 6. С. 78. 
6. Ершова Е.А. Правовая природа служебных отношений: вопросы теории и практики // Трудовое 

право. 2006. N 5. 
© В.А. Алеев, 2018 

 
 

УДК 347.22.02  
Д.Г. Баранник  

студент 2 курса магистратуры  
Среднерусского института управления - филиала  

ФГБОУ ВО "РАНХиГС при Президенте Российской Федерации" 
г. Орел, Россия 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  

И СПОСОБЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Вступивший в силу 1 января 2017 г. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О го-
сударственной регистрации недвижимости" (далее - Закон № 218-ФЗ), безусловно, привнес 
множество новелл в законодательное регулирование института государственной регистра-
ции, сделав ее проще и доступнее для каждого гражданина. В то же время, к сожалению, 
можно выделить ряд проблем, существующих в практике применения данного Закона, а так-
же не совсем удачные решения отечественного законодателя. 

Первым, достаточно спорным на наш взгляд моментом, является отсутствие факта вы-
дачи свидетельств, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество. Заме-
тим, что свидетельства о наличии права конкретного лица на объект недвижимости переста-
ли выдаваться в нашей стране еще с 15 июля 2016 г. До вступления в силу Закона № 218-ФЗ 
права на недвижимое имущество подтверждались выпиской из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП), а с 1 января 2017 г. - выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Однако срок действия выписки из ЕГРН никак не урегулирован в новом 
законодательстве, а, следовательно, при совершении сделок с недвижимостью следует за-
прашивать у регистрационных органов свежие образцы выписок. В то же время, даже такая 
мера предосторожности не исключает возможности оспаривание третьим лицом в судебном 
порядке прав собственника на объект недвижимости буквально через час с момента получе-
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ния выписки [7, с. 221]. Таким образом, мы приходим к выводу об отсутствии у выписки из 
ЕГРН возможности гарантировать абсолютную чистоту совершаемой сделки. 

Отдельные проблемы связаны с правовым регулированием таких "новых" объектов не-
движимости, как машино-места. Непонятно могут ли собственники машино-мест, которые 
находятся в общей долевой собственности и сведения, о которых не были внесены в ЕГРП 
до 2017 года, осуществить выдел своей доли в натуре, и если да, то каким образом они могут 
это сделать [8, с. 332]. Кроме того, в законодательстве отсутствуют указания о том, каким 
образом устанавливать границы машинно-мест в тех ситуациях, когда нельзя однозначно 
определить их местоположение. Это может приводить к спорам между собственниками тако-
вых объектов [5, с. 146]. 

Не в полной мере решен и вопрос о порядке выплаты однократной компенсации за ут-
рату лицом права, зарегистрированного в ЕГРН и соответствующей ответственности государ-
ственного органа за это. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 68 Закона № 218-ФЗ гражданин вправе 
получить компенсацию от Росреестра в случае утраты по не зависящим от него обстоятель-
ствам права, зарегистрированного в ЕГРН, в размере, не превышающем 1 млн. руб. [2]. Од-
нако тут же поднимается проблема очевидной несоразмерности максимально установленного 
Законом размера компенсации и реальной стоимостью недвижимого имущества в Российской 
Федерации. Особенно острым данный вопрос будет являться в случае утраты гражданином 
прав на единственное имеющееся у него жилое помещение. Также следует сказать, что на-
званная норма вступает в силу только с 01 января 2020 г. (ч. 2 ст. 72 Закона № 218-ФЗ). Та-
ким образом, в случае утраты права, предусмотренного ст. 68 Закона № 218-ФЗ, в настоящий 
момент, собственник не получит не копейки [6, с. 46]. Нам не совсем понятно, почему законо-
датель "отсрочил" вступление этой нормы в юридическую силу. В то же время, все еще име-
ется время для внесения в нее правок, касающихся, в частности, размера компенсации. 

Неоднозначными являются и те изменения Закона № 218-ФЗ, которые затрагивают во-
просы кадастрового учета. Так, норма ч. 4 ст. 40 Закона № 218-ФЗ, предусматривает обяза-
тельное одновременное осуществление государственного кадастрового учета многоквартир-
ного дома с государственным кадастровым учетом всех расположенных в нем помещений, 
как жилых, так и нежилых [2]. Таким образом, к примеру, кадастровый учет отдельной кварти-
ры, в еще строящемся доме является невозможным. 

В то же время положения Градостроительного кодекса РФ предусматривают возмож-
ность ввода в эксплуатацию отдельных частей здания при его поэтапном строительстве  
(п. 12 ст. 51, ст. 55) [1].  

В результате мы имеем следующую ситуацию: Закон № 218-ФЗ запрещает регистрацию 
и кадастровый учет части здания и помещений, расположенных в нем, а Градостроительный 
кодекс РФ разрешает. Важно заметить, что ранее действовавшая (до 1 января 2017 г.) норма 
ч. 4 ст. 25 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" устанавливала: "Если здание или сооружение не поставлено на учет, поста-
новка на учет помещения, расположенного в таком здании или сооружении, осуществляется 
при условии одновременной постановки на учет такого здания или сооружения. ... Правила 
настоящей части не применяются при осуществлении кадастрового учета жилых помещений 
в многоквартирном доме" [3]. То есть ранее Закон "О государственном кадастре недвижимо-
сти" предусматривал возможность кадастрового учета жилых помещений при поэтапной сда-
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че многоквартирного дома в эксплуатацию. В итоге нам совершенно непонятно, почему при 
разработке и принятии Закона № 218-ФЗ отечественный законодатель не учел такой доста-
точно важный аспект.  

Согласимся с И.А. Гребенкиной с тем, что в качестве способа разрешения данной про-
блемы и согласования положений законодательства о государственной регистрации недви-
жимости с градостроительным следует внести изменения в ч. 4 ст. 40 Закона № 218-ФЗ, из-
ложив ее следующим образом: "Государственный кадастровый учет расположенных в много-
квартирном доме жилых и нежилых помещений, в том числе составляющих общее имущество 
в таком многоквартирном доме, а также расположенных в таком многоквартирном доме ма-
шино-мест допускается до осуществления государственного кадастрового учета всего много-
квартирного дома при условии поэтапного строительства и получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию соответствующей секции многоквартирного жилого дома" [4, с. 18]. 

Заметим, что вышерассмотренная проблема попала в объектив внимания не только 
ученых, но и органов государственной власти. Так, Минэкономразвития в июне 2017 г. подго-
товил Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-
ственной регистрации недвижимости" и иные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее - Законопроект). Законопроект предусматривает возможность государственного када-
стрового учета квартиры без учета в ЕГРН здания многоквартирного дома, при его поэтапном 
строительстве, предлагая дополнить ст. 40 Закона № 218-ФЗ новой частью, в соответствии с 
которой: "Если в соответствии с проектной документацией объекта капитального строитель-
ства предусмотрено его строительство, реконструкция этапами, ... в случае поступления не-
обходимых для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
документов в результате ввода в эксплуатацию первого этапа строительства, реконструкции 
осуществляются государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 
здание, сооружение с характеристиками, соответствующими первому этапу строительства. В 
случае поступления необходимых для кадастрового учета документов в результате ввода в 
эксплуатацию второго и последующих этапов строительства, ... осуществляются государст-
венный кадастровый учет в связи изменением здания, сооружения, а также государственный 
кадастровый учет всех созданных помещений..." [9]. 

Кроме того, Заместитель начальника Управления кадастрового учета ФГБУ "ФКП Рос-
реестра" М.В. Щукин выделяет следующие проблемы Закона № 218-ФЗ: 

- неполный список лиц, по заявлению которых производится государственная регистра-
ция права; 

- необходимость расширения способов подачи документов на государственную регист-
рацию; 

- не до конца проработанный порядок рассмотрения органами государственной власти 
и органами местного самоуправления запросов Росреестра о предоставлении необходимых 
сведений; и др. [10]. 

Заметим, что рассматриваемый нами Законопроект в полной мере устраняет назван-
ные проблемы. К примеру, предлагается расширение перечня лиц в ст. 15, которые могут 
подать заявление на государственную регистрацию, а именно: 

"собственник земельного участка, на котором были расположены прекратившие суще-
ствование здание, сооружение, помещения или машино-места в них, объект незавершенного 
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строительства, единый недвижимый комплекс, - при государственной регистрации прекраще-
ния зарегистрированных в ЕГРН прав на такие объекты, если собственник этих объектов 
недвижимости ликвидирован или его правоспособность прекращена в связи со смертью; 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления - при государственной регистрации прекращения зарегистрированных в 
ЕГРН прав на объекты недвижимости, если собственник этих объектов недвижимости и зе-
мельного участка, на котором они были расположены, ликвидирован или правоспособность 
собственника этих объектов недвижимости и правообладателя земельного участка, на кото-
ром они были расположены, прекращена в связи со смертью, и право на такой земельный 
участок не перешло по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом; 

лицо, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставлен в пожизненное наследуемое владение или постоянное 
(бессрочное) пользование - при государственной регистрации прав на земельные участки, 
образованные в результате раздела таких земельных участков или в результате объедине-
ния с другими такими земельными участками; 

собственник помещения в многоквартирном доме или лицо, уполномоченное общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме - при государственной регист-
рации прав на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме" [9]. 

Кроме того Законопроектом предусматривается порядок выездного приема документов 
для государственной регистрации права, плата за них и льготные категории: 

"Представление заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством вы-
ездного приема осуществляется за плату. Порядок осуществления органом регистрации прав 
выездного приема и размеры платы за его осуществление устанавливаются органом норма-
тивно-правового регулирования. Выездной прием осуществляется бесплатно для следующих 
категорий граждан: Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечест-
венной войны, инвалиды детства, инвалиды I и II групп при предъявлении ими соответствую-
щих документов" [9]. 

Определяется и срок рассмотрения органами государственно власти и органами мест-
ного самоуправления запросов регистрационного органа о предоставлении сведений - три 
рабочих дня с момента получения запроса. 

Законопроектом также предлагается: 
- конкретизация компетенции регистрационного органа; 
- расширение списка оснований для возврата документов без рассмотрения; 
- уточнение момента актуальности предоставляемых регистрационным органом сведе-

ний; и др. 
В целом, желание законодательных органов улучшить ситуацию в области регистрации 

объектов недвижимости, оценивается положительно. Предложенные изменения упрощают 
существующий сегодня порядок и разрешают некоторые противоречия. К сожалению, подго-
товленный законопроект еще не был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ, 
что, бесспорно, затормаживает процесс реформирования законодательства о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество. Надеемся, что соответствующие поправки 
будут внесены в российский парламент и рассмотрены им в самое ближайшее время. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
 

Еще в римском праве существовали подрядные отношения, в которых договор подряда 
был некой разновидностью договора найма вещей, услуг. Договор найма вещи заключался, 
когда для выполнения работ нанимали раба, а договор услуг или подряда, когда речь шла о 
свободных гражданах. Современное гражданское законодательство выделяет данный дого-
вор как самостоятельный и детально регулирует все его положения. Договору подряда по-
священы 67 статей 37 главы Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 



Юридические науки 

 10 

такая обширная регламентация связана с тем, что регулируемые данным договором отноше-
ния достаточно разнообразны и требуют учета всех особенностей.  

Также договор подряда является достаточно распространенным. Он применяется прак-
тически всюду, где говорится о работах, имеющих отдельный от них результат: от покрашен-
ных стен до выстроенного офиса. С заключением данного договора неизбежно сталкивается 
почти каждый руководитель организации или индивидуальный предприниматель, так как в 
процессе производственной и иной деятельности сложно самостоятельно обеспечить весь 
комплекс мероприятий. Договор подряда обслуживает и личные потребности граждан, такие, 
например, как строительство дачи, бани.  

Несмотря на большое количество норм, регулирующих данный договор, все равно суще-
ствует ряд проблем, связанных с заключением, изменением, расторжением договора подряда. 
Необходимость решения этих проблем диктуется большой распространенностью договора. 

Одной из центральных и самых значимых проблем является определение существен-
ных условий договора подряда. Исходя из исследования норм, регулирующих данный дого-
вор можно сказать, что законодатель говорит о таких существенных условиях как предмет 
договора и сроки выполнения (окончания) работ. При этом детальная регламентация понятия 
"предмет" отсутствует. Существуют различные точки зрения как в науке, так и в судебной 
практике. Широкое распространение среди ученых имеет теория "сложного предмета", подра-
зумевающая наличие двух элементов: работа и результата работ.[2,с.30] Мнения судов же 
расходятся в определении предмета одного из видов договора подряда - строительного под-
ряда. Арбитражные суды раскрывают предмет через определенные его элементы, такие как 
содержание, объем работ и их виды. Суды общей юрисдикции, говоря о предмете, опреде-
ляют его как "строительство, или строительные работы". Таким образом, можно говорить об 
отсутствии унифицированного определения предмета договора подряда, что может породить 
проблемы при подготовке и формулировании договора. Мы считаем, что решить данную про-
блему можно было, закрепив определение предмета договора в разъяснениях Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Большое внимание также уделяется вопросу отнесения сроков договора к существен-
ным условиям. Суды стали признавать срок таковым после того, как Высший Арбитражный 
Суд принял Информационное письмо от 25 ноября 2008 года №127, в котором говорилось, 
что договор не является заключенным, если стороны не договорились о начальных и конеч-
ных сроках.[1-3] Проблема определения сроков связана с тем, что ГК РФ предусматривает 
различные способы определения срока: календарной датой или истечением периода време-
ни, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями, часами, а также указанием на 
событие, которое должно неизбежно наступить.[3,ст. 190] Однако, иногда возникает вопрос 
насколько те или иные действия сторон можно отнести к событиям, которые неизбежно 
должны наступить. Поэтому сторонам целесообразно было бы, несмотря на сложившуюся 
судебную практику, определять начальный и конечные сроки работ календарной датой, что 
позволит избежать противоречий и вопросов на практике и при необходимости разрешения 
споров по заключенному договору в суде. 

Также, проанализировав нормы, регулирующие договор подряда, мы считаем, что необхо-
димо внести изменения в положение о принятии работ, в связи с тем, что на практике очень часто 
заказчик оттягивает прием работ, так как после этого возникает обязанность их оплатить. Мы ду-
маем, что следует указать в части 1 статьи 720 ГК РФ конкретный срок принятия работ. 
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лицо. Есть такие авторы, которые в своих научных статьях приводят различные мнения и 
доводы. Так, к примеру, по мнению Н.И. Порубова, несовершеннолетний может быть допро-
шен в качестве свидетеля или потерпевшего независимо от возраста, если предмет допроса 
ему по возрасту доступен и ребенок не является умственно отсталым [2, с. 413]. В тот же 
момент, Е.И. Цымбала считает, что "значимые для дела показания могут быть получены у 
здоровых детей старше 3 лет и детей с дебильностью средней тяжести старше 5 - 6 лет [3, с. 
26]. Однако для этого необходимо создание специальных условий при проведении допроса и 
привлечение психологов, имеющих необходимую подготовку". Согласно информации М.М. 
Мамайчука, получается, что самый ранний возраст ребенка, участвующего в судебно-
следственных действиях - 2 года [4, с. 136] 

Можно заметить, что названные авторы приводят абсолютно разные точки зрения. От-
того, что в науке уголовного процесса по данному вопросу происходят различные дискуссии, 
необходимо законодательно закрепить возраст, когда малолетнее лицо вправе вступить в 
уголовный процесс в качестве его участника. 

Также, в ст. 191 УПК РФ законодатель указывает дополнительного участника допроса, а 
именно, педагога. Прошло уже чуть больше 50 лет с того времени, как педагог стал непо-
средственно участником уголовного процесса, но по сей день теория его участия в следст-
венно-судебных действиях относится к числу слабо разработанных в отечественной процес-
суальной науке. Думается, что правоприменители вовсе не понимают или же неправильно 
понимают необходимость обеспечения участия педагога. Отсутствие явного понимания цели 
и задач педагога, участвующего в допросе, является одной из основных причин негативного 
отношения некоторых следователей, дознавателей, судей к этому участнику уголовного про-
цесса. И как итог - пассивное поведение педагогов в ходе следственно-судебных действий, 
нередко сводящееся лишь к формальному присутствию. 

Понапрасну в этом всем винить самих педагогов. Законодатель не предусмотрел права 
и обязанности педагога, когда закреплял данную норму. Следовательно, включаясь в уголов-
ное судопроизводство по инициативе следователя (дознавателя), непосредственное участие 
педагога зависит от самого следователя, который обязан до проведения следственного дей-
ствия (либо в его подготовительной части) выяснить следующее: не имеется ли обстоя-
тельств, препятствующих участию педагога (психолога) в допросе, рассказать ему о процеду-
ре допроса и допустимом поведении, подробно разъяснить ему о правах и обязанностях, 
поставить перед ним конкретные задачи, ознакомить педагога (психолога) с обстоятельства-
ми уголовного дела, имеющими значение для допроса. На сегодняшний день, педагоги, явля-
ясь участниками судопроизводства, по идее, становятся понятыми, оттого что следователи и 
дознаватели, а также судьи нередко не называют и (или) не разъясняют педагогам их задачи 
(цель вызова) или же называют, но не правильно, не имея, в свою очередь, четкого пред-
ставления о назначении участия педагога (психолога) в допросе. Но с другой стороны, если 
права и обязанности педагога в допросе законодательно не закреплены, то следователь мо-
жем
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Это проблема законодателя, а не самих педагогов в "неучастии" следственного дейст-
вия. Как показывает практика, в качестве педагогов чаще всего привлекаются школьные учи-
теля, не владеющие знаниями в области уголовно-процессуального права, так же, как и мно-
гие следователи, дознаватели, судьи, имеют неправильное представление об их функции на 
допросе либо не имеют его вообще. 

Скичко О.Ю. в своей статье приводит статистику: протоколы, свидетельствующие об 
участии педагога в допросе свидетелей и потерпевших, не достигших 14 лет, содержали 
лишь 7 из 150 изученных уголовных дел, в то время как согласно положениям ст. 191 УПК РФ 
присутствие педагога в указанных случаях является обязательным. В то же время результа-
ты проведенного анкетирования сотрудников правоохранительных органов рисуют иную кар-
тину: 58,2% опрошенных заявили, что всегда приглашают педагога и законного представите-
ля на допрос несовершеннолетнего (несмотря на то, в какой процессуальной роли - свидете-
ля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого - он выступает). В свою очередь 22,7% 
опрошенных практических работников открыто признались, что педагога вообще не пригла-
шают, но законный представитель присутствует всегда [6, с. 1052-1053]. Следовательно, 
сложившаяся на сегодняшний момент ситуация с соблюдением в ходе допроса несовершен-
нолетних норм уголовно-процессуального закона и обеспечением прав допрашиваемых да-
лека от идеальной. 

Поэтому, мы считаем, что дополнительным и обязательным участником в допросе несовер-
шеннолетнего должен являться психолог. Потому, что это специалист, обладающий специальны-
ми познаниями в данной сфере. Психолог, во время проведения допроса поможет не только несо-
вершеннолетнему, но и следователю разобраться в психологии допрашиваемого. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд ст. 191 УПК РФ уместно дополнить следую-
щим. Часть первую: заменить "с участием педагога" на "с участием психолога". Добавить 
часть третью со следующим содержанием: "Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности 
более четырех часов в день" 
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ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

 
Последнее время все чаще и чаще в уголовном праве сталкиваются с проблемой пси-

хического и физического принуждения, указанных УК РФ, когда преступник для совершения 
противоправного деяния использует такой прием, как подавление воли потерпевшего, и по-
средством чужих действий он добивается своих целей.  

Одной из проблем является то, что в УК отсутствует понятие принуждения, не раскры-
вается содержание его признаков, отсутствует однозначность в вопросе видов принуждения. 

На сегодняшний день понятие принуждение используется в действующем уголовном 
законодательстве бессистемно. Это способствует тому, что УК РФ не в полной мере охваты-
вает круг общественно опасных деяний.  

Российские ученые - юристы неоднократно поднимали эту проблему в своих работах: 
так например, нами рассмотрены работы таких авторов, как  

1. Веселов Е.Г. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния [1, с. 15];  

2. Мизина О.В. Уголовно-правовая оценка принуждения в системе обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния [2, с.22]; 

1. Зарипов В.Г. Физическое и психическое принуждение в уголовном праве: понятие, 
виды, ответственность [3, с.13].  

В своих работах авторы выделяли основные характеризующие черты противоправного 
принуждения. Характеризовали и сформулировали системные предложения по оптимизации 
законодательства, правоприменительной практике. 

Сложность криминализации данного деяния заключается в том, что за частую преступ-
ником является человек, не совершивший преступное действие, а лицо заставившее его со-
вершить это деяние. 

Уголовно-правовые нормы, нарушение которых не указывает на психическое и физиче-
ское воздействие (насилие) и не образует отдельного состава преступления, однако является 
неотъемлемой частью(как бы сопровождает) совершение данного преступления.  

Психическое и физическое воздействие в принуждении является основополагающим, 
при его отсутствии принуждение невозможно. Когда на человека влияют различные факторы, 
например, чувство страха, он способен совершить различные действия, которые ему навязы-
вает преступник. 

Психическое и физическое принуждение, является способом совершения преступления 
путем подавления воли потерпевшего, через применение или угрозу применения насилия.  

Итак, проанализировав высказанную литературу, посвященную данной тематике, можно 
прийти к выводу, что любое психическое принуждение, обусловлено, прямым умыслом в деяние 
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преступника, отсюда следует, что преступник должен осознавать характер своего деяния, пони-
мать серьезность наступления общественно опасных последствий и желать их наступления. Со 
стороны, потерпевшего, преступник должен создать такие условия, в которых потерпевшее 
лицо примет действия преступника за реальную угрозу своей жизни и здоровья. 

Психическое принуждение-это применение к лицу психологического и физического наси-
лия, с целью удовлетворения своих интересов, либо интересов других заинтересованных лиц.  

Под насилием необходимо понимать не только физическое, но и психологическое воз-
действие, которые могут причинить вред здоровью, а порой привести к смерти человека. 

Что касается насилия не опасного для жизни и здоровья, то здесь внимание заслужива-
ет психологическое насилие, не вызывающее психических расстройств. 

 Психическое принуждение выступает в виде угроз, шантажа и других различных спосо-
бов принуждения в адрес самого лица либо в адрес его близких. 

Требование в процессе принуждения может быть подкреплено различными способами:  
- применением насилия или угрозой его применения (ст.120 УК РФ);  
- угрозой повреждения либо уничтожения чужого имущества (ст.179 УК РФ); 
- угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред пра-

вам и законным интересам потерпевшего или его близких; 
- принуждением без указания на способы такого принуждения (ст.240 УК РФ);  
- шантажом (ст.302 УК РФ);  
- иными незаконными действиями ( ст.302 УК РФ); 
- путем использования материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпев-

шей) (ст.133 УК РФ). 
Моментом окончания психического принуждения считается, когда виновное лицо вы-

полняет (выполнил) те или иные действия ,которые были навязаны потерпевшему против 
своей воли .В независимости от того была достигнута цель преступника или нет . 

Вышеописанный нами подход применяем к следующим составам преступления: 
- Вымогательство (окончанием является предъявление требований о передачи имущеъ ве е ецȾȾеее

ееееъ еъ еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее
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тию определено - 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ВТК обще-
го режима" [4, с.2] 

По данному делу статья 40 УК РФ применилась в сочетании со статьей 158 УК РФ. 
Однако аналогичные решения не в полной мере применяются судами. 
Порой при вынесении решения суды игнорируют требования статьи 40 УК РФ или ис-

пользуются как смягчающее обстоятельство. 
Из вышесказанного считаем, что если преступление совершено под влиянием физиче-

ского или психического принуждения должно рассматривается как воздействие непреодоли-
мой силы или по правилам о состоянии крайней необходимости. 

Если такое принуждение используется для совершения преступления, то оно должно 
служить отягчающим обстоятельством. 

Применение таких норм на наш взгляд была бы направлена на защиту физического ли-
ца от принуждения к совершению различного рода преступлений. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРОВ ЗАЙМА И КРЕДИТОВАНИЯ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Современное российское общество стремительно развивается, а вместе с ним и по-

требности человека, для реализации которых, зачастую, собственных денежных средств не 
хватает. В нашей жизни мы повсеместно сталкиваемся с заемными денежными средствами: 
это и приобретение жилого помещения на заемные денежные средства с обременением ипо-
текой, а также иные не менее необходимые вещи привычного домашнего обихода и т.д. Дей-
ствующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусматривает сле-
дующие договорные формы заемных денежных обязательств - договор займа и кредитный 
договор[2]. 
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Между тем, правовая природа договора займа и кредитного договора в науке граждан-
ского права до настоящего времени не определена, в частности однозначно не решен вопрос 
о том, является ли кредитный договор самостоятельным видом договора, или разновидно-
стью договора займа [13, с. 52].  

Указанные дискуссии связаны, в первую очередь с тем, что действующее законода-
тельство Российской Федерации, регулирующее заемные и кредитные денежные обязатель-
ства, несовершенно и не имеет системы. В связи с чем, многие авторы ошибочно полагают, 
что кредитный договор является разновидностью договора займа, обосновывая свою пози-
цию тем, что ГК РФ прямо указывает: "К отношениям по кредитному договору применяются 
правила, регулирующие договор займа, если иное не предусмотрено правилами § 2 гл. 42 ГК 
РФ и не вытекает из существа кредитного договора" [2].  

В частности, такую позицию занимает С. А. Хохлов, утверждающий, что кредитный дого-
вор является особой разновидностью договора займа, причем разновидностью по субъектам и 
по сфере применения более узкой, чем договор займа, в рамках которого он существует, но, тем 
не менее, он является именно самостоятельным договором, поэтому правила о займе приме-
няются к нему субсидиарно, если обратное не следует из кредитного договора [9, с. 87].  

Однако, мы полагаем, что кредитный договор является самостоятельным договором, 
что подтверждается следующим.  

Прежде всего, кредитный договор регулирует заемные отношения, которые составляют 
неотъемлемую часть любой экономической системы. Их существование обусловлено нали-
чием временно свободных заменимых имущественных ценностей (товаров, наличных денег и 
безналичных денежных средств и др.) у одних субъектов и неудовлетворенной потребности в 
них в тот же момент у других субъектов гражданского права. 

Глава 42 ГК РФ различает несколько правовых форм, опосредующих единые по своей 
экономической сути заемные отношения: договор займа, кредитный договор, товарный и 
коммерческий кредит. Однако в отличие от других глав, регулирующих иные виды граждан-
ско-правовых договоров (в частности, купля-продажа, аренда, подряд), в главе 42 ГК РФ нет 
отдельного параграфа, содержащего общие положения, применяемые ко всем упомянутым 
отношениям, если иное не установлено специальными для них правилами. Это обстоятель-
ство отнюдь не означает, что в правовой регламентации заемных обязательств, возникающих 
из различных договоров, нет ничего общего. Как правильно отмечают В. А. Микрюков и Г. А. 
Микрюкова, в главе 42 ГК РФ законодатель использует другой прием юридической техники: 
устанавливает подробные правила для отношений по договору займа и через систему отсы-
лок (п. 2 ст. 819, абз. 1 ст. 822, п. 2 ст. 823 ГК РФ) распространяет их на иные заемные обяза-
тельства [14, c. 128]. 

Кроме того, стоит отметить, что ГК РФ является кодифицированным актом, имеющим 
комплексную, межотраслевую природу, и система ГК РФ не повторяет систему гражданского 
права, как науки и как отрасли российского права. ГК РФ строится в соответствии с нормами 
законодательной техники и ссылаться на его систему при определении правовой природы 
кредитного договора более чем не обосновано. Именно поэтому С. К. Соломин рассматрива-
ет основанную на наличии нормы пункта 2 ст. 819 квалификацию кредитного договора как 
разновидности займа ошибкой, "кочующей" из одной научной работы в другую без какого-
либо разумного обоснования [8, с. 89]. 
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По нашему мнению, о существующем отличие кредитного договора от договора займа 
свидетельствует его обязательная письменная форма (ст. 820 ГК РФ), которая свидетельст-
вует о большей значимости правовой регламентации кредитного договора, по сравнению с 
договором займа. Кредитный договор и договор займа регулируют заемные обязательства, 
отличающиеся по своей правовой природе: в первом случае они носят более масштабный 
характер, охватывая все сферы жизни, тогда как договор займа скорее регулирует обяза-
тельства, возникающие в повседневной (бытовой) жизни. 

Рассматривая кредитный договор как институт гражданского права, следует также оста-
новиться еще на одном проблемном вопросе, связанном с определением сущности указанно-
го договора, в частности, определение того каким он является реальным или консенсуаль-
ным, односторонним или двусторонним [16]. 

По мнению Н. Н. Захаровой, кредитный договор является консенсуальным только в 
случаях, когда предоставление кредита зависит от наступления определенных договором 
условий, либо реальным, если стороны в договоре не обусловили предоставление кредита 
наступлением каких-либо условий. 

Однако большинство ученых-цивилистов считают, что данный договор является консен-
суальным. Так, Е. А. Суханов пишет: "...кредитный договор в отличие от договора займа всегда 
является консенсуальным. Договор закрепляет обязанность, а не факт передачи" [6, с. 899]. 

Мы считаем, что кредитный договор является консенсуальным. Формулировка ст. 819 
ГК РФ "кредитор обязуется предоставить" напрямую указывает на консенсуальный характер 
кредитного договора.  

Учитывая тот факт, что в коммерческом кредите может предусматриваться предостав-
ление кредита в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты това-
ров, работ или услуг, может быть заключен с условием передачи денежных средств, состав-
ляющих общую сумму кредита, периодически, составными частями, то не может возникнуть 
сомнений в его консенсуальности. 

Из консенсуальности кредитного договора следует его двусторонний (взаимный) харак-
тер: создание прав и обязанностей, как для заемщика, так и для кредитора и, соответственно, 
встречная направленность и противоположность таких прав и обязанностей. Так, кредитор 
обязан предоставить должнику денежные средства (кредит) в размере и срок предусмотрен-
ные договором, а должник обязан выплатить кредит сумму кредита с процентами. Как след-
ствие, должник может понудить кредитора к выдаче кредита, но только после срока, указан-
ного в договоре, а кредитор может потребовать получения кредита. Однако, кредитор имеет 
право отказать в получение кредита, если имеются основания полагать, что должник не смо-
жет выполнить свои обязательства. 

Исходя из обязанности должника вернуть сумму кредита с процентами, кредитный до-
говор является возмездным. Возмездный договор предполагает выполнение каких-либо обя-
занностей сторон, но при этом с учетом получения вознаграждения. Так, вознаграждением в 
кредитном договоре являются проценты, выплачиваемые должником за использование де-
нежных средств кредитора. Их размер определяется договором, а при отсутствии в нем спе-
циальных указаний - по правилам п. 1 ст. 809 ГК РФ, т.е. по ставке рефинансирования. 

Одной из особенностей кредитного договора являются субъекты, где на стороне креди-
тора может выступать только банк или кредитная организация. Именно поэтому в гражданско-
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правовой науке появились термины "банковский кредит" и "синдицированный (консорцио-
нальный) кредит". При этом под банковским кредитом понимается кредитный договор, пре-
доставляемый банком [11, с. 8]. Кредит, предоставляемый несколькими банками, именуется 
синдицированным или консорциональным. Консорциальный кредит предоставляется за счет 
объединенных ресурсов банков-участников [3, с. 514]. 

В силу изложенного, можно провести следующее разграничение договора займа и кре-
дитного договора. Кредитный договор обладает консенсуальным характером и считается 
заключенным с момента согласования всех существенных условий договора, тогда как дого-
вор займа является реальным договором и считается заключенным с момента фактической 
передачи кредитором заемщику денежных средств. Указанное порождает двустороннеобязы-
вающий характер кредитного договора, когда права и обязанности сторон корреспондируют 
друг друга. Договор займа, напротив, отличается своей правовой простотой и является одно-
стореннеобязывающим, в силу чего он не всегда может являться возмездным. 

На существенное различие договора займа и кредитного договора указывает в своих 
работах М. Ю. Катвицкая. Она отмечает, что эти различия проявляются в особенности сферы 
применения кредитного договора, которая ограничивается деятельностью банков и кредит-
ных организаций [12, с. 85]. С указанным мнением нельзя не согласиться, так как, по нашему 
мнению, субъектный состав кредитного договора в большей степени определяет специфику 
правовой природы кредитного договора. Именно наличие банков и иных кредитных организа-
ций на стороне кредитора диктует более высокие требования к кредитному договору в целях 
осуществлениях их права на осуществление предпринимательской деятельности, преду-
смотренного Конституцией РФ. Кроме того, размер денежных средств, являющийся предме-
том кредитного договора, также обуславливает появление специального субъекта кредитного 
договора, так как физические лица, выступающие на стороне кредитора в договоре займа, не 
имеют в обороте такого количества денежных средств. 

В рамках рассмотрения данного вопроса следует остановиться на еще одном дискусси-
онном вопросе, связанном с определением предмета договора кредита. Как следует из ста-
тьи 819 ГК РФ, предметом являются только денежные средства. Однако, данное понятие 
собирательное [15, с. 89]. В его состав входят деньги и безналичные денежные средства. 
Данный факт вызывает дискуссию у ученых-цивилистов и экономистов, которая представляет 
для нас большой интерес, так как позволяет определить правовой режим предмета кредитно-
го договора, который является одним из его существенных условий. 

Среди ученых не существует единого мнение, как соотносят понятия "денежные сред-
ства" и "деньги. Так, Л. А. Новоселова считает, что понятие деньги является такой формой, 
при которой они выступают в качестве материальных ценностей (вещей), т.е. разграничивает 
данные понятия. Д. В. Пристансков считает, что разграничение данных понятий имеет фило-
логический характер. Средства, находящиеся на счете в банке, представляют собой элемен-
ты валюты и являются деньгами [7, с. 89]. Также существует мнение, что безналичные де-
нежные средства не являются ценностью, а представляют собой информацию. Однако стоит 
отметить спорность данной теории. Ведь являясь информацией, они примут вид ограничен-
ной информации. Следовательно, располагать ею могут только стороны договора. В случае 
правомерной передачи должником третьим лицам такой информации возникает нарушение 
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прав кредитора [10, с. 116]. Значит, отнести данную теорию к верной не представляется воз-
можной.  

По нашему мнению, деньги и безналичные денежные средства являются самостоя-
тельными понятиями. Первые отвечают за материальную составляющую кредита, вторые - за 
обязательство выдачи денег. 

В соответствии с теориями денежных средств существуют связанные с ними теории пра-
вового режима. Так, безналичные денежные средства относятся к форме денег, они являются 
вещью, соответственно на них распространяется право собственности [4, с. 438]. На наш взгляд 
наиболее обоснованным мнением является распространение на безналичные денежные сред-
ства обязательственно-правового режима. Безналичные денежные средства выступают в каче-
стве права требования (а не в качестве денег) к банку при осуществлении платежа, что объяс-
няет обязательственно-правовую природу безналичных расчетов [6, с. 578]. 

Наше мнение совпадает с мнением Е. А. Суханова и Л. А. Новоселовой. Действительно, 
права по отношению безналичных денежных средств могут быть осуществлены только в 
результате действий банка. Получение должником средств, зачисленных на его счет, выпол-
нение его распоряжений (оплата кредитной картой) реализуется только действиями банка, 
наличия третьих лиц не требуется, и, как правило, их присутствие не используется. 

Важно отметить иное, альтернативное мнение Л. Г. Ефимовой, которая считает, что 
безналичные денежные средства подчинены смешанному, вещно-обязательственному режи-
му. Однако она и сама признает спорность данной позиции, в том числе и со стороны законо-
дателя [5, с. 11]. 

Таким образом, безналичные денежные средства относятся к отдельному, самостоятель-
ному предмету кредитного договора и относятся к правам требования, а не к форме денег. 

Таким образом, кредитный договор следует рассматривать как самостоятельный вид в 
системе гражданско-правовых договоров, к которому могут применяться положения о догово-
ре займа. Однако правила о займе применяются   
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ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2011-2017 гг. 
 

Самой значимой категорией из всего земельного фонда РФ являются земли сельскохо-
зяйственного назначения, поскольку данные земли выступают как основной производствен-
ный фактор. Они предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности за преде-
лами городских поселений. 

Хайбуллинский район расположен в юго-восточной части Башкортостана, на окраине 
Зилаирского плато. Он граничит с Зилаирским, Баймакским, Зианчуринским районами Рес-
публики Башкортостан и Оренбургской областью.[1] 

По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь земель Хайбуллинского района 
составила 391,2 тыс. га. Из них 336,4 тыс. га относятся к землям сельскохозяйственного на-
значения, земель населенных пунктов-9,9 тыс. га, земли промышленности и иного специаль-
ного назначения составляют 2,2 тыс. га, особо охраняемые территории и обьекты составляют 
самую малую часть-0,01 тыс. га, земель лесного фонда-42,3 тыс. га, водного фонда-0,4 тыс. 
га, отсутствуют земли запаса. [2, с.226] 

Сравнивая показатели распределения земель района по категориям за 2011-2017 года, 
можно наблюдать, что за этот период сократилась площадь категорий земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Эти земли были переведены в категории земель промышленности, земель насе-
ленных пунктов и земель особо охраняемых территорий (Рисунок 1) [2, с.226; 3, с. 195] 
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Рис. 1. Распределение земель Хайбуллинского района РБ по категориям 
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Район является одним из крупнейших в республике производителей и поставщиков 
сельскохозяйственной продукции, особенно выделяется выращиванием твердой пшеницы, 
используемой для продовольственных целей. Так почему земли наиболее ценной категории 
подвергаются выбытию? Рассмотрим отдельно категорию земель сельскохозяйственного 
назначения и выявим причины. (Рисунок 2) [2, с. 229; 3, с.193]. 

0

100
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2011 110,7 0,3 53 136,5 300,6

2017 110,5 0,3 53,1 136,3 300,2

Пашня Насаждения Сенокосы Пастбища Всего с-х 
земель

 
 

Рис. 2. Динамика распределения земель c-х назначения района по угодьям 
 
Исходя из приведенных в таблице данных, видно, что за период с 2011 по 2017 годы в 

Хайбуллинском районе РБ незначительно сократилась площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в частности, произошло уменьшение доли пашни и пастбищ. Это связано с 
тем, что большое распространение имеют процессы эрозии. Хайбуллинский район отнесен к 
зоне сильно поврежденной ветровой эрозией. 

Как было сказано выше, в период с 2011 по 2017 г. земли сельскохозяйственного на-
значения были переведены в категории земель промышленности, земель населенных пунк-
тов и земель особо охраняемых территорий. Это может служить еще одной причиной выбы-
тия сельскохозяйственных земель из оборота, так как при предоставлении этих земель для 
несельскохозяйственных нужд, исключаются площади наиболее ценных земель, а взамен 
выбывших земель хозяйства изыскивают возможности вовлечения в сельскохозяйственный 
оборот новых земель путем проведения различных мероприятий на несельскохозяйственных 
угодьях, таким образом, за последние 7 лет площадь категории земель сельскохозяйственно-
го назначения практически не изменилась. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ MOBILE АD-HOC NETWORKS:  

ТЕХНОЛОГИИ ГОМОМОРФНОГО ШИФРОВАНИЯ 
 

MANET (Mobile Аd-Hoc Networks) - это беспроводные децентрализованные самоорга-
низующиеся сети, узлами которых являются мобильные устройства. Иными словами, MANET-
сети - радиосети со случайными мобильными абонентами, реализующие полностью децен-
трализованное управление при отсутствии базовых станций или опорных узлов.  

В современном мире, мобильные сети составляют основу одного из наиболее перспек-
тивных направлений развития информационно-коммуникационных сетей.  

Главными преимуществами MANET-сетей являются: 
- Эффективное использование незадействованного телекоммуникационного и вычисли-

тельного ресурса множества мобильных устройств, находящихся в распоряжении пользова-
телей; 

- Возможность организации информационно-коммуникационных сетей без создания на-
земной инфраструктуры базовых станций на территориях с "очаговым" характером, как засе-
ления, так и ведения хозяйственной деятельности, что на сегодняшний день характерно 
практически для всей Арктической зоны Российской Федерации; 

- Быстрота организации (развертывания) информационно-коммуникационной сети за 
счет автоматического подключения к участникам и самонастраивания внутри сети [3]. 

Ключевой проблемой создания самоорганизующихся мобильных сетей является кор-
ректное построение маршрута передачи информационных пакетов от источника к конечному 
пользователю сети.  

У беспроводных соединений существует ограниченный приемными устройствами ради-
ус действия, при этом сами устройства могут перемещаться. В связи с этим, доступ к опреде-
ленному узлу в некоторый момент времени не может быть гарантирован, поэтому построить 
точную топологию сети не представляется возможным.  

Топология MANET динамична, следовательно, соединение узлов является случайным. 
Беспроводные сети, построенные на базе мобильных устройств, имеют ряд особенностей:  
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1. Мобильность узлов приводит к дополнительному повышению динамичности тополо-
гии сети, поскольку, вследствие помех или включения/выключения узла, к возможности обры-
ва связи добавляется вероятность перемещения узлов.  

2. Запас источников питания мобильных узлов может быть ограничен, в связи, с чем 
при проектировании аппаратных средств и протоколов необходимо учитывать энергопотреб-
ление (особенно, для сенсорных сетей).  

Самоорганизующиеся сети MANET обладают следующими преимуществами над бес-
проводными сетями традиционной архитектуры:  

1. Возможность передачи данных на большие расстояния без увеличения мощности 
передатчика. 

2. Устойчивость к изменениям в инфраструктуре сети.  
3. Возможность быстрой реконфигурации в условиях наличия помеховой обстановки.  
4. Простота и высокая скорость развертывания [3]. 
Широкое распространение сенсорных сетей требует защиты информации, циркули-

рующей в них. Защита информации в сенсорных сетях с использованием систем гомоморф-
ного шифрования - одно из последних достижений специалистов по обеспечению информа-
ционной безопасности. 

Технологии гомоморфного шифрования встраиваются в протоколы маршрутизации для 
повышения безопасности. В данном случае операции над шифрованными текстами могут 
безопасно выполняться промежуточными узлами. Для нахождения оптимального пути между 
двумя узлами необходимо осуществлять линейные операции над зашифрованными данными 
без их расшифрования. Наличие гомоморфного шифрования не позволяет злоумышленнику 
найти связь между сообщениями, входящими в узел и выходящими из узла. Поэтому невоз-
можно отследить путь передачи сообщения с помощью анализа трафика. 

Гомоморфное шифрование - форма шифрования, позволяющая производить опре-
делённые математические действия с зашифрованным текстом и получать зашифрованный 
результат, который соответствует результату операций, выполняемых с открытым текстом. 
Например, один человек мог бы сложить два зашифрованных числа, а затем другой человек 
мог бы расшифровать результат, не используя ни одно из них. Гомоморфное шифрование 
позволило бы объединить в одно целое различные услуги, не предоставляя открытые поль-
зовательские данные для каждой услуги [1]. 

Гомоморфные системы шифрования разделяют на частично гомоморфные и полностью 
гомоморфные криптосистемы. В то время как частично гомоморфная система позволяет про-
изводить одновременно только одну из операций - сложение или умножение, полностью го-
моморфные криптосистемы поддерживают одновременное выполнение обеих операций. 

Полностью гомоморфное шифрование - криптографический примитив, представ-
ляющий собой функцию шифрования, удовлетворяющую дополнительному требованию го-
моморфности относительно каких-либо операций над открытыми текстами [2].  

Функция шифрования E (k, m), где m - открытый текст, k - ключ шифрования, гомо-
морфна относительно операции * над открытыми текстами, если существует эффективный 
алгоритм M, который получив на вход любую пару криптограмм вида E (k, m1), E (k, m1) выда-
ет криптограмму c такую, что при дешифровании C будет получен открытый текст m1*m2. В 
отличие от частично гомоморфного шифрования, которое позволяет производить гомоморф-
ные вычисления относительно лишь одной операции открытого текста, полностью гомо-
морфное шифрование обеспечивает гомоморфизм обеих операций (как сложения, так и ум-
ножения) [1]: 
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MINIMIZING THE DIMENSIONS OF DEVICES THAT USING LEDS 
 

Opening of LEDs made a revolution in lighting. They allowed to do with light what wasn't even 
represented earlier possible. Actually, technology of their production it is already a lot of years. For 
the first time they were created in 1962. But only in recent years this invention gained global recog-
nition and integration in mass production. 

In comparison with other light sources LEDs have a large amount of advantages. It is high lu-
minous return, that is light radiated on one consumed electric power watt. And now researches on 
its increase continue to be carried. Diodes have high mechanical strength, incomparable with any 
gas-discharge bulbs. Their service life exceeds 100 000 hours and can reach 30-40 years. By the 
long operation crystal brightness falls just a little. The range of their light can accept any shades of 
white. Unlike gas lamps their brightness increases right after switching on at full capacity. And the 
quantity of cycles of switching on - switching off doesn't exert impact on service life. And, of course, 
LEDs - an environmentally friendly product. 

However with use of LEDs there is a problem of support of each separate type of LEDs with 
the power satisfying it to input characteristics and also supports of the required heat sink because 
separation of a large amount of heat because of the high selected power falls on small area of 
space by operation of the device. 

It includes the necessity to maintain together with a power supply unit LED for it and the addi-
tional cooling system (figure 1).  

So overall dimensions of the devices based on LEDs increase, and in the investigation their 
cost grows and reliability of the device as a result of increase in quantity of radio components and 
connections as a part of a product is reduced. 

At the beginning of a solution of this problem power supply units for LEDs were projected in 
the separate casing and were the imposing sizes.  
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With the evolution course in this sphere the element basis for constructioning of power supply 
units was enhanced and became simpler the schematic diagram of the device. 

 

 
 

Figure 1. The LED module with power supply unit and the additional cooling system [1] 
 
As a result it was succeeded to achieve minimum possible overall dimensions in case of the 

lowest prime cost. 
To solve a heat sink problem, it was necessary to distribute the selected power on the bigger 

volume of space. In the investigation of it LED tape modules appeared (figure 2).  
Such devices have a solid metal base on which a row of LEDs, the executing heat sink role is 

located. The investigation of such constructive decision - a smaller luminous flux therefore such 
devices are suitable for lighting of locations. For street use of illuminance, which is provided by 
these LED, modules will be insufficiently. 

LED modules with the power supply units, which are built in them (figure 3), became alterna-
tive way of solving the problem of big overall dimensions. It reduced the device sizes to a minimum, 
however such module also shall be exploited with rather big heat sink that only partially solves the 
designated problem.  

Today such model of the LED module is the most optimum and by means of such devices it is 
possible to provide necessary illuminance in any place. 

As a result we receive that to solve a problem of reduction of overall dimensions of the de-
vices based on LEDs it is possible or by use of LED tapes, at the same time sacrificing illuminance 
and a scope, or using LED modules without the required additional power supply unit, leaving need 
of use of the additional cooling system. 

 

 
 

Figure 2. The LED modules which aren't requiring the additional cooling system [2] 
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Figure 3. The LED module with integral unit of a power [3] 
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
OF UNIVERSITY 

 
Introduction part. 
At present, modern information technologies are increasingly being introduced into such a 

conservative sphere as educational institutions of various degrees, from secondary schools to uni-
versities. The transition from the traditional lecture-seminar form of education to electronic media is 
becoming important, especially when the modern society strives for distance learning. This article is 
devoted to the use of such technologies in the practice of conducting the educational process at the 
Universities 

Theoretical part. 
In the theoretical part of the article, the structure of an electronic textbook on the discipline 

"System Software" has been developed, which is read to students of senior courses in the field of 
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Figure. Block-modular structure of the distance learning course in Moodle 

 
It is planned to use test checks in the final module, which will allow to evaluate the received 

knowledge both in the On-line mode and in the time mode chosen by the teacher, with an objective 
assessment by the system itself. 
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ADVANCES IN NEURAL NETWORKS 
  

Neural networks are one of the most popular machine learning applications. This technology 
got widespread due to its high efficiency in solving huge amount of different tasks such as machine 
vision, image recognition, hidden dependency detection, clustering, translating and many others. 
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random one. In case of lower function, value in the new point probability of changing point is always 
equal one. In other case, (new random point has higher function value), probability is dependent on 
current temperature and difference in function values between current point and a new one. This 
algorithm also cannot find global minimum in all cases, but it allows solving the problem of stucking 
in local minimum sections in some cases. 

Neural network architecture changes could be used to achieve better results as well. As ex-
ample, Word’s neural networks describes modified multilayer perceptron. In this architecture instead 
of using the same activation function in each hidden layer neuron, the layer consists several blocks 
of neurons with different activation function. This allows solving more different tasks, such as peri-
odic function approximation with block of neurons with periodic activation function. 

Methods listed above is only a part of existing neural network optimization methods and algo-
rithms which allows to improve architecture, learning and usage of networks and tune them to solve 
wide set of different tasks in the most efficient way. 
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ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ - СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ 

 
В настоящее время возникают вопросы по понятию "трансфер технологий", "треуголь-

ник знаний" и т.д.  
"Инновация - применение результатов интеллектуальной деятельности для создания 

новых продуктов, процессов, услуг.  
Понятие треугольник знаний отражает взаимодействие между образованием, научными 

исследованиями и инновациями, в совокупности являющимися основной движущей силой 
экономики, основанной на знаниях.  

Трансфер знаний - это организационные системы и процессы, посредством которых 
знания, включая технологии, опыт и навыки, передаются от одной стороны к другой, приводя 
к инновациям в экономике и социальной сфере.  

Трансфер технологий - компонент процесса трансфера знаний, обеспечивающий пере-
нос новых технологий от создателей к пользователям.  

Под интеллектуальной собственностью понимаются права на любые результаты интел-
лектуальной деятельности в независимости от их охраноспособности в соответствии с меж-
дународным правом, включая, но не ограничиваясь, права относящиеся к литературным, 
художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности, звукозаписи, 
радио и телевизионным передачам, изобретениям во всех областях человеческой деятель-
ности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслужива-
ния, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, программам для электрон-
ных вычислительных машин, базам данных, полезным моделям, селекционным достижени-
ям, топологиям интегральных микросхем, секретам производства (ноу-хау), защите от недоб-
росовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной дея-
тельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.  

Обучение на протяжении всей жизни - это система мероприятий, направленных на по-
лучение человеком образования на протяжении всей жизни с целью повышения уровня зна-
ний, навыков и компетенций для его личного, гражданского, социального развития и/или реа-
лизации перспектив трудоустройства.  
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Инновационный университет - университет, опирающийся в своём развитии на концеп-
цию треугольника знаний, ключевой задачей которого является развитие инновационной 
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вуза в исследованиях, проводимых на предприятиях или в лабораториях под нужды конкрет-
ной компании; непосредственное участие студентов в рабочих группах предприятий; под-
держка неофициальных контактов с предприятиями региона; организации конференций с 
участием представителей бизнеса, промышленности и науки. Реализации данных мероприя-
тий способствует активизации инновационной деятельности в промышленности, повышению 
качества публикаций и исследований вуза. Так как деловые связи университетов распростра-
няются на малый, средний и крупный бизнес, это превращает трансфер знаний в глобальный 
публичный процесс" [3]. Структура взаимодействия рассмотрены на рисунке. 

 

 
Рис. Структура взаимодействия образование - трансфер знаний - трансфер технологий [3] 

 

Ядром трансфера знаний являются университеты, а трансфера технологий - крупные 
компании способные не только внедрять готовые инновации, но и имеющие собственные 
материальные и нематериальные ресурсы для генерации инновационных проектов [3].  

В университетах необходима поддержка талантливой молодежи, для лучшего исполь-
зования их потенциала. 

В развитых странах университетам отводится ключевая роль "движителей" в про-
цессах создания новых знаний, их передачи в неакадемический сектор и коммерциализа-
ции. Терминология также меняется: понятие "трансфер технологий", которое совсем не-
давно стало привычным для академического сообщества, постепенно вытесняется более 
емким термином "трансфер знаний". А некоторые специалисты уже оперируют понятием 
"обмен знаний" между университетами, бизнесом, государственными и общественными 
структурами [1-4]. 

Необходимо и не забывать о коммерциализации результатов научных исследований. 
Для этого при университетах Республики Казахстан развиваются офисы коммерциализации, 
развитие получают старт-ап компании, спин-офф предприятия.  
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Наука управления персоналом считается достаточной молодой. Несмотря на то, что ее 

теоретические элементы постепенно появлялись и развивались с развитием общества, как 
самостоятельная наука она начала формироваться с 70-х годов прошлого века. Процесс ее 
становления был постепенным и основывался, в большей степени, на общественном опыте и 
наблюдении. Особенности исторического развития, различие культур, менталитета, подходов 
к мотивации труда, оценке персонала и т.д. оставили свой отпечаток на подход к управлению 
кадрами в разных государствах.  

Так, каждая страна обладает своим, уникальным подходом к вопросам формирования, 
развития и управления кадровым потенциалом организации. Конечно, нет совершенных, 
идеально налаженных систем, все они имеют свои достоинства и недостатки. Однако, наибо-
лее значительные успехи в управлении кадровым потенциалом выделяют на японских и аме-
риканских предприятиях. Поэтому имеет смысл проанализировать методы управления пер-
соналом каждой из этих стран, являющихся неким "эталоном" в вопросах развития кадрового 
менеджмента для других государств, сравнить их с отечественными методами и оценить, 
насколько возможно и эффективно ли перенимать зарубежный опыт в нашей стране. 

Основу системы управления персоналом в США составляет принцип индивидуализма и 
ставка на яркую личность, способную улучшить деятельность организации. При приеме на 
работу особое внимание уделяется специализированным знаниям и профессиональным на-
выкам, образованию, практическому опыту работы, имеет значение также и психологическая 
совместимость, умение работать в коллективе.  

При подборе персонала приоритет отдается профессионалам в узкой области знаний. 
Это обусловлено тем, что фирмы не стремятся собрать универсальных специалистов, кото-
рые бы могли выполнять разную работу, им важнее чтобы каждый специалист точно знал все 
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Однако, как таковой методики управления персоналом в России еще не прослеживает-
ся, и отечественной науке управления персоналом еще предстоит выбрать наиболее подхо-
дящую для нее модель управления. Важно не просто принять методы управления других 
стран, а на основе опыта отечественных компаний определить собственную систему управ-
ления кадрами на предприятиях [1-3].  

Учитывая современное положение России, характер и менталитет русского народа, 
можно выделить три главных стратегии, которые должна включать в себя русская модель 
управления персоналом:  

Во-первых, необходимо обеспечить удовлетворение материальных потребностей ра-
ботников, т.е. экономическое стимулирование. При этом стоит уходить от фиксированных 
систем оплаты труда к гибким, соответствующим характеру и объемам тру