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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 
 
Введение. 
Для нормального функционирования животного организма, а также обеспечения 

рабочего процесса на фермах необходим естественный и искусственный свет. 
Формирование режима освещения в животноводческих зданиях зависит от ряда условий: 
наружной освещенности, типа и конструкции здания и расположения его на местности, 
конструктивного решения светопропускающей части ограждений, состояния остекления, 
типа, расположения и мощности светильников.  

Материал и методы исследования.  
В связи с этим наши исследования были направлены на изучение параметров 

естественной и искусственной освещенности в коровниках различных конструкций. 
 Исследования проводились в ООО «Агрофирам Байрамгул» Учалинского района 

Республики Башкортостан.  
Естественную и искусственную освещенность помещений определяли с помощью 

люксметра «Argus - 01». Измерения проводились 3 раза в день: утром – 6.00–7.00, днем – 
12.00–14.00, вечером – 19.00–20.00 в течение двух смежных суток один раз в месяц. 
Одновременно измеряли естественную освещенность на улице. В корпусе привязного 
содержания освещенность замеряли в местах расположения каждого ряда стойл, 
охватывающих зону размещения животных, всего в семи точках. В помещениях 
беспривязного содержания (первый корпус и второй корпус) 

Результаты исследований и их обсуждение. 
В таблице 1 представлены некоторые показатели естественной освещенности 

исследуемых помещений. 
 

Таблица 1 - Показатели естественной освещенности в коровниках 
Показатели Нормы Среднегодовая 

освещенность 
на улице, Клк 

Животноводческие помещения 

Корпус 1 Корпус 2 Привязное 
содержание 

Площадь, м2  -   
 
 
 

2508,3 2526,0 2745,6 
СК 1:10…15 1:25 1:30 1:28 
Среднегодо -  
вая 
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освещен - 
ность в 
помещении, 
лк 

30–70 16,6 65,3 26,3 33,8 

КЕО, %  0,5 0,4 0,2 0,2 
 
При расчете светового коэффициента и коэффициента естественной освещенности 

отмечаются отклонения от норм во всех помещениях. Самые значительные отклонения 
наблюдались во втором корпусе. 

В таблице 2 показаны различия в освещенности исследуемых помещений в разные 
сезоны года. В летний период в коровнике привязного содержания измерения не 
проводились, так как коровы находились в летнем лагере, а помещение подвергалось 
ремонту. 

 
Таблица 2 - Освещенность помещений в разные сезоны года, лк 

Сезоны года Нормы 
освещенности, 

лк 

Освещенность 

Первый 
корпус 

Второй корпус Корпус 
привязного 
содержания 

Зима  
30–70 лк 

15,9 ± 1,59 9,8 ± 0,55 13,7 ± 1,09 
Весна 91,9 ± 6,01 31,5 ± 3,36 52,0 ±2,06 
Лето  79,3 ± 1,43 27,4 ± 9,73  -  
Осень 35,5 ± 6,13 28,2 ± 4,09 26,8 ± 4,91 

 
Параметры освещенности исследуемых животноводческих помещений в зимний период 

оказались значительно ниже норм. Причем во втором корпусе отклонение было самым 
существенным – 67,3 % , в корпусе привязного содержания и в первом корпусе отклонение 
составило соответственно 54,3 и 47 % . Весной во всех коровниках освещенность 
была в пределах нормы или несколько выше ее. В летний и осенний периоды показатель 
освещенности во втором корпусе оказался немного ниже нормы (на 0,08 и 0,06 % 
соответственно). В первом корпусе в указанные периоды показатели освещенности 
находились в оптимальных пределах. 

Параметры освещенности в разных зонах исследуемых помещений отличаются. В 
таблице 3 приведены показатели освещенности в зависимости от зоны коровников. 

 
Таблица 3 - Освещенность в разных зонах помещений в среднем за год, лк 
Зоны помещения Помещение 

Первый корпус Второй корпус Корпус 
привязного 
содержания 

Северная X±m 137,4 ± 3,88 26,1 ± 3,27 65,1 ± 1,29 
min - max 5–558 5–101 5–453 

Центральная X±m 19,7 ± 1,86 26,6 ± 4,23 10,8 ± 0,58 
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min - max 5–91 5–130 5–21 
Южная X±m 68,3 ± 1,37 26,2 ± 3,44 34,9 ± 1,08 

min - max 5–492 5–84 5–248 
 

Различий в показателях освещенности в разных зонах второго корпуса не обнаружилось, 
но наименее освещенными оказались северная и южная зоны коровника. В первом корпусе 
и коровнике привязного содержания выявилась закономерность низкой освещенности в 
центральной зоне помещения. При этом самая высокая освещенность в обоих случаях была 
в северной зоне. 

Низкая освещенность и значительные колебания показателей в исследуемых 
животноводческих помещениях объясняется применением нетрадиционных источников 
света, их мощностью. 

В таблице 4 отражена молочная продуктивность коров всех изучаемых помещений по 
сезонам года. 

 
Таблица 4 - Среднесуточный удой и содержание жира в молоке коров по сезонам года 
Сезон 
года 

Среднесуточный удой, кг Содержание жира в молоке, %  
Беспривязное 
содержание 

Привя - 
зное 

содержа - 
ние 

Беспривязное 
содержание 

Привя - 
зное 

содержа - 
ние 

1 корпус 2 корпус 1 корпус 2 корпус  
Зима 14,0 ± 0,12 12,7 ± 0,10 16,5 ± 0,11 3,66±0,03 3,76±0,04 3,54±0,11 
Весна 16,2 ± 0,17 14,4 ± 0,12 20,0 ± 0,16 3,61±0,03 3,66±0,04 3,43±0,11 
Лето 13,5 ± 0,10 13,0 ± 0,13  -  3,71±0,02 3,79±0,04  -  
Осень 11,7 ± 0,12 10,8 ± 0,14 15,8 ± 0,11 3,84±0,09 3,81±0,03 3,54±0,08 
 
Максимальный суточный удой коров во всех исследуемых помещениях наблюдался в 

весенний период: в первом корпусе удой составил 16,2 кг, во втором корпусе – 14,4 кг, а в 
коровнике привязного содержания – 20,0 кг. Содержание жира в молоке в данный период 
минимальное по сравнению с остальными сезонами года [3]. Именно весной освещенность 
во всех помещениях была самой высокой: в первом корпусе показатель составил 91,9 лк, в 
коровнике привязного содержания – 52,0 лк, во втором корпусе – 31,5 лк. Освещенность во 
втором корпусе находилась в пределах нормы, но близко к нижнему ее порогу, что 
отразилось на молочной продуктивности. 

Заключение 
Уровень освещенности в животноводческих помещениях оказывает определенное 

влияние на молочную продуктивность коров. При соблюдении принятых норм 
освещенности наблюдается увеличение молочной продуктивности, при стабильном низком 
уровне освещения продуктивность снижается. Особое внимание нужно уделять 
искусственному освещению коровников, особенно в осенний и зимний периоды, когда 
продолжительность светового дня уменьшается. Рекомендуем установить в помещениях с 
недостаточным освещением светодиодные светильники DS - Agro - 50 или DS - Agro - 50 - 
S. 
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Для повышения уровня естественной освещенности во втором корпусе следует провести 
частичную реконструкцию крыши - включить световые проемы по всей длине коровника 
или установить световой конек 

 
Список литературы 

1. Мартынова Е. Н., Ястребова Е. А. Влияние показателей микроклимата на молочную 
продуктивность коров в животноводческих помещениях различного типа // Научное 
обеспечение развития АПК в современных условиях – Материалы Всероссийской 
научнопрактической конференции (15–18 февраля 2011 г.) Т. II. – ФГОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. – Ижевск, 2011. – С. 145 - 148. 

2. Лазоренко Д. Оценка микроклимата и освещенности в коровнике облегченного типа / 
Д. Лазоренко, Ю. Поляков // Молочное и мясное скотоводство. – 2008. – № 1. – С. 35 - 36. 

3. Казаков А. Влияние светового режима на продуктивность лактирующих коров / А. 
Казаков // Молочное и мясное скотоводство. – 2009. – № 3. – С. 12 - 13 . 

© Р.Р.Абсатаров 
 
 
 

УДК 631.6 
Г. Г. Бикбаева 

студентка 3 курса факультета агротехнологий и лесного хозяйства  
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

Научный руководитель: Э. Р. Даутова  
кандидат с. - х. н., доцент кафедры «растениеводства и земледелия» 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ 

 
Мелиорация (от лат. melioratio — улучшение), совокупность организационно - 

хозяйственных и технических мероприятий, направленных на коренное улучшение земель. 
Мелиорация даёт возможность изменять комплекс природных условий (почвенных, 
гидрологических и др.) обширных регионов в нужном для хозяйственной деятельности 
человека направлении. Наибольшее значение имеет для сельского хозяйства, придавая 
большую устойчивость этой отрасли народного хозяйства и обеспечивая более стабильные 
валовые сборы с. - х. культур. [4, с. 3] 

Интенсивное развитие мелиоративных работ в стране как мощного фактора повышения 
продуктивности и устойчивости земледелия в засушливой зоне было начато с середины 
1960 - х годов. К 1990 году площадь орошаемых земель составила 6,16 млн.га, из них 5,35 
млн.га (87 % ) – в засушливой зоне. [2, с. 3] 

Сегодня в использовании сельхозтоваропроизводителей находится 9,1 млн. га 
мелиорированных земель, в том числе 4,3 млн. га орошаемых и 4,8 млн. га осушенных. 
Мелиорированные земли занимают 8 % от общей площади пахотных угодий, дают около 
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15 % валового производства продукции. На них в настоящее время производится до 70 % 
овощей, весь рис, более 20 % грубых и сочных кормов и другая продукция. [1, с.3] 

В развитых странах доля мелиорируемых земель (орошаемых и осушаемых) составляет в 
США 39,1 % , в Китае 54,4 % , в Индии 35,9 % , а в России 7,8 % (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Наличие мелиорируемых земель в передовых странах мира в процентах 

от всей пашни в стране [1] 
 
В то же время в России, где более 75 % сельхозугодий находится в зоне недостаточного и 

неустойчивого увлажнения, а осадки распределяются крайне неравномерно по годам, так и 
в течение вегетационного периода, площади орошаемых земель не увеличиваются, а 
продолжают сокращаться. [3, с.3]  

К настоящему времени срок эксплуатации большинства сооружений мелиоративного 
назначения составляет от 30 до 50 лет и выше. Из общего объема мелиоративных объектов 
и систем 58,4 процента находятся в государственной собственности и 34,7 процента 
являются бесхозными.  

В соответствии с решением коллегии от 26 августа 2008 г. №7, Минсельхозом России 
совместно с отраслевыми институтами, а также институтами Россельхозакадемии 
разработан проект концепции федеральной целевой программы «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года». [1, с.3] 

В проекте концепции рассматриваются три сценария возможного развития 
мелиоративного комплекса страны: инерционный, реалистический и оптимистический 
варианты. Для каждого из вариантов определены возможные площади мелиорированных 
земель, выполнены расчеты капитальных затрат на реконструкцию и новое строительство 
оросительных и осушительных систем, определены издержки на производство 
сельскохозяйственной продукции, прирост объемов продукции и валовая выручка с этих 
земель. 

Принципиальной особенностью выполнения программы мелиорации земель в таких 
объемах является использование программно - целевого метода достижения конечных 
результатов развития агропромышленного комплекса на основе экономически и 
экологически обоснованного применения всех видов мелиораций, включая 
культуртехнические, химические, агролесомелиоративные и другие. [3, с.3] 

Таким образом, реализация программы позволит обеспечить устойчивость 
сельскохозяйственного производства, и особенно в периоды засух, увеличить собственное 

Мелиорир ванные земли 

США 

Китай 

Индия 

Россия 
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производство продуктов питания до уровня продовольственной безопасности, создать 
гарантированную кормовую базу для животноводства, повысить конкурентоспособность 
сельхозпродукции. [1, с.3] 
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На сегодняшний день проблема улучшение земель является первоочередной задачей в 

сельском хозяйстве, от которой зависит высокий урожай зерна и других 
сельскохозяйственных культур.  



12

Башкортостан находится в зоне рискованного земледелия и 3 / 4 сельскохозяйственных 
угодий Республики испытывают дефицит почвенной влаги в течение вегетационного 
периода [3]. Засухи сильной и средней степени зафиксированы в 1948, 1949, 1955, 1957, 
1958, 1961, 1965, 1972, 1975, 1981, 1991, 1995, 1998, 2010, 2012 г. В этих условиях наиболее 
эффективным средством обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства 
является орошение, оказывающее решающее влияние на нейтрализацию риска засушливых 
погодных условий и обеспечения населения продовольствием [2]. 

Решающим фактором устойчивого развития земледелия и стабильного производства 
сельскохозяйственной продукции является мелиорация.  

Мелиорация – комплекс технических, организационных мероприятий, направленных на 
улучшение неблагоприятных природных условий и повышение плодородие почв с целью 
получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур [1]. 

Актуальными проблемами мелиорации являются недостаточность дождевальных 
машин, нарушение технологии орошения и снижение плодородия почвы.  

Лиманное орошение представляет собой один из способов одноразового увлажнения 
почвы путем задержания и использования вод местного стока. Лиманы сооружают в 
поймах и долинах рек, у прудов и водохранилищ, на склонах водосборов.  

Эффективность лиманного орошения существенно увеличивается при сочетании его с 
комплексом агротехнических и культуртехнических мероприятий. К преимуществам 
лиманного орошения относится простота и дешевизна устройства и эксплуатация по 
сравнению с регулярным орошением, доступность источника орошения и возможность 
орошать повышенные, даже водораздельные площади, сокращение затрат труда на полив, 
благоприятное мелиорирующее воздействие на засоленные почвы [6].  

Кроме мощной весенней влагозарядки, лиманное орошение способствует промывке 
засоленных земель, предупреждает водную эрозию почвы, повышает почвенное 
плодородие и урожай различных сельскохозяйственных культур. Лиманное орошение 
создает переходящие запасы влаги в почве на следующий вегетационный период. 

Многочисленные исследования ученых подтвердили высокую эффективность 
лиманного орошения. Лиманное орошение в 5 - 10 раз дешевле стоимости регулярного и 
отличается более быстрой окупаемостью капиталовложений. Использование лиманного 
орошения дает естественный травостой, который повышает свою продуктивность более 
чем в 5 раз [4]. 

Благодаря периодическому увлажнению поверхностными талыми водами на лиманах 
образуется особый луговой тип экосистемы, в котором преобладают плодородные почвы и 
обильный травянистый покров. Исследования Шумакова Б.А. по возделыванию на лиманах 
различных сельскохозяйственных культур ( пшеница, кукурузы и просо), показали, что их 
урожайность возрастает в 9…25 раз по сравнению с богарной.  

Лиманное орошение считается постоянным источником получения зеленого корма и 
сена с небольшими затратами и используется на протяжении тысячелетий, включая 
территории самых засушливых районов. Несмотря на высокую перспективность, лиманное 
орошение в нашей стране пока не получило должного развития.  

 Сегодня, к примеру, в Республике Башкортостан лиманное орошение сохранилось в 
Хайбуллинском районе на площади 2,4 тыс. га [3]. 
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Как показывает практика, более крупные предприятия могут создавать мелкие лиманы, 
для которых не требуются дорогостоящие трубы, сложные гидротехнические сооружения и 
агрегаты, собственными силами. Урожайность трав при этом возрастает на 1,5…2,5 т / га, а 
затраты на создание таких угодий окупаются за 1…2 года [5]. 

 Таким образом, в районах, подверженных засухе, наиболее пригодным для создания 
благоприятных природных условий является лиманное орошение. Это орошение 
гарантирует обязательное ежегодное орошение и стабильное получение высоких урожаев 
кормовых культур и луговых трав. Использование местного стока в сочетании с подачей 
оросительной воды на затопление многоярусных лиманов с малой глубиной наполнения 
является главной особенностью развития лиманного орошения на современном этапе [5]. 
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 Качественная планировка чеков обеспечивает высокую урожайность риса и 

минимальный расход поливной воды. Планировка рисовых чеков является главным 
мелиоративным мероприятием в агромелиоративном поле рисового севооборота, а также 



14

одним из основных условий реализации стратегии устойчивого рисоводства в 
Краснодарском крае [1, 2].  

От точности планировки рисовых чеков зависит эффективность ландшафтных 
преобразований, как фактор устойчивого и безопасного рисоводства, урожайность риса, 
водообеспеченность и водопотребление при эксплуатации рисовых оросительных систем 
[3, 4]. 

Нашими исследованиями доказано, что со снижением точности планировки 
урожайность риса падает, а расход воды увеличивается. Наибольшая урожайность риса и 
наименьший расход воды достигается при точности планировки, стремящейся к ±0 до ±3 
см [5]. 

Перед планировкой рисовых чеков выполняют вертикальную съемку поверхности земли. 
Качество планировочных работ стимулирует энергетического механизма влияния климата 
предпосевного периода на формирование урожайности риса, а степень спланированности 
рельефа чека, выраженная критерием дефектности, служит для создания компьютерно - 
реализуемых моделей оптимизации ресурсопотребления в рисоводстве [6, 7]. 

 Опыты по изучению агромелиоративных мероприятий в рисовом севообороте, 
исключающих применение гербицидов, проводились в производственных условиях 
рисовой оросительной системы ЗАО АФ “Полтавская” Красноармейского района. 
Теоретической и методологической основой исследований послужили разработки 
Владимирова С.А. и Амелина В.П. [8, 9].  

Опыты призваны реализовать основные положения инновационной модели стратегии 
устойчивого развития рисоводства на эколого - ландшафтной основе, разработанные 
Владимировым С.А. [10]. 

Научно - исследовательская работа выполнена в соответствии с уточнением положений 
ранее проводимых исследований в условиях учхоза «Кубань» Кубанского ГАУ и ЗАО 
«Сладковское» Славянского района [11, 12]. 

Программой и схемой опыта предусматривалось сравнение трех вариантов режимов 
орошения риса. 1. Укороченный режим орошения риса с применением гербицидов 
(контроль). 2. Укороченный режим орошения риса без применения гербицидов, 
основанный на затоплении всходов риса и просянки. 3. Комбинированный режим 
орошения риса без применения гербицидов.  

Фенологические наблюдения, определение густоты стояния по всходам и перед уборкой, 
учет биологического и бункерного урожая выполнялись по методикам, принятым в 
Госсортосети. Экстремальные отклонения средних отметок плоскости чеков не превышали 
9 см, а рельефы чеков по критерию дефектности доводились в процессе нивелирной съемки 
и планировки до показателя Кд = 0,32 - 0,46 см [5]. 

Для выяснения зависимости урожайности риса от режима орошения и степени 
спланированности чеков по каждому варианту были отобраны пробные снопы. При отборе 
учитывалось отклонение средней отметки каждой метровки от средней отметки чека с 
учетом знака отклонения (±). Отбор проводился в трехкратной повторности. Снопы 
подвергались полному биометрическому анализу. 

Результаты исследований показали, что на изреживание растений и урожай риса 
оказывает влияние не только режим орошения, но и абсолютная отметка учетной метровки 
на чеке. Так, процент оставшихся растений риса (рисунок 1) был наибольшим по всем 
вариантам опыта на метровках с нулевым отклонением от средней плоскости чека, при 
этом в опытном варианте равен 82,6 % , на контроле – 63,6 % и во втором варианте 64,6 % .  
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1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3. 

Рисунок 1 – Влияние режимов орошения на изреживание растений риса ( % ) 
к началу уборки по элементам рельефа чека 

 
Снижение количества растений риса в местах плюсовых отметок (+3 и +5) 

соответственно в 1,1 - 1,3 раза по всем вариантам опыта, и на местах минусовых отметок в 
1,2 - 1,5 раза не могло быть вызвано только увеличением или уменьшением слоя воды на 
чеке. Здесь, по - видимому, сыграла роль и температура, которая так же зависит от глубины 
слоя воды на поверхности чека на той или иной учетной метровке. Кроме того, на 
плюсовых отметках метровок, в условиях создания на чеках слоя воды, создавался разрыв 
во времени между предыдущим и последующими затоплениями. При этом, чем выше была 
расположена та или иная метровка, тем эти разрывы были продолжительнее. В таких 
условиях почва сильнее пересыхала, что привело к гибели не только наклюнувшихся семян 
риса, но и проростков. Дополнительным фактором угнетения и гибели проростков могло 
явиться и повышение концентрации почвенного раствора, происходящее за счет испарения 
воды с повышенных точек чеков.  

Ещё большее снижение густоты растений имеет место при минусовых отметках 
метровок, при экстремальных отклонениях снижение составило в среднем по всем 
вариантам около 20 % по отношению к области плюсовых отметок. Это вызывается, по - 
видимому, гибелью семян и проростков риса из - за недостатка в почве кислорода.  

Учет биологического урожая по метровкам, выполненный по тем же снопам, отбор 
которых приурочен к элементам рельефа чеков, показал, что по всем вариантам опыта он 
находился в прямой зависимости от превышения той или иной метровки над средней 
плоскостью чека и количества плодоносящих растений по ней (рисунок 2). 

 

 
1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3 

Рисунок 2 – Влияние режимов орошения и микрорельефа чеков на урожай риса 
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По мере прироста отклонения от средней плоскости в любую сторону, имеет место 
снижение урожая, особенно резкое при отрицательных отклонениях. Урожай снижается в 
области положительных отметок в 1,2 раза, в области отрицательных – в 1,39 раз. Общая 
картина такой зависимости примерно одинаковая по всем вариантам опыта. 

ВЫВОДЫ 
1. Комбинированный режим орошения позволяет значительно снизить изреживание 

растений риса, особенно на этапе прорастания семян и формирования всходов.  
2. Микрорельеф чека оказывает существенное влияние на равномерность 

распределения всходов и растений риса перед уборкой. 3.Урожай риса зависит от 
микрорельефа чеков. Чем больше колебания отметок отдельных точек чека относительно 
его средней отметки, тем урожай риса ниже. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕИНЖИНИРИНГА В АПК 

 
 В настоящее время многие предприятия АПК сталкиваются с проблемами 

экономического спада, трудностью выхода на рынки сбыта. Все это побуждает 
предприятия к оптимизации своей структуры, поиску и созданию современных систем 
управления своей деятельностью, адаптированных к новым рыночным условиям 
хозяйствования. Структуры организации и управления, кадрового и финансового 
обеспечения предприятий АПК зачастую не соответствуют быстро меняющимся условиям 
рыночной среды, что отражается на низкой конкурентоспособности продукции, и как 
следствие, низких результатах хозяйствования. Сегодня конкурентное преимущество 
является главным факторов успешного развития современных предприятий АПК. 
Реинжиниринг - одна из универсальных концепций формирования конкурентоспособности 
предприятий в современных условиях. Концепция реинжиниринга дает безусловное 
понимание жизненной необходимости коренных преобразований и настраивает на поиск 
путей и возможностей реализации таких проектов.[1,179] Однако, по мнению 
руководителей компаний, сегодня легче создать новое производство, чем вносить 
изменения в предприятие с большими основными фондами и сформированной под их 
обслуживание системой управления. 

 Необходимость проведения радикальных преобразований в АПК обусловлена его 
кризисным состоянием на протяжении ряда лет. Организация полностью готова к коренной 
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перестройке своей деятельности, если, исчерпаны возможности перехода на новый 
технологический уровень через оптимизацию процессов и реорганизацию, если 
организация быстрыми темпами теряет конкурентоспособность.[2,11] В последние годы 
одним из направлений повышения конкурентоспособности предприятий является 
диверсификация как ответ на высокий динамизм и непредсказуемость рыночной среды. 
Поскольку важной особенностью агропромышленного комплекса является совокупность 
организационно - экономических, климатических, экологических условий и условий 
производства, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Выходом из 
подобных ситуаций может служить диверсификация на основе реинжиниринга, 
диверсифицированные предприятия менее чувствительны к негативным природно - 
климатическим факторам, поскольку убытки от одного вида деятельности они покрывают 
доходами от других видов деятельности. Методика реинжиниринга позволяет 
пересмотреть всю структуру производства с ориентацией на природно - климатические, 
организационно - экономические факторы, учесть все риски и создать предприятие с 
мобильной процессно - ориентированной структурой производства для достижения 
улучшений в показателях результативности.  

 Для того чтобы достичь целей с помощью реинжиниринга, необходимо обеспечить 
должную мотивацию высшего звена управления, поскольку без его уверенности в 
необходимости перестройки компании невозможно добиться конечного результата 
реинжиниринга.[4,18] Руководитель, возглавляющий преобразования, должен иметь 
большой авторитет в компании и быть ответственным. Некорректная постановка 
руководителем целей проекта является важнейшей проблемой. Зачастую по причине 
искаженного понимания основ процессного подхода от рабочей группы требуют огромных 
результатов, но не хватает либо времени, либо ресурсов, либо интереса руководства. Все 
ответственные за реинжиниринг лица должны быть наделены соответствующими 
полномочиями, в противном случае они будут отторгнуты средним звеном управления, 
выполняющим текущие функции. Работа по реинжинирингу должна широко освещаться в 
средствах внутренней информации предприятия, что обеспечивает понимание всеми того, 
что делается. Для того чтобы персонал активно включался в процесс реформирования 
компании, он должен понимать, почему проект приведен в действие, принимать свои новые 
задачи, быть способным выполнить их. Формирование бизнес - процессных команд в ходе 
осуществления реинжиниринга, усилия которых направлены на решение конкретных 
проблем. Эти команды имеют свою динамику развития и требуют внимательного 
управления. Штатный агент преобразований является частью каждой такой команды. Он 
обеспечивает горизонтальную и вертикальную координацию их работы и, таким образом, 
интеграцию усилий каждой команды в общие усилия по осуществлению преобразований. 
Проект по реинжинирингу должен иметь собственный бюджет, так как осуществление 
реформ потребует определенных затрат по набору и обучению персонала, созданию 
корпоративной информационной системы, привлечению консультантов и т.д.  

Восприимчивость предприятия к новому, к достижениям в научно - технической сфере 
является важным условием успешного проведения процессов преобразования. А этому 
должен способствовать организационный климат, который в наибольшей степени 
благоприятствовал бы инициативному поиску нетрадиционных новаторских решений. 
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 Знание и соблюдение этих принципов позволит руководству предприятия осуществить 
его реформирование в более короткие сроки и с меньшими издержками, что очень важно 
для скорейшего достижения целей реинжиниринга. Однако выполнение всех этих пунктов 
не гарантирует успешный результат, так как любая программа и любой проект имеют 
некоторую степень риска. И по статистике лишь 50 - 70 % организаций, которые 
занимаются реинжинирингом, достигают поставленных целей. Более широкое 
использование реинжиниринга на предприятиях будет содействовать получению 
существенного эффекта в снижении стоимости, повышении качества и роста объемов 
продаж продукции и услуг.  
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ЖИВОТНЫХ «REGAGRO» 
 
Регистрация и идентификация животных является одним из главных методов, 

применяемых в мире с целью отслеживания качества животноводческой продукции. 
Мониторинг ведется в течение всего жизненного цикла животного — вплоть до попадания 
на стол потребителю. Современные методы контроля качества продукции, позволяющие 
при минимальных затратах достичь высокой стабильности показателей, приобретают все 
большее значение. 

Главной задачей системы «RegАgro» является - мониторинг состояния здоровья 
животных, предупреждение вспышек таких заболеваний как лейкоз, туберкулез, 
лептоспироз, бруцеллез, которые являются антропозоонозами (общие для человека и 
животных), повышение биологической безопасности животноводства, и, в конечном 
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результате  обеспечение безопасности потребителей, повышение в целом 
продовольственной безопасности региона. 

АС «REGAGRO» является гибкой платформой, которая позволяет отслеживать 
жизненный цикл животного (от рождения до убоя) и все проводимые с ними 
противоэпизоотические мероприятия. Благодаря функции слежения за процессом 
регистрации животных и проведения санитарно - ветеринарных мероприятий в режиме 
реального времени, данные, получаемые системой, выводятся на карту, которая позволяет в 
режиме онлайн наблюдать за животными и объектами, зарегистрированных в системе 
(рис.1). 

 

 
Рис.1. Представление информации в АС «REGAGRO» 

 
Основные возможности нашего продукта дают следующие эффекты: 
1) Технический, включающий в себя: 
 - создание единой базы данных; 
 - возможность ввода информации с любого смартфона с помощью мобильного 

приложения в режиме offline и последующей синхронизацией с единой базой данных при 
нахождении устройства в радиусе действия Wi - Fi или 3G; 

 - работа в режиме реального времени; 
 - вывод на карту данных, получаемых системой; 
 - гибкая платформа, способная интегрироваться в любую существующую 

информационную систему; 
 - полнота, достоверность и удобство предоставления информации; 
 - ввод всех необходимых ветеринарных и иных мероприятий 
2) Организационный, достигаемый путём: 
 - регистрации (владельца, животных и объекта содержания животных с возможностью 

распечатать паспорт, ветеринарную карту и свидетельство о регистрации объекта, в 
котором содержится описание объекта, его геолокационные данные, площадь и отметка о 
последнем проведении дезинфекционных работ); 

 - учёта (всех проводимых действий и процессов в т.ч.учет поступления бирок, чипов, 
биопрепаратов, пробирок и выдачу их ответственным лицам); 
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 - отчётности (формирование необходимых форм отчётов с учётом региональных 
требований); 

 - статистики (вывод необходимых данных из системы); 
 - аналитики (необходимых параметров и действий); 
 - контроля (эпизоотической обстановки и работы специалистов); 
 - расчёта (необходимого количества биопрепаратов для проведения обязательных 

ежегодных противоэпизоотических мероприятий на каждое зарегистрированное в системе 
животное); 

 - информирования (на всех необходимых уровнях ветеринарных служб при 
возникновении заболеваний); 

 - слежения (за процессом регистрации животных и проведением санитарно – 
ветеринарных мероприятий); 

 - определения и прогнозирования (возможного распространения очага заболевания); 
3)Экономический, даёт возможность: 
 - оптимизации (операционных затрат); 
 - снижения (многократно ежегодных затрат на устранение очагов заражений путём их 

оперативного и точечного выявления); 
 - рационально использовать (бюджетных средств на закупку биопрепаратов и 

расходных материалов). 
Внедрение АС«REGAGRO» позволит государству оперативно контролировать 

использование средств, состояние скота и его местонахождение, целевое использование 
животных, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с выявлением 
инфекционного заболевания или обнаружением некачественной продукции, службы 
ветеринарного и санитарного контроля могут в сжатые сроки установить источник 
происхождения проблемы и предотвратить ее распространение.  
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МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 
СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 
Основным богатством любого государства являются земельные ресурсы, которые 

обеспечивают их продовольственную безопасность и гарантии устойчивого развития. 
Однако не всегда институты государственной власти обеспечивают эффективное 
регулирование рынка земельных ресурсов, что объясняется довольно сложным 
взаимодействием контролирующих органов и субъектов хозяйствования. От 
эффективности механизма регулирования рынка земель сельскохозяйственного назначения 
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зависит устойчивое развитие сельских территорий и качество жизни значительной части 
населения Российской Федерации [2].  

Задачей государства является создание институциональных норм и механизмов, 
позволяющих приватизированной земле перераспределяться между пользователями и 
собственниками с минимальными транзакционными издержками с учетом соблюдения 
общественных интересов. Если принимать за общественный интерес обеспечение целевого 
использования земли, то нормы и механизмы призваны обеспечивать перераспределение 
сельскохозяйственных земель наиболее эффективным сельхозпроизводителям.  

Состояние рынка земель сельскохозяйственного назначения в современной России 
характеризуется рядом особенностей, которые необходимо учитывать при разработке 
стратегии и программ государственного регулирования процессами перераспределения 
сельхозугодий. В России преобладает государственная собственность на земельные 
ресурсы. 

В структуре частной собственности на землю преобладают физические лица, что 
является, во - первых, следствием приватизационных процессов последних десятилетий, во 
- вторых, наличием большого объема земельных ресурсов в долгосрочной аренде, в - 
третьих, нерешенностью до настоящего времени вопроса с так называемыми 
невостребованными землями. Граждане и юридические лица являются более активными 
субъектами рыночных отношений. 

Необходимо отметить, что особенности каждого федерального округа должны быть 
учтены при формировании системы государственного регулирования рыночного 
перераспределения уникального природного ресурса, чтобы обеспечить постоянный оборот 
сельхозугодий к наиболее эффективному и социально ориентированному 
землепользователю. Все это может способствовать обеспечению ключевого направления в 
национальной безопасности – продовольственной безопасности [2].  

В связи с тенденций развития рынка земель сельскохозяйственного назначения 
разработана многоуровневая модель его государственного регулирования, объединяющая 
цель (формирование эффективного, рационального, социально и экологически 
ориентированного землепользования) и задачи (развитие частного рынка, расширение 
сегмента юридических лиц, поддержание сектора государственных и муниципальных 
земель, включение невостребованных земель в рыночный оборот, развитие кредитования 
физических и юридических лиц под залог земель сельскохозяйственного назначения), а 
также структурированные функции исполнителей (правительства, районной 
администрации, органов местного самоуправления), соисполнителей (территориальных 
отделов органов регистрации, кадастрового учета, земельного контроля и т.п.). 

 

 
Рисунок 1 – Основные цели модели государственного регулирования рынка земель 

сельскохозяйственного назначения 
 

В предлагаемой многоуровневой модели государственного регулирования рынка земель 
сельскохозяйственного назначения основные функции отводятся органам управления 
согласно существующей иерархии: правительство субъекта, районные администрации, 
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органы местного самоуправления. Важными соисполнителями государственных функций 
выступают территориальные филиалы органов кадастрового учета, земельного контроля и 
надзора и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Для успешного развития направлений регулирования рыночного оборота необходимо 
привлечение к системному сотрудничеству консультационных служб. 

Таким образом, предлагаемая модель государственного регулирования рынка земель 
сельскохозяйственного назначения позволяет на основе анализа состояния и тенденций 
развития рынка сельхозугодий сформировать стратегическую цель и задачи воздействия на 
механизм перераспределения земельных ресурсов, структурировать функции управления и 
скоординировать исполнителей.  

Стоит отметить, что под государственным регулированием понимается совокупность 
взаимосвязанных целей, задач, принципов и функций государства, в результате реализации 
которых формируется и функционирует эффективное, рациональное, социально - 
экологически ориентированное землепользование, направленное на сохранение и 
улучшение качества сельхозугодий как средства производства и основы жизнедеятельности 
в интересах повышения устойчивости сельских территорий, качества жизни населения и 
продовольственной безопасности страны.  

Именно от сбалансированности элементов этой системы, их сопоставимости и 
взаимодействия, а также от их соответствия рыночным условиям зависит эффективность 
государственного регулирования рынка сельскохозяйственных земель, которая может быть 
выражена группой индикаторов. К числу последних следует отнести собственно рыночные 
(основные) индикаторы, характеризующие сам процесс оборота ресурсов, и 
вспомогательные, отражающие причины и последствия перераспределения сельхозугодий. 
Рыночные индикаторы позволяют устанавливать тенденции развития рынка, 
направленность и структуру совершаемых на нем сделок, состав участников, объем 
обращающихся на рынке ресурсов. Вспомогательные индикаторы призваны выявить 
соответствие рыночных механизмов основной цели государственного регулирования – 
формированию эффективного и рационального землепользования. 

Группа вспомогательных индикаторов рынка ВРИ более обширна, вследствие чего 
требует более детального структурирования: производственные показатели; финансово - 
экономические показатели; социально - демографические показатели; ресурсные 
показатели, характеризующие качество земли; ресурсные показатели, характеризующие 
качество использования земли. Следовательно, эффективность государственного 
регулирования рынка земель сельскохозяйственного назначения оценивается как 
совокупность основных и вспомогательных рыночных индикаторов. 

К основным задачам модели государственного регулирования рынка 
сельскохозяйственных земель относится [1]: 

 - развитие частного сектора рынка; 
 - расширение сегмента юридических лиц; 
 - поддержание сегмента государственной и муниципальной собственности; 
 - включение невостребованных земель в рыночный оборот; 
 - развитие ипотечного кредитования под залог земли. 
Активизация основных рыночных индикаторов свидетельствует о повышении 

эффективности государственного регулирования рынка земель сельскохозяйственного 
назначения только в том случае, если она сопровождается ростом производственных, 
финансово - экономических; социально - демографических и ресурсных показателей. 
Необходимо отметить наличие тесной взаимосвязи между показателями, 
характеризующими собственно рынок земель, и критериями, прямо или косвенно 
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отражающими рациональность, рентабельность, социальную ориентированность 
складывающегося землепользования. Поскольку регулирование рынка земель 
сельскохозяйственного назначения, представляющее собой совокупность управленческих 
целей, задач, функций и принципов, реализуется в многоуровневом пространстве 
федеративного государства, целесообразно структурировать данную систему с учетом 
уровней государственного воздействия (федеральный, региональный и местный уровень). 

Формирование совокупности данных для анализа и разработки направлений 
совершенствования государственного регулирования рыночного оборота осуществляется 
посредством территориальных отделов, региональных управлений и федеральных 
учреждений и организаций, таких как органы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, органы статистического учета, органы земельного контроля, 
органы кадастрового учета и налоговые органы.  

Таким образом, систему государственного регулирования рынка земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо рассматривать как модель – совокупность 
взаимосвязанных целей и задач, структурированных по уровням управления (федеральный, 
региональный, местный) и реализуемых посредством детализации функций и методов 
воздействия на рыночную среду.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СТАГНАЦИИ И РЕЦЕССИИ  
В РИСОВОДСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  
В Российской Федерации рис не является основой продовольственной культурой. По 

медицинским нормам потребность в рисе составляет 6 кг рисовой крупы на душу 
населения, а целом по России около 800 тыс. т. В настоящее время рис возделывается в 
восьми субъектах РФ. Основные зоны рисосеяния расположены в Южном Федеральном 
Округе (ЮФО), где имеются все условия для производства такого количества риса. Так в 
1990 г. здесь было произведено 1,2 млн. т. риса - сырца или около 800 тыс. т крупы [1]. 

С переходом сельскохозяйственного производства на рыночные отношения, по данным 
института конъектуры аграрного рынка, наблюдалось сокращение посевов риса в ЮФО с 
305,6 (90 - е годы) до 131,6 тыс. га (2004 г.). Урожайность уменьшилась с 36,7 до 21,7 ц / га, 
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валовой сбор опустился до уровня 60 - х годов, а потребление отечественной крупы риса 
снизилось до 1,5 кг на душу населения. Наименьшее падение урожайности наблюдалось в 
Ростовской области (38,5 до 24,9 ц / га), в наибольшей степени она снизилась в Республике 
Адыгея - с 34,9 до 10,8 ц / га [2]. 

Крупнейшим производителем риса в РФ является Краснодарский край, на долю 
которого приходится 75,9 % посевных площадей и 81,3 % валового производства по 
состоянию на 2003 г. За ним по объемам рисового производства следуют Ростовская область – 
7,1, Республика Дагестан – 4,6, Астраханская область – 4,4, Республика Калмыкия – 1,4, 
Приморский край – 1,0, Республика Адыгея и Ставропольский край – 0,7 % [3]. 

По состоянию на 2002 г. в Краснодарском крае имелось 52 рисоводческих хозяйств. 
Динамика посевных площадей, начиная с 2002 г. имеет положительную тенденцию 
нарастания. Наметились районы с главенствующим положением рисоводства в структуре 
посевных площадей – Красноармейский – 35,8, Славянский – 33,3, Калининский – 3,8 тыс. га.  

В 80 - х годах рисоводство на Кубани характеризовалось, как динамически развивающееся и 
было одной из наиболее высокодоходных и эффективных отраслей сельского хозяйства. 
Однако, начиная с 1990 г. в силу продолжительного финансово - экономического кризиса, 
производство риса в Краснодарском крае неуклонно сокращается. Это прослеживается на 
примерах снижения посевных площадей с 207 тыс. га (1976 - 1980 гг.) и со 144 тыс. га (1990 г.) 
до 107 тыс. га (1996 г.) и 92 тыс. га (1998 г.), резком падении урожайности с 42,2 ц / га в 1990 г. 
до 28,3 ц / га в 1997 г., что повлекло снижение валовых сборов соответственно с 950 тыс. т в 
1980 до 236,3 в 1997 г. [2].  

В период 2000 - 2004 гг. функционирование рисоводческой отрасли при переходе к 
рыночной экономике также характеризуется снижением (по сравнению со среднегодовыми 
величинами 1986 - 90 гг.) посевных площадей, урожайности и валовых сборов риса. В 
частности, посевные площади риса снизились в 2001, 2002 и 2003 гг. соответственно на 33, 31 
и 25 % . Снижение урожайности проходило до 2000 г. В 2000 г. урожайность по сравнению с 
средним значением за 1986 - 1990 гг. превысила на 3,6, в 2001 г. на 1,6, 2002 г. на 3,1 и 2003 г. – 
2,4 % . Валовые сборы риса с 1991 г. и до 2004 г. стали ниже среднего за 5 лет (1986 - 1990 гг. - 
614 тыс. т) – в 2000 г. на 36, в 2002 г. на 57,2 и в 2003 г. на 44,6 % [2]. 

Из разных источников, анализирующих причины деградации отрасли, можно выделить 
следующее: 

 - диспаритет роста цен на энергоносители, тракторы и сельскохозяйственные машины, 
удобрения и ядохимикаты, как определяющие себестоимость продукции, и на саму 
продукцию, т.е. на рис - сырец и рис - крупу; уменьшение в 14 раз по сравнению с 1990 г. 
объемов мелиоративных работ и резкое сокращение бюджетного финансирования рисового 
мелиоративного комплекса Кубани [4. 5];  

 - отсутствие льготного кредитования отрасли на закупку семян, минеральных удобрений, 
средств химической защиты и ГСМ, конкуренция с поставщиками импортного риса [2];  

 - ухудшение мелиоративного состояния земель РОС [6]; 
 - значительное снижение уровня технической оснащенности РОС [7];  
 - изношенность оставшейся в хозяйствах сельскохозяйственной техники до 88 % ; из - за 

перекосов в ценообразовании в 2001 г. производство риса было убыточное в 14 хозяйствах 
края [8]; 

 - изношенность мелиоративного фонда водохозяйственного комплекса (рисовых 
оросительных систем) [9, 10]. 

Норма внесения минеральных удобрений в 1986 - 1990 гг. составляла 340 кг д.в. на 1 га 
посевов. Из этой нормы более 200 кг д.в. приходилось на азотные удобрения. Причем, 
рекомендовалось до 4 - 5 подкормок. Только этот факт определял в дальнейшем 
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необходимость превентивных трех - четырех обработок фунгицидами против пирикуляриоза, 
обработки смесью гербицида 2.4 - Д с минеральными удобрениями для ускорения созревания 
риса, находящегося в состоянии молочно - восковой спелости [2, 11]. 

Обработки посевов пестицидами проводилась более двух раз только против злаковых 
сорняков, а также против болотной, широколистной растительности, против насекомых, 
водорослей и т.д. Все лето авиация должна была обрабатывать посевы риса. Вся технология 
называлась – интенсивная многооперационная. В этом заключался, как бы современный и 
прогрессивный подход к делу, оправдывающий огромный штат, и чиновников, и научных 
сотрудников, и управленцев, перебрасывающих армаду техники из северных районов в 
южные для оказания помощи рисоводам [12]. 

Однако рисосеющие хозяйства все еще держатся за основы интенсивной, 
многооперационной, требующей больших доз минеральных удобрений и широкого спектра 
действий пестицидов, технологии возделывания риса. Происходит это в первую очередь из - за 
отсутствия концепции перехода на устойчивое развитие отрасли рисоводства [4, 5] . 

На фоне созревающего экономического кризиса отрасли в рисоводстве накапливались 
экологический проблемы, выражавшийся в явлениях массовой гибели рыбы в Приазовских 
плавнях, в отравлении поверхностных и грунтовых вод, в массовых заболеваниях людей 
рисосеющих районов и повышенной детской смертности [1, 2, 3]. 

Снижение производства риса повлекло за собой на 34 - 46 % снижение объемов 
переработки риса, в то время как в Краснодарском крае создана крупная 
рисоперерабатывающая промышленность мощностью более 470 тыс. т [2]. 

Возрождение рисоводства на Кубани стало приоритетной задачей Правительства РФ и 
Администрации края, о чем свидетельствует увеличивающийся объем финансирования 
рисового мелиоративного комплекса. Стратегической задачей выживания, стабилизации и 
дальнейшего развития отрасли рисоводства является расширение ее производственной 
перерабатывающей сферы. Это создает в регионе около 6,5 тыс. дополнительных рабочих мест 
и даст дополнительных налоговых поступлений на сумму свыше 500 млн. рублей.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ КУБАНИ  
 
Краснодарский край является самым крупным регионом по выращиванию риса в РФ. 

Для гарантированного обеспечения водой посевов риса потребовалось широкомасштабное 
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регулирование и перераспределение стока реки Кубани, русло которой было перекрыто 
Федоровским (1964 г.), Краснодарским (1973 г.) и Тиховским (2006 г.) гидроузлами, а 
безвозвратное водопользование стало основой индустриализации рисоводства [1, 2].  

Антропогенные преобразования привели к радикальным изменениям всей экосистемы 
Азово - Кубанского района, который стал одним из самых экологически напряженных 
регионов в РФ. Интенсификация производства риса на Кубани, основанная на высокоза-
тратных, энергоемких и пестицидных технологиях, сопровождается стабильным 
ухудшением природной среды [3]. 

Проблема пестицидного и иного загрязнения усугубляется тем, что акватория Азово - 
Кубанского района является ландшафтным концентрирующим образованием, которая 
принимает со стоком сбросных и поверхностных вод остаточные количества пестицидов, 
внесенных на землях соседних регионов [4, 5]. 

Изменение естественного водного режима р. Кубани, как определяющего фактора 
воспроизводства рыбных запасов, отразилось на гидрологическом режиме дельтовых 
лиманов - конечном звене гидрографической сети бассейна. 

Объем притока речных вод в лиманы в настоящее время в 3,5 раза меньше, чем в период 
естественного водного режима. Произошло снижение уровней воды и, как следствие, 
зарастание лиманов и увеличение амплитуд колебания температуры воды в период нереста, 
развития икры и личинок.  

Сокращение привлекающего пресного стока в море неблагоприятно сказалось на заходе 
в лиманы из моря производителей рыб на нерест и уменьшило площади опресненных зон 
на взморье, необходимых для адаптации молоди рыб, скатывающейся из лиманов к 
морским условиям жизни [6].  

Эти обстоятельства привели к катастрофическому снижению рыбопродуктивности 
акватории Азово - Кубанского района, а Приазовские лиманы, как естественные гигантские 
инкубаторы рыбной молоди, утратили свое значение. Первая волна применения 
пестицидов в рисосеянии (1965–1975 гг.) привела к потере только ценных пород рыбы в 
количестве 4,5 млн. т, стоимостью (в ценах 1985 г.) 2,5 млрд. руб., в то время как стоимость 
произведенного за этот же период риса составила лишь 1,1 млрд. руб. [6]. 

В период после зарегулирования стока Кубани состав уловов претерпел значительное 
изменение. Почти вдвое снизилась доля судака (с 63 до 30 % ), повысилась доля тарани (с 
18 до 33 % ) и осетровых (с 6 до 24 % ) при общем уменьшении уловов ценных рыб к концу 
80 - х годов прошлого столетия в 10 и более раз (рисунок 1). 

Экологизация рисоводства обусловила необходимость качественно нового 
методологического подхода к определению перспектив его развития и устойчивого 
функционирования. Методологический подход к обустройству и управлению территорией 
на эколого - ландшафтной основе, как к целостному природно - антропогенному 
образованию, разработал Владимиров С.А. [7, 8]. 

В основу концепции для реализации стратегии устойчивого землепользования, а также 
водных объектов с целью сохранения естественных нерестилищ и повышения их 
биопродуктивности, заложен комплексный ландшафтно - мелиоративный и 
агроэкологический подход к организации, обустройству и управлению территорией 
акватории Азовского и Черного морей, включая фактор устойчивого и безопасного 
рисоводства [9, 10]. 



29

а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рисунок 1 – Годовые уловы рыбца и шемаи (а), судака и тарани (б), 

севрюги и белуги (в) в Азово - Кубанском районе (данные АзНИИРХ) 
 

Реализация принципов агроэкологии ирригационных агроландшафтов Нижней Кубани 
применительно к рыбному хозяйству Кубани потребует коренного пересмотра 
существующих тенденций. В первую очередь это относится к технологии возделывания 
риса [11, 12]. 

 Беспестицидная технология – главное альтернативное направление – вывод отрасли 
рисосеяния из экологического и экономического кризиса. Такая технология успешно 
прошла апробацию в производственных условиях учхоза «Кубань» Кубанского ГАУ и ЗАО 
«Сладковское» Славянского района [12, 13]. 
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Экологически обоснованное сокращение водозабора для рисовых систем позволит 
уменьшить долю оросительных попусков из Краснодарского водохранилища. 
Обязательные дополнительные попуски, необходимые для подачи требуемых расходов 
воды к водозаборам в дельте р. Кубани, могут одновременно обеспечивать улучшение 
условий для нерестовых миграций рыб и санитарных условий в зоне хозяйственно - 
питьевых водозаборов.  

Высвобожденные водные ресурсы могут быть использованы для продления навигации 
по Нижней Кубани за пределами оросительного периода. При уменьшении 
регламентированных попусков из Краснодарского водохранилища часть полезной емкости 
его освободится для дополнительной срезки паводков. Это уменьшит максимальный 
сбросной расход из водохранилища при регулировании паводков и соответственно 
сократить объемы реконструкции дамб обвалования Нижней Кубани. 
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МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ 

НИЖНЕЙ КУБАНИ 
 
Значительное место в равнинной части Нижней Кубани занимали гидроморфные и 

субгидроморфные ландшафты, представленные дельто - плавневыми и лугово - болотными 
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плавневыми комплексами на торфяно - глеевых и лугово - черноземных почвах 
(Междуреченский и Правобережный массивы), а также долинными типами ландшафта – 
низменно - равнинными аккумулятивными с пойменными лугами и древесно - 
кустарниковыми зарослями на лугово - черноземных и луговых почвах. Ландшафт 
левобережной Нижней Кубани – равнинно - террасированный пологонаклонный 
аккумулятивный с послелесными лугами на слитых и выщелоченных черноземах [1, 2]. 

В настоящее время эти ландшафты преобразованы в процессе сельскохозяйственного 
производства преимущественно в рисовые агроландшафты [3].  

Строительство рисовых оросительных систем (РОС) Краснодарского края позволило в 
короткий срок мелиорировать и включить в сельскохозяйственное использование раннее 
непродуктивные засоленные и заболоченные земли [4]. 

Зона рисосеяния расположена на трех геоморфологических образованиях: первой 
надпойменной террасе Кубани, древней и современной дельте Кубани. 

Первая надпойменная терраса Кубани является зоной транзита солей. В зоне 
рисосеяния она отличается наименьшими солевыми запасами при сульфатном типе солей. 
В современной и древней дельте, несмотря на неглубокое залегание 
слабоминерализованных натриевых грунтовых вод, на преобладающих площадях рисовых 
почв солонцеватость не проявляется. Наиболее вероятной причиной отсутствия 
солонцеватости в рисовых почвах служит высокое содержание в них карбонатов кальция. 
Древняя дельта Кубани, бывшая в историческом прошлом зоной аккумуляции солей, в 
настоящее время также обладает значительными запасами воднорастворимых солей в 
почвогрунтах и грунтовых водах. Тип засоления от преимущественно сульфатного 
изменяется до хлоридно - сульфатного и, реже, сульфатно - хлоридного. 

Современная дельта Кубани является в настоящее время зоной аккумуляции солей со 
всего бассейна Кубани. Солевые запасы почвогрунтов и грунтовых вод в этой зоне 
значительно выше, чем в зонах первой террасы и древней дельте вместе взятых. 
Преобладающими типами солей являются хлоридный и сульфатно - хлоридный [5]. 

 Рисовые оросительные системы Кубани имеют в основном лугово - степные, луговые и 
болотные типы почв. По материалам почвенно - мелиоративных съемок института 
«Кубаньгипроводхоз» до строительства РОС (1948 г.) площадь засоления – 62 тыс. га, на 
2010 г. – 210 тыс. га (общая площадь 234.6 тыс. га). Рассоление происходило за счет 
мелиорирующего действия культуры риса. Общее количество засоленных земель на 2011 г. 
в слое 0 - 100 см по результатам обследований, выполненных КГМГУ, составляет более 69 
тыс. га или 29,7 % . С экологических позиций для риса наиболее важна оценка засоления в 
слое почвы 0 - 50 см. [6, 7]. 

Нестабильность водного режима и антропогенное воздействие, связанное со 
строительством РОС и крупных ГТС привели к значительному изменению схемы 
формирования зон транзита и аккумуляции солей. Только 17 % площади РОС представлено 
незасоленными почвами, а 83 % площади – в различной степени засоленными. 
Эксплуатация РОС в течение 20 - 30 лет не привела к изменению естественных зон 
транзита и аккумуляции солей [8].  

Характеризуя изменения минерализации грунтовых вод по системам края, следует 
отметить их относительную стабилизацию в плавневой зоне на системах Черноерковской, 
Азовской и Темрюкской, где средняя минерализация составляла 4,4 - 5,4 г / л, в то время как 
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на остальных системах она изменяется в пределах от 1,0 до 3,3 г / л. В многолетнем плане 
минерализация на выше перечисленных системах непрерывно снижается. Так, например, 
на Азовской системе минерализация их снизилась с 19,7 до 4,9 г / л, на Черноерковской 
системе с 11,9 до 4,8 г / л, то есть протекали благоприятные процессы рассоления 
грунтовых вод, а следовательно, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель 
на этих системах и повышения экологической надёжности современных систем земледелия 
[9]. 

Колебания уровней грунтовых вод в оросительный период обусловлены режимом 
орошения, а в вегетационный период количеством выпавших осадков и режимом работы 
коллекторно - дренажной сети. Затопленные рисовые поля влияния на положения УГВ на 
этих участках не оказывают, так как они достаточно удалены и разграничены 
искусственными дренами - коллекторами.  

Многолетние наблюдения за мелиоративной обстановкой на рисовых оросительных 
системах, в частности, за величиной засоленности площадей под рисом да и других культур 
не всегда зависит от этой обстановки. Так, например, наиболее неблагоприятная в 
мелиоративном отношении Азовская РОС на протяжении многих лет ежегодно давала 
довольно высокие урожаи риса. Однако, в результате длительного орошения земель ЗАО 
«Сладковское» Славянского района на общей площади 3127 га, несмотря на длительный 
промывной режим под рисовой картой, засоление почв полностью не устраняется, а только 
уменьшается [10].  

Наличие минерализованных грунтовых вод под рисовым полем ведет к реставрации 
засоления почв, как только происходит смена рисовой культуры на другой вид культуры не 
требующих больших объемов воды на орошение. 

В настоящее время, в результате мелиорирующей роли культуры риса, проблема 
засоления почв отходит на второй план, кроме земель с абсолютными отметками около 0.0 
м. По результатам обследований последних лет на пониженных элементах рельефа 
рисовых систем обнаруживается осолонцевание от слабой до сильной степени. Это 
относится к центральной части Азовской РОС, северо - западу Понуро - Калининской РОС, 
северной части Черноерковской РОС. Солонцеватость не удаляется промывками. Для этого 
необходимо проведение сложных и дорогих мероприятий химмелиорации.  

На площадках с низкими абсолютными отметками и, как следствие высоким уровнем и 
минерализацией грунтовых вод, рассоление менее интенсивно и его стабилизация 
происходит на более высоком уровне. На таких землях возможно быстрая реставрация 
засоления при проведении реконструкций и выращивании суходольных культур. 

В связи с выносом питательных веществ и быстрым разложением органических 
остатков, почвы рисовых земель нуждаются в усиленном восполнении органических 
веществ, что может быть реализовано внедрением специальных севооборотов с большой 
долей многолетних бобовых трав. Данное положение легло в основу разработки 
методологических основ стратегии безопасного и устойчивого рисоводства (СУР) и 
инновационной технологии для ее реализации [6, 11]. 

Выводы 
1. Ландшафты Нижней Кубани формировался по дельтовому процессу с 

образованием многочисленных проток, рукавов, мелкоглубинных лиманов, периодически 
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осушаемых и затопляемых, в результате чего формировался специфический почвенный 
покров. 

2. Строительство рисовых оросительных систем было связано с осушением и 
затопленных и периодически затопляемых площадей, в результате чего почвенный генезис 
пошёл по пути формирования специфических рисовых почв.  

3. Формирование плодородного почвенного покрова на рисовых оросительных 
системах должно быть на основе структуры севооборотов, обеспечивающих 
положительный баланс гумуса с расширенным воспроизводством почвенного плодородия. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ АГРОЭКОСИСТЕМЫ НИЖНЕЙ КУБАНИ 
 

В качестве критерия оценки экологической устойчивости экосистем использован индекс 
соответствия целесообразному экологическому равновесию (Iцэр). В пределах физико - 
географической единицы на долю преобразованных экосистем приходится 40 % ее 
площади, а на долю естественных (природных экосистем) – 60 % , т.е. в соотношении 2:3 
[1].  

Методику расчета эффективности использования земель ирригированного фонда и 
критерии продуктивного использования земельных ресурсов и устойчивости 
агроландшафтов разработали В. П. Амелин и С. А. Владимиров [2, 3]. 

Предложенная методика отражает эффективность ландшафтных преобразований как 
фактор устойчивого производства на основе методологических разработок перехода на 
устойчивое экологически чистое рисоводство Кубани [4, 5, 6]. 

Возможности природно - ресурсного потенциала для обеспечения устойчивого 
функционирования агроландшафтов и формирования урожая основных культур степной 
зоны Кубани изучали Е.В. Кузнецов, С.А. Владимиров, Н.П. Дьяченко [7, 8]. 

Аспекты оптимизации мелиоративного режима земель и эффективного управления 
продуктивностью переувлажненных и подтопляемых агроландшафтов в условиях 
комплексного применения всех видов мелиораций рассмотрены в работе С.А. Владимирова 
[9, 10]. 

Анализ изложенного аналитического материала послужил основой оценки устойчивости 
агроэкосистемы Нижней Кубани. Как признак нагруженности экосистем принята 
распаханность территории 40 % . В силу этого индексы соответствия целесообразному 
экологическому равновесию (Iцэр) рассчитаны путем деления степени распаханности 
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территории на экологически целесообразное соотношение 2:3, которое было принято за 1. 
Например, степень распаханности территории составляет 80 % , или 80:20, т.е. 4:1. Это 
означает, что целесообразное экологическое равновесие нарушено в 6 раз, а значит и в 6 раз 
снижена экологическая устойчивость агроэкосистемы [1].  

Целесообразное экологическое равновесие есть предельно допустимая величина 
распашки природных экосистем. I цэр рассчитаны для каждого административного района 
Краснодарского края. На основании методики В.П. Дмитренко, которая изложена в 
монографии В. П. Амелина и С. А. Владимирова, разработана шкала оценки экологической 
устойчивости почв или степени антропогенной нарушенности природных экосистем [1]. 

В соответствии с представленной шкалой составлена карта - схема районирования 
антропогенной нарушенности природных экосистем Нижней Кубани, на которой 
преобладают территории со средней степенью экологической нарушенности почв. Они 
охватывают 13 административных районов – Брюховецкий, Выселковский, Кавказский, 
Калининский, Каневской, Красноармейский, Крымский, Курганинский, Лабинский, 
Ленинградский, Отрадненский, Павловский, Тихорецкий и г. Краснодар, что составляет 
40,6 % площади пахотных земель [1]. 

Сильная степень экологической нарушенности почв характерна для Белоглинского, 
Ейского, Крыловского, Кущевского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, 
Староминского и Темрюкского районов, а также для сельхозугодий городов Армавира, 
Новороссийска и Крымска. Экологически нарушенные почвы составляют 28,9 % площади 
пахотных земель Краснодарского края [11]. 

К очень сильной степени отнесены пахотные земли Абинского, Апшеронского, 
Белореченского, Северского, Славянского, Успенского, Щербиновского районов, Горячего 
Ключа и Сочи – 12,1 % . Слабая степень - в пределах Анапского, Гулькевичского, 
Динского, Кореновского, Тбилисского, Тимашевского, Туапсинского и Усть - Лабинского 
районов, Геленджика, Ейска и Приморско - Ахтарска - 18,4 % площади пахотных земель 
Краснодарского края. 

Таким образом, Краснодарский край характеризуется сильной степенью нарушенности 
природных экосистем. В крае 1,6 млн. га, или 41 % пахотных земель имеет сильную и очень 
сильную степень экологической нарушенности почв, где активно идут процессы 
деградации. В земледельческой зоне Краснодарского края экологически устойчивых почв 
практически нет. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕЛИОРАЦИЙ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ НИЖНЕЙ КУБАНИ 
 

Влияние климата на величину и качественные показатели урожая сельскохозяйственных 
культур проявляется через их многостороннее воздействие на жизнеобеспечение растений, 
их влагообеспеченность, водный, воздушный и температурный режимы почвы. Эти 
факторы определяют потенциал климата в урожайности растений. 

В зоне неустойчивого увлажнения Краснодарского края отрицательное воздействие 
фактора климата на продуктивность сельхозугодий связывают со стабильным дефицитом 
естественной влаги или высокой вероятностью наступления засушливых лет [1, 2]. 
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Однако в последние время наметился тренд положительного роста температур воздуха и 
атмосферных осадков на 5 - 10 % [3]. 

 Эффективность и устойчивость земледелия в значительной степени определяется 
переувлажнением и подтоплением сельхозугодий. Этому способствует повышение 
вероятности наступления избыточно влажных лет, перераспределение стока в сторону 
увеличения поверхностного, плохая естественная дренированность.  

Это приводит к нарушению агротехнических сроков проведения полевых работ, 
ухудшается их качество, снижается урожайность, возникают чрезвычайные ситуации [2, 4].  

Защита от подтопления сельскохозяйственных земель предгорной зоны Нижней Кубани 
путем комплексных мероприятий является одной из актуальных проблем 
агропромышленного комплекса Кубани, решение которой позволит остановить 
деградацию плодородных почв, повысить урожайность культур и продуктивностьо 
использования земельных ресурсов и устойчивость агроландшафтов [2, 5]. 

Комплексная оценка природно - ресурсного потенциала (тепло - и влагообеспеченности) 
и условий формирования урожая сельскохозяйственных культур выполнена на основе 
интегральных показателей – гидротермического коэффициента (ГТК) и коэффициента 
природного увлажнения (Ку) [1]. 

Изменчивость коэффициента природной увлажнённости Ку и гидротермического 
коэффициента ГТК обусловлена изменением физико - географических и климатических 
условий территории. В настоящее время считается, что Ку и ГТК в полной мере отражает её 
тепловлагообеспеченность, что подтверждается и многочисленными исследованиями Е.В. 
Кузнецова, С.А. Владимирова и Н.П. Дьяченко [1, 2, 6].  

Урожайность сельскохозяйственных культур, возделываемых в предгорной зоне, 
характеризуется низкими показателями и неустойчивостью по годам. Например, для 
условий Абинского района урожайность озимых: пшеницы – 15 - 32 ц / га, ячменя – 14 - 35, 
подсолнечника – 3 - 13, кукурузы на зерно – 2 - 25 ц / га. Такие показатели являются ярким 
индикатором неблагополучия агроландшафтов и использовании земельного фонда. Для 
Кубани такое состояние, как отмечают Е.В. Кузнецов, С.А. Владимиров, Н.П. Дьяченко, 
является неприемлемым [2, 6, 7]. 

Урожайность сельскохозяйственных культур регламентируется многими факторами, в 
том числе и естественной увлажненностью [2].  

Многолетние ряды Ку и ГТК за вегетационный период сельскохозяйственных культур 
характеризуются значительной изменчивостью. Это обуславливает необходимость 
вариабельности обоснования выбора и применения комплекса агротехнических, культур 
технических и мелиоративных мероприятий [8, 9]. 

Установлено, что для короткого внутригодового периода (вегетационного) в разрезе 50 
лет ГТК, Ку и дефицит водопотребления варьирует в широких пределах, характеризующих 
как избыточно - влажные годы (ГТК больше 2,0, а дефицит водопотребления – на уровне 5 - 
25 % ), так и острозасушливые (ГТК меньше 0,6, а дефицит водопотребления больше 75 % 
).  

С высокой степенью достоверности выявлены зависимости урожайности основных 
озимых и яровых зерновых культур от уровня влагообеспеченности и дефицита 
водопотребления за вегетационный период. При этом нами применялись методы 
математической статистики, корреляционного и регрессионного анализов [2].  
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Для Северского района зависимости урожайности культур от гидротермических условий 
и дефицита водопотребления при богарном земледелии описываются полиномом второй 
степени при оптимальных значениях ГТК и дефицита, соответствующих среднесухому 
году.  

Снижение урожайности в области показателей избыточно - влажных лет составляет для 
озимых зерновых 20 % , а в области остросухих лет – до 35 % . Эти показатели близки к 
рассмотренной ранее Е.В. Кузнецовым, С.А. Владимировым и Н.П. Дьяченко 
Правобережной зоны [2, 4, 6].  

Однако, при анализе данных по Абинскому и Крымскому районам, имеем отличную 
ситуацию, при которой снижение урожайности культур до 70 - 90 % регламентируется 
только иссушенностью климата. Этот факт приходится констатировать практически для 
всех хозяйств. 

В связи с вышеизложенным впервые для условий багарного земледелия предложена 
методика прогнозирования вероятных величин потерь урожая сельскохозяйственных 
культур в зависимости от естественной влагообеспеченности вегетационного периода и 
долгосрочного климатического прогноза [1, 2, 4].  

Прикладное значение проведенных исследований в том, что они позволяют обосновать 
направленность и экономическую эффективность комплексных мероприятий, в том числе 
на ирригационных агроландшафтах [10]. 

Например, для Правобережной зоны р. Кубани комплекс агромелиоративных 
мероприятий следует назначать на фоне, как вероятности переувлажнения (20 % ), так и 
иссушения (более 30 % ) [2, 6]. 

В отличие от этого в Предгорной зоне необходимо подбирать приоритетный комплекс 
мероприятий, в том числе превентивного характера, в острозасушливых условиях, более 
чем с 50 % - ой обеспеченностью дефицита влаги и риска чрезвычайных ситуаций ЧС на 
уровне 3 - 5 % обеспеченности стока весеннего половодья и дождевых летних паводков.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ КУБАНИ 

 
В настоящее время площадь рисовых оросительных систем (РОС) в Краснодарском крае 

составляет 236,4 тыс. га. Их строительство осуществлялось с 1929 по1983 гг., а 
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конструкции обеспечивали в основном отраслевой принцип ведения хозяйственной 
деятельности. К настоящему времени РОС частично или полностью нуждаются в 
капитальной реконструкции для перехода на устойчивое рисоводство Кубани [1].  

Однако, как утверждают С.А. Владимиров и В.П. Амелин, проектировщики не 
вооружены достаточно обоснованной методологической платформой, отвечающей эколого 
- ландшафтным принципам устойчивого развития рисовых оросительных систем и 
перевода отрасли рисоводства в статус экологически безопасного и устойчивого 
производства [2, 3]. 

Производство риса на Кубани было и остается важным стратегическим направлением 
развития и оздоровления экономики АПК Краснодарского края. Однако ирригационные 
системы Кубани исчерпали свой физический потенциал и морально устарели, а решение 
проблем водообеспеченности и водопотребления при эксплуатации рисовых оросительных 
систем в Краснодарском крае является приоритетной задачей стратегии устойчивого 
развития отрасли [4, 5].  

Следует констатировать, что коэффициент полезного действия РОС в хозяйствах 
левобережья Кубани снизился до 0,48 - 0,72, для Крымского и Абинского районов составил 
соответственно 0,66 и 0,62, а по РОС Краснодарского края – 0,76, что значительно ниже 
нормативного показателя. При низкой урожайности многие хозяйства прекратили 
существование. Это коснулось хозяйств Адыгеи и частично Крымского района [6]. 

Как утверждают С.А. Владимиров, В.П. Амелин и Е.И. Гронь (Е.И. Хатхоху) выходом из 
этой ситуации может стать новый инновационный подход, заключающийся в расширении 
функциональных возможностей РОС и проектировании ландшафтно - мелиоративных 
систем нового поколении [4]. 

Для решения этой проблемы потребуется коренное переустройство рисовых 
оросительных систем. Современная РОС должна создать условия для реализации 
энергетического механизма влияния климата предпосевного периода на формирование 
урожайности риса. Это в свою очередь позволит создать компьютерно - реализуемые 
модели оптимизации ресурсопотребления в экологическом рисоводстве [7,8]. 

При разработке инновационной технологии для экологического устойчивого 
рисоводства, как фактора устойчивого и безопасного рисоводства, учитывались следующие 
положения: обеспечение высоких темпов весенних посевов и осенних уборочных работ, 
выполнение их с высоким качеством, поддерживать в почве в течение всего года 
благоприятные водно - воздушный, тепловой и солевой режим для восстановления её 
плодородия в межполивной и получение высоких урожаев риса и сопутствующих культур 
рисового севооборота в поливной периоды [9, 10]. 

На рисовой оросительной системе выращиваются культуры - рис, многолетние травы, 
озимые и яровые, злаково - бобовые культуры в чистом виде или в смеси (люцерна или 
клевер, озимая вика в смеси с пшеницей или рожью, яровая вика - овсяная смесь, соя и др.). 

Эффективность ландшафтных преобразований как фактор устойчивого и безопасного 
рисоводства, основана на расширенной диверсификации с широким спектром 
производства, переработки и реализации продукции, разрабатываются по хозяйствам 
дифференцированно с насыщением рисом от 50 % до 25 % . Инновационный проект 
технологии для устойчивого рисоводства разработал С.А. Владимиров [10, 11]. 
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Пропуская способность оросительных и сбросных каналов должна рассчитываться 
исходя из возможного сплошного посева участка севооборотными культурами. Система 
должна позволять одновременно проводить поливы на всех севооборотных полях. 

Поливная техника и технология полива должны обеспечивать выполнение поливных и 
после поливных механизированных работ, а лучшие агротехнические сроки без ухудшения 
условий работы других сельскохозяйственных машин. Реконструированная рисовая 
система должна обеспечивать экономию воды за счет совершенствования конструкции 
системы и технологии возделывания риса не менее 20 процентов на единицу продукции [4, 
6].  

Системы должны обеспечивать положительное воздействие полива на окружающую 
растений среду и созданий требуемого воздушного, теплового и пищевого режимов в почве 
и микроклимата соответствующих физиологическим особенностям развития растений. 

Система и технология выращивания риса должны обеспечивать исключение попадания 
пестицидов и удобрений в водоприемники в концентрациях превышающих предельно 
допустимые величины установленных для рыбохозяйственных водоемов. В санитарно - 
защитных зонах населенных пунктов и водоохранных зонах открытых водоемов, на 
слабозасоленных участках рисовых систем, применять экологически чистую технологию 
возделывания риса, исключить применение химических средств защиты растений. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА НА 

ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Эффективное использование земельных ресурсов до последнего времени 

рассматривалась с точки зрения полученных урожаев сельскохозяйственных культур. При 
этом на уровне методологических разработок не учитывались мощнейшие антропогенные 
воздействия, такие как разрушение естественного сложения почвы, переуплотнение, 
полное изъятие земли под инфраструктуры (каналы, дороги и т. д.) и потеря гумуса. Не 
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учитывались также даже гипотетически методологические аспекты концепции перехода на 
устойчивое экологически чистое рисоводство на Кубани [1, 2]. 

Однако глобальные современные тенденции к природообустройству агроландшафтов, 
стратегические приоритеты государственной политики импортозамещения и 
продовольственной безопасности, диктуют необходимость альтернативных вариантов и 
подходов к обустройству и управлению территорией на эколого - ландшафтной основе, как 
к целостному природно - антропогенному образованию для реализации стратегии 
устойчивого землепользования [3, 4]. 

Для реализации перечисленных принципов и перевода отрасли рисоводства в статус 
экологически безопасного и устойчивого производства С.А. Владимиров и В.П. Амелин 
разработали целевые положения стратегии устойчивого рисоводства, в основу которых 
заложен комплексный ландшафтно - мелиоративный подход к организации, обустройству и 
управлению территорией [5].  

Для оценки эффективности использования земельного фонда, применительно к 
стратегии устойчивого развития на эколого - ландшафтной основе В.П. Амелин и С.А. 
Владимиров разработали методику расчета эффективности использования земель рисового 
ирригированного фонда и критерии продуктивного использования земельных ресурсов и 
устойчивости агроландшафтов: коэффициент использования земли (КИЗ); коэффициент 
антропогенной нагрузки – КАН; коэффициент восполнения гумуса в почве – КВГ; 
интегрированный показатель продуктивного использования земли – КПИЗ [6, 7]. 

Используя перечисленный инструментарий нами на примере ООО «СХП им. Ленина» 
Красноармейского района проведен анализ эффективности использования земельного 
фонда на основе показателей по урожайности, структуры повседневных площадей, доли 
многолетних трав в работе и т. д.  

Общая площадь хозяйства - 22427 га, в т. ч. сельскохозяйственных угодий 18509 га, из 
них пашни - 17201 га. Растительным покровом в естественном его состояние (пастбищные 
угодья) покрыты 964 га. Земельный фонд хозяйства характеризуется высоким уровнем 
интенсивно используемой земли - 73,1 % всех угодий (таблица 1).  

Всего на цели освоения и улучшения территории возможно задействовать 11,3 % 
земельного фонда. КЗИ под посевы культур равен 76,6 % . Однако он не отражает 
эффективность использования земли [7]. 

Коэффициент использования земли (КИЗ) характеризует интенсивность использования 
земли и определяется через количество разовых посевов в единицу времени на одном и том 
же месте. В 6 - польном кормовом севообороте (бригада 6) общей площадью 126 га КИЗ 
находится в принятых допустимых пределах 1 ≤ КИЗ ≤ 2 [8].  

 
Таблица 1 - Коэффициент земельного использования (КЗИ) угодий  

ООО «СХП им. Ленина» Красноармейского района (2016 г.) 
Структура угодий Площадь, га КЗИ, %  

1. Пашни 17201 76,6 
2. Многолетние насаждения 239 1,1 
3. Пастбища 966 4,3 
4. Приусадебные земли 796 3,5 
5. Древесно - кустарниковые  103 0,4 
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6. Болота 165 0,8 
7. Под водой 1180 5,2 
8. Дороги и просека 115 0,5 
9. Общественные постройки  668 2,9 
10. Нарушенные земли 1 0,04 
11. Прочие земли 933 4,4 
ВСЕГО 22427 100 

 
В 8 - польном рисовом севообороте (бригада 6) общей площадью 1570 га (рис - 62,5 % , 

многолетние травы - 25 % , чистый пар - 12,5 % ) КИЗ равен 0,9. В данном случае если 
заменить чистый пар занятым парам и спланировать повторные посевы, подобрав сорта с / 
х культур с короткими вегетационным периодом, тем самым максимально насытив 
севооборот промежуточными культурами, то КИЗ составит 1,0 - 1,5 [9]. 

Таким образом, выгоднее использовать 6 - польные севообороты с большей долей 
многолетних трав и люцерны, что благотворно влияет на восстановление плодородия 
почвы увеличения выхода сельскохозяйственной продукции. Это положение лежит в 
основе концептуальной схемы трансформации деградирующих земель в устойчивые и 
высокопродуктивные агроландшафты [10]. 

Коэффициент антропогенной нагрузки (КАН) в 6 - польном кормовом севообороте равен 
0,5, в 8 - польном рисовом севообороте КАН = 0,6. Это свидетельствует о том, что 
оптимальным является использование севооборотов с малым количеством полей, в данном 
случае 6 - польных севооборотов с числом полей многолетних трав (люцерны) не менее 
трех. На это указывают и результаты внедрения таких севооборотов в производство [8, 9]. 

При расчете КИЗ на площади нетто в ООО «СХП им. Ленина» (таблица 2) взвешенный 
индекс урожайности на площади нетто равен 1,159, однако на площади брутто он будет 
равен 0,98. Столь низкое значение КИЗбр требует перемен. Необходима новая конструкция 
севооборотов на ландшафтно - экологической основе и реконструкция рисовых 
оросительных систем, частичная или капитальная, для устройства ландшафтно - 
мелиоративных систем нового поколения [11]. 

 
Таблица 2 - Расчет КИЗ на площади нетто ООО «СХП им. Ленина» 

Культуры Доля 
культуры 

Урожайность, ц / га Индекс 
урожайнос

ти 

Взвешенный 
индекс орошени

е  
 суходол  

Зерновые  0,548 47,9 45,3 1,057 0,579 
Технические 0,007 11,7 8,1 1,444 0,010 
Овощные  0,034 263,0 255,8 1,028 0,035 
Кормовые 0,329 795,5 786,5 1,011 0,333 
Люцерна 0,208 551,3 569,2 0,969 0,202 

 
 Всего: 1,159 
 
Для полного отображения значения КИЗ необходимо учитывать еще и коэффициент 

восполнения плодородия КВП, который можно рассчитать как фактическое соотношение 
культур к оптимальному значению 40 / 60 % . В данном хозяйстве содержание гумуса в 
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почве составляет 2,1 - 5,9 % . Ежегодная потеря гумуса из - за интенсивной обработки 
почвы, увеличение объемов выноса питательных веществ с товарной частью урожая, 
недостаточным внесением органических удобрений и уменьшением площади многолетних 
трав - 0,7 % . 

Коэффициент восполнения гумуса (КВГ) для 8 - польного рисового севооборота с 25 % 
насыщением люцерной меньше 1,000. Компенсация гумуса в почвах за счет пожнивных 
остатков культур составляет 7,138 т / га, за счет внесения органических удобрений 2,858 т / 
га. Для восполнения дефицита гумуса необходимо увеличить долю люцерны в 
севооборотах, которая, как известно, является основным источником его накопления, а 
также увеличить объем вносимых органических удобрений, в частности, навоза. 

Распаханность территории - это доля площадей земельного фонда, подвергаемые 
ежегодной распашки, выраженных в процентах. В данном хозяйстве к распаханным 
относится 17201 га пашни за исключением 2966 посевов многолетних трав и люцерны, 239 
га многолетних насаждений, 103 га древесно - кустарниковых насаждений. Коэффициент 
антропогенной перегрузки экосистемы (КАП) для данного хозяйства равен 2,72, что 
больше допустимого.  

Для того чтобы скорректировать КАП при применении мелиоративных (улучшающих) 
севооборотов необходимо в рисовых севооборотах учитывать коэффициент антропогенной 
нагрузки (КАН) т. е. вся площадь рисового фонда должно быть умноженное на КАН. 
Отсюда следует изменение в пропорции КАП, который будет равен 1,393.  

Следовательно, если в данном хозяйстве довести долю люцерны в севооборотах до 
оптимального значения 40 / 60 % , это позволит уменьшить КАП и практически превратить 
его в оптимальный индекс экологического равновесия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Амелин, В.П. Методологические аспекты концепции перехода на устойчивое 
экологически чистое рисоводство Кубани / В. П. Амелин, С. А. Владимиров, Н. Н. Крылова 
// Научный журнал Труды КубГАУ. – 2007. – Вып. 3 (7). – С. 182 - 186. 

2. Владимиров, С.А. Общая теория и практика экологически безопасного устойчивого 
рисоводства: монография / С.А. Владимиров. – Майкоп: изд - во ФГБОУ ВПО «МГТУ», 
2012. – 472 с. 

3. Амелин, В.П. Методологические аспекты перевода отрасли рисоводства в статус 
экологически безопасного и устойчивого производства / В.П. Амелин, С.А. Владимиров // 
Научн. журнал труды КубГАУ. – 2010. – Вып. 4(25). – С. 152 - 156. 

4. Владимиров, С.А. Методологические основы стратегии безопасного и устойчивого 
рисоводства / С.А. Владимиров, В.П. Амелин // Науч. журнал Труды КубГАУ. – 2009. – 
Вып. 3(18). – С. 121 - 126.  

5. Владимиров, С.А. Основные положения стратегии устойчивого рисоводства на 
эколого - ландшафтной основе / С.А. Владимиров. В.П. Амелин // Науч. журнал Труды 
КубГАУ – 2009. – Вып. 3(18). - С. 99 - 107. 

6. Амелин, В.П. Методика расчета эффективности использования земель рисового 
ирригированного фонда / В.П. Амелин, С. А. Владимиров // Научный журнал Труды 
КубГАУ. – 2009. – Вып. 4(19). - С. 227 - 230. 



47

7. Владимиров, С.А. Критерии продуктивного использования земельных ресурсов и 
устойчивости агроландшафтов / С.А. Владимиров // Земельные и водные ресурсы: 
мониторинг эколого - экономического состояния и модели управления: материалы 
международной научно - практической конференции, посвященной 10 - летию Института 
землеустройства, кадастров и мелиорации (23 - 25 апреля 2015 г.). – Улан - Удэ: Изд - во 
БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2015. – С. 187 - 191. 

8. Владимиров, С.А. Агромелиоративные приемы возделывания риса на экологически 
чистой основе в условиях Нижней Кубани: автореф. дис. … канд. с. - х. наук / С.А. 
Владимиров; НИМИ. – Новочеркасск, 1991. – 24 с. 

9. Амелин, В. П. Экологически чистая ресурсо - и энергосберегающая технология 
возделывания риса и севооборотных культур / В. П. Амелин, С. А. Владимиров // Научный 
журнал Труды КубГАУ. – 2007. – Вып. 4 (8). – С. 165 - 170. 

10. Владимиров, С.А. Эффективность ландшафтных преобразований как фактор 
устойчивого и безопасного рисоводства / С.А. Владимиров // Науч. журнал Труды КубГАУ. 
– 2009. – Вып. 6(21). - С. 158 - 164. 

11. Владимиров, С.А. Алгоритм реконструкции и проектирования ландшафтно - 
мелиоративных систем нового поколения / С.А. Владимиров, В.П. Амелин, Е.И. Гронь // 
Науч. журнал Труды КубГАУ. – 2009. – Вып. 4(19). - С. 209 - 215. 

 © Е. И. Хатхоху, 2017 
 
 
 

УДК 633.18 
Е.Ф. Чабанова 

 Канд. тех. наук, доцент 
ФГБОУ ВО КубГАУ  

Г. Краснодар, Российская Федерация 
К. С. Шеховцов 

Студент 
ФГБОУ ВО КубГАУ  

Г. Краснодар, Российская Федерация 
Д. Р. Скалацкий 

Студент 
 ФГБОУ ВО КубГАУ  

Г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ОРОШЕНИЯ НА МЕСТНОМ СТОКЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Орошением на местном стоке в Каневском районе Краснодарского края занимались 

более 20 лет. В 1986 г. ирригированный фонд достиг 10,5 га. На орошении возделывались в 
основном кормовые культуры (кормовая свекла, кукуруза на силос, люцерна) меньше - 
зерновые. Одно - два поля в севооборотах отводилось под овощи. Структура севооборотов 
характерна для степной зоны [1]. 
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К 1990 г. отмечается тенденция к снижению урожаев сельскохозяйственных культур на 
орошаемых землях [2]. Так, например, по колхозу имени Ленина урожай озимой пшеницы 
в орошаемом севообороте в 1981 г. составлял 49,1 ц / га, 1982 - 50,3, в 1983 - 45,7, в 1984 - 
47,0, в 1990 - 39,2 ц / га. Люцерна на зелёный корм с 702 ц / га в 1981 году снизила урожай 
до 380 ц / га со значительными колебаниями урожайности в промежуточном периоде. На 
первый взгляд некоторое снижение урожайности отдельных культур не может вызывать 
серьёзных опасений. Однако такие опасения есть. И связаны они с качеством воды в 
источнике орошения [2]. 

Каневской район использует воды с минерализацией 3,36 г / л из реки Челбас, в большей 
степени из реки Средней Челбас. Засоление воды сульфатно - натриевое. Такие воды 
относятся к категории малопригодной для орошения. 

Колхоз им. Ленина в качестве источника орошения использовал лиман Горький. Общая 
минерализация воды по годам и месяцам колеблется от 2,3 до 5,2 г / л в 1984 г. и в 1990 г. от 
2,7 до 4,15 г / л. Рассматривая пример колхоза им. Ленина, можно сделать выводы 
применительно ко всей площади орошения в Каневском районе. 

Засоление оросительной воды из лимана Горький представляет собой сульфато - 
хлоридно - натриевый тип. По опасности засоления почва может быть классифицирована, 
как условно пригодная, а по опасности осолонцевания, как ограничено пригодная. Следует 
отметить, что эти характеристики даются в отношении карбонатных чернозёмов, 
находящихся в первозданном виде. При этом имеется в виду орошение мощных 
водопотребителей – люцерны, кормовой свеклы и малыми оросительными нормами (2,0 - 
2,5 тыс. м3 / га). 

Анализ оросительной воды показал, что соотношение между катионами натрия к сумме 
катионам кальция и магния в мг / экв. составляло 2,79. в то время как допустимым является 
число меньше 2,0. Отношение катионов кальция к магнию должно быть больше 1,0, однако 
кальция в воде содержится 92,0 мг / л, а магния 105,6 мг / л, или отношение 1 - го к 2 - му 
равно 0,87. При расчёте в мг / экв. это отношение соответственно 0,52, то есть, также 
является недопустимым. 

По ирригационному коэффициенту, учитывающему, тип засоления и соотношение 
катионов натрия и анионов хлора, который составляет 4,32, вода является малопригодной 
для орошения. Вода насыщена ионами HCO3, составляющими 10,2 % от суммы анионов, 
содержала хлора - 14,3 % , сульфатов - 74,7 % и некоторое количество CO3 - 0,8 % . По 
совокупности этих признаков вода является непригодной для орошения участков 
длительного периода орошения (10 - 20 лет) и малопригодной для остальных.  

Агрохимический анализ образцов почвы выполнен по горизонтам 0 - 10; 10 - 20; 20 - 30 
см на основной катионный и анионный состав на участке без орошения, после 5 лет 
орошения, 10, 15 и 20 лет орошения. В результате анализа обнаружилось увеличение 
засоления верхних горизонтов. Уже после 5 лет орошения в горизонте 10 - 20 см. % 
засоления увеличился с 0,07 до 0,25, то есть в три раза. Верхний и нижний горизонты при 
этом остался практически без изменения. Объясняется это высокой адсорбционной 
способностью гумусового горизонта, а также некоторым воздействием осадков на горизонт 
0 - 10 см.  
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По хлору и сульфатам за 5 лет орошения практически никаких изменений не произошло. 
Можно отметить некоторый рост концентрации SO4 в горизонте 10 - 20 см (с 0,025 до 0,038 
% ). 

Совершенно иная картина наблюдается по содержанию катионов кальция. Если без 
орошения горизонт 0 - 10 см содержал 0,008 % , 10 - 20 см - 0,013 % , 20 - 30 см - 0,007 % 
кальция, то после 5 лет орошения минерализованной водой - по всем горизонтам кальция 
осталось только 0,005 % , то есть уменьшилось в 1,5 - 2,6 раза. Такое положение 
сохраняется на протяжении 15 лет орошения, а после 20 лет орошения содержание кальция 
падает до 0,002 % или уменьшается по сравнению с неорошаемой почвой в 6 раз. 
Одновременно увеличивается содержание магния с 0,006 % без орошения, до 0,015 % после 
5 лет орошения, до 0,016 % после 10 лет орошения и до 0,018 - 0,019 % после 20 лет 
орошения. 

Таким образом, процессы засоления и осолонцевания почв орошаемых 
минерализованной водой проявляются уже после 5 лет орошения и прогрессируют в 
последующие годы. 

После 5 - 10 лет орошения по концентрации ионов хлора и сульфатов, а также по 
плотному остатку, почвы можно охарактеризовать как слабо засоленные с выраженной 
степенью осолонцеватости (кальций из почвенного комплекса вытеснен натрием и 
магнием). Это приводит к падению оструктуренности, усилению слитизации и ухудшению 
водно - физических свойств [1, 3]. 

Оросительная вода, имеющая минерализацию 3,5 - 5,4 г / л, с выраженной щелочной 
реакцией (PH 8,5) является малопригодной (ирригационный коэффициент 4,32). На 
участках длительного орошения нужны срочные меры по восстановлению плодородия 
почвы. 

Для этого необходимо, во - первых: увеличить долю многолетних трав в орошаемых 
севооборотах до 33 - 50 % , а остальные культуры должны быть рассоляющего действия, 
например: сахарная, кормовая свёкла, кормовой подсолнечник, выносящие большое 
количество солей с урожаем [2, 3].  

Во - вторых: систему удобрений следует строить на применении кислых форм, 
содержащих кальций. Например: кальциевая селитра, аммиачная селитра, простой 
суперфосфат и т. д., которые снижают щелочность почвенного раствора и увеличивают 
содержание кальция в почве. Положительное влияние оказывают органические удобрения 
в количестве до 100 т / га. Хозяйства же района вносят до 20 т / га, только под овощи, т. е. в 
одном поле.  

В - третьих: нужно соблюдать условия, предотвращающие вертикальный подъём и 
испарение почвенной влаги. Для этого необходимо поддерживать в рыхлом состоянии 
верхний мульчируюший слой почвы, проводить лущение стерни после уборки и др. 
Кулисные посевы из высокостебельных культур, которые на Кубани практически нигде не 
применяются, также снижают потери влаги на испарение. 

На участках длительного орошения необходимо устраивать дренаж и на фоне дренажа 
проводить промывки и влагозарядковые поливы при полном освоении влагосберегающей 
технологии. Промывки и влагозарядковые поливы проводятся в период наименьшей 
минерализации водоисточника. До устройства дренажа необходимо отказаться от 
орошения всех культур севооборота за исключением люцерны и свеклы. На ближайшую 
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перспективу года необходимо поднять вопрос о подпитывании малых рек Кубанской 
водой, что снизит минерализацию источников орошения, повысит эффективность 
мелиорируемых земель и предотвратить деградацию лучших разновидностей почв Кубани. 
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 
 

Весьма не простая экономическая и геополитическая ситуация обуславливает 
критичность точного выбора стратегии дальнейшего развития страны, актуализирует 
изучение периода, вошедшего в отечественную историю как «перестройка», ставшего 
неудачной попыткой очередной стадии российского модернизации. Между тем, крайне 
мало исследований, посвященных этой проблеме. Так, только отдельные ее аспекты 
освещены в монографии В.В. Калинова и ряде других работ [1].  

Концепция рывка – ускорения была выработана еще в конце 70 - х гг. в Институте 
экономики и организации промышленного производства СССР под руководством 
академика А. Г. Аганбегяна. Впервые она была озвучена в ходе выступления К. У. 
Черненко на пленуме Союза писателей в сентябре 1984 г.[2, С. 93]. 

Целый ряд документов, свидетельствующих о существенном торможении, подтолкнул 
власти к действию. Об этом свидетельствует, в частности, подготовленная 6 августа 1984 г. 
председателем правления Стройбанка СССР М.С. Зотовым по поручению М.С. Горбачева 
и Н.И.Рыжкова аналитическая записка "О некоторых предложениях в связи с разработкой 
Основных направлений экономического и социального развития СССР на1986 - 1990 годы 
и на период до 2000 года.", в которой ее автор предлагал увеличить эффективность 
капитального строительства и сократить сроки строительства. С этой целью предлагалось 
приостановить из числа уже строящихся 35 - 40 % строек и объектов, сооружение которых 
не вызывалось первоочередной хозяйственной необходимостью при обеспечении 
пропорционального развитая народного хозяйства. Если не принять этих мер, 
предупреждало руководство Стройбанка, не представлялось возможным преодолеть 
распыление капитальных вложений и добиться поставленной задачи по доведению сроков 
строительства и объектов незавершенного строительства до нормативного уровня. Между 
тем, на тот момент в стадии строительства находилось 67, 7 тысяч производственных 
строек, а также предприятий, на которых сооружались отдельные объекты. При этом почти 
по 27 % производственных строек готовность строительства на протяжении ряда лет 
составляла 25 % и ниже. Несмотря на наличие большого числа начатых строек, 
министерства и ведомства при недостатке ресурсов и мощностей подрядных организаций 
добивались включения в план вновь начинаемых строек. Такая практика приводила лишь к 
замораживанию значительных государственных средств в незавершенном строительстве [3, 
Л.10]. 

По мнению руководства Стройбанка СССР в Основных направлениях на двенадцатую 
пятилетку на период до 2000 года необходимо было особое внимание обратить «на 
решение ряда проблем по ускорению развития отдельных ведущих отраслей 
промышленности и реализации целевых комплексных программ, таких, как 
Энергетическая и Продовольственная». Отмечалось, в частности, что, несмотря на 
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большую экономическую, социальную и стратегическую значимость для страны 
ускоренного сооружения газопроводов - отводов, распределительных сетей и подземных 
хранилищ газа за первые три года текущей пятилетки недоввод газопроводов - отводов 
составил по Мингазпрому 33 тыс. км или 47 % к плану, подземных хранилищ газа - 50 % . 
Указывалось, что при значительном росте капитальных вложений добыча нефти на 
континентальном шельфе сократилась с 9;6 млн т в 1981 году до 8, млн т в 1983 г. В 1985 г., 
по расчетам банка, она должна была составить 9,4 млн вместо планируемых 11,4 млн тонн. 
Опасной представлялась и наметившаяся тенденция к снижению прироста добычи нефти в 
Западно - Сибирском регионе, который должен обеспечивать восполнение снижения 
добычи нефти в старых нефтяных районах. Между тем, имеющийся в отрасли фонд 
скважин использовался неудовлетворительно. Напряженное положение сложилось с 
энергообеспечением страны, что объяснялось, прежде всего невыполнением на протяжении 
предыдущих 10 лет ввода в действие мощностей по производству электроэнергии [3, л.10]. 
Анализ всего текста этой записке позволяет говорить о том, что она произвела 
значительный эффект на определение дальнейшего курса развития страны. 

На VII Пленуме НТО нефтяной и газовой промышленности имени академика И.М. 
Губкина, который состоялся 23 ноября 1985 г., заместитель министра нефтяной 
промышленности В.М. Юдин заявил совершенно определенно: «Мы не можем признать 
удовлетворительным развитие нефтегазовой отрасли. План по добыче нефти не будет 
выполнен… Не выполняются задания по развитию новой техники, целевым научно - 
техническим программам, экономическим показателям, производительности труда» [4, л. 
56 - 57]. 

В 1985 г. Отделением Экономики Академии Наук СССР был подготовлен 
аналитический доклад «Основные направления совершенствования организации 
промышленного производства», копия которого хранится в настоящее время в архиве 
Горбачев - Фонда. В нем констатировался нарастающий разрыв между темпами роста 
производственного и научно - технического потенциала и темпами роста результатов 
производства – рост основных фондов обгонял рост продукции, рост 
фонодовооруженности значительно опережал рост его производительности. Определялось, 
что предстоящие 20 - 25 лет должныпроходить под знаком не только технического 
перевооруженияпроизводственного аппарата народного хозяйства СССР, но и 
коренногосовершенствования организации и структуры общественного производства [5, л. 
2 - 3]. 

Еще весной 1985 г. М.С. Горбачев на встрече с работниками завода им. Лихачева 
впервые публично заявил об экономическом отставании страны и необходимости 
«добиться роста производительности труда посредством внедрения прогрессивного 
оборудования, автоматики, менее энергоемких и безотходных технологий. Таким путем 
можно и нужно обеспечить не менее четырех процентов роста ежегодного национального 
дохода» [6].  

Генеральный секретарь ЦК КПСС прислушивался к ученым - экономистам 
либерального толка: В.А. Медведеву, Л.А. Абалкину, А.Г. Аганбегяну, А.Н. Анчишкину, 
С.С. Шатану, Н.Я. Петракову, Н.Б. Биккенину и др. На проведенной незадолго до 
исторического апрельского Пленума ЦК научно - практической конференции «Актуальные 
проблемы совершенствования планово - экономических рычагов управления народным 
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хозяйством» П. Г. Бунич предупреждал: «высокие результаты развития экономики могут 
быть получены только при условии активнейшего включения главного и бесконечного ее 
ресурса  научно - технического прогресса». А. Г. Аганбегян полагал, что тормозом 
развития является «громоздкий аппарат министерств», следует перевести крупные 
объединения на «полный хозяйственный расчет ... самофинансирование и широкое 
кредитование», ввести новые цены, «отражающие народнохозяйственную эффективность», 
инновационные процессы активизируются в случае предоставления самостоятельности 
предприятиям, создания научно - производственных объединений [7]. 

В апреле 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачевым была предложена концепция 
«интенсификации экономики и ускорения научно - технического прогресса, 
«перевооружения» всех отраслей народного хозяйства «на основе современных 
достижений науки и техники», придания приоритетного характера развитию 
машиностроения, предусматривалось «в двенадцатой пятилетке в полтора - два раза 
ускорить темпы роста отрасли» [8, с. 8].  

О приоритетном направлении – машиностроении  и значении внедрения достижений 
НТП М.С. Горбачев говорил и на специальном совещании, состоявшимся 11 - 12 июня 1985 
г. Он предложил «увеличить капиталовложения для гражданских отраслей 
машиностроительных министерств 1,8 - 2раза в сравнении с одиннадцатой пятилеткой» [8, 
с. 8], одновременно настаивая на высоких темпах: «Нельзя медлить, нельзя выжидать, ибо 
времени на раскачку не осталось, оно исчерпано прошлым. Надо двигаться вперед, набирая 
скорость» [9, с. 29]. Летом 1985 г. Генсек существенно расширил переченьприоритетных 
направлений. В связи с этим Н.И. Рыжков вспоминает: «Кроме машиностроения были 
названы еще биотехнология, металлургия, химия и другие отрасли, связанные с ними. Для 
меня такой перечень был подобен землетрясению... почва под ногами колебалась... Мы, 
знающие реальное положение в экономике, прекрасно понимали, что сразу решить все 
проблемы всех отраслей невозможно. Нет для этого ни материальной и финансовой базы, 
ни научной и экспериментальной, сил у государства просто нет» [10, с. 86 - 87]. 

Значительная часть экспертов в настоящее время оценивает идею параллельных, но не 
последовательных, перестройки и ускорения в создавшихся условиях как 
нецелесообразную и необоснованную. Для ее реализации не было создано предпосылок, 
советская экономика работала на пределе своих возможностей, практически прекратился 
рост трудовых ресурсов. Самым благоприятным развитием событий для этой части 
специалистов виделся нулевой рост. Вначале требовалось постепенное изменение 
народнохозяйственных пропорций: сокращение военных расходов, стабилизация или даже 
сокращение личного потребления населения и резкой рост капитальных вложений в 
экономику, особенно в производственную сферу и научно - технический прогресс. 
Главным являлось не обеспечение темпов, а производство современной 
высококачественной продукции, техническая реконструкция производства, 
ресурсосбережение, выпуск широкого ассортимента потребительских товаров. Требовалось 
повысить эффективность и качество НИОКР. К числу причин неточно выбранных 
приоритетов исследователь Г.И. Ханин относит: недооценку «глубины болезни советского 
общества»; экономические просчеты – невозможность одновременно и в короткие сроки 
решить все очевидные задачи; антиалкогольную компанию; дилетантский подход М.С. 
Горбачева к руководству экономикой и государством в целом [11, с.360 - 361].  
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Таким образом, к середине 80 - хх гг. советское руководство осознало факт 
существенного отставания страны от ведущих стран мира. Начались разработка плана 
опережающего развития науки и техники в отдельных российских регионах, наиболее 
богатых сырьевыми ресурсами; поиск вариантов перехода к рыночной модели развития; 
активное участие ученого сообщества. Однако на практике проявлялась разновекторность, 
импульсивность, непоследовательность в разработке и реализации намеченного. С самого 
начала выбранная стратегия была бесперспективна.  
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Реалии времени de facto способствуют расширению диапазона и углублению научной 

обстоятельности исследований историко - книжного характера. Конец ХХ века, когда 
распалась биполярная система международных отношений, обусловил рост внимания к 
проблеме культурных связей между государствами и народами. Существующие контакты 
между народами, государствами, общественными группами принадлежат к числу наиболее 
ярких феноменов взаимодействия человеческих личностей в эпоху современной 
цивилизации. 

В настоящее время особое значение придается изучению опыта межэтнического 
взаимодействия, накопленного на протяжении веков [1, с.20 - 25]. Актуальность данной 
проблемы обусловлена тем, что заканчиваются процессы культурного отчуждения на 
постсоветском пространстве и начинается эпоха диалога. В свете этого русскоязычная 
книга (изданная на территории государств Центральной Азии, независимо от национальной 
принадлежности авторов) выглядит как средство культурной интеграции и сближения 
народов бывшего СССР, катализатором межэтнического взаимодействия государств. 

Опыт изучения истории отечественной книжной культуры показывает, что 
русскоязычная книга внесла значительный вклад в общемировой культурный процесс. 
Вместе с тем, следует отметить, что анализ социального бытования русскоязычной книги за 
рубежом до сих пор еще не занял в книговедении того места, которого по праву 
заслуживает [2, c.72].  

Применительно к исследуемому региону следует отметить, что проблема 
межэтнического взаимодействия приобрела особую актуальность в связи с политическими 
событиями 1991 г., которые явились ярким и убедительным свидетельством глобальности и 
глубины перемен [3]..  

Острота и актуальность этой проблемы не снижается и сегодня, оставаясь одной из 
наиболее дискутируемых тем в современной науке и социальной практике [4].  

Актуальность данной проблемы обусловлена также необходимостью ликвидации 
«белых пятен» в истории выпуска книг на русском языке за пределами России. Вопросы 
культурного международного сотрудничества приобретают в наши дни особое звучание, а 
изучение взаимодействия различных национальных культур становится перспективным 
направлением современной гуманитарной науки, что, в свою очередь, дает ключ к более 
глубокому пониманию одного народа другим. 

 Социальная значимость русскоязычного книгоиздания в межэтническом 
взаимодействии государств Центральной Азии актуальна уже потому, что в этих странах 
проживают этнические русские, испытывающие потребности в культурных связях, 
получении информации, знаний, осуществлении коммуникаций с исторической Родиной. 
Важным доводом выступает также ориентация на русскую культуру, получение 
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информации на русском языке значительной доли русскоязычных жителей и 
представителей титульных наций стран Центральной Азии. По сути, это осуществление 
стратегической задачи культурного присутствия России в странах Центральной Азии. 

Через русскоязычную книгу опосредуется взаимодействие сотен тысяч и миллионов 
людей, представителей различных наций, социальных и возрастных групп; автора и 
читателей. Русскоязычная книга является объектом непосредственных контактов 
представителей многих профессиональных групп и потребителей.  

Русскоязычное книгоиздание в межэтническом взаимодействии постсоветских обществ 
Центральной Азии обусловлено множеством объективных факторов. Прежде всего, это 
сотрудничество в сфере политики, экономики, национальной безопасности; деятельность 
различных общественных организаций, выступающих с гражданскими инициативами 
поддержания и развития культурных связей; многонациональная структура этих обществ и 
т. д.[5].  

Сегодня все пространство бывшего Советского Союза становится объектом 
усиливающейся экспансии мировых цивилизаций – западной, мусульманской, китайской. 
Это явление, которое все чаще называют проявлением «конфликта цивилизаций», 
происходит в силу присущей современным странам постсоветского пространства 
внутренней слабости, а она, в свою очередь, вызвана комплексом взаимосвязанных причин 
– от социальной розни до демографических проблем и идеологических метаний. Социально 
- политические, экономические потрясения последних лет, произошедшие на этом 
пространстве, привели к значительной миграции, смешению этносов, столкновению 
культур, что делает сегодня необыкновенно острым вопрос о межэтническом 
взаимодействии государств[6]. Именно конфликты между титульными этносами 
современной Центральной Азии, многочисленные диаспоры которых, как правило, 
проживают во всех соседних государствах, сейчас становятся наиболее опасными. 
Сохранение значительного конфликтного потенциала в данном регионе обусловлено 
незавершенностью демаркации границ, усилением националистических настроений, 
дискриминацией нетитульного населения в ряде республик, бедностью основной массы 
населения и высокими темпами его естественного прироста.  

Однако до сих пор ни в одной стране Центральной Азии, за исключением Казахстана, на 
государственном уровне еще не утвердился системный, взвешенный взгляд на проблемы 
межэтнического взаимодействия в целом. Дает о себе знать отсутствие эффективных 
программ по реализации национальной политики и необходимых нормативных правовых 
актов, призванных регулировать различные стороны межэтнического взаимодействия. 
Современное состояние исследований по этому кругу проблем можно охарактеризовать 
лишь как ситуацию социального заказа науке на поиск и отработку методов и 
инструментов построения межэтнического взаимодействия. 

Стала очевидной необходимость поиска новых вариантов и направлений дальнейшего 
развития, связанная с выработкой более эффективных способов преодоления кризисных 
явлений, порождённых переходом.  

В процессе интеграции государств Центральной Азии в международное сообщество 
культурное поле социальных систем все в большей степени детерминируется факторами 
глобализации и регионализации. 
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Появление на мировой арене и включение в системные институциональные связи новых 
независимых государств Центральной Азии по времени совпало с качественно новой 
стадией развития мировой цивилизации – тотальной глобализацией всей системы политико 
- правовых, социокультурных и финансово - экономических отношений и с 
возникновением единого информационного пространства. Разумеется, эти процессы не 
могли не повлиять на характер и глубину социокультурных процессов, происходящих в 
новообразовавшихся государствах и на попытки формирования и реализации этими 
государствами собственных доктрин культурной политики. 

С точки зрения философов, социологов и культурологов, «культура» – это совокупность 
материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе 
общественно - исторической практики и характеризующих достигнутую ступень в 
развитии общества, то есть это выражение индивидуального начала каждого социума. С 
понятием «культура» тесно связано понятие «цивилизация». По мнению специалистов, 
«цивилизация» является интегративной категорией: это и отдельный период развития 
общества, его материальной и духовной культуры; и конкретное общество со своей 
культурой, существовавшее в прошлом или имеющее место в настоящее время; и мировая 
культура в целом [7].  

Таким образом, культура – это основа устойчивого развития цивилизации, а цивилизация 
– социокультурное образование, социальное бытие культуры. Как считают специалисты, 
книжная культура – это исторически обусловленная общественная деятельность по 
созданию и распространению книги и других носителей информации [8,с.11 - 13]; 
важнейшая часть отечественной и мировой культуры, часть истории государства и 
социокультурной истории общества с самых ранних времен [9, с.5]; уровень, достигнутый 
книжным делом в сочетании с исторически сложившимися традициями и реалиями в 
отношении народа к книге (и печати в целом) в конкретной стране (или регионе) на 
определенной ступени развития общества [10, с.4].  

Русскоязычное книгоиздание как составная часть книжной культуры, включенное в 
социальные коммуникации, содействует общественному прогрессу и определяет 
дальнейшие пути культурной эволюции. В связи с этим актуальным осмысление эволюции 
русскоязычного книгоиздания в контексте цивилизационного развития, что соотносится с 
повышением интереса общества к изучению, сохранению и использованию национального 
историко - культурного наследия при выработке определенной стратегии в условиях 
глобальной цивилизации; то есть изучение эволюции русскоязычного книгоиздания в 
конкретные периоды развития общества социально значимо. В этом отношении история 
русскоязычного книгоиздания является способом ориентации во времени и пространстве 
между прошлым и будущим. 
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 81 - Й МОРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ЮЖНЕЕ 
СТАНИЦЫ КРЫМСКОЙ В ОКТЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 1942 ГОДА 

 
После поражения войск Красной Армии на южном фасе советско - германского фронта 

летом 1942 г., немецкая группа армий «А» стремительно двинулась на Кавказ. 
Наступавший на правом фланге 17 - й армии 5 - й армейский корпус генерал - лейтенанта 
Ветцеля получил задачу овладеть городами Анапа и Новороссийск, и в дальнейшем 
наступать в направлении Поти – Батуми – Тбилиси [1, с. 102]. 

Овладение Новороссийско - Сухумским шоссе являлось для немецкого командования 
одной из приоритетных целей, позволявших установить контроль над Кавказом, что 
обусловило ожесточенность развернувшегося сражения. Ценой неимоверных усилий и 
значительных потерь противник был остановлен на склонах Кавказского хребта. В этот 
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сложный, критический период на новороссийском направлении заняла оборону 47 - я 
армия Закавказского фронта. В ходе в целом успешного проведения Новороссийской 
оборонительной операции враг был остановлен на восточной окраине Новороссийска в 
районе цементных заводов. В целом, к 11 сентября линия фронта в районе Новороссийска 
выглядела следующим образом: цементный завод «Октябрь» – Адамовича балка – гора 
Колдун (сегодня – гора Сахарная Голова) – восточные скаты высоты 435,2 – восточные 
скаты высоты 277,4 – юго - восточные скаты горы Долгая – высота 512,0 – высота 537,6 – 
высота 418,2 – высота 526,9 – гора Свинцовая – Шапсугская. Общая длина участка фронта 
в зоне ответственности Новороссийского оборонительного района составляла около 50 км 
[6, с. 5.]. 

Стабилизировав линию фронта, 47 - я армия получила необходимое время для 
проведения перегруппировки и укрепления обороны. Начиная с октября 1942 года на ряде 
участков войска 47 - й армии постепенно стали переходить к активным действиям. Так, в 
октябре – ноябре 1942 года южнее станицы Крымская (сегодня город Крымск) к активным 
боевым действиям перешла и 81 - я морская стрелковая бригада. Наступательные действия 
81 - й морской стрелковой бригады под командованием подполковника Ильи Васильевича 
Хозиева стали одним из самых крупных мероприятий наступательного характера советских 
войск на левом фланге Закавказского фронта в ходе еще не завершившегося 
оборонительного периода боевых действий битвы за Кавказ. В настоящий момент боевые 
действия в горнолесном массиве южнее города Крымска крайне слабо изучены, что и 
обусловило необходимость написания данной работы. 

Стремительное отступление советских войск в августе 1942 года и острая нехватка 
личного состава вынудило командование 47 - й армии на ряде участков отводить войска 
глубоко в горы, занимая наиболее удобные для обороны высоты. Именно так выглядела 
ситуация в горнолесном массиве южнее Крымской. Кроме того, на ряде участков позиции 
81 - й морской стрелковой бригады подвергались внезапным атакам, в результате чего 
линия фронта на некоторых участках приняла изогнутую форму. Так, неожиданной атакой 
22 сентября противник овладел высотой 526,9 и вплотную приблизился к высоте 471,5. 
Отдельные группы автоматчиков противника были замечены даже на северной окраине 
хутора Ахонка, в глубоком тылу советских войск. После тяжелых боев севернее хутора 
Ахонка линию фронта удалось стабилизировать, в руках противника осталась только 
высота 526,9. В свою очередь, советские войска продолжали удерживать высоту 262,4, 
выдающуюся далеко на север впереди основной линии оборонительных позиций 81 - й 
морской стрелковой бригады [4, л. 52]. В результате к началу октября 1942 года 81 - я 
морская стрелковая бригада занимала положение по высотам 537,6 – 418,2 – 409,6 – 262,4 – 
452,3 – гора Свинцовая. Немецкие части заняли оборону по высотам и населенным пунктам 
севернее господствующей гряды высот. На большинстве участков прямого 
соприкосновения с противником не было, и где точно проходит его линия обороны, 
командование 47 - й армии не знало [3 л. 14]. 

После стабилизации линии фронта 81 - я морская стрелковая бригада получила приказ о 
переходе к разведывательным действиям. В задачу бригады входило выяснить положение 
дел в районе хуторов Гапоновский – Николаевский – Сергиенко, уточнить, где именно 
противник занимает оборону и занять наиболее выгодные высоты и ключевые точки для 
дальнейшего ведения наступления. К 7 октября в районе высот 418,2 – 409,6 было 
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завершено сосредоточение ударной группы. Рано утром 8 октября группа начала разведку 
боем в общем направлении на Николаевский. К исходу дня отряд значительно продвинулся 
вперед и находился в районе Гапоновский – Николаевский. Первоначально советская 
морская пехота стремительно продвигалась вперед, не встречая сопротивления. На 
подступах к хутору Николаевский передовой дозор наткнулся на немецкое боевое 
охранение и вступил в бой. После многочасового боя Николаевский был взят. Левее части 
морской пехоты без боя освободили хутор Гапоновский. Стремительное продвижение 
советских частей вперед объясняется практически полным отсутствием у немцев сплошной 
линии фронта в данном районе. Несмотря на общее численное превосходство, противник 
также испытывал нехватку личного состава и на второстепенных участках снимал с фронта 
все, что возможно, оставляя лишь посты боевого охранения. На такое боевое охранение и 
наткнулись передовые отряды морской пехоты в хуторе Николаевский. В задачу охранения 
входило оповестить командование о появлении войск противника, и по возможности 
задержать их, дожидаясь подхода резервов. На следующий день следовало ожидать 
усиления сопротивления. Тем не менее, к исходу первого дня разведки боем части 81 - й 
морской стрелковой бригады значительно продвинулись вперед, продолжая развивать 
наступление [2, л. 13 - 14]. 

С утра 9 октября боевые действия возобновились. Продвигаясь вперед усиленными 
разведывательными группами, части морской пехоты достигли рубежа хуторов Сергиенко 
– Еременко – Гастагаевский, где встретили уже хорошо организованное сопротивление 
подошедших резервов противника. В течение дня за хутора шел бой [2, л. 14 - 15]. 

10 октября боевая группа 81 - й морской стрелковой бригады продолжала силовую 
разведку в лесном массиве северо - западнее хутора Николаевский. Противник, следуя 
активно применяемым в немецкой армии принципам активной обороны, предпринял 
попытку уничтожить ударную группу советских войск. С целью отрезать группу от 
основных сил, противник нанес фланговый удар из района высоты 264,5 в направлении 
хутора Гапоновский, сумев захватить хутор. Однако, благодаря своевременной оценке 
обстановки командиром ударной группы и грамотному управлению в изменившейся 
боевой ситуации, вклинившийся немецкий отряд удалось окружить и уничтожить. Угроза 
перехвата коммуникаций ударной группы была ликвидирована. Не смотря на 
первоначальное успешное продвижение, эффект внезапности был потерян, противник 
занял жесткую оборону, и части 81 - й морской стрелковой бригады прекратили активные 
действия, закрепившись на достигнутых позициях [2, л. 15]. 

На некоторое время наступило затишье. Затем, 31 октября 81 - я морская стрелковая 
бригада вновь предприняла разведку боем в районе хутора Сергиенко. В этот же день по 
радио поступили сведения от разведгруппы, высланной еще 26 октября, о налете на 
железнодорожную станцию в станице Нижне - Баканской. В ходе налета были убиты 
несколько военнослужащих вермахта, охранявших станцию и сожжено несколько 
автомашин. По состоянию на 1 ноября 1942 года 81 - я морская стрелковая бригада 
занимала следующие позиции: восточные скаты горы Долгая – высота 512,0 – высота 537,6 
– высота 418,2 – хутор Гапоновский – хутор Еременко – высота 245,4 – щель Лагерная – 
высоты 673,0 – 473,5 – 262,4 – 452,3 – 179,3 – 473,7 [2, л. 30]. 

В ночь на 9 ноября на левом фланге 81 - й морской стрелковой бригады 3 - я стрелковая 
рота 1 - го отдельного стрелкового батальона внезапной атакой достигла изгиба дороги в 1 
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км юго - восточнее высоты 499,3 и вышла на северо - восточные скаты высоты 277,4, где и 
закрепилась. Тем самым были созданы предпосылки для подготовки и проведения 
наступления в направлении хутора Липки, который находился в тылу немецких войск на 
чрезвычайно важной для противника тыловой дороге Неберджаевская – Липки – перевал 
Неберджаевский – Новороссийск [2, л. 37]. 

В середине ноября 1942 года командующий 47 - й армией Федор Васильевич Камков 
решил провести более крупную наступательную операцию силами 81 - й морской 
стрелковой бригады, однако, также главным образом носившую характер усиленной 
разведки боем. Удар было решено нанести из района высота 245,4 – хутор Гапоновский по 
расходящимся направлениям на хутор Гастагаевский и станицу Неберджаевская. В случае 
удачного развития этой операции можно было, усилив 81 - ю морскую стрелковую бригаду 
резервами армии, продолжить наступление на север и перерезать шоссейную и железную 
дорогу юго - западнее Крымской. В этом случае немецкая группировка в Новороссийске 
полностью лишалась всех поставок по железной дороге и попадала в очень тяжелое 
положение. А это уже создавало предпосылки для крупномасштабного советского 
наступления из района Новороссийска. Все зависело от успешности действий бригады на 
первоначальном этапе. Атака началась утром 14 ноября. Продвижение в направлении 
хутора Гастагаевский было медленным. Предыдущие бои в районе Николаевский – 
Гастагаевский насторожили немцев, и они создали на данном направлении мощную сеть 
инженерных заграждений и огневых точек. Тем не менее, преодолевая сопротивление, к 
вечеру частям 81 - й морской стрелковой бригады удалось вплотную подойти к высоте 
117,3 на юго - западной окраине хутора Гастагаевский. На неберджаевском направлении 
дела шли гораздо лучше. Морская пехота с ходу прорвала немецкую оборону и, развивая 
наступление, к исходу дня подошла к высоте 181,4, овладела высотой 264,5 и заняла на юго 
- восточную окраину станицы Неберджаевская. Выход советских войск к Неберджаевской 
представлял уже серьезную угрозу немецким коммуникациям, поэтому противник 
задействовал все имеющиеся резервы, чтобы стабилизировать положение. Прибывшие 
резервные части оказали ожесточенное сопротивление и дальнейшее продвижение резко 
замедлилось. Стало ясно, что выделенных для операции сил явно недостаточно, и бригада 
прекратила активные наступательные действия [2, л. 39 - 40]. 

В течение дня 14 ноября, стремительно продвигаясь вперед, подразделения 81 - й 
морской стрелковой бригады часто не имели возможности подобрать убитых в стычках 
бойцов и по итогам дня 90 человек числились пропавшими без вести [5. л. 1]. 

На следующий день, 15 ноября, 81 - я морская стрелковая бригада, оставив в районе 
высота 117,3 – хутор Гастагаевский – хутор Саач – высота 181,4 небольшие группы 
прикрытия, перешла к действию усиленными разведывательными отрядами из района 
высоты 264,5 в направлении высоты 352,0 и станицы Неберджаевской, и из района южнее 
высоты 181,4 в направлении хуторов Армянский, Шибик № 2 и Семенцовский. Противник 
в свою очередь, пытаясь понять, какую территорию контролирует 81 - я морская стрелковая 
бригада, в течение дня действовал мелкими разведгруппами в районе южные скаты высоты 
181,4 – хутор Гапоновский – щель Лагерная – юго - западные скаты высоты 435,2. 
Ситуация в районе хуторов Николаевский – Гастагаевский осложнялась тем, что сплошной 
линии фронта как таковой не существовало и повсюду происходили мелкие стычки 
советской и немецкой разведки. Зачастую можно было встретить группы немцев в 
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советском в тылу, и напротив, пройти не один километр по тылам противника, не встретив 
ни одного немецкого солдата. К исходу дня положение 81 - й морской стрелковой бригады 
в районе Николаевский – Гастагаевский – Неберджаевская было следующим: 8 - я 
стрелковая рота на южной окраине хутора Гастагаевский; 7 - я стрелковая рота в районе 
хутора Саач; рота автоматчиков и взвод 6 - й стрелковой роты на высоте 264,5; 1 - я 
стрелковая рота по берегу реки Богаго в районе станицы Неберджаевская [2. л. 39 - 40]. 

С 16 по 19 ноября боевые действия вновь утихли. 81 - я морская стрелковая бригада 
закреплялась на достигнутых позициях. Противник себя не обнаруживал. С утра 20 ноября 
81 - я морская стрелковая бригада вновь предприняла разведку боем в районе хуторов 
Карасу - Базар, Гастагаевский и в направлении хутора Новая Деревня [2, л. 42]. Затем до 12 
декабря в боевых действиях наступил перерыв. Прекратились даже мелкие стычки. 
Противник активности не проявлял, лишь проводил ежедневные методические 
артиллерийско - минометные обстрелы переднего края и тылов советской обороны. 13 
декабря в 19.00 разведгруппа противника в количестве около 15 человек обстреляла 
передний край обороны 81 - й морской стрелковой бригады в районе высоты 537,6, но 
после открытия ответного огня, не вступая в бой, скрылась [2, л. 55 - 56, 64]. 

Днем 29 декабря противник предпринял разведку боем из района хутора Гастагаевский 
на Гапоновский. Внезапной атакой немецкая пехота овладела Гапоновским и развивая 
наступление, достигла высоты 245,4, обтекая ее по восточным и западным скатам. Попав 
под угрозу полного окружения, гарнизон выс. 245,4 был вынужден оставить высоту и 
пробиваться на юг к основным силам 81 - й морской стрелковой бригады. Занимавшие 
оборону севернее Гапоновского части, оказавшись в окружении, были вынуждены начать 
отход, и, пройдя через боевые порядки противника, закрепились к югу от поселка. В этот 
же день до усиленного взвода пехоты атаковало наши позиции у высоты 537,6, где до 
наступления темноты шел бой. По всей видимости, данная атака имела цель отвлечь 
командование бригады от места основного удара и облегчить выполнение задачи основной 
ударной группе. На этом локальные боевые действия южнее Крымской завершились. В 
связи с переменой общей стратегической обстановки 47 - я армия начала подготовку к 
полномасштабному наступлению [2 л. 55 - 56, 64]. 

Наступательные действия 81 - й морской стрелковой бригады вызывают достаточно 
противоречивую оценку. С одной стороны, в наступлении 14 – 15 ноября частям морской 
пехоты удалось значительно продвинуться вперед, достигнув окраин станицы 
Неберджаевская и поставив, тем самым, под угрозу важные коммуникации противника. С 
другой стороны, успешно проведенным контрнаступлением немецкому командованию 
удалось заставить ударную группу советских войск совершить отход на исходные позиции 
южнее хутора Гапоновский. Тем не менее, активная боевая разведка местности в районе 
Гапоновский – Николаевский – Гастагаевский позволила командованию 47 - й армии 
лучше оценить общую обстановку на данном участке и учесть результаты 
разведывательных действий для подготовки будущих наступательных операций. 
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Формирование патриотизма и культуры, имеющих огромное значение в социально - 

гражданском и духовном развитии личности учащегося, является важнейшей составной 
частью воспитательного процесса в вузе. Только на основе возвышающих чувств 
патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 
ответственности за ее настоящее и будущее, за сохранение материальных и духовных 
ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Брянская земля может гордиться своими детьми, совершившими много боевых и 
трудовых побед. Среди них выпускник нашего учебного заведения, герой, защищавший 
Безымянную высоту, о которой сложена легендарная песня М. Матусовского и В. Баснера – 
Дмитрий Агеевич Шляхов.  

Герои, шагнувшие в вечность, всегда недосягаемо высоко стоят перед нами. Однако 
некоторые подробности их жизни позволяют понять, каким путем они шли к своему 
подвигу, дают возможность сопоставить их жизнь с нашей. Это сравнение помогает 
оценить современную жизнь с точки зрения готовности к подвигу, расставить приоритеты. 
Для современной интеллектуальной молодежи наравне с подвигом важен пример жизни 
героя в мирное время, когда формировался его характер и дух. В статье рассмотрены 
некоторые страницы биографии Д.А. Шляхова, связанные с периодом обучения в 
институте. Фотографии из коллекции музея БГТУ публикуются впервые. 

Дмитрий Шляхов родился в 1905 г. в п. Бежица Брянского уезда Орловской губернии в 
семье железнодорожника А. Шляхова. В семье он был старшим. С пятнадцати лет началась 
его трудовая биография - стал путейским рабочим, потом слесарем железнодорожного 
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депо. Вместе с другом в 1929 г. пошел учиться на рабфак. Затем в 1932 г. поступил в 
Бежицкий машиностроительный институт (БМИ) на специальность «вагоностроение».  

Спустя годы его сокурсник Евгений Ольшевский поделился воспоминаниями о нем: «В 
30 - х годах мы были студентами 7 - й вагонной группы, пять лет жили одними интересами, 
дышали воздухом одной и той же студенческой аудитории. Я хорошо помню образ своего 
товарища, хотя время стерло большинство деталей. Дмитрий Шляхов пришел в группу как 
студент - рабфаковец, будучи немного старше нас, но во много раз богаче и жизненным и 
трудовым опытом…» [2, с. 4]. 

 

 
Кандидат технических наук, Е.А. Ольшевский 

Упоминая о качествах, свойственных его товарищу и однокурснику, Евгений Антонович 
назвал чуткость, отзывчивость, мягкость в обращении с товарищами, деликатность, 
душевность и невероятное трудолюбие, дисциплину, чувство долга, аккуратность.  

В начале 30 - х гг. в вузах еще применялся лабораторно - бригадный метод, когда часть 
учебного материала студенты должны были освоить самостоятельно. Нехватка учебников и 
свободного времени (т.к. большинство студентов совмещали учебу с работой на 
производстве) также вынуждали объединяться в группы и работать сообща. При этом 
учащимся предоставлялась большая свобода, но для успешной учебы в этих условиях 
требовались высокая самодисциплина и ответственность. Не всем удавалось организовать 
себя и справиться с программой. Впоследствии этот метод был заменен лекционно - 
семинарским.  

Возглавляли такие учебные бригады обычно наиболее ответственные и успевающие 
студенты. Дмитрий Шляхов был выбран бригадиром. Е.А. Ольшевский вспоминал об этом 
так: «Бригада, возглавляемая моим товарищем Шляховым, была неповторимой. В ней раз и 
навсегда было заведено твердое расписание, безусловная явка, строжайшее чередование 
труда и отдыха. Это было настоящее организованное учебное занятие». Свою обязанность 
бригадира Дмитрий понимал как долг и ответственность перед товарищами. Им было 
заведено правило: занятие заканчивалось только тогда, когда все члены бригады усваивали 
положенный объем материала. Это была нелегкая задача, так как студенты были 
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разновозрастные, некоторые вдвое старше своего бригадира. По словам Е.А. Ольшевского, 
в их дипломах была немалая частица труда Дмитрия Шляхова.  

 

 
Вагоностроители на отдыхе в Жуковке.  

1937 г. 

 
Д. Шляхов (в центре). 

Увеличенное фото. 
 
Студенческие годы Д.А. Шляхова совпали с периодом становления бежицкого втуза: 

активно строились корпуса лабораторий, студенческого общежития и столовой. 
Создавалось подсобное хозяйство института. Необходимы были учебная мебель и 
оборудование для кабинетов, учебных 

аудиторий, библиотеки и проч. Так, руками студентов - вагоностроителей, «начиная с 
котлована и до конька крыши», была построена вагонно - тормозная лаборатория. Все 
работали с энтузиазмом, свойственным эпохе и возрасту, но даже на этой стройке стоило 
посмотреть на Дмитрия: «Невысокого роста, широкоплечий, с огромными мускулами, он 
выполнял всегда титаническую физическую работу. Если он копал землю, или носил 
кирпичи, то образующаяся гора материала свидетельствовала, что здесь работал Шляхов» 

[2, с. 4].  
Большинство работ в подсобном хозяйстве института выполняли также студенты. Были 

и такие, кто хотел использовать время пребывания в деревне только для личного отдыха. 
Однако их отношение к труду поменялось, когда они увидели, как целыми днями без 
устали работал Дмитрий Шляхов: «На свежем воздухе, вдали от наставников, всегда была 
возможность студентам полежать и позагорать. Но было как - то неудобно валяться, видя, 
как Дмитрий с мотыгой или лопатой маячит на поле, невзирая на дождь или зной» [2, c. 4].  

Это ответственное отношение к делу, к труду вообще Дмитрий Шляхов сохранял на 
любом месте своей деятельности. Его сокурсник Г.И. Шуранов, проучившийся с Д. 
Шляховым пять лет в институте, а затем вместе работавший с ним несколько лет на 
производстве, вспоминал: «У меня остались о нем самые лучшие воспоминания, это 
настоящий труженик» [3, с. 88]. 

Студенты втуза участвовали также в строительстве корпуса общежития и налаживали 
жизнь в нем, с помощью соцсоревнования стремились повысить  

уровень культуры и быта. «Чувство ответственности за порядок и благополучие в своем 
учебном заведении было велико как у преподавателей, так и у студентов», - вспоминали 
выпускники института [4, с. 41]. Устраивались конкурсы на лучшую комнату, наградой 
победителям была радиофикация их помещений. По воспоминаниям Е.А. Ольшевского, 
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комната, где жил Д. Шляхов, являлась образцом для всего общежития: «Там, кроме 
обычной для всех чистоты и порядка, царил дух труда и строгого режима дня. Всем было 
известно, в какое время там трудятся, когда отдыхают. И невольно не решались излишними 
визитами и ненужным хождением нарушать все это» [2, с. 4].  

Д.А. Шляхов учился у педагогов, стоявших у истоков создания бежицкого втуза. Среди 
них профессора С.К. Конюхов, Ф.С. Серенко, А.А. Ребиков, М.А. Короткевич. Под 
руководством преподавателя втуза и одновременно опытного инженера завода «Красный 
Профинтерн» Мирона Тарасовича Мержанова с 1934 г. велись исследования по 
производству сварных большегрузных вагонов. В этой научной работе принимал активное 
участие Д.А. Шляхов. 

По воспоминаниям Е.А. Ольшевского, особенно остро чувство долга проявилось в Д. 
Шляхове при подготовке дипломного проекта: «Ему было задано спроектировать обычный 
грузовой вагон. Но как он переживал и мучился, из - за того, что он не мог сделать этот 
вагон принципиально новым и совершенным» [2, c. 4]. В те годы электросварка только 
внедрялась в вагоностроение. Частичное ее применение при подготовке дипломного 
проекта уже считалось новизной. Однако Дмитрий Шляхов считал, что использование 
таких технологий должно качественно изменить процесс конструирования вагонов и 
«страшно переживал, что нет соответствующего профиля металла, качественных 
электродов, автоматической сварки и много другого» [2, с. 4]. Тем не менее, свой 
дипломный проект Дмитрий защитил на «отлично». 

 

 
Выпуск инженеров - механиков вагоностроителей. 1937 г. 

Д.А. Шляхов во втором ряду справа. 
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Е.А. Ольшевский и Д.А. Шляхов. Выпускные фотографии. 1937 г. 

(увеличенное фото) 
 

Сокурсниками Дмитрия Шляхова были известные в институте личности: Л.Н. 
Никольский – впоследствии доктор технических наук, профессор, основатель научной 
школы «Динамика и прочность транспортных машин», Е.А. Ольшевский - кандидат 
технических наук, долгие годы преподавал в институте, а также А.И. Давыдкин, И.А. 
Смирнов, И.В. Кореневкин, Л.И. Благодатский и др. 

В 30 - е годы ХХ в. большое внимание уделялось физической подготовке молодежи. С 
1931 г. был введен комплекс ГТО. Студенты бежицкого втуза осваивали лыжный спорт, 
велоспорт, занимались парашютным спортом и др. 

Существовал также специальный курс военной подготовки учащейся молодежи: 
студенты изучали артиллерийское и стрелковое дело. Все, успешно сдавшие нормы, 
получали значок «Ворошиловский стрелок». Судя по довоенным фотографиям, каждый 
третий студент втуза имел такой значок. Учитывая прилежность и старание Дмитрия во 
всем, можно предположить, что и он являлся обладателем такого нагрудного знака, тем 
более что, по словам боевых товарищей, «воин из него получился отличный, оружие 
держал в руках твердо и уверенно, стрелял на редкость точно» [3, с. 90].  

 

  
Велопробег Бежица - Москва. 1934 г. 
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Д. Шляхов (в центре) Увеличенное фото. 

 
На представленных здесь фотографиях запечатлен момент старта группы 

велосипедистов – участников кросса «Бежица - Москва», организованного в 1934 г. Во 
второй шеренге спортсменов - Дмитрий Шляхов, возможно – участник кросса. 

Из - за характерной собранности и сосредоточенности Дмитрия иногда создавалось 
впечатление о нем как о замкнутом человеке. Однако в минуты отдыха в кругу друзей он 
был общительным, любознательным, хорошим собеседником, любил петь. Е.А. 
Ольшевский писал: «Он очень любил музыку и особенно хоровое пение. Его всегда можно 
было найти там, где звучал баян, раздавалась песня, гремел духовой оркестр. Меня он не 
раз просил поиграть на рояле… Но не любил беспорядочного бренчания. И если замечал 
это, то старался незаметно, никого не обижая, исчезнуть» [2, с. 4]. Известно, что, уже 
работая на производстве, Дмитрий Шляхов играл на трубе в самодеятельном духовом 
оркестре. По воспоминаниям родных, любимой вещью в доме был радиоприемник, 
который Дмитрий «мог крутить часами», «он был заядлым грибником», любил цветы и 
делал близким людям неожиданные приятные подарки. Доброта – главное качество, 
которое запомнилось в Дмитрии Шляхове сокурсникам и окружавшим его людям.  

Д.А. Шляхов закончил обучение в вузе в 1937 г. Последние предвоенные годы он 
работал инженером вагонного цеха на заводе «Красный Профинтерн». Ответственность и 
трудолюбие Дмитрий Агеевич не замедлил проявить и на производстве - за изобретение, 
которое он предложил внедрить, его наградили крупной премией. Его неутомимость в 
труде нравилась рабочим. 

Летом 1941 г., учитывая возможность оккупации, Государственный Комитет Обороны 
принял постановление об эвакуации населения и ценностей из западных регионов страны 
на Урал, в Сибирь, в Поволжье. В числе других была и Брянщина.  

В первые месяцы войны инженеру Д.А. Шляхову пришлось организовать 
перебазирование станков завода на Урал, в Сибирь. Потом руководить их установкой в 
Красноярске. Когда в Новосибирске заработал новый завод боеприпасов № 179 
(«Сибсельмаш»), и для производства потребовались специалисты, в числе других 
поднимать новое предприятие направили опытного инженера Д.А. Шляхова. Его боевой 
товарищ и однополчанин Герасим Ильич Лапин вспоминал: «На «Сибсельмаше» нашей 
работой руководил инженер Дмитрий Агеевич Шляхов. Работа продвигалась быстро, так 
как дело знал он превосходно» [3, с. 90]. 
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На производстве Д.А. Шляхов часто находился круглосуточно. Его супруга Нина 
Михайловна вспоминала, что однажды он не появлялся дома неделю. У Дмитрия Шляхова 
не оставалось времени на себя. Он жил интересами и нуждами Родины. В 1943 г. набирали 
добровольцев для пополнения армии. Дмитрий Агеевич просился на фронт.  

В 21 - м запасном стрелковом полку Сибирского военного округа, где мобилизованные 
проходили подготовку перед отправкой на фронт, добровольцев ставили в пример другим. 
Это неоднократно отмечалось в донесениях командования. «Среди добровольцев много 
отличников боевой и политической подготовки», — сообщал заместитель командира полка 
по политчасти; а в докладе командира полка говорилось, что особенно метко стреляют 
добровольцы и среди них «большей стабильностью отличается рядовой Д. Шляхов» [3, с. 
15]. 

С 10 июля 1943 г. Дмитрий Агеевич Шляхов был зачислен в ряды РККА в г. 
Новосибирске. По воспоминаниям Нины Михайловны Шляховой, успокаивая ее, он 
сообщал, что на стрельбищах «из ста возможных выбил девяносто», хотел «сам бить врага» 
и готовился к этому основательно. Но для родных непривычно было видеть его в военной 
форме.  

Во время продвижения эшелона к линии фронта, Дмитрий Агеевич почти с каждой 
станции отправлял родным письма или открытки. Последняя была отправленная 31 августа 
1943 г. из Сухиничей. В ней сообщалось: «Разгружаемся. Наверное, придется освобождать 
родной Брянск. Видели разрушенные города и села. Людей очень мало. За все это буду 
мстить беспощадно» [1, с. 4].  

Бригада сибиряков была включена в состав 718 стрелкового полка 139 стрелковой 
дивизии (10 - я Армия). 

Из вышеизложенного можно заключить, что Дмитрий Агеевич Шляхов был человеком с 
разносторонними интересами, несмотря на тяжелую физическую работу, к которой был 
приучен с детства, обладал тонко чувствующей душой. Его привлекали научная 
деятельность, спорт и музыка. Его отличали ответственность, высокая работоспособность, 
чувство коллектива, что очень ценили окружающие его люди. Заглядывая в его довоенную 
жизнь, можно предположить, что Дмитрий Агеевич никогда не думал о подвигах, он их 
просто совершал ежедневно.  

События, произошедшие затем в сентябре 1943 г. на Безымянной высоте принесли не 
просто победу в бою, не просто создали благоприятные предпосылки для успешного 
наступления нашей армии. Эти события, став легендой, имеют колоссальное нравственное 
значение для поколений людей, в том числе – современной молодежи.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА ЕЛЬЦИНА - ГАЙДАРА И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

2 января 1992 г. фактически получила старт так называемая ельцинско – гайдаровская 
«экономическая реформа», отпустившая цены на товары народного потребления и 
стоимость социальных услуг в «свободное плавание». Либерализация цен превратилась в 
тотальное удорожание товаров и услуг по всей стране. Только за один месяц цены выросли 
на 350 % . Исключение в первые месяцы составили лишь цены на хлеб, молоко и алкоголь.  

В январе 1992 г. Б.Н. Ельцин также подписывает подготовленный Е.Т. Гайдаром «Указ 
«О свободе торговли». В соответствии с «Указом» стало возможным торговать чем угодно, 
где угодно и почем угодно. Это привело к тому, что на уличные рынки для продажи 
выносилось всё скупленное в магазинах, но по цене, многократно возросшей. До «Указа» 
это называлось спекуляцией и служило основанием для ареста, теперь же это стало 
именоваться «рыночными отношениями». Стремительно нарастающая инфляция, 
обесценивание сбережений, нерегулируемый рынок, оставили большинство россиян без 
накоплений, а по сути, и без денег. Страна ушла из так называемого «тоталитаризма», 
окунувшись в пучину неконтролируемого рынка [2, с. 108].  

 С лихорадочной поспешностью правительство Ельцина – Гайдара начинает 
формировать т. н. «класс ответственных собственников» через разгосударствление 
народного хозяйства – приватизацию. Началась мощная пропаганда ценностей 
капитализма, так как новому правительству была нужна соответствующая идеологи для 
управления массовым сознанием [7, с. 12]. Из КПСС – правящий некогда партии стал 
активно создаваться образ врага [3, с. 156]. Б.Н. Ельцин на любую критику отвечал, что он 
«законно избранный президент», подчеркивая легитимность своей власти [8, с. 7]. 

Вместе с тем замена Закона об именных приватизационных счетах Указом об 
обезличенных приватизационных чеках – ваучерах привела к беспрецедентному 
грабительскому переделу народной собственности, причем проходившему в режиме марш 
– броска (приватизация в Англии проводилась почти 80 лет). Всего лишь за два года 
«экономисты – либералы» Ельцина умудрились продать практически половину 
госсобственности остатков «сверхдержавы», причем с дикими, невообразимыми убытками. 
Достаточно сказать, что за 10 лет от приватизации 145 тыс. предприятий государство 
получило всего лишь 9,7 млрд. американских долларов, для сравнения – в 2008 г. в стране 
было приобретено только легковых автомобилей на сумму почти 70 млрд. американских 
долларов. Морские порты вместе со всей инфраструктурой и кораблями продавались по 
цене одной проржавевшей баржи. Современные высокорентабельные предприятия 
уходили за сумму, равную их месячной прибыли.  
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Северное морское пароходство досталось новым владельцам всего лишь за 3 млн. 
долларов. Легендарный «Уралмаш», гордость Урала, центр мирового тяжелого 
машиностроения – за 3 млн. 720 тысяч. Челябинский тракторный завод, выпускавший в 
годы Великой Отечественной войны танки, решившие исход сражения под Курском – за 2 
млн. 200 тысяч, а флагман отечественного «автопрома» – завод «ГАЗ» со 140 – тысячным 
трудовым коллективом – всего лишь за 25 млн. долларов. 

У большинства ельцинских министров – за плечами кроме непомерных амбиций не 
было - ни опыта, ни знаний. Как говорил сам Е.Т. Гайдар, эти новоявленные руководители 
никогда, «ничем, кроме письменного стола не заведовали» [4, с. 158].  

Началу приватизации предшествовала активнейшая рекламная кампания [6, с. 5]. 
Получить в руки большую часть народной собственности, созданной отцами и дедами в 
крупнейшей и потенциально богатейшей стране мира – это ли не сладкая морковка для 
обывателя, уставшего от дефицита и горбачёвских пустых прилавков. И ваучеры с 
восторгом большинства были достаточно организованно получены. А что далее?  

Создаётся промежуточная структура – «Чековые инвестиционные фонды» (ЧИФы) с 
красивыми и привлекательными названиями, в которых, как правило, звучало «золото, 
нефть, якутские алмазы и т.д.», не только получили от населения ваучеры, а и 
дополнительно за них собрали немалые суммы. На фоне стремительно нарастающей 
инфляции себестоимость ваучеров стремительно падает. Цена «двух «Волг» нередко 
превращается в две, а то и в одну бутылку водки. По деревням и весям всякие проходимцы 
скупали ваучеры за бесценок, впоследствии становясь собственниками крупнейших 
предприятий страны.  

Приватизация предприятий через их акционирование шла почти по такому – же 
сценарию. В итоге вместо ответственных собственников в стране через государственный и 
бандитский криминал появляется кучка нуворишей – будущих олигархов. Это были уже не 
нэпманы 1920 - х гг. [9, с. 4], а настоящие акулы империализма. Наряду с ними возник 
аморфный класс малых предпринимателей [1, с. 4]. 

Подводя итоги исследования, заметим, что так называемые реформы Ельцина – Гайдара 
несметно обогатили 3 - 5 % населения. Они получили государственной собственности на 
триллионы рублей. Но основная часть этих активов фактически была умерщвлена новыми 
хозяевами, которые предварительно обобрали свои предприятия до нитки. По 
нарастающему сценарию пошел процесс социального расслоения народа. Фактически 
абсолютное большинство граждан страны превращается в практически ограбленных. И 
кем? Самим государством. Ограбленным с ограбившими трудно помириться. Этого не 
происходит и в настоящее время, во второй половине второго десятилетия уже XXI - го в. 
Неслучайно согласно социологическим опросам 76 % россиян в наше время негативно 
оценивают власть в России во времена президентства Б.Н. Ельцина [5, с. 63]. 

Именно это в настоящее время обуславливает не просто раздражение большинства 
населения страны, а может стать предтечей очередных социально – политических 
катаклизмов, которых нам хватило в прошлом веке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мальцева Е.С. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России // 
Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 4 (4). С. 4. 



73

2. Мамедов А.А.О., Оришев А.Б. Тоталитаризм: трактовки прошлого и настоящего // 
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 2(58). 
С. 108 - 115.  

3. Оришев А.Б. Конструирование врага как политическая технология // 
Международный журнал экспериментального образования. – 2014. - № 3 - 2. – С. 156. 

4. Оришев А.Б. Политические элиты: от теорий элитизма к практике рекрутирования в 
современной России // Наука, образование, общество. 2015. N 2(4). С. 158 - 167.  

5. Оришев А.Б. Политология. М.: РИОР, 2012. 288 с. 
6. Оришев А.Б. Реклама: определение понятия, экономическая роль и ее особенности 

в России // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 4 (4). С. 5. 
7. Оришев А.Б. Управление массовым сознанием: пиар - технологии // Бизнес и 

дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 2(2). С. 12. 
8. Скиперских А.В. Хлеб и зрелище: практики легитимации власти // Бизнес и дизайн 

ревю. 2016. Т. 1. № 3 (3). С. 7. 
9. Тарасенко В.Н. НЭП: «Весна потребительства» или практики выживания // Бизнес и 

дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 3 (3). С. 4. 
© А.М. Стрелецкий, 2017 

 
 
 
УДК 93 

Т.И.Толчинская  
 доцент кафедры истории и философии права, канд.ист.наук 

Северо - Кавказский Федеральный Университет филиал г.Пятигорск 
В.А.Мазуренко  

\студентка 1 курса факультета экономики и управления  
Северо - Кавказский Федеральный Университет филиал г.Пятигорск 

 
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ОСВАЛЬДА 

ШПЕНГЛЕРА 
 

В статье рассматривается концепция немецкого философа, историка, представителя 
философии жизни Освальда Шпенглера в преломлении сегодняшних реалий. Авторы 
попытались высказать и аргументировать свой взгляд на проблему взаимодействия и 
сосуществования таких понятий как «культура» и «цивилизация». 

Ключевые слова: культура, цивилизация, дискретность истории, типы культур. 
 
С прогрессом цивилизации, влияние её на развитие культуры трактовалось учеными и 

философами по - разному. Но неизменным остается мнение о том, что феномен понятий 
«культура» и «цивилизация» помогает преобразовывать окружающий нас мир. Культурные 
и цивилизационные особенности конкретных обществ, составляющих их народов или 
этносов, не только придают значительное своеобразие и специфику историческому 
процессу, но и меняют его направление. Поэтому судьбы мира во многом связаны с 
философским постижением сущности культуры и цивилизации, их соотношения и 
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взаимодействия. В нашем исследовании мы хотели бы рассмотреть «Теорию циклического 
развития культуры» Освальда Шпенглера, и понять, какие факторы повлияли на 
формирование его взглядов. 

Освальд Арнольд Готтфрид Шпенглер(1880 – 1936) — немецкий философ, историк, 
представитель философии жизни. Он исследовал и развивал учение о культуре как о 
множестве замкнутых, своеобразных "организмов" (египетского, индийского, китайского и 
т. д.), выражающих коллективную "душу" народа и проходящих определенный жизненный 
цикл. [1] 

Основная идея Шпенглера – дискретность истории, круговорот локальных, 
ограниченных в пространстве и времени культур. Культуры понимаются философом как 
живые существа высшего порядка. Они зарождаются неожиданно, вырастают, будучи 
абсолютно изолированными, лишенными общих связей, являются ограниченными. 
Жизненный цикл каждой культуры с неизбежностью заканчивается смертью. 

Шпенглер называет восемь типов культур, достигших своего завершения: китайскую, 
вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, арабскую, западно - европейскую и 
культуру Майя. Он утверждает, что культуры самодостаточны, и диалог между ними 
невозможен. Западная душа отделена от восточной непреодолимой пропастью, им никогда 
не понять друг друга. Все, что создает человек, имеет смысл только в рамках конкретной 
культуры, конкретного типа мироощущения [2]. 

О. Шпенглер выделяет 4 стадии развития культуры: Детство – начало существования 
культуры, период накопления сил; Юность – период интенсивного роста; Зрелость – период 
полной реализации всех возможностей; Старость – смерть культуры. Время, называемое 
«цивилизацией» [3, с.35]. 

По Шпенглеру, цивилизация – это неизбежная форма смерти каждой изжившей себя 
культуры. Для этого этапа характерен высокий уровень научных и технических 
достижений, торжество материалистических взглядов, и в то же время, упадок искусства и 
литературы. После гибели одной культуры - рождается другая культура, цикл развития 
повторяется. [4, с. 13] 

Данная теория пользовалась большой популярностью у широкой публики, но была 
встречена «в штыки» учеными. Многие историки, философы, а так же немецкие власти 
отвергали шпенглеровскую теорию, но были и последователи.  

Очень часто деятели науки подчеркивали неоригинальность основной концепции 
Шпенглера. Гейдельбергский профессор Л. Курциус говорит о том, что индивидуализация 
культур для знатока дела не заключает в себе ничего нового. В теории Шпенглера нельзя 
найти ни одной мысли, которую в той или иной форме не высказал бы ранее него один из 
новейших историков или теоретиков искусства. Так же, египтолог Шпигельберг говорил, 
что эта область исследования недостаточно известна Шпенглеру, и он не дорос до 
серьезного решения поставленной им себе задачи. [5, с. 220] 

 Из русских марксистов обстоятельную статью посвятил Шпенглеру А. Деборин. 
"Содержание культуры меняется, - пишет Деборин, - сама же культура остается и делает 
все новые и новые завоевания. Стало быть, речь может идти о "гибели" определенного 
содержания культуры, но не культуры вообще". Культура меняется, развивается, отдельные 
её части переходят в другие культуры, но не вымирают полностью. [5, с. 228 - 229] 
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Одним из ценителей труда Шпенглера является философ и культоролог Степун Федор 
Августович. В 1922 им был составлен сборник “Освальд Шпенглер и закат Европы”, в 
котором явно видно положительное отношения автора к объекту исследования. Степун 
говорит, что Шпенглер хоть и скептичен, но бесконечно умен. Так же, Ф.Степун упоминает 
о неоригинальности концепции Шпенглера, но в позитивном ключе: «Неоригинальность 
многих мыслей Шпенглера не доказывает неоригинальности его философии». Он 
различает в Шпенглере «три лика»: «Шпенглер не только романтик - иллюзионист 
вчерашнего дня, и не только мистик - гностик вечного дня человечества, он, кроме того, 
еще и современный человек, отравленный всеми ядами всеевропейской «цивилизации». 

Так же, нельзя не упомянуть о последователях О. Шпенглера: Английский историк и 
философ А. Тойнби и искусствовед А. Швейцер. Тойнби поддерживал идею циклического 
развития множества культур в истории человечества, однако, в отличие от Шпенглера, 
допускал, что в жизни всех цивилизаций есть связующие звенья, обеспечивающие развитие 
рода человеческого. Швейцер был близок к пониманию культуры философа Шпенглера, но 
и достаточно оригинален в истолковании причин кризиса западноевропейской культуры. 

Хотелось бы кратко упомянуть о мнении немецких властей о данной теории. На 
Шпенглера давил критикой ученый мир, а после прихода к власти нацистов, также не 
одобрявших шпенглеровских идей, он удалился в добровольное изгнание до самой своей 
смерти. 

Мнения, изученные нами, очень противоречивы. Действительно, можно утверждать, что 
все культуры рано или поздно умирают, а на смену приходят новые. Так же, можно 
согласится с тем, что некоторые культуры действительно ограничены. Например, китайская 
или индийская культура, возникшие на собственной этнической основе, и следующие 
только своей, отличной и неповторимой идеологии.  

Мы же придерживаемся иной точки зрения: 
Во - первых, мы не согласны, что 8 культур, которые перечислил Освальд Шпенглер, 

достигли своего завершения. Да, действительно, вавилонская культура или культура Майя 
закончили свой цикл. Чего нельзя сказать о китайской или индийской культуре, они живут 
и развиваются, но не теряют своей индивидуальности. 

Во - вторых, мы считаем, что нельзя преуменьшать важность диалога культур. В 
современном мире диалог культур является частью повседневной жизни большинства 
людей. Благодаря глобализационным процессам , происходящим в обществе, наши 
культуры взаимообогащаются. 

В - третьих, мы придерживаемся определения цивилизации как высшей точки культуры, 
высшего уровня развития общества, что расходится с определением цивилизации в работах 
О. Шпенглера. 

Таким образом, изучив теорию Шпенглера, рассмотрев множество точек зрений, 
взглядов на проблему связи и взаимозависимости понятий «культура» и «цивилизация», с 
некоторыми утверждениями философа мы не можем согласиться. Данная теория занимает 
особое место в философии и культурологии, но для современного времени она является 
устаревшей. В годы формирования этой концепции, на учёного повлияло множество 
факторов: первая мировая война, разруха, мировой экономический кризис и всеобщее 
обнищание. Ощущение гибели культуры было присуще буквально каждому мыслящему и 
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чувствующему человеку. Люди творчества чувствовали направленное на них совершенно 
новое промышленное оружие, под названием «цивилизация». 

Мы считаем, что понятия «культура» и «цивилизация» неразрывно связаны между 
собой, они находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Глобализационные 
процессы, происходящие в обществе, подталкивают к развитию общества и цивилизации в 
целом, но только здесь встает вопрос о том, насколько эти процессы созидательны или 
разрушительны. И это уже предмет следующего исследования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  
И ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
 В сегодняшней ситуации обострения взаимоотношений России и Запада возрастает 

значимость понимания прошлого нашей страны. Но и на этом фоне по степени 
драматичности выделяется такое событие как революция 1917 года, столетие которой мы 
отмечаем в этом году. Автор данной статьи считает необходимым поставить в центр 
внимания два вопроса, являющиеся дискуссионными для современной исторической науки 
и имеющими практическое значение не только в обучении, но и в воспитании студентов. 1. 
Состоялись ли в 1917 году две революции, Февральская и Октябрьская, или это была 
единая, но Великая русская революция. И 2. Какое влияние оказала революция на развитие 
современного патриотического движения в нашей стране. Имеется в виду появление 
феномена «красного» и «белого» патриотизма, и их непримиримую настроенность по 
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отношению друг к другу, вызвавшую раскол патриотического движения, зачастую 
препятствующий консолидации российского общества в начале XXI века.  

 В условиях нынешнего 2017 года приходится часто слышать от представителей КПРФ, 
что трансформация советского подхода о двух революциях 1917 года направлена на 
умаление Октября и принижение его роли в истории России. На наш взгляд, это совсем не 
так. Наоборот, подчеркивание в советский период исключительно социально - классовых 
аспектов октябрьских событий 1917 года негативно сказалась на развитии страны в 
позднесоветский период, и, в конечном счете, способствовало распаду СССР. Это связано с 
догматизацией представлений советской исторической науки, навязывании советскому 
народу ложных представлений о том, что вся суть Октября сводилась к социально - 
классовому перевороту, отринувшему власть «буржуев и дворян». Понятно, что 
идеологический кризис советского общества 1980 - х годов кардинально перечеркнул веру 
людей в благотворность идей Октября. Это привело к полному отрицанию Октября 1917 
года, и сделало бессильными мощнейшие социальные институты (армию, органы 
госбезопасности), обеспечивавшие сохранение второй, на тот момент, империи мира. Стало 
непонятно, зачем нужно сохранение в орбите СССР других государств социалистического 
лагеря, если сам народ метрополии отверг идеи Октября, ради утверждения конструкции 
которого выстроена была вся система подконтрольного Москве мирового социализма. А 
после ухода из - под влияния СССР других социалистических государств с неумолимой 
закономерностью пришло время распада и Советского Союза. Следовательно, именно 
советское понимание идей Октября не защитило СССР в 1991 году. 

 Поэтому очень важно понять, что в действительности Октябрь представлял 
технологическое преодоление Февраля. Февраль развалил могучую Российскую империю. 
К власти тогда пришли неподготовленные к государственному управлению политические 
силы. Интеллигенция на протяжении почти ста лет ожесточенно боролась с режимом 
самодержавия, но, свергнув его, оказалась неспособной сохранить порядок в обществе, 
столкнувшись с непослушанием массовых, низовых слоев общества (крестьян, рабочих и 
солдат). Автор статьи в ходе проводимых им занятий излагает студентам сущность 
происходившего в февральский период русской революции на примере стихотворения 
«Предсказание», написанного в 1830 году великим русским поэтом М.Ю. Лермонтовым [1, 
с. 59]. Октябрь остановил распад государства, и в этом заключается его глубинная суть. 
Такое понимание Октября в конце 1980 - начале 1990 - х годов позволило бы сохранить 
СССР. Поэтому трактовка событий 1917 года, как не двух, а одной, единой революции ни в 
чем не умаляет, а, напротив, даже возвышает значимость Октября в истории российского 
государства.  

 Другой проблемой современного общества остается межпатриотический раскол на 
«красных» и «белых». Поражает, с какой невиданной ненавистью воспринимают друг 
друга разные спектры российского патриотического движения. Между тем, в реальности 
1917 года ни красные, ни белые не были ведущими сторонами политического процесса. 
Главными силами на февральском этапе революции являлись крестьяне, и их модификация 
«солдаты» (крестьяне, одетые в серые шинели), а среди организованных политических сил 
выделялась партия эсеров, численность которой летом 1917 года достигала 1 млн. членов. 
Это были силы, в равной степени враждебные и красным и белым, то есть, по сути, 
последние являлись своеобразными меньшинствами. Конечно, красных было чуть 
побольше, чем белых, но, в общем, и они представляли политическую силу второго плана, 
хотя, наверное, чуть более энергичную.  

 Еще один важный момент – красных, большевиков, регулярно обвиняют в 
предательстве национальных интересов, сотрудничестве с Германией. Однако и в данном 
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плане белые вовсе не безупречны, поскольку накануне Февраля находились в органичной 
связи с теми либеральными силами, которые во время войны подготавливали дворцовый 
переворот, направленный на отстранение от власти Николая II. А ведь он был не просто 
император, но и Верховный главнокомандующий, непосредственный начальник тех 
генералов, которые составили костяк Корниловского и Белого движения, а в начале 1917 
года, подобно генералу А.М. Крымову, планировали его насильственное свержение. 

 Следовательно, несмотря на ненависть, которую питали друг к другу «красные» и 
«белые», по ряду параметров они были близки, и тем самым, предлагавшиеся ими проекты 
построения России хотя и были разнонаправленными, но в обоих случаях это были 
варианты Великой России. Красным и белым в ходе их борьбы приходилось преодолевать 
сопротивление одних и тем же сил (крестьян, эсеров), а это также их сближало. На каком - 
то этапе, вольно или невольно, они объективно помогали друг другу. Так, А.В. Колчак, 
устранив в ноябре 1918 года эсеровскую Директорию в Омске, сильно помог большевикам, 
так как в противном случае, в следующем 1919 году народ мог поддержать не 
большевиков, а эсеров, и гражданская война пошла бы в ином направлении, невыгодном 
для большевиков. 

 Таким образом, сегодня существуют объективные основания для примирения красных и 
белых, и понимание того, что это были не базовые, а периферийные силы русской 
революции, способствует этому. Консолидация российского патриотического движения 
сегодня становится насущно необходима. И объективный анализ революционных 
процессов 1917 года этому содействует. Следовательно, интерес к событиям 100 - летней 
давности приобретает не умозрительный, а практический интерес, жизненно необходимый 
в обучении и воспитании современной студенческой молодежи. 
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ЭСЕРЫ – ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ НА КИНТАЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 С началом Первой мировой войны в рядах партии социалистов - революционеров (ПСР) 

оформились два основных течения по отношению к ней: оборонческое («социал - 
патриотическое») и интернационалистское. На укрепление позиций эсеров - 
интернационалистов заметное влияние оказали проходившие в рассматриваемый период 
международные социалистические конференции в Лондоне, Циммервальде и Кинтале. 
Кинтальская конференция открылась в местечке Кинталь неподалеку от Берна 
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(Швейцария) в апреле 1916 г. и насчитывала в своем составе более 40 участников. ПСР на 
ней представляли трое делегатов - интернационалистов во главе с М.А. Натансоном. 

 Делегацией эсеров на конференции был предложен обстоятельный доклад, в котором 
обрисовывалось текущее положение дел в России. 

 Прежде всего, в докладе констатировалось отсутствие воинственных настроений в 
широких народных массах, и в частности, среди городских рабочих, которые «только на 
короткое время и очень поверхностно поддались шовинистическим настроениям». В 
различных регионах страны вновь проводились стачки и забастовки, а в Петрограде, 
Иваново - Вознесенске, Туле и некоторых других городах они приняли широкий размах. 
Вместе с тем признавалось, что антивоенные настроения наблюдались в «среде более 
сознательной части рабочих масс», тогда как многие руководители были настроены 
«социал - патриотически» и часто не считались с мнением рабочих кругов [2, с. 14 - 15]. 

 Из доклада делегации следовало, что и крестьянство оказалось существенно затронутым 
войной. Экономические проблемы и мобилизации вызвали среди крестьян сильное 
брожение. Нерешенность аграрного вопроса вновь вышла на первый план – в ряде мест 
крестьяне выдвигали радикальные требования безвозмездной передачи всей земли в их 
руки. Волнения наблюдались и в солдатской среде, особенно в центральных губерниях 
страны [2, с. 15]. 

 Далее в документе формулировались причины кризисного состояния социалистических 
партий, которые для ПСР состояли в следующем. Во - первых, это внутренний раскол в 
партии, выразившийся в оформлении интернационалистского и оборонческого течений. Во 
- вторых, существенной причиной являются правительственные преследования, из - за 
которых российским эсерам - интернационалистам приходится действовать исключительно 
нелегально. Неотложная же задача момента состоит в созыве общепартийной конференции, 
«которая не только должна высказаться по вопросу о размежевании с социал - патриотами, 
но главным образом, разрешить целый ряд жгучих тактических вопросов», однако созыв 
конференции осложнен условиями военного времени [2, с. 16 - 17].  

 Делегация эсеров признавала, что в существующих условиях господства «политической 
реакции» и одновременного нарастания «революционных настроений» ПСР не удалось 
должным образом развить организационную работу и «выполнить требования, 
предъявляемые моментом». Вместе с тем в докладе отмечалось возникновение на местах 
самостоятельных инициативных групп, сближающих революционные элементы. Эти 
группы формировались среди рабочих, в крестьянских кооперативах, в армейской среде. В 
заключение докладчиками был сделан оптимистический вывод о жизнеспособности 
эсеровских партийных организаций в России, несмотря на преследования, вере в успех дела 
рядовых членов ПСР [2, с.17 - 18]. 

 В ходе работы Кинтальской конференции неоднократно проявляли себя радикально 
настроенные ее участники. По многим позициям их поддерживали эсеры - 
интернационалисты. Так эсеровская делегация в полном составе присоединилась к 
протесту Циммервальдской левой группы по поводу выступления представителя Франции 
Р. Дюжана, в котором тот предлагал «проявить снисхождение» к французским и немецким 
социалистам, голосовавшим за военные кредиты [3, s. 353]. В специальном заявлении 
левых депутатов отмечалось, что подобное поведение парламентских социалистических 
фракций является «недопустимым» и «абсолютно несовместимым с социализмом и 
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борьбой против войны». В заявлении также подчеркивалось, что такие действия вполне 
способны «подорвать всякое доверие к социалистической партии среди оппозиционно 
настроенных масс», а кроме того, в чрезвычайной степени могут «ослабить усилия 
интернациональных партий воздвигнуть единый фронт для борьбы против мировой 
войны». Предложение левых поддержали в общей сложности 19 делегатов, однако оно 
было отклонено [1, с. 165]. 

 Представитель эсеров - интернационалистов на конференции М.А. Натансон вместе с 
группой депутатов (Э. Мейер, Ю. Мартов (Цедербаум), Р. Гримм, К. Радек и др.) входил 
также в комиссию по выработке окончательного варианта резолюции об отношении 
пролетариата к вопросу о мире. 

 В резолюции текущая война определялась как империалистическая, а также 
подчеркивалось, что ее продолжение может привести к дальнейшему осложнению 
международной обстановки. Лозунг немедленного прекращения войны и начала 
переговоров о мире является для пролетариата в данной ситуации «вопросом жизни или 
смерти». По мнению составителей документа, условия для обеспечения прочного мира 
создает социализм, поэтому борьба за мир связывалась с борьбой за «осуществление 
социализма». Решающая роль в этом процессе отводилась рабочему классу, как гаранту 
воплощения в жизнь подобных замыслов [1, с. 161 - 162].  

 По итогам работы конференции был принят манифест «К разоряемым и умерщвляемым 
народам», который развивал идеи Циммервальдского движения. В манифесте 
подтверждался предыдущий тезис об ответственности господствующих классов за 
возникновение мировой войны. Конференция, обращаясь к «рабочим городов и деревень», 
отвергала лозунги «гражданского мира» и «войны до победного конца», призывала 
трудящихся всех стран активно противодействовать войне. Окончательное редактирование 
манифеста было возложено на расширенную Интернациональную социалистическую 
комиссию, которая выпустила его как воззвание к 1 мая 1916 г.  

 Материалы Кинтальскй конференции довольно широко распространялись в эсеровской 
среде. Так лидерами эсеров - интернационалистов - эмигрантов с опорой на антивоенные 
документы из Кинталя было сделано несколько рефератов на собраниях заграничных групп 
ПСР. Манифест конференции стал известен петроградским, московским, поволжским 
эсерам, эсерам центрального Черноземья.  

 В целом Кинтальская конференция знаменовала собой дальнейший шаг по пути 
сплочения антивоенных сил. Ее решения способствовали нарастанию радикальных 
взглядов в эсеровских рядах, упрочнению позиций интернационалистского крыла в ПСР.  
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ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
 Информационные технологии, проникая во все области жизни социума, существенно 

влияют на способы и формы бытия отдельного человека. В этой связи проблемы 
информатизации привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных 
исследователей.  

Считается, что наиболее развитые страны в настоящее время функционируют в качестве 
информационных обществ. В такого рода обществах социально - экономические успехи и 
сдвиги зависят в первую очередь от производства, переработки, хранения, распространения 
среди членов общества информации. 

Становление и развитие информационной технологии оказалось возможным благодаря 
комплексу научных, технических и социально - политических достижений. Став одной из 
господствующих сил, информатизация общества привела к глобальным научным, 
техническим, социальным, этическим и другим последствиям; видимо, грядут еще более 
масштабные изменения. С последствиями и перспективами, как желательными, так и 
нежелательными, компьютерной революции — заметим, что специалисты выделяют 
несколько, обычно три, компьютерные революции. Главный философский результат 
преобладания в обществе информационной технологии заключается в доминировании не 
искусственно - технического, а информационного подхода. 

Развитие информационных технологий ставит перед человечеством массу новых 
проблем, прежде всего по философскому осмыслению информационного образа жизни и 
содержания информационного подхода. Сам по себе информационный подход не есть 
панацея от бед человечества. Широкое использование компьютеров рационализирует 
деятельность человека, расширяет доступ к информации, способствует быстрому росту 
компетенции специалистов, позволяет достичь многочисленных положительных 
экономических эффектов. Но вместе с тем компьютерная революция может приводить к 
снижению индивидуального начала и общекультурного уровня специалистов, изоляции 
индивидов, усилению — с использованием банка данных — манипуляции людьми, 
дегуманизации труда. Чтобы этого не случилось, необходима целенаправленная 
философская работа, которая не позволила бы подвергнуть забвению гуманитарную 
составляющую информационного подхода. Наиболее значительными в этом смысле 
являются этические проблемы, ибо именно в них запросы человека получают свое пиковое 
выражение [3, с.206]. 

Различные проявления процесса становления информационного общества 
определенным образом суммируются в проблеме идентификации человека, т.е. обретения и 
осознании им себя в общественной среде. 

 Актуализируется проблема идентичности человека в условиях информационного 
общества. «В мире, пронизанном глобальными потоками богатств, власти и образов, поиск 
идентичности, коллективной или индивидуальной, приписанной или сконструированной, 
становится фундаментальным источником социальных значений» [1, с. 209]. 
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Стремление человека вырваться за рамки своей природной сущности накладывает 
печать на изменения не только в окружающей среде, но и в среде сугубо человеческой. В 
новом виртуальном пространстве человек становится своеобразной призмой, через 
которую просматривается та или иная реальность, событийный ряд. Поэтому в решении 
социальных задач, устремленных на благо человеческого существования, необходимо 
непосредственное участие самого человека [2, с.67]. 

Реализация стратегии поиска идентичности конкретным человеком с помощью 
информационно - коммуникационных технологий на практике, в сравнении с социальными 
организациями и сложившимися группами, менее эффективна. Трудность заключается в 
том, что не всегда реальная и виртуальная идентичность совпадают. Зачастую они могут 
вступать в противоречие, что не способствует преодолению неуверенности, ощущения 
нестабильности у человека и мотивирует его к продолжению выработки стратегии поиска 
идентичности. 

Одним из вариантов новой стратегии поиска идентичности может стать сочетание 
реального и виртуального способов идентификации. Однако соединение двух стратегий не 
должно происходить автоматически, простым суммированием. В основе реально - 
виртуальной стратегии должен лежать принцип взаимопроникновения, синтеза. 
Виртуальная идентичность органическим образом перетекает, реализуется в 
коммуникациях «лицом к лицу», и наоборот. 

Таким образом, проблема идентификации человека в условиях меняющейся 
мировоззренческой парадигмы информационного общества является актуальной и требует 
выработки на уровне социальной философии установок, помогающих индивиду сохранить 
свою тождественность под интенсивным воздействием информационных потоков. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно - 

исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики 
социальной реальности”, № 16 - 33 - 00003 

  
 Cоциальные противоречия, являются внутренней основой любого движения от одного 

качества к другому, находятся внутри механизма этого перехода, образуют сущность 
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транзитивного состояния в социальных трансформациях. Поэтому социальную 
трансформацию, видимо, следует рассматривать как ипостась с точки зрения феномена 
социума, как феномена социальной реальности, а, с другой стороны, как ипостась, как 
категорию социально - философского знания. Эта категория будет отражать 
многоуровневые процессы социальной трансформации, которые показывают изменения 
качества той субстанции, которая находится между двумя различными качественными 
уровнями того или иного процесса социального развития. В данном случае происходит 
изменение структуры внутри социальной системы. Смена уровней организации означает 
смены форм субстрата, находящегося внутри периода транзита. А период транзита, 
естественно, находится внутри структуры социальной трансформации, образует его 
структуру и коррелирует с различными версиями социального бытия. Поэтому на ведущие 
роли при рассмотрении этого механизма социальной трансформации, должны выходить 
понятия транзитивности, переходности, транзитных процессов, переходных процессов, 
переходных состояний, а если м имеем дело с нелинейным развитием, то соответственно, 
для важны такие понятия, как бифуркация, флуктуация, как аттрактор и так далее.  

 Поэтому понятие трансформации, безусловно, представляется категорией социальной 
философии. Причем универсальной категорией. Ее основа включает механизм и 
содержание процесса последовательного перехода от одного качественного состояния 
субстанции и структуры, в рамках данной социальной системы, к другому качеству и 
другой структуре. Если подразумевается, что в рамках социальной трансформации вполне 
возможно сочетание линейного и нелинейного путей развития, то некоторая 
двойственность подобного механизма перехода в рамках сложной, например, социальной 
системы можно рассмотреть с точки зрения определенного единства структуры и функции, 
которые собственно и определят ее дуальность. В данном случае социальная 
трансформация, с точки зрения рассмотрения синергетических и методологических циклов, 
может представлять собой некоторый процесс, а с точки зрения фиксации этого процесса, 
можем представлять различные состояния, в том числе и переходные состояния. Дело в 
том, что основным источником любого саморазвития, в том числе и социальной 
трансформации - это есть то состояние сложной системы, которое находится в самом 
переходном процессе. И в данном случае следует говорить о том, что имеем такое 
состояние социума, при котором любое зафиксированное переходное состояние будет 
постоянно выходить за границы оптимального состояния.  

 С одной стороны, оно будет коррелировать с новым нарождающимся состоянием, а, с 
другой стороны, оно будет коррелировать уже с тем состоянием, которое отмирает, 
фактически перестает уже существовать. Если внимательно обратиться к истории 
философии и посмотреть на целый ряд работ Аристотеля и Петра Испанского, то, как раз 
эта проблема, пусть с некоторой наивностью, но достаточно интересна у них выписана. 
Нелинейность в развитии социальной трансформации показывает, что когда сам 
исторический процесс рассматривают с точки зрения таких сегментов как стадия, интервал 
и фаза, то скорее всего в рамках нелинейного развития, для того чтобы покрыть, так 
называемые, феноменологические разрывы между интервалами, как раз и применяется 
стадия. Стадия перекрывает возможные дискретности интервалов и дает возможность 
наличию некоторого качества в рамках социальной системы. Безусловно, подобный 
социальный процесс, будет проходить с позиции некоторого количественного насыщения 
основных принципов, которые в итоге образуют сложную систему.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНЗИТИВНОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
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 При обращении к античной философской мысли следует отметить, что Аристотель и 

Парменид поднимали с различных сторон комплексную проблему сущности переходов в 
природе и обществе. Парменид делал акцент на изучении соотношения неизменности и 
изменения, Аристотель же обращался к проблеме возникновения, уничтожения и 
движения. Данные мыслители весьма убедительно определяли транзит в рамках интервала 
времени, утверждая, что такой переход при изучении движения с позиции различных 
темпоральных структур осуществляется на шкале времени и предполагает возможность 
комплексной оценки. Так Аристотель утверждал, что сущность изменения связана с 
переходом от предшествующего состояния предмета к другому его состоянию. В этой 
связи в современной философии, например, Г.Вригт заметил, что эта идея Аристотеля 
выступила в качестве базисной для известных исчислений «И затем» и «И следующее», 
которые выступили в качестве формализмов для представления концепций перехода и 
изменения. Так Г. Вригт не только успешно развеял формальные системы, но и 
параллельно обратился к моментно - интервальной структуре времени, изучению ее 
сущностных параметров и характеристике «подинтервальности». 

Тем не менее, подчеркнем некоторую ограниченность концепции Вригта, который не 
смог синтезировать непротиворечивость в формальных системах и противоречивость 
описываемых ими внутри интервалов противоречий социальных процессов. Вригтом так и 
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не была реализована комплексная система, объединяющая указанные исчисления с 
выходом на построение локальных моментно - интервальных структур. При этом был 
сделан существенный прорыв в соединении формальных и содержательных моментов 
философского и логического исследований, когда посредством формальных систем были 
показаны возможности их применения для изучения переходных периодов внутри 
социальных процессовИнтенции Г. Вригта получили развитие в современной литературе в 
направлении углубления его идей относительно интервалов внутри переходного времени. 
К примеру, В.В. Попов разработал не только смешанную моментно - интервальную 
структуру, отражающую интервал перехода, но и продемонстрировал особенности 
интерпретаций, характерных для таких интервалов. Развивая спектр смежных проблем, 
В.В. Попов показал, что при рассмотрении интервала транзита следует применять 
двусортную темпоральную онтологию. То есть, использовать как концепт 
подинтервальности, составляющий основу внутренних особенностей структуры самого 
интервала транзита, так и рассматривать такие концепты как этап, стадия, фаза. Данные 
концепты характеризуют семантические аспекты, возникающие при сопоставлении 
оценочных и темпоральных моментов в русле рассмотрения структуры интервала, 
выступающей концептуальной основой изучения периода транзита. В настоящее время 
достаточно продуктивные идеи в данной научной сфере высказали А.М. Анисов, В.М. 
Васюков, А.С. Карпенко. Подчеркнем что базисные идеи Г. Вригта поддержали известные 
ученые, такие как: Л. Витгенштейн, Д. Бентем, А. Уайтхед, обозначившие ряд моментов 
уточняющих и развивающих позицию Вригта. Например, А. Уайтхед опираясь на работы 
Д. Локка и используя идеи микроскопических и макроскопических процессов, показал как 
осуществляется на основе концепции Д. Локка локальный период транзита.. 

Кстати, в современных социально - философских работах, концепты транзитивных 
периодов и транзитивного общества, имеют свое развитие как с точки зрения основ 
евразийской культуры, так и, например, гендерного аспекта. Однако если познавательная 
сфера исследования акцентирована на философско - лингвистическом аспекте выявления 
концептуально - выразительных возможностей и сущностных характеристик периода 
транзита, то сами концепты «транзитивность» и «транзит» возможно рассматривать как 
переход или перемена. Подчеркнем, что попытки ряда исследователей перенести 
приоритеты с методологических и концептуальных аспектов анализа транзитивного 
общества на иное видение проблемы (К. Поппер, А. Бергсон, Д. Сорос) с одной стороны, 
свели фактические исследования к схеме: закрытое - открытое общество. Но при этом 
работы в данном направлении принесут интересные результаты и будут иметь вклад в 
становление современной социально - философской науки. 
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ОБРАЗ ЧЭНХУАНА В КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Чэнхуан (城隍老爷、城隍尊神дедушка Чэнхуан, дух Чэнхуан) – один из 
представителей многочисленного китайского пантеона божеств, покровитель китайского 
города. В переводе с китайского «чэн» - «крепостная городская стена, город», «хуан» - 
«городской защитный ров или обводной канал». Поэтому имя Чэнхуан можно перевести 
как «хранитель, защитник города». И уже из названия можно легко догадаться о его 
основной функции – защищать и охранять свой город. Поэтому, когда на него 
обрушивались разного рода бедствия: наводнения или наоборот - засуха, появление 
саранчи, грызунов, при возникновении различных эпидемий болезней, а также при 
нашествии неприятеля городские жители данной местности обращались к Чэнхуану за 
чудесной помощью. В давние времена жители города верили, что Чэнхуан может защитить 
их и от вторжения вражеских войск. Примером этому служит история из книги Инь Вэя 
«Чжунго миньцзянь сушэнь» («Китайские народные божества») : «В эпоху Южных и 
Северных династий (420 - 589 гг.) великий полководец царства Ци Му Жун'янь достойно 
охранял город Ин, когда войска династии Лян окружили со всех сторон укрепления этого 
города. Полководец слышал, что в городе есть храм Чэнхуану и местные жители (и 
чиновники и простой народ) молятся там, надеясь на его благословение и помощь. Собрав 
всех, Му Жун'янь пошел в этот храм молиться, надеясь, что покровитель города защитит 
их. И действительно, поражение обернулось победой. Люди считали, что разгром армии 
Лян – это заслуга Чэнхуана, который защитил их город» [3, с. 126 - 127]. 

Однако Чэнхуан мог защитить не только от вражеской армии, но и от бесчинствующей в 
городе нечистой силы: 

«В связи с тем, что в округе появилось много нечисти (злых духов и оборотней), князь 
династии Лян совершил жертвоприношение в храме Чэнхуана. После принесения жертв и 
молитв, злых духов и оборотней в данной местности не встречали» [3, с. 133]. Из этого 
примера мы видим, что Чэнхуан контролировал духов своей области, заставляя их не 
бесчинствовать на вверенной ему территории, а наоборот – беречь город от различных 
бедствий.  

Известны случаи, когда Чэнхуан, не будучи в силах справиться с ожидающим 
подотчетную местность бедствием спускался на землю и обращался за помощью к 
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чиновникам - людям: «В годы правления под девизом Кай - юань (713 - 741 гг.) начальник 
области Хуачжоу, будучи на городской башне, вдруг увидел человечка ростом немногим 
более трех чи (около метра) в пурпурном платье и красной шапке. Человечек почтительно 
поклонился и сказал: «Я – местный Чэнхуан. Дух реки Хуанхэ хочет затопить наш город, 
чтобы спрямить течение реки, я же упорно этому противлюсь. Через пять дней на реке 
будет большая битва... Боюсь, что сам я не справлюсь, хочу попросить помощи у вас, 
господин. Если две тысячи лучников выступят на подмогу, мы непременно победим!» 
Подошел назначенный срок, и начальник области привел две тысячи солдат на городские 
стены. Река вдруг вспенилась, в небо вырвался столб белого тумана высотой больше чем в 
десять чжан (более тридцати метров), а с городской башни на него стал наползать темно - 
синий туман. Начальник области велел стрелять в белый туман, столб его стал уменьшаться 
и постепенно вообще растаял, остался один темно - синий – он лежал над стеной как 
облако, а потом обратно исчез в башне. Раньше Хуанхэ протекала совсем близко от города, 
а после этого происшествия отступила на пять - шесть ли» [2, с. 1]. 

Однако, Чэнхуан очень часто выступал не только как покровитель, но и в качестве 
управителя города, а также и мирового судьи. Он был местным представителем верховных 
небесных и подземных сил. Виделось, что Чэнхуан является в масштабе данной местности 
своеобразным посредником между людьми, которыми он управляет и 
сверхъестественными силами, которым он подчиняется и обязан давать регулярные отчеты 
о положении дел на вверенной ему территории [4, с. 1049]. Поэтому в круг его 
обязанностей, помимо защиты города и его обитателей, входило наблюдение за 
моральными качествами населения, поощрение за добрые и наказание за дурные поступки. 

Часто Чэнхуан изображался старцем с длинной седой бородой и массивными бровями, 
облаченным в чиновничьи одеяния и занятым служебными делами. Облик Чэнхуана, 
осознание того, что им строго фиксируются все дела каждого человека – все это вызывало у 
людей почтительный страх. Считалось, что от Чэнхуана ничего нельзя утаить. Всю 
информацию о жителях города он тщательно записывал и передавал верховному владыке.  

В ведении Чэнхуанов находились все живые твари, духи и люди данной местности, а 
также он осуществлял надзор за сроками их жизней. Об этом нам повествует сюжет, 
который приведен в сборнике «Бао ин лу» («Записи о воздаянии»).  

«Живший при Тан Ван Цзяньи из Хунчжоу, однажды тяжело захворал: в животе у него 
будто появился огромный ком, двигающийся туда - сюда вслед за дыханием. Весь 
разбитый недугом, Ван пролежал уже более месяца в постели, как вдруг, вечером, ком этот 
внезапно поднялся к самому сердцу, охватил его - будто душа отлетела вдаль! Через 
некоторое время Ван очнулся и рассказал близким следующее: «Во сне увидел я посланца 
мира иного по имени Дин Ин. В руках у него была бумага, гласившая: «Получен приказ от 
Чэнхуана доставить Ван Цзяньи». Я пошел вслед за посланцем. Через десять с чем - то ли 
мы достигли кумирни Чэнхуана. Привратник сказал: «Да ведь вы, господин Ван, еще среди 
живых, добродетели ваши широко известны, вам не настало еще время расставаться с 
телом, как же вы сюда попали?» Я потребовал допустить меня к Чэнхуану. «Раз срок моей 
жизни еще не вышел, – доложил я, – разрешите мне вернуться в мир живых». Чэнхуан 
велел свите принести ему списки живых, проверил и ответил: «Да, вам еще отпущено пять 
лет жизни». – И разрешил мне уйти обратно в мир живых» [1, с. 257]. 

В качестве Чэнхуана в каждом городе почитали какого - либо деятеля, спасшего данный 
город или прославившегося своей службой в нем. Обожествление Чэнхуанов проходило 
обычно следующим образом. Личность одного из благородных и добродетельных 
чиновников - управителей данного города после смерти постепенно обрастала легендами, 
восхвалявшими его добродетели и приписывавшими ему чудодейственные свойства. Люди 
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верили, что он помогает землякам и своему городу в загробном мире, заступается за них, 
является во снах с благими вестями и предупреждениями. В роли Чэнхуанов как правило 
выступали исторические лица что - либо сделавшие для данной местности и ее населения, 
прославившиеся на служебном поприще, часто – известные полководцы, герои военных 
сражений [6, с. 397].  

Но известны также и другие случаи и поступки, в результате которых обычные люди 
становились Чэнхуаном. Один из них описан в работе Цю Фэня «Чжунго сушэнь»: 

«Во времена правления под девизом Юнчжэн (1723 - 1735 гг.) жил молодой человек по 
имени Сешэн и учился он в храме Чэнхуана. Однажды ночью он услышал, как один 
воришка молится перед статуей Чэнхуана: «Если ты благословишь мое дело сегодня 
вечером и оно будет успешным, завтра утром я принесу тебе в жертву быка, барана и 
кабана (три вида жертвенных животных)». Сешэн подумал: «Чэнхуан – божество, он 
справедлив и беспристрастен, не может быть, чтобы он за жалкое жертвоприношение 
благословил вора». На следующий день утром преисполненный радости вор вернулся в 
храм Чэн - хуана, ведя за собой жертвенных животных. Это рассердило Сешэня, и тогда он 
немедленно сделал запись, где он порицал Чэн - хуана за то, что тот преступил закон ради 
получения жертвоприношения. Ночью Чэнхуан явился во сне к учителю Сешэня, и сказал, 
что Сешэня необходимо наказать. Из - за того, что учитель боялся гнева Чэнхуана он 
немедленно сжег записку Сешэня. Чэнхуан снова явился во сне к учителю и сказал, что он 
всего лишь хотел устрашить Сешэня. Чэнхуан никак не ожидал, что учитель, в самом деле, 
сожжет записку Сешэня. Как раз в это время, мимо храма проезжал дух дорог, который 
узнал обо всем. Дух дорог немедленно сообщил об этом случае Дунъюэ дади (Великий 
император Восточного пика). Как только император узнал об этом, тотчас сместил 
Чэнхуана с занимаемой должности. Прошло несколько дней, случилось так, что несчастья и 
страдания наполнили жизнь Сешэня. Он неожиданно заболел неизлечимой болезнью и 
умер. Даос, который находился в храме, в соответствии с распоряжением императора 
выдворил из храма статую прежнего Чэнхуана. Он также сделал новую статую, которая 
имела облик Сешэня, и поместил ее в храме. Так Сешэнь стал новым Чэнхуаном» [5, с. 55]. 

Нельзя не упомянуть еще одну легенду, касающуюся Чэнхуана, а именно легенду о его 
жене.  

«Предание гласит, что во времена эпохи Мин в деревушке Сун, что рядом с городом 
Цзэяном провинции Гуандун, жила девушка. Как - то раз она вместе с женой старшего 
брата пошла в храм Чэнхуана вознести молитву и просить благословления Неба. В храме 
она увидела прекрасную статую Чэнхуана. Ее восторгу не было предела. Жена старшего 
брата решила подшутить над золовкой и сказала: «Если бы ты смогла выйти замуж за 
статую Чэнхуана, вот так прекрасный зять получился бы!» Девушка в ответ лишь молча 
улыбнулась.  

В тот же вечер девушке приснился дивный сон, будто Чэнхуан пришел в ее опочивальню 
и разделил с ней ложе. После этого она тайком пробралась в храм Чэнхуана и повязала 
красную ленту (символ заключения договора супружества) на ногу статуи. На следующий 
день на рассвете девушка рассказала свой сон жене старшего брата. Днем она опять прошла 
в храм Чэнхуана помолиться и увидела, что на ноге статуи привязана красная лента. Как же 
велико было ее удивление, ведь все было точно также как и в ее сне! Позже девушка 
непонятным образом умерла, хотя она была здорова и не страдала каким - либо недугом. 
Люди стали говорить, что это Чэнхуан забрал ее к себе и сделал своей женой. Затем люди 
построили еще одну комнату в храме Чэнхуана и соединили ее с главным залом. В ту 
комнату они поместили позолоченную статую девушки, которая стала женой Чэнхуана, а 
перед храмом они вырыли пруд. Через пруд построили каменный мост, а посередине пруда 
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посадили два хлопковых дерева, ветви которых тянулись высоко в небо. В дальнейшем 
очень много верующих людей покупали черепах, приходили к этому пруду и выпускали 
черепах на волю, тем самым прося благословления Неба» [5, с. 56 - 57]. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что благодаря сохранившимся до наших дней 
записям о Чэнхуане, об его обязанностях, благодаря различным рассказам, восхваляющим 
покровителя города, либо наоборот, порочащим его статус мы можем сделать вывод о том, 
что Чэнхуан в Китае исполнял роль реального действующего чиновника в конфуцианской 
бюрократической империи, где все они, вплоть до самых низших, были ответственны перед 
императором за управление подведомственной им территорией. И так как этот культ 
является действующим, то возможно появятся новые народные сказания о чудесном 
спасении города, о неожиданном его процветании, произошедшем благодаря 
покровительству Чэнхауана, либо наоборот, о его упадке и забвении, из - за того, что в 
городе не был построен храм, или не были вовремя преподнесены дары и приношения.  
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РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ КОНЦА XIX - XX ВВ. 

О ГОСУДАРСТВЕННО - ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РОССИИ 
 

Отношения между государством и религией, в частности, с Русской Православной 
Церковью сегодня становятся одной из актуальных и обсуждаемых тем. Это связано с тем, 
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что сегодня наше государство стремиться стать правовым государством. Поэтому 
выяснение перспектив сотрудничества государства и церкви, направлений и формата этих 
отношений очень важная тема. Следует отметить, что такие вопросы уже более ста лет 
привлекает внимание как религиозных, так и светских деятелей. Затронула эта тема и 
русских философов конца XIX начала ХХ вв. 

Вопрос отношений государства и религии начинает занимать умы русских философов 
еще с XIX века. Такие вопросы затрагиваются, прежде всего, в контексте дискуссии о 
будущем пути развития России, которая развивается в русле споров между 
«славянофилами» и «западниками».  

«Западники» будучи последователями философских идей Запада, выработали взгляды 
радикального свободомыслия, к ним относились П.Я.Чаадаев, А.И. Герцен, В.Г.Белинский, 
Н.В.Станкевич и др. Они стремились к тому, чтобы Россия усвоила лучшие достижения 
европейских наук, достигла признания политических прав и свобод человека, свободы 
совести и вероисповедания, равенства людей перед Богом и в государстве. Как утверждал 
П.Я.Чаадаев «православный изоляционизм» привел к тому, что российская культура 
осталась в стороне от европейских достижений: «Дело в том, что мы никогда не шли вместе 
с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств 
человеческого рода - ни к Запада, ни к Востоку, не имеем традиций ни того, ни другого» [1, 
c.323 - 326]. Чаадаев видит в религии объединяющую народы и культуры силу, поэтому он 
предлагает России вернуться в единое общеевропейское христианство, а не обособляться в 
православном мире: «необходимо всеми способами, пишет западник, оживать наши 
верования и наш воистину христианское побуждение, ибо ведь там все совершило 
христианство» [1, с.334 - 326].  

Кроме того, идеи западников, получившие свое развитие вне богословия, 
характеризуются секуляризмом, в основе которого лежали идеи гуманизма, свободы 
личности, т.е. все те идеи, что отличают светское от религиозного. Например, 
В.Г.Белинский буквально настаивает отделить светское от религиозного, церковь от 
государства. Для этого мыслитель предлагает убрать вообще институт церкви, как 
бесполезный и препятствующий развитию разума и свободы в обществе. Вот как 
Белинский пишет о необходимости следования светскости «Вся надежда России на 
просвещение, а не на перевороты..»[2, c.148 - 149]. 

 «Славянофилы» впитали в себя философию Гегеля и Шеллинга, немецкий романтизм и 
идеи православных богословов, основная мысль их заключалась в отвержении 
современной им России и следовании самобытным путем. Самобытность славянофилы 
видели, прежде всего, в православии, которое отделило и выделило Россию из Европы.  

Обращаясь к самым ранним представителям этого направления можно отметить, что 
пытаются найти новый взгляд на развитие, основываясь именно на православии. Такие 
мыслители как И.В.Киреевский, И.С.Аксаков, А.С.Хомяков считали, что симфоническое 
существование государства и православия является главным условием дальнейшего 
развития России. Так, А.С.Хомяков указывал, что Россия может быть «самым 
христианским из всех человеческих обществе»[3, с.461]. По его мнению, православная 
церковь – это некий духовный организм, где люди находят добро, совершенство, она 
объединяет людей, поэтому невозможно объединить церковное и государство, поскольку 
церковь находится и действует в совершенно другой трансцендентной сфере. Поэтому они 
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должны существовать параллельно, не затрагивая интересы друг друга, соответственно 
нельзя сделать из религии идеолога государства.  

Следовательно, основной тормоз развития и преграда к тому, чтобы Россия стала 
центром мировой цивилизации – происходящая в европейском и российском обществе 
секуляризация. Основное отличие российской культуры от мировой – это православие, 
самодержавие, крестьянская община. В соответствии с этим, славянофилы призывали 
сделать православие отправной точкой развития мировой культуры. 

На наш взгляд, полемика «славянофилов» и «западников», суть которой сводилась к 
пониманию роли православия в жизни Российского государства, основными аспектами, 
указанными выше, напоминает спор между «иосифлянами» и «нестяжателями». 

Таким образом, славянофилы в ракурсе изменяющегося общества пытались преодолеть 
кризис православной церкви, которая находясь под влиянием государства, пыталась 
сохранить самодержавие, в какой - то степени даже модернизировать и задать социальную 
программу православия.  

Кроме того, в рамках данного параграфа стоит обратить внимание на еще одно 
направление – евразийство, которое, считается берет свои основы у славянофилов. Однако, 
вопреки многим мнениям, от славянофил в концепции евразийцев осталось только 
осмысление православия. Как точно подметил митрополит Антоний (Храповицкий): «Они 
требуют обоснования всей русской культуры на Православной Церкви и введения в 
Церковь, конечно, свободно и постепенно, всех отраслей жизни на русской территории, 
включая сюда и нынешних магометан и язычников» [4]. 

Православие ими рассматривалось как высшее направление христанства, так, 
Н.С.Трубецкой говорит о христианстве как о религии, которая помогает развивать 
национальное начало [5, c.175]. Православию и православной церкви они отводили особую 
роль в создании российской культуры и сохранении национальной самобытности, потому 
что духовность и религию они ставили во главу угла.  

Однако, в отличие от славянофил, евразийцы, создавая учение о соборности вкладывали 
в него несколько иной смысл. А именно, что в поликонфессиональном российском 
обществе должна существовать некая общая религиозность. Что подтверждается такими 
словами: «Идеал православия заключается не в «религиозном интернационале», а в 
симфоническом и органическом, соборном единстве многих исповеданий»[ 6, с.120]. 

Также важный вклад в развитие представлений соотношении государства и религии, 
духовного и светского внесло так называемое направление «русская идея», включавшее в 
себя видных философов как В.С.Соловьев, И.А.Ильин, Н.А.Бердяев., также сюда 
примыкает ряд других авторов и публикаций, посвященных теме русской идеи. 

Крупный русский философ В.С.Соловьев (1853 - 1900гг.) в своих произведениях был 
настроен достаточно критично по отношению к православной церкви, ее месту и роли в 
России. 

В своей работе «Русская идея» В.С.Соловьев определил главные принципы идеи 
всеединства, воплощавшейся в церкви, государстве, обществе [ 7, с.471].  

Как считает Соловьев в христианстве олицетворяется истинный смысл существования и 
процветания России, однако он против «цезаропапизма», потому как эта идея погубила 
Византию. Также резко он выступал против самодержавия, которое подчинило церковь. 
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Истинная церковь восстает против абсолютизма. Человечество должно объединиться 
вокруг истинной церкви, перед этим человек от природного состояния придет к духовному 

В основе общества должна быть нравственность, которая воплощается во Вселенской 
церкви, которая отвечает требованиям России и всего мира. Согласно Соловьеву, общество 
должно сформировать некий синтез вселенской церкви и государства под 
покровительством католичества. Таким образом, возникнет богочеловеческий союз. Тем 
самым, мыслитель показывал свое отношение к православной церкви, которая суть 
«Департамент духовных дел православного исповедания», являющийся «императорским 
византийским клерикализмом, смягченный добродушием и беспечностью нашей расы и 
немецким бюрократизмом нашей администрации» [8, с.29].  

Поэтому необходимо отойти от православия и прийти к католичеству, которое выведет 
Россию из духовного поиска. Однако, в государственно - религиозных отношениях 
приоритет принадлежит религии, т.к. Вселенская церковь подчинит государство. 

В дальнейшем Н.А. Бердяев утверждал, что русский народ не стремится жить земной 
жизнью, а тянется к Царству Небесному, Богу. Поэтому мыслитель пытался найти и 
определить особенности русской души, ее антиномичность. Такие особенные черты 
русской души Бердяев определяет из - за специфики самой России, для которой характерна 
православная духовность: «Душа русского народа была сформирована Православной 
Церковью, она получила чисто религиозную формацию. И эта религиозная формация 
сохранилась и до нашего времени, до русских нигилистов и коммунизма» [9, с.247]. 

Однако, Н.Бердяев достаточно критично относился к современным ему государственно - 
религиозным отношениям из - за угнетенного положения церкви. Такой церковь стала, как 
он считает, из - за своего неумения меняться. Поэтому идеальными эти отношения станут 
только при условии приоритета церкви, может быть даже в теократическом государстве, 
хотя позднее мыслитель отказывается от этой мысли. Поэтому желательно 
невмешательство как государства в дела церкви, так и наоборот [10, с.312]. 

Итак, основываясь на рассмотренных выше направлениях, можно утверждать, что они 
все передавали сложную суть истории российского государства, разнообразный характер 
отношений церкви и государства, религии и общества, в рамках которых исследуются 
духовные основы бытия человека. Поэтому становится ясным почему именно вопрос о 
религии вообще в русской философской мысли рассматривается как вопрос о православии, 
его месте и роли для российского государства. 

Также одна из ключевых тем русской философии –это поддержка православной церкви, 
либо ее критика, либо стремление опереться на нее в поисках своего философского кредо.  

Мы считаем, что темы, поднятые этими философами, несмотря на смену культурных 
парадигм, остаются современными и актуальными всегда. Магистральной темой выступает 
идея соборности, наметившаяся еще в нормах церковного правления, продолжающаяся в 
идеях славянофилов как симфония церкви и государства, а затем раскрывается как теория 
всеединства В.Соловьева. При этом такое происходит на фоне продолжающейся 
секуляризации, зарождающихся материалистических идей конца XIX века. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЖИЛЯ ДЕЛЁЗА 
 

Жиль Делёз —это французский философ, представитель континентальной философии, 
иногда относимый к постструктурализму. Философия Делёза стоит в стороне от основных 
философских направлений XX века, но занимает важное место в современных дебатах об 
обществе, политике, творчестве и субъективности. Жиль Делёз является одним из наиболее 
влиятельных философов начала XXI века. Об этом свидетельствует его 12 - ое место в 
списке цитируемых авторов в социальных и гуманитарных науках. Философские и 
культурологические концепты Делёза используются в современных политологии, 
социологии, киноведении, музыкознании, литературоведении, исследованиях архитектуры, 
географии, гендерных исследованиях [2, с. 136]. 

Делёз рассматривается как предшественник спекулятивного реализма - направления 
европейской континентальной философии начала XXI века. Спекулятивные реалисты, 
считающие Делёза первопроходцем онтологического поворота, противостоят 
господствующим формам посткантианской философии и сходятся на несогласии с 
философиями, утверждающими предельность человека, которые вдохновляются 
традицией, идущей от Иммануила Канта. Влияние Жиля Делёза испытывает такой подход 
в социальных исследованиях как акторно - сетевая теория, которая рассматривает объекты 
как действующие единицы социальных отношений.  
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В противовес многим крупным современным течениям мысли Делёз не склонен 
наделять философию неким универсальным предназначением. Далек он и от мысли, что 
некая взятая конкретная философская система способна отвечать за необратимый 
радикальный разрыв в истории мысли [4, с. 76]. 

Теория мышления связана у Делёза с более обширной теорией желания, которую он 
изложил в книге «Анти - Эдип», написанной совместно с французским философом 
Феликсом Гваттари. Этот труд неотделим от происходившей в 1960 - е годы в большой 
переоценки образа мысли и жизни. Делёз и Гваттари выдвинули концепцию: желание 
никогда не исходит изнутри, а возникает из отношения к внешнему и приписывается 
субъекту лишь в состоянии столкновения, когда тот пребывает вне себя. Философия Делёза 
и Гватари основывается на безличном и доиндивидуальном поле [3, с. 127]. 

Психоанализ и политэкономия выделены Делёзом и Гваттари как средства духовного 
подавления человека. Фрейдизм и постфрейдизм обвиняются в помощи капиталистической 
системе превратить человека в пассивного «невротика, лежавшего на кушетке» и легко 
поддающегося внушениям психоаналитика, который так же сознательно или 
бессознательно выполняет заказ капиталистической системы [1, с. 203]. 

Своей задачей Делёз и Гваттари видели «детеатрализацию» бессознательного, 
раскрепощение мира желаний, его горючей энергии. При этом нужно было изучить 
реальное значение бессознательного в социальной деятельности. Авторы утверждают: 
полов столько, сколько индивидов; важен не физиологический пол, а психологический, т.е. 
принимаемый и переживаемый индивидом [1, с. 231].  

 Во втором томе "Анти - Эдипа", ризома - корневище - становится символикой культуры 
и стиля жизни представляемого авторами. Ризома сравнивается с деревом, а дерево по 
словам автором это символ "бинарной" системы мира с ее тотальной "древесностью. В 
данном случае принципом связи и гетерогенности является принцип: любая точка ризомы 
может и должна быть связана с любой другой её точкой. Тем самым, авторы предсказали 
особенность функционирования современного Интернет - общества и виртуальных 
социальных сетей [3, с.141]. 

Также Делёз неоднократно обращался к критике современности. Он считает, что наше 
время - это время абсолютной «детерриторизации»: двойственность общественного 
устройства, называемого «капитализмом», состоит в том, что он опирается на саму природу 
желания, не прекращая при этом ставить желанию препятствия. Одно из ключевых понятий 
философии Жиля Делёза, которое нашло своё место в современной философской мысли – 
«симулякр». Понятием «симулякр» обозначают образы, которые далеки от подобия вещам. 
Они выражают душевные состояния, призраки, галлюцинации и т.д. Делёз утверждает, что 
современный мир – это мир симуляции и симулякров [2, с.291]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что философия Жиля Делёза занимает заметную 
и значительную роль в современной философии. Делез как представитель постмодернизма, 
участвует в смене философских парадигм, разносторонне критикует панлогизм, историзм, 
рационализм, объективизм, которые свойственны предшествующей западноевропейской 
философской традиции.  
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Во - перв ых, это не значит, что он постоя нно будет выражать эти интересы, но на сег одняшний день, на мой взг ляд, он выражает во многом, разу меет ся, не в о все м. Таратута : И ваши, очевидно, в том числе. Ша хна заров: Соответ стве нно, в том, в чем я согла сен, я с ним согласен. Я, преж де всег о, сог лашаюсь, е сл и вы за мет ил и, я, преж де всег о, в большей степени соглашаю сь с ег о меж дународной политикой, я  по этому пов оду в ыступаю, я признаю ег о, бе зусл овно, за слуги в том, что он действ итель но сохранил страну. И поскольку я прина длежу к поколению, которое присутств овало при пол ном распаде страны и, в обще м, мне не хотелось бы, чтобы это произошло в силу просто даже причин са мосохранения, потому что я - то, мы прошли это, то в этом, бе зусл овно, его заслуги е сть, и не мал ые. И я не в ижу никог о, кто мог бы сег одня его за ме нить, поэ тому я его 

подде рживаю. Таратута : А я сове ршенно вас не призываю к дискурсу такого рода. Вы ска зали, что вы подде рживаете между народную пол итику, в этом смысле, собств енно, отноше ния России с миром кажутся вам а декватными нынешние? Шахназа ров: М не кажется, они такие, как ие они, в обще м, были века ми, с этим ничего не поделаешь. Сегодня я  не в ижу в этом вины России, поэтому я, как говорится, считаю, что в меж дународной политике его, может, я ошибаю сь, но мне каж ется, что эти действия правильные. Таратута : Вы видели нов ого президе нта Сое диненных шта тов Аме рик и? Шахназа ров: Конечно. Та ратута: Как вы ду маете, как бу дут скла дываться отношения меж ду стра на ми, и в ообще привет ствуете ли в ы фигуру таког о типа во главе другой стра ны? Ша хна заров: Тру дно сказа ть. Я думаю, что Америка, возможно, в ступит в очень интере сную, но очень такую 

серье зную турбулентность. Я допускаю, что это может закончить ся даже изменением нынешнег о де мок ратиче ског о устройства Аме рик и, я это допускаю. Та ратута: П ресс - секрета рь пре зиде нта России Дмитрий Песков сказал , что как миниму м в части внеш ней пол итик и взгля ды на вне шнюю пол итику у Владимира Путина и Дональ да Тра мпа удивительным обра зом совпа дают. Ша хна заров: Но это я не знаю, на сколько совпа дают их в згляды. Я думаю , что господин Тра мп — фигура, к онеч но, оче нь такая своеобразная, и в опре деле нной степе ни, как мне кажет ся, это симптом оче нь серье зный того, что будут больш ие измене ния в ообще в мире. П отому что в се, в конеч ном сче те, конеч но, Сое диненные штаты такая стра на, в которой бу дет реша ться оче нь многое. И я пов торяю, что зде сь могут быть сове ршенно непре дсказуе мые п оследств ия. Сегодня я прочита л, в 

Калиф орнии объявили рефере нду м о в ыходе — это кажется забав ным, но вы знаете, в этой ситуации, учитывая, что Кал иф орния прогол осовала за Кл интон, я допу скаю, что это может принять оче нь серье зные масшта бы. Там, в идимо, ра скол обще ства оче нь сильный, и это может прив ести к самым непредсказуе мым посл едствия м, которые Тра мп может уже и не контролир овать. Тог да могут прийти какие - то треть и силы. Я ду маю, что для на с, с одной стороны, в принципе , поскольку, как ни гов ори, Соедине нные штаты сег одня наш соперник, поэтому в опре деле нной степе ни, наверное, России выгодно нек ое ослабление Соедине нных штатов. С другой стороны, оче нь нев ыгодно, есл и эта страна упа дет в хаос в какой - то, потому что ядерная держава. Та ратута: К слову о хаосе. Вы сле дите наверняка за ра звитие м событий вокруг выступл ений ра зных изве стных деятелей 
искусства, я так сф ормулирую это. Вот выступл ение Константина Ра йкина, вот подде ржка его такого я ркого, яростног о в некотором смысле выступле ния против цензуры и против в мешательства в ласти ил и ее пре дстав ител ей, М инисте рства культуры или цензоров от власти, в деятельность теа тров и воо бще в искусство культуры как таковой. Его подде ржал Евгений Миронов, подде ржал много кто, на са мом деле, у див итель ные и разные люди. Как ва м кажется, почему вообще этот в нек отором смысле не флеш моб, но эта серия выступле ний случила сь, что такое происходит се йчас в ваше м мире культурног о искусства? Шахназаров: Я ду маю, что российская инте ллиге нция, может быть, ск орее, даже моего поколе ния, не знаю, может быть, молодежь более в этом смысле г отова. На самом деле , ей оче нь тру дно пере строиться, она все - таки очень сов етская, понимает е? 

Это я, кстати, г оворил, оче нь точ но подмет ил Быков Дмитрий, он стихотворе ние такое короте нькое на писал, я где - то проч итал, очень точно он, конечно, он очень та лантл ив ый чел овек, хотя я с ним сове ршенно разных политическ их в зглядов,  но нель зя не призна ть его огромный л итературный тала нт. Понимает е, мы же выросл и в стране , где была цензура, и достаточно же сткая. Но е сл и ты проходил эту цензуру, то никто другой те бя уже не мог тронуть — никакие байке ры, никакие ка заки. Вот это было не дозволительно. Госуда рство, с одной стороны, тебя цензурировало, с другой стороны, оно те бя охраня ло. М ы вышл и в мир, к которому мы стре мились, в мир, в обще м, свободы, потому что никак ой цензуры госуда рств енной нет, я не вижу ее. Но тут действ итель но возникает такая ситуация, ког да вдруг выясняется, что есть какие - то общественные орга низации, 

которые могут объявить, что ты враг на рода, могут твое произве дение, сказать, что ты, не знаю, исчадие ада, ч то ты антихристиа нин. Могут и голову свинь и подбросить, что, конечно, крайне не приятно. Но дел о все в том, что это и е сть состояние св ободы. Кстати, в этом смысле наш и за падные коллеги гораздо привычнее к этому. На это, в обще м, никто не обращае т внима ния, никому в голову не приде т выступать против: вот казаки та м против ме ня выступили. И тре бовать, чтобы госу дарство каким - то обра зом… Таратута: А, может быть, потому что те лю ди, которые не выступают против обидчиков, они сов ерше нно са мостояте льные обидчики, а не делегаты сверху? Шахназа ров: А почему мы долж ны считать, что это обязательно де легаты? Та ратута: Поче му нужно считать, что байкер Хирург? Потому что он получает государстве нные поблажки, потому что он регуля рно 
встречае тся с глав ой госуда рства, довере нным л ицом к оторого в ы выступал и, потому что вообще о факте его существования публичного по телев изору, лю ди ег о видят исключительно в связи с пре зидентом. Шахназа ров: Ну хорошо, но ве дь не только ба йкер Хиру рг… Таратута: Вы са ми упомянули этого чел овека, поэтому я… Шахназа ров: П отом, собстве нно, ч то, вы серье зно ду маете, что если ба йкер Хирург подде рживает пре зидента, пре зиде нт его в ызвал и ска зал: «Ну - ка выступи против Ра йкина? ». Таратута: Бол ее того, случилась, на са мом дел е, какая - то у див ительная обратная история, поч ему я за цепилась за сл ово «хаос», которое вы сказал и, не у на с, правда, а та м, за бугром. Мне кажется, что это удив итель но сове ршенно история, к оторая произошла. Как будто ситуация выступила из - под контроля. Вот выступил Константин Ра йкин, и снач ала его осек ли, 

сказал и, что «мы дае м госу дарстве нные де ньги, мы и спрашива ем, что там происходит за эти наши де ньги». П отом как - то так стала разв иваться ситуа ция, не зна ю, что случилось, то ли ба йкер что - то не то сделал, то л и госу дарство решил о, что оно може т, а байке р не долже н, что - то из того, что в ы говорите. И пресс - секрета рь пре зиде нта ска зал, что Ра йкин — наш велик ий акте р, сын больш ого челов ека, которого мы уважае м и лю бим, а вот в сякие мотоциклисты не должны ничего гов орить. То е сть ощуще ние было, что ситуация в ышла из - под контроля. Шахназа ров: Но в ы же тоже рассуждае те, Юля, как абсолю тный такой государстве нник. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДЪЯЗЫКА 

ЭКОНОМИКИ: ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
 

В настоящее время наблюдается тесное переплетение терминологии той или иной 
отрасли с общеупотребительными словами языка. Интересная ситуация сложилась в 
подъязыке экономики, отличительной особенностью которого является актуальность 
контента. На этот процесс оказывают значительное влияние два основных фактора: 
продолжающаяся глобализация и рост интереса к мировой экономической науке в целом.  

Целью данного исследования является выявление сложностей в переводе экономических 
текстов у студентов, обучающихся по направлению «Экономика». Актуальность 
исследования обусловлена не только тем, что в русском языке появился существенный 
пласт экономической терминологии заимствованной из английского языка, но и тем, что 
современный рынок труда предъявляет высокие требования к экономистам с точки зрения 
владения иностранным языком. Специалист в области экономики должен обладать хорошо 
сформированным навыком чтения специальной литературы на английском языке, 
реферирования и аннотирования статей из англоязычных СМИ.  

Материалом для исследования послужили тексты экономической направленности 
глобально ориентированного британского издания The Economist, отобранные методом 
сплошной выборки.  

Под подъязыком экономики понимают минимальный набор лексических категорий, 
входящих в систему данного языка и необходимых для описания той или иной предметной 
области. Безусловно, при этом допускается существование так называемых 
микроподъязыков – более узкого кластера лексических и других средств определенной 
тематической направленности одного из смежных подъязыков, например, банковского 
дела, бухгалтерского учета и т.д. 

С точки зрения лексических особенностей экономического текста отмечается его 
насыщенность узкоспециальными терминами, наличие сокращений и аббревиатур и 
присутствие «ложных друзей переводчика», которые недопустимо переводить при помощи 
транслитерации, например, “data” – «данные», а не «дата».  

Экономическая терминология подразделяется на две основные группы: однопереводные 
и разнопереводные термины, а учитывая семантическую структуру – на однозначные и 
многозначные. 

К однопереводным однозначным терминам относят термины, принадлежащие к 
интернациональной терминологической лексике. К ним можно отнести: а) простые 
термины, заимствованные из латинского, французского, итальянского, немецкого и других 
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языков (deficit – дефицит от латинского слова deficit – недостает), либо на материале 
лексики английского языка (devaluation – девальвация); и б) сложные термины [1, 221].  

Общеупотребительная лексика составляет значительный пласт текстов экономической 
направленности. Студенты легко справляются с переводом таких лексических единиц как 
“office”, “company” и т.д. 

Однако проведенный анализ показал, что значительные затруднения возникают при 
переводе терминов, имеющих разные трактовки в специализированных русских и 
английских словарях. Привычная трактовка понятия «байер» в русском языке – закупщик 
модного товара для магазина [3, 123].  

Словарь сленга делового общения Е. Погребняка даёт следующее толкование термину 
«байер» (от англ. buyer) - должность закупщика сырья для производства или товаров для 
перепродажи, темная сфера деятельности многих компаний [4, 19].  

Толковый словарь Английского языка первой трактовкой предлагает следующее 
определение “buyer” – a person who makes a purchase, хотя толкование “buyer” как род 
деятельности тоже присутствует: “a person employed to select and purchase stock or materials 
for a large for a large retail or manufacturing business [7, 239].  

Таким образом, в русском языке этому термину присуща более узкая семантика или 
даже негативная коннотация, с точки зрения правового поля профессиональной 
деятельности.  

Еще одной характерной особенностью экономических текстов является наличие 
безэквивалентной лексики, т.е. слов, не имеющих эквивалентов в русском языке.  

Обратимся к предложению: “Their old customers are not buying; and it is to expend time, 
energy and shoeleather…“. Основная сложность возникает при переводе слова «shoeleather».  

Словарь делового языка Business Dictionary даёт следующее пояснение термину 
“shoeleather” - the cost, in time and energy, of efforts intended to counteract the effects of inflation 
[5]. Термин подразумевает под собой стоимость, всех затраченных усилий (времени и сил) 
на противодействие c последствиями инфляции. Одним из эффективных способов борьбы с 
негативными последствиями инфляции является хранение меньшего объёма наличных 
денег в руках частных лиц, так как в вашем кошельке они очень быстро обесцениваются, и 
соответственно, более частого обращения к банкам. Поскольку ходить в банк приходиться 
более часто, то подошва обуви изнашивается, отсюда и стоимость «обувной кожи» [6, 261].  

Так же сложной задачей при переводе будет являться адекватный перевод такого 
сочетания как, например, “menu cost”, не имеющего отношения к самой стоимости блюда в 
обычном меню ресторана. Обратимся к пояснению в словаре «fees associated with a business 
updating its menu or price sheet, printing additional ones, and consultation fees due to price 
changes inflicted by the economy [5]. Таким образом, здесь более уместен перевод «издержки 
на изменение цены». 

Предприятия не склонны к частой перемене цен на свои товары и услуги, так как само 
изменение цены подразумевает определенные финансовые затраты: составление новой 
сметы, повторное издание печатной продукции, проведение новой рекламной компании и 
т.д. Стоимость процесса изменения цены и будет называться “menu cost”.  

Процесс глобализации в экономической сфере приводит к ситуации, когда ряд терминов, 
принадлежащих к безэквивалентной лексике, постепенно укореняется в русском языке. 
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Например, в настоящее время современный специалист в области экономики хорошо 
знаком с термином «голубая фишка» (blue chip share), означающим надёжную акцию.  

Однако, для правильного перевода безэквивалентных слов и словосочетаний, 
необходимо обладать некоторыми экстралингвистическими знаниями, знаниями реалий 
экономической национальной системы той или иной страны. При возникновении проблем 
с переводом студентам следует обращаться к толковым словарям деловой и экономической 
направленности.  

Возникает необходимость обращения к специализированным справочным 
системам и при переводе часто используемых в экономическом тексте сокращений и 
аббревиатур.  

Например, в предложении The Fed has raised interest rates ten times by a quarter percentage 
point to 3.5 % . The Fed означает Федеральную резервную систему, Центральный банк 
США. 

К часто встречающимся аббревиатурам относят сокращение названий организаций 
(OPEC – Организация стран - экспортеров нефти) и специальные термины (GDP - валовый 
внутренний продукт SME «малые и средние предприятия»).  

Проведенный анализ продемонстрировал наличие значительных затруднений при 
переводе публицистических текстов подъязыка экономики у студентов, обучающихся по 
направлению «Экономика». Эти сложности обусловлены как отличительными чертами 
экономического текста в целом (большое количество терминов, сокращений и 
аббревиатур), так и отсутствием знаний реалий экономической национальной системы 
изучаемого языка. 
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ФОРМЫ ПРИВЕТСТВИЯ В ТУРЕЦКОМ РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ 

 
В статье рассматриваются формулы турецкого речевого этикета и выявляются их 

семантико - функциональные особенности. Систематизируются коммуникативные 
ситуации и факторы, определяющие выбор единиц речевого этикета. Предлагается 
собственная классификация формул речевого этикета по выражаемым ими эмоциям. 
Ключевые слова: речевые формулы, речевой этикет, фразеологизмы, эмоции, турецкий 

язык 
 
В словарном составе каждого языка есть такие выражения, которые активно 

употребляются в общении людей как общепринятые формулы приветствия, прощания, 
благодарности и т. д. Эти языковые единицы называются устойчивыми словосочетаниями, 
формулами речевого этикета. Термин «речевой этикет» впервые был введён в русистике 
В.Г. Костомаровым (1967). Речевой этикет определяется как «система устойчивых формул 
общения, предписываемых обществом для установления речевого контакта собеседников, 
поддержания общения в избранной тональности соответственно их социальным ролям и 
ролевым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в официальной и 
неофициальной обстановке» [2, с.112]. 

В отечественном языкознании изучены единицы речевого достаточно подробно этикета. 
Проблемам речевого этикета посвящены работы А.А. Акишиной, Н.И. Формановской, Л.К. 
Граудиной, В.В. Кобзевой, Т.В. Лариной, В.И. Гвазаевой, Г.Р. Шамьенова, и др. Однако, 
практически отсутствуют исследования единиц турецкого речевого этикета. Таким 
образом, новизна исследования связана с выявлением семантической и функциональной 
специфики формул речевого этикета в турецком языке. 

Следует отметить, что турецкие формулы по сравнению с ФРЭ ряда других языков 
отличаются многочисленностью и ситуационным разнообразием. Речевой этикет является 
неотъемлемым элементом культуры народа, его фоновых знаний, важной частью 
цивилизованного поведения и общения. Он проявляется в самых частотных обиходных 
ситуациях, которыми могут быть такие ситуации общения как прощание, приветствие, 
благодарность, просьба, извинение, принятые в различных ситуациях формы общения и 
т.п. Эти ситуации Н.И. Формановская называет «тематическими единицами речевого 
этикета» или «контакторегулирующими средствами» [5]. Именно формулы речевого 
этикета составляют основу турецкого речевого этикета, раскрывая отношения между 
людьми в различных жизненных ситуациях: приветствия, прощания, выражения 
благодарности, рождения ребенка, смерти близкого человека, покупки дома, квартиры, 
одежды и т. д. Знание ФРЭ необходимо, во - первых, при построении речевого общения и 
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отношений между людьми, во - вторых, для проникновения в культуру и понимания 
менталитета народа - носителя данного языка. 

В турецком речевом этикете рассматриваются и определённые закономерности ты / Вы 
общения, которые создают предпосылки для создания некоторого тона общения 
(официальности / неофициальности, доверительности, фамильярности, сдержанности, 
дистанцирования и т.д.). 

Изучение таких национально специфических правил общения, речевого и неречевого, 
тесно связано с лингвострановедением. Поэтому комплексный лингвострановедческий 
подход к речевому этикету может обеспечить правильное усвоение речевого этикета в 
свете турецкой национальной культуры. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые тенденции развития турецкого речевого 
этикета, а также способы выражения приветствия. 

За последние 50 лет турецкий язык претерпел значительные изменения. Многие арабские 
заимствования были исключены из речи и заменены исконно турецкими. Например, такие 
формы приветствия, включающие арабские заимствования, как Selâmunaleykum или 
благодарности, как Hamdolsun! Sana çok şükürler olsun! можно услышать преимущественно 
от пожилых людей либо при обращении к Аллаху. Молодое поколение имеет тенденцию 
включать в свой обиход некоторые слова иностранного происхождения, в основном 
английского, такие как Hey! Bay! 

Довольно часто в речи турков упоминается имя Аллаха. При прощании можно 
услышать: Allaha emanet ol! (Пусть Аллах тебя бережет!) Allah sevdiklerine kavuştursun! 
(букв. Получите любовь Бога!) Allah selâmet versin! (Да сохранит Аллах!) Для того, чтобы 
выразить благодарность старшее поколение говорит: Allah sana ne muradın varsa versin! 
Allah senden razı olsun! (Пусть Аллах будет доволен тобой). 

Приветствие считалось и считается обязательным у всех народов, во все исторические 
эпохи. По традиции оно свидетельствует о добрых намерениях встретившихся людей. 
Форма приветствия в древнем мире помогала отличить своего от чужого и друга от врага. 
Приветствие обычно содержит вербальный (словесный) и невербальный компоненты: 
жесты, прикосновения, движения.  

Традиционным приветствием в Турции является форма merhaba (здравствуй). Однако 
она употребляется, когда люди равны по социальному положению и довольно хорошо 
знакомы. Широко используется в отношении хорошо знакомых людей и приветствие selâm, 
что соответствует русскому привет. В отношениях начальник - подчинённый, учитель - 
ученик употребляются следующие формы: günaydın, iyi sabahlar, hayırlı sabahlar (доброе 
утро), iyi günler (добрый день), iyi akşamlar, hayırlı geceler (добрый вечер). Эти же формы 
используются и в среде военных. Пожилые люди и духовенство предпочитают старую 
форму Selâmunaleykum (букв. с арабского: мир вам ), и ответом на неё служит устоявшаяся 
форма Aleykumselâm (и вам мир). Молодёжь в Турции приветствует друг друга 
заимствованным из западноевропейских языков словом hey! (привет!) 

При обращении к лицу, стоящему выше по социальному положению, принято 
употреблять слово господин / госпожа. Например: İyi sabahlar, hanımefendi! (Доброе утро, 
госпожа!) İyi günler, beyefendi! (Добрый день, господин!) Günaydın, sayın doktor! (Доброе 
утро, уважаемый доктор!) İyi akşamlar, efendim! (Добрый вечер, господин / госпожа.) 
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Приятели, знакомые при встрече на улице, на работе могут приветствовать друг друга 
следующими формами, некоторые из которых требуют определённого ответа: 

 - Ne haber? (Что нового?) 
 - İyi. (Всё хорошо). 
 - Ne var ne yok? (Как дела?) 
 - İyilik, sağlık. (Хорошо.) 
 - Nasılsın? (как дела?) 
 - neredesin? (где ты?), görünmüyorsun (тебя давно не видно) 
Если коллега обращается к коллективу, в котором сложились дружеские отношения, 

может прозвучать следующее приветствие: merhaba, millet! Selâm, millet! Herkeze selâm! – 
(Привет, люди! Всем привет!) 

На параде или на торжественной церемонии командир или высокопоставленное лицо 
обращается к солдатам: Merhaba, asker! (Здравствуйте, солдаты!) Ответом ему будет: 
Sağol! (Букв. Спасибо) (Соответствует русскому здравия желаем!). 

Если турок встречает гостя, обязательная форма приветствия будет Hoş geldiniz, реже 
Hoş geldiniz, safa getirdiniz (соответствует русскому добро пожаловать). Приезжий должен 
ответить Hoşbulduk, реже Hoşbulduk, safa bulduk (букв. Рады найти вас здоровыми). 

Неречевое общение коммуникантов (жесты, мимика) тоже требует внимания во время 
акта общения. Как известно, у каждой нации существует определённый набор действий, 
сопутствующих определённым формам общения. Например, при встрече гостей или 
прощании у турков принято целоваться в обе щеки. Если люди незнакомы, или это 
официальная встреча, они жмут друг другу руки. В среде военных командир и 
подчинённый приветствуют друг друга прикладыванием руки к покрытой голове. Старики 
выражают благодарность молодым, похлопывая их по плечу и т.д. Знание такой жестовой 
коммуникации есть неотъемлемая часть общения. 

 Формы речевого этикета основаны не только на общепринятых правилах поведения, но 
также и на эмоциях человека. Формы речевого этикета в турецком языке определяют и 
объективируют внутренний мир человека и формы поведения участников коммуникации. 
Правильное и уместное использование этих форм в зависимости от жизненной ситуации 
свидетельствует о языковой компетенции говорящего и служит налаживанию и 
поддержанию контактов между людьми. 
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ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ИЗУЧАЮЩИЕ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Изучение иностранного языка всегда считалось довольно непростым трудом, так как 

новый язык – это новая грамматика, новое звучание, а также новая культура. Но для того, 
чтобы упростить процесс изучения языка, следует найти решение проблем, о которых 
будет говориться в данной статье. 

Одной и, возможно, самой главной из проблем является недостаток прослушивания речи 
изучаемого языка. Существует школа в лингвистике, которая верит в то, что процесс 
овладения языком начинается с «периода молчания». Так же, как и дети учатся 
воспроизводить речь, прослушивая и повторяя что - либо, изучающим определенный язык 
следует слушать, чтобы научиться говорить. Данное занятие помогает увеличить 
словарный запас и усовершенствовать выученные раннее грамматические конструкции, а 
также помогает выработать определенный механизм для говорения на иностранном языке. 
Слушать - это коммуникативный навык, который мы используем в повседневной жизни, и 
идеальным вариантом прослушивания речи изучаемого языка является общение с 
иностранцами или проживание на территории государства, в котором говорят на этом 
языке. Но не у всех есть такая возможность. Поэтому музыка, телевизионные шоу и 
фильмы способствуют усовершенствованию иностранного языка.  

Следующая проблема – это недостаток любознательности и заинтересованности. 
Отношение к обучению может сыграть решающую роль в изучении языка. В 1970 - х годах 
было проведено исследование, предметом которого было отношение к изучению 
французского языка со стороны англоговорящего населения в Квебеке, Канада. В те 
времена между англофонами и франкофонами была напряженная обстановка, следствием 
чего стало пренебрежительное отношение англофонов к изучению французского. Их 
уровень знания вышеупомянутого языка был довольно низок, хотя на протяжении многих 
лет этот язык являлся обязательным для изучения.  

Использование только одного метода в изучении иностранного языка также является 
довольно серьезной проблемой. Для некоторых самый удобный способ – это 
прослушивание и повторение информации. Другие же обходятся лишь книгой с правилами 
и упражнениями по грамматики, чтобы сформировать некое представление об изучаемом 
языке. Каждый из этих подходов достаточно хорош, но полагаться только на один из них – 
это грубая ошибка.  

 Люди, использующие всевозможные методы при изучении языка, практикуют разные 
навыки и имеют обширное понятие о языке, которое объясняется разнообразными путями. 
Более того использование непохожих друг на друга методов избавит от монотонности 
обучения. Таким образом при изучении иностранного языка стоит уделять одинаковое 
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внимание четырем аспектам: чтению, письму, говорению и прослушиванию. Только потом 
можно достичь действительно хорошего результата. 

 Неспособность широко мыслить также является проблемой при освоении нового языка, 
так как язык сам по себе имеет много неопределенностей. Сталкивание с незнакомыми 
словами просто неизбежно, и тех, кто изучает язык, не должно пугать незнание какого - 
либо слова. Стоит логически поразмышлять о его значении, обращая внимание на контекст. 
Только научившись «чувствовать» иностранный язык, разговаривать на нём станет намного 
легче.  

 Следующая проблема – это боязнь построения неправильной грамматической 
конструкции при разговоре или несоответствующего нормам произношения. Суть 
заключается в том, что ошибки, сделанные во время разговора, указывают на недостаток 
знаний по определенной теме, и тем самым мотивируют обучающегося избавиться от этих 
недостатков. То есть не стоит бояться говорить на иностранном языке, ведь лишь с 
практикой возможно достичь идеального произношения и правильно построенных 
предложений. 

 Дословный перевод контекста также является одной из самых распространенных 
проблем. Не нужно забывать, что у каждого языка есть свои особенности, и не всегда 
удастся перевести какое - либо предложение или выражение слово в слово. Кроме того при 
изучении нового языка, не следует путать грамматические конструкции и выражения, 
которые относятся к родному языку обучающегося, и тем более переводить их дословно.  

 Можно сделать вывод, что решение рассмотренных выше проблем поможет изучающим 
иностранный язык освоить его на уровне родного, а это и является главной задачей всех 
обучающихся. 
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Аннотация 

На материале произведений писателей прошлого века Германа Гессе, Стефана Цвейга и 
Вильгельма Раабе исследуется метафора как эффективный способ реализации 
коммуникативного замысла автора художественного текста. Данный троп активно 
используется в произведениях Г. Гессе, С. Цвейга и В. Раабе, что обусловлено их 
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стремлением образным языком создать оригинальные портреты своих персонажей. 
Образность как качество художественного текста передана посредством оценочных 
метафор. Через образность реализуется художественно - эстетическая функция текстов 
названных выше немецкоязычных писателей.  
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Проблемы художественной коммуникации признаются сегодня традиционным объектом 

многочисленных филологических изысканий [Гулыга, 2000; Ильинова, 2008; 
Художественное слово 2013]. Не менее хорошо известен значительный потенциал тропов в 
данном типе человеческого общения. Среди них ведущие позиции занимает метафора. 
Высокочастотное использование метафоры в художественном тексте обусловлено в 
первую очередь ее оценочной функцией [Арутюнова, 1999; Красавский, 2016, с. 140 - 146; 
Красавский, 2016, с. 100 - 103; Шаховский, 2016]. Вне категории оценки трудно себе 
представить художественный текст. Стоит заметить, что есть различные типы оценок 
[Арутюнова, 1999; Гулыга 2000; Шаховский, 2016]. Среди них выделяют эстетическую 
оценку, служащую целям художественной коммуникации. А.Г. Гулыга, характеризуя 
художественный текст, справедливо пишет: «Войдя в храм искусства, оглядимся. Здесь 
поклоняются земному, рукотворному божеству – красоте, созданной человеком, 
художником. Художественное – это эстетическое в искусстве, тот же слой реальности, что 
и красота природы, только более сложный по своей структуре». <…> Художественный 
язык создает эмоциональное напряжение, в нем заключено авторское переживание, он 
вызывает у публики (читателя или зрителя) аналогичное переживание» [Гулыга, 2000, 
с.161]. 

В нашей статье мы охарактеризуем на материале немецкоязычных художественных 
произведений Г. Гессе (повесть «Сиддхартха. Индийская поэма»), С. Цвейга (новелла 
«Жгучая тайна»), В. Раабе (повесть «Хроника Воробьиного переулка») метафору в 
аксиологическом аспекте. 

В повести Г. Гессе посредством метафоры яркими красками переданы образы главных 
действующих лиц – Сиддхартхи и паромщика Васудева. Приведем пример, в котором 
используется глагольная метафора, характеризующая добродушие и радушие Васудевы – 
наставника и впоследствии друга Сиддхартхи: «Vasudevas Lächeln blühte wärmer» [Hesse]. 
Сиддхартха, опечаленный уходом от него сына, просит совета у Васудевы. Паромщик 
считает, что у каждого человека своя судьба, свой путь – не стоит принудительно 
удерживать у себя сына. При этом на лице Васудевы теплая, понимающая улыбка, 
сигнализирующая об искренности общения обоих. Метафоризующий глагол blühen, как 
можно видеть, оценочен. Он используется здесь в его переносном смысле. В другом 
эпизоде текста метафорой улыбки передано душевное состояние самого Сиддхартхи, 
полемизирующего с другом его детства Говиндой: «”Ich weiß es”, sagte Siddhartha; sein 
Lächeln strahlte golden» [Hesse]. Употребление в приведенном предложении оценочного 
глагола strahlen свидетельствует о мудрости и душевной щедрости протагониста, 
доказывающего своему товарищу ценность любви к человечеству, ценность системы 
гуманного отношения к людям. Выразительно передано состояние отчаяния Сиддхартхи в 
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следующем отрывке повести: «Lange noch brannte die Wunde. Manchen Reisenden musste 
Siddhartha über den Fluss setzen, der einen Sohn oder eine Tochter bei sich hatte, und keinen von 
ihnen sah er, ohne dass er ihn beneidete, ohne dass er dachte: “So viele, so viel Tausende besitzen 
dies holdeste Glück – warum ich nicht?“» [Hesse]. Протагонист видит вокруг себя людей с 
детьми и с болью в сердце вспоминает ушедшего от него сына. Переживания Сиддхартхи 
выражены здесь огневой метафорой die Wunde brannte. Глагол brennen в сочетании со 
словом die Wunde вызывает в данном контексте тяжелые ассоциации у читателя. Долгое 
время душевная рана будет давать о себе знать Сиддхартхе.  

Достаточно часто используется метафора и С. Цвейгом, известным австрийским 
писателем. Так, в частности, в новелле «Жгучая тайна» образно выражено чувство страха ее 
протагониста Эдгара: «Sein blindes Vertrauen in diesen wundervollen Freund vermutete ein 
Missverständnis, und geheime Angst quälte ihn, er möchte vielleicht den Auftrag falsch verstanden 
haben» [Zweig]. Метафоризация страха мастерски осуществляется посредством 
употребления С. Цвейгом оценочного глагола quälen. Применение в приведенном 
текстовом пассаже этой лексемы имплицитно приписывает страху антропоморфную 
характеристику. Страх терзает протагониста. Как нами было ране установлено [Красавский, 
Блинова, 2016, с. 97 - 100], страх в изображении С. Цвейга легко персонифицируется, что 
наглядно иллюстрирует следующий пример: «Mit einem Male befiel ihn eine törichte Angst, 
und er lief weiter» [Hesse]. Страх нападает на Эдгара, ввергая его в паническое бегство. 
Использование метафоры придает приведенным художественным контекстам высокую 
степень экспрессивности. 

В повести В. Раабе «Хроника Воробьиного переулка» читатель обнаруживает частотное 
использование метафоры, служащей важным художественным приемом. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что у В. Раабе метафора актуализируется как олицетворение. 
Нередко при этом персонифицируются природные явления. Приведем несколько примеров. 
Ветер, например, предстает перед читателем как некий строгий деятель, преследующий, 
подобно опытному охотнику, облака: «Draußen jagt der Wind die Wolken vor dem Monde her» 
[Raabe]. Как можно видеть из пассажа, использование глагола jagen имплицирует образ 
охотника. Не менее образен и следующий пример, в котором ветер не проявляет прежней 
активности, а всего лишь шепчет, подобно уставшему к вечеру человеку: «Der Abendwind 
flüstert ihr zu: Ave Luisa!» [Raabe]. Но ветер предстает перед читателем и в качестве ребенка 
- проказника, забавляющегося на водной глади с кувшинками: «<…>der leise Wind flüsterte 
in den Binsen, schlug die gelben Irisglocken aneinander und schaukelte die auf ihren breiten, 
saftigen Blättern schwimmenden Wasserrosen<…>» [Raabe]. 

Талантливо живописует В. Раабе и времена года. Так, зима проявляет уникальные 
преобразовательные возможности. Как истинный художник она окрашивает всех, кто 
попал под ее трудолюбивую кисть: «Wenige Nasen werden in der Sperlingsgasse 
herausgestreckt, und die es werden, laufen rot und blau an. <…> Die Spatzen färbt er gelb» 
Протагонист в восторге восклицает: «Welch ein Künstler der Winter ist!» [Raabe]. 

Олицетворение природы в «Хронике Воробьиного переулка» гармонично усиливает 
художественный замысел автора. В приведенном ниже отрывке повести легко наблюдаема 
ассоциация природы с душевным состоянием протагониста: «Es war, wie gesagt, ein 
trauriger, unheimlicher Tag, aber nicht er war es, der damals so schwer auf meine Seele drückte» 
[Raabe]. Выражение auf meine Seele drückte метафорично. Посредством его употребления 
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передается чувство печали, скорби главного персонажа повести. На смерть близкого 
откликается и сама природа: «Die Bäume streckten ihre leeren Äste wehmütig empor <…>» 
[Raabe]. 

Приведенные выше примеры из произведений Г. Гессе, С. Цвейга и В. Раабе позволяют 
отметить высокую образность текстового полотна мастеров художественного слова. 
Уместно будет здесь привести сопоставление феноменов «образ» и «понятие» А.В. 
Гулыгы: «1) Образ эмоционально насыщен. Понятие эмоционально нейтрально. 2) Образ 
несет печать индивидуальности. Понятие обезличено. 3) Образ очевиден и общедоступен. 
Понять понятие можно, только опираясь на знание. 4) Образ многозначен. Понятие не 
допускает разных толкований» [Гулыга, 2000, с. 215]. 

В заключение подведем итоги. Метафора служит важнейшим художественно - 
выразительным средством в повести Г. Гессе «Сиддхартха. Индийская поэма», в новелле 
«Жгучая тайна» С. Цвейга, в повесть «Хроника Воробьиного переулка» В. Раабе. Многие 
метафоры в указанных произведениях оценочны. Высокая актуализация данного тропа у 
названных писателей обусловлена их художественно - эстетической системой восприятия 
мира. В авторской метафоре читатель видит идиостиль писателя.  
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ЖАНРОВ МАНСИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА 
 
Мансийский язык относится к числу младописьменных. Письменность была создана в 30 

- х годах ХХ века, однако, это не значит, что у манси в прошлом не было поэтов и не было 
творчества. Манси обладают богатейшим устным народным творчеством. Научное 
изучение мансийского фольклора началось в ХIХ веке. Первыми исследователями стали 
венгерские и финские ученые. Записи фольклорных текстов, сделанные на мансийском 
языке венграми А. Регули, Б. Мункачи, а потом финнами А. Алквистом, А. Каннисто 
представляют сегодня наибольшую ценность в сокровищнице языка и культуры народа. 
Неоценимый вклад по сбору и изучению устно - поэтического творчества манси внесли и 
отечественные исследователи: И.И. Авдеев, М.М. Плотников, А.Н. Баландин, В.Н. 
Чернецов, Е.И. Ромбандеева и др.  

К жанрам мансийского фольклора относятся: мифические сказания; героические песни, 
сказания; призывные песни, посвященные духам - предкам; клятвенные речи, заклинания; 
песни, посвященные воспеванию медведя; сатирические, юмористические песни; 
лирические песни или «песни судьбы»; сказки; детские сказки; загадки; пословицы и 
поговорки; нравоучения и запреты. Жанры сложены в разные эпохи, имеют разную 
историческую судьбу, отражают различные стороны политической, социальной и бытовой 
истории народа. Каждый жанр фольклора обладает специфическими особенностями. Е.И. 
Ромбандеева отмечает: «Каждый жанр устного народного творчества имеет свой 
художественный стиль изложения и исполняется при определенных, ограниченных 
условиях, продиктованных обычаями народа, его жизненной потребностью» [1, 24]. Автор 
с гордостью говорит о том, что «мудрые манси в надежде развить свой разум, свою 
мудрость в лесах дремучей тайги, в высотах необъятных гор, один на один в борьбе с 
суровой природой сумели создать свой мир поэзии» [1, 24].  

А.Н. Баландину, известному ученому - языковеду, автору кандидатской диссертации 
«Язык мансийской сказки» (1939) принадлежат слова: «По разнообразию и высоте 
художественной значимости их поэтического творчества манси могут быть выдвинуты на 
одно из первых мест среди финно - угорских народностей» [2, 9]. Ученый говорит о том, 
что особенно хорошо сохранился фольклор у северных манси, которые в силу 
сложившихся исторических условий, подверглись более слабому влиянию со стороны и в 
гораздо меньшей степени ассимилировались с другими народами. Действительно, у 
северных манси в наши дни еще можно найти носителей устно - поэтического народного 
слова, представляющего интерес как для исследователей - фольклористов, так и для 
языковедов.  

О языке фольклорных произведений А.Н. Баландин пишет: «В глубокую древность 
уходят истоки таких изобразительно - выразительных средств поэтического языка манси, 
как постоянные эпитеты (золотое сердце, носатая лодка, золотая утка, ясный глаз и т.д.); 
метафорические эпитеты типа «тоскливая (буквально – костяная) неделя», радостная 
(буквально – мясная) неделя» (Лувын сат, нёвлин сат); сравнения (парус – «крыло чайки», 
глаза женщины – «спелая смородина» и т.д.). В результате поэтическое творчество манси 
своим «цветистым языком» резко выделяется своей спецификой» [2, 74]. Исследователь 
отмечает, что эпитеты в лирике манси способствуют более точному обозначению, создают 
яркие зрительные образы, они выражают отношение к окружающему миру, способствуют 
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раскрытию национального характера народа. Материал для сравнения в песнях берется 
всегда из окружающей природы.  

Своеобразна и ритмическая организация поэтической речи манси. Это своеобразие 
определяют многочисленные аллитерации и, прежде всего параллелизмы, повторения, 
фольклорные формулы. И.И. Авдеев отмечает, что «в мансийских песнях повторы служат 
для сохранения ритма; кроме того, повторы придают речи большую силу воздействия на 
слушателей» [3, 29]. Сказители умело используют повторы при исполнении произведений. 
Важное место имеет интонация сказителя и умелое использование им логического 
смыслового ударения. «Параллелизм, т.е. передача одной и той же мысли двумя 
параллельно стоящими выражениями, в той или иной мере отличными одно от другого по 
форме, является важнейшей особенностью художественного стиля мансийского 
фольклора» [2, 39]. Повторы в повествовательных текстах близки к параллелизмам, но в 
свою очередь отличаются от них, т.к. при повторах не всегда сохраняется фольклорная 
формула текста. Сказитель может переставить слова местами, иногда повторить часть 
предложения или слово.  

Широко распространены синонимичные параллелизмы следующих видов: 
А). Слова отличаются друг от друга морфологически – Б. Мункачи назвал этот прием 

«этимологической фигурой»: производные слова от одной основы («конец города с 
концами», «берег озера с берегами»). 

Б). Повторяются целые выражения с небольшими изменениями в словах - синонимах 
(«мужчина, обладающий семью силками на соболей; мужчина, обладающий семью 
силками на зверей»). 

В). Сопоставляются совсем разные по смыслу слова («долго шел, коротко шел»).  
Почти все поэтические жанры фольклора: некоторые мифы, героические и лирические 

песни, песни «медвежьего праздника», заклинания и клятвенные речи организуют ритм. В 
ритмической организации текста выделяются и звуковой ритм, и грамматический, и 
композиционный. Идея гармонизации реализуется в мелодичном движении текста, в его 
интонационно - ритмической структуре, что обеспечивает стилевое своеобразие 
мансийских поэтических фольклорных текстов. Лексическое своеобразие и специфические 
особенности фольклорного мансийского языка заключается и в именах богатырей и духов - 
покровителей.  

В качестве примера обратимся к песне, посвященной воспеванию медведя. Это 
обрядовые произведения, они изложены в стихах, исполняются перед началом 
представления на медвежьем празднике. Если это медведица, то перед ней становятся 
четыре человека, взявшись за мизинец, одевшись в шелковые халаты и надев на головы 
шапки с острыми концами с кисточкой, качают руками в такт пения. Перед медведем 
ставят чашки с угощениями и блюдце с дымящейся чагой. Если медведь – самец, то 
исполняется пять песен, все песни длинные. Певцы заканчивают песню, делают поворот по 
часовой стрелке и произносят определенные междометные слова, снимают халаты (халат 
на одной завязке), головные уборы, угощаются тут же, а затем начинается представление 
артистов с берестяными масками.  

Обратимся к способу загадывания загадок. Кто - то из присутствующих предлагает 
поиграть в загадки. Один загадывает, другие отгадывают. При этом всегда обращается 
внимание на тех, кто быстрее и больше всех отгадывает и сам знает интересные и сложные 
загадки. В ходе игры подчитываются очки по количеству отгаданных загадок. 

Каждая загадка начинается со слов «Ам амщув ов!» – «Внимание, моя загадка!». В конце 
загадки говорится: «Ханьщелын, тай маныр?» – «Отгадай, что это такое?» Чаще всего 
загадки построены образно по типу сходства, аналогии, сравнения. Доминируют метафора 
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и эпитеты. Эпитеты указывают на размеры, форму, материал. Игра в загадки начинается с 
простых, известных загадок, затем они усложняются. Пример: «Ам амщув ов! Щирхых - 
ворхых тувле, щирхых - ворхых ювле. Ханьщелын, тай маныр?» – «Внимание, моя загадка! 
Скрип - скрип туда, скрип - скрип – обратно. Отгадай, что это такое?» 

В целом, для каждого фольклорного жанра характерна специфическая образность и 
поэтический язык, которые зависят от его функциональной направленности. Однако 
имеются и общие стилевые особенности, присущие многим жанрам. Например, для текстов 
лирических песен, заклинаний, клятвенных речей характерен эмоционально - 
экспрессивный стиль, который соответствует структуре образности, созданной более на 
выражениях ощущений, нежели понятий и представлений. А особенностью исполнения 
культовых песен является то, что исполняются в особом эмоциональном состоянии. Это 
состояние выражается в непроизвольном покачивании тела взад и вперед, в варьирующем 
монотонном мотиве. Словесное действие почти полностью растворяет в себе 
действительность, от чего создаётся впечатление, будто певец превратился в персонаж, от 
имени которого он поет. Слушатели воспринимают события ярче и эмоциональнее, словно 
все действия происходят с исполнителем, они сопереживают ему, радуются и сострадают. 
Вероятно, именно для лучшего восприятия песен и убежденное верование народа в 
сверхъестественную сущность медведя, почитание обычаев и обрядов выработало технику 
исполнения медвежьих песен от первого лица, от имени самого медведя. Отметим и то, что 
стилистические особенности мансийского фольклорного языка медвежьих песен 
насчитывают приблизительно 500 слов, из которых более 100 – подставные названия 
самого медведя. 
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ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ МУЗЫКИ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ О. УАЙЛЬДА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «THE PICTURE OF DORIAN GRAY») 
 

Фрагмент языковой картины мира Оскара Уайльда «Человек как творец музыки» (на 
примере романа «The Picture of Dorian Gray») представлен такими лексическими единицами 
как audience, musician, duet, orchestra, pianist, flute - player. 
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Доминантой является лексема audience (публика), которая реализуется в 6 контекстах. 
Ср.: Even the common uneducated audience of the pit and gallery lost their interest in the play [1] 
(Даже некультурная публика задних рядов и галерки утратила всякий интерес к тому, что 
происходило на сцене [2]); Half of the audience went out, tramping in heavy boots and laughing 
[1] (Зал наполовину опустел, люди уходили, стуча тяжелыми башмаками и пересмеиваясь 
[2]). Представленные примеры показывают, что наименование audience получает 
пейоративную коннотацию. На негативную маркированность анализируемой лексемы 
указывает характеристика зрителей как малообразованных людей с низким уровнем 
культуры, что вербализируется прилагательным uneducated (некультурный), а также их 
манеры – шумный уход из зала посреди спектакля, репрезентированный глаголом went out 
(уходили) и причастиями tramping (стуча) и laughing (пересмеиваясь). Актуализируется 
признак бескультурья, необразованности, что каузирует неэтичное поведение зрителей. 

Лексема musician (музыкант) используется в тексте романа О. Уайльда «The Picture of 
Dorian Gray» в 3 контекстах: From the point of view of form, the type of all the arts is the art of 
the musician [1] (Если говорить о форме, – прообразом всех искусств является искусство 
музыканта [2]); …and have the most celebrated musicians of the day to charm his guests with the 
wonders of their art [1] (…и здесь самые известные и «модные» в то время музыканты 
пленяли их чудесами своего искусства [2]); He was an excellent musician… [1] (…Он был 
превосходным музыкантом [2]). Слово musician является мелиоративно 
коннотатированным, на что указывает его лексическое окружение: прилагательные 
celebrated (известный) и excellent (превосходный), глагол charm (очаровывать, пленять) и 
существительное wonders (чудеса). Исполнение музыкантами произведений признается 
настоящим искусством, что вербализируется посредством лексемы art (the art of the 
musician, the wonders of their art). Актуализируется признак восхищения людьми, 
обладающими способностями к музыке. 

Наименование duet (дуэт) применяется в 3 контекстах: We were to have played a duet 
together – three duets, I believe [1] (Мы должны были там играть с ней в четыре руки, – 
кажется, даже целых три дуэта [2]); The audience probably thought it was a duet [1] 
(Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт… [2]). Лексема duet является 
стилистически нейтральной, поскольку не содержит описательного или оценочного 
компонента. 

Реализация слова orchestra (оркестр) встречается в 2 примерах: There was a dreadful 
orchestra, presided over by a young Hebrew… [1] (Заиграл ужасающий оркестр, которым 
управлял молодой еврей… [2]); But here is the orchestra. It is quite dreadful, but it only lasts for 
about five minutes [1] (Ага, вот и оркестр! Он прескверный, но играет только каких - нибудь 
пять минут [2]). Лексема orchestra описывается посредством прилагательного dreadful 
(прескверный), отражающего высшую степень неприятия и подчеркивающего, насколько 
плохим является что - либо или кто - либо. Присутствует указание на руководителя 
оркестра – a young Hebrew (молодой еврей), и длительность его звучания – it only lasts for 
about five minutes (играет только каких - нибудь пять минут). Данная номинация является 
пейоративно маркированной; актуализируется признак презрения и антипатии к бездарной 
игре музыкантов. 

Лексема pianist (пианист) употребляется в 1 контексте: I have simply worshipped pianists... 
[1] (Пианистов я прямо - таки боготворю... [2]). В данном примере слово pianist получает 
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мелиоративную маркированность, что вербализируется посредством глагола worship 
(боготворить). Актуализируется признак поклонения перед мастерством и талантом 
музыкантов. 

Номинация flute - player (флейтист) применяется в тексте произведения единожды: 
…and the flute - player mocked the swinger of the censer [1] (…и флейтист дразнил 
кадильщика [2]). Анализируемая лексема является пейоративно маркированной, что 
репрезентируется глаголом mock (дразнить). Актуализируется признак безнравственного, 
неэтичного поведения музыканта. 

Среди лексических единиц, входящих в состав фрагмента языковой картины мира О. 
Уайльда «Человек как творец музыки», преобладает лексема audience (6 примеров), 
второе по частотности контекстов место занимают слова musician и duet (по 3 примера), 
далее следуют orchestra (2 примера), pianist и flute - player (по 1 примеру). 

Наибольшее количество лексем получают пейоративную коннотацию (audience, 
orchestra, flute - player), что связано с безнравственным и бескультурным поведением 
людей, репрезентированным прилагательными uneducated (некультурный), dreadful 
(ужасающий, прескверный), глаголами went out (уходили), mocked (дразнил) и причастиями 
tramping (стуча) и laughing (пересмеиваясь). 

Слова musician и pianist являются мелиоративно маркированными, подчеркивается 
признание таланта исполнителей и восхищение их мастерством, что вербализируется 
прилагательными: celebrated (известный) и excellent (превосходный); глаголами: charm 
(очаровывать, пленять), worship (боготворить); существительными: art (искусство) и 
wonders (чудеса). 
Нейтрально коннотатированными выступают наименования audience и duet, 

служащие для создания общего фона произведения. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗА КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 

 
Настоящая работа посвящена выявлению метафорических моделей, используемых при 

формировании образа канцлера Германии в англоязычной качественной прессе. Изучение 
способов конструирования языкового образа политика обусловливает оценочное 
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варьирование черт образа политических деятелей, адекватное восприятие их личностных и 
профессиональных особенностей.  

Англоязычная пресса, являясь неотъемлемым компонентом социальной жизни 
национальной культуры, сквозь призму которой массовому адресату представлены образы 
ведущих европейских политиков, играет существенную роль в формировании 
общественного мнения, в частности, в создании некоторых стереотипических 
представлений о политических деятелях Германии в сознании граждан. 

Осмысление образа канцлера Германии происходит на уровне концептуальной 
метафоры, которая будучи информационно - передающей моделью, обусловливает 
целостность среди большого количества текстов. На наш взгляд, метафоры максимально 
полно отражая замысел автора, способствуют фиксации в языке и речи определенных 
образов предметов или явлений. Метафорическое представление немецкого канцлера 
зачастую обусловлено такими сферами - источниками как война, спорт, театр, 
строительство. 

He did much to shape late 20th - century history as a towering key architect of German 
reunification. But former German chancellor Helmut Kohl has now become almost completely 
isolated from the outside world, including from his only grandchild, with his two sons accusing his 
much younger wife of «imprisoning him» (Time, 03.05.2013).  

На уровне авторского замысла политические принципы Гельмута Коля стали 
неотъемлемой частью германской истории. В качестве наиболее значимого 
инструментария социального влияния на читательскую аудиторию в данном примере для 
уточнения образа канцлера активно используются общепринятые гендерные стереотипы 
маскулинности, выраженные эпитетом towering (великий, выдающийся): мужчина - лидер, 
профессионал. Метафора key architect на концептуальном уровне актуализирует заслуги 
бывшего канцлера ФРГ, реализуя историю в качестве сферы - источника, в которой 
запечатлен опыт такого влиятельного деятеля. Прагматическая установка статьи 
реализуется также за счет ироничной импликации лексических единиц, которые построены 
на контрастном противопоставлении - reunification и completely isolated: объединив 
Германию, руководствуясь политикой европейской интеграции, Коль в личной жизни 
оказался отрешенным от своей семьи. 

В милитарной сфере образ канцлера Германии, как правило, репрезентируется 
посредством метафоры, которая представляет политика полководцем, солдатом или 
миротворцем. Политическая арена предстает как поле сражения, на котором происходят 
различного рода баталии. В проанализированном отрывке как противовес победе Дональда 
Трампа в США семантические доминанты языкового образа немецкого канцлера 
сопряжены с оценочным смыслом лексемы defender, воплощающей в себе образ 
защитницы, заступницы политики Европы. Более того, лексические единицы alliance 
(альянс, коалиция) и siege (осада, наступление) служат основой смысловой интерпретации, 
связанной с метафорическим представлением образа канцлера Германии в военной сфере. 

Germany’s chancellor, Angela Merkel, has emerged as the last powerful defender of Europe 
and the trans - Atlantic alliance after the election of Donald J. Trump. But after 11 years in power, 
she is tired, her associates say, and under siege seemingly from all directions (The Gurdian, 
12.11.2016). 



115

В следующем примере актуализируется роль канцлера Германии Ангелы Меркель как 
женщины - политика, вовлеченной в ту сферу деятельности, которая на протяжении многих 
веков считалась мужской. 

«She’s the last one standing, and that makes her both strong and weak at the same time», said 
Stefan Kornelius, one of her biographers and a political analyst for the daily newspaper 
Süddeutsche Zeitung. «She’s a pillar of stability, the last wall, and people want to lean against it» 
(The Gurdian, 12.11.2016). 

Концептуальная метафора a pillar of stability, the last wall маскулинизируют образ, наделяя 
его такими мужскими качествами как жесткость, стойкость. Меркель предстает как символ 
непоколебимости, твердости убеждений. 

Вполне логичным следует признать осмысление образа канцлера как спортсмена или 
игрока, поскольку политическая деятельность, в частности, предвыборная гонка, всегда, как 
правило, сопряжена с борьбой, соревнованием, удачливостью. Соответственно, сферой - 
источником метафоры служат спортивные состязания. В частности, в следующем примере 
эксплицитно продемонстрирована тактика Ангелы Меркель в политической сфере. 
Автором медиатекста акцентируется способность канцлера последовательно, логически 
грамотно выстраивать решающие ходы. Прагматический потенциал высказывания 
достигается за счет оценочной характеристики метафоры a grandmaster of political chess, 
которая в целом задает тон сообщению. Подобно профессиональному игроку в шахматы 
данная метафора способствует моделированию образа Меркель как политика, наделенного 
решимостью, стремлением к победе. Эпитет most powerful усиливая осмысление 
восприятия образа канцлера, акцентирует степень влияния политика на мировые события. 

Europe’s most powerful leader is a grandmaster of political chess, always many moves ahead 
of her rival (The Economist, 24.03.2011). 

 В следующем примере формирование образа канцлера осмысливается через метафору 
опытного и профессионального игрока. Однако допускаются суждения, характеризующие 
её как игрока сильного, беспощадного, нацеленного на победу. Эпитеты reliable, friendly, 
very good, ruthless, выраженные в форме антитезы, создают смысловое целое, 
способствующее созданию у адресата соответствующего образа канцлера - человека, 
обладающего властью, действия которого в профессиональной сфере в зависимости от 
преследования цели могут носить лояльный или жесткий характер.  

Not surprisingly, Merkel herself insists that she gets along just fine with Obama. «I had a 
reliable, friendly relationship with President Bush, and I have a very good and friendly 
relationship with President Obama,» she told me. «We have very different biographies, but we 
work well together, and the fact that he invited me to Washington to receive the Medal of Freedom 
speaks for the quality of our relationship», she says. Playing well with others has become a 
Merkel hallmark, at home as well as abroad. … But sometimes she seems to be a ruthless power 
player who does what is needed (Newsweek, 8.05.2011). 

Будучи значимой составляющей культурной парадигмы носителей языка, 
концептуальная метафора в данном случае отражает ценностные ориентиры общества, 
проявляющиеся в высокой конкурентности в политической жизни. Стремлением к борьбе 
объясняется корреляция спортивной и военной метафоры. Однако в первом случае не 
предусматривается физическое уничтожение соперника. Маскулинизация канцлера 
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Германии Ангелы Меркель достигается за счет акцентирования мужских качеств, 
вербализованных в милитарной метафоре и метафоре спорта.  

В следующем отрывке речь идет о визите федерального канцлера Германии в столицу 
Соединенного Королевства в феврале 2014 г. Целью этой поездки стало желание убедить 
власти Великобритании остаться в составе Евросоюза. Автор публикации отмечает, что 
канцлеру Германии британским правительством были оказаны высокие почести. Вероятное 
отождествление Ангелы Меркель с «королевой Европы» подчеркивается упоминанием 
традиционной музыки, звучащей по случаю коронации британской королевской семьи, что 
иронично обыгрывается в названии статьи «Parliament welcomes Angela Merkel like the 
Queen of Europe», обусловливающей осмысление метафоры Меркель - королева.  

They weren't quite playing Zadok the Priest as Angela Merkel swept into the Royal Gallery at 
the Houses of Parliament, but that was probably only because someone had spotted that a blast of 
Handel, a German who naturalised as a Brit, might not make the most tactful welcome for the 
chancellor (The Gurdian, 27.02.2014).  

Как показал практический анализ материала, в англоязычной прессе широко 
представлена метафора Меркель - ученый, акцентирующая математическое образование 
действующего канцлера Германии. 

It is safe to assume that a woman with a doctorate in «the mechanisms of decay reactions and 
velocity constraints in quantum chemical methods» has some facility at maths (The Gurdian, 
02.05.2014). 

В анализируемом примере концептуализация метафорической модели Меркель - 
математик дополняет образование политика, обусловливающее математический склад ума, 
рассчитанное на способность политика не допускать серьезных просчетов в тактической 
борьбе за лидерство на политической поприще. 

В лингвистическом сознании массовой аудитории метафора обладает способностью 
структурировать образ канцлера Германии на уровне ассоциаций. Метафорическим 
репрезентантом образа в следующем примере является так называемая привязанность 
канцлера современным гаджетам. Получив прозвище «мобильный канцлер», Ангела 
Меркель воплощает собой современного политика, которому не чужды модные 
аксессуары, в частности, для решения правительственных дел. 

Unlike her predecessors, Angela Merkel has been an enthusiastic user of her mobile phone, 
earning her the epithet «die Handy - Kanzlerin», or «mobile chancellor». She even forgot to 
switch her phone off during a speech in front of the German employers' association in 2011. When 
asked how he had communicated with Merkel during an EU summit in Brussels in 2008, the then 
French president Nicolas Sarkozy had said: «We call each other's mobiles and write text 
messages». (The Guardian, 24.03.11).  

В материале нашего исследования также содержатся примеры, в которых государство в 
классическом восприятии метафорически осмысливается как некая машина, а канцлеру 
Германии отведена роль рулевого. Следует отметить, что частотное употребление такой 
метафоры свидетельствует о признании лидерских качеств Меркель, ее стратегического 
мышления. Лексические единицы finished off, blossomed, flourished, построенные на 
контрастном описании деятельности канцлера, акцентируют ее успех на политической 
арене, проявляющейся в способности управлять страной так, чтобы она в отличие от других 
стран не смогла бы почувствовать последствия кризиса. 

While most other European leaders were finished off by the financial crisis, Merkel has 
blossomed during it. She adroitly fended off a long - term recession in Germany at the time the 
global economic crisis hit by introducing economic stimulus packages and shortening working 
hours, whereby workers worked less but had their earnings topped up by the government rather 
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than business. As a result, Germany flourished in the crisis. … Her future challenges will be to 
deal with underfunded public infrastructure, a flaccid education system and a lack of qualified 
workers, for which Germany will need immigrants - all of which could culminate to have a 
disastrous effect on the economy (The Guardian, 13.03.14).  

Итак, в контексте нашего исследования, формирование образа канцлера осмысливается 
через метафору строителя - создателя, опытного и профессионального игрока, полководца, 
солдата или миротворца, ученого, рулевого. На концептуальном уровне метафорическими 
репрезентантами образа являются такие позиции как управление, профессионализм, 
лидерские данные. Положительно оцениваемые качества - интеллект, управленческие 
навыки, стремление к союзничеству. Оценка женщины - политика через метафору 
традиционных мужских профессий способствует созданию у адресата соответствующего 
образа канцлера - человека, обладающего властью, действия которого в профессиональной 
сфере в зависимости от преследования цели могут носить лояльный или жесткий характер. 
Математический склад ума канцлера рассчитан на способность политика не допускать 
серьезных просчетов в тактической борьбе за лидерство на политической поприще. 

Вместе с тем присутствует и ряд негативных оценок, выраженных в различных сферах. 
Так, прием с почестями, оказанный Меркель в Лондоне в феврале 2014 года вызывает ряд 
иронических коннотаций (отождествление с королевой Европы) или личная жизнь 
Гельмута Коля, который объединив Германию, не смог сплотить членов семьи.  
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 В ТЕКСТЕ Д.С. ЛИХАЧЕВА «ПРО ТО И ПРО СЁ» 

 
 Вставные конструкции рассматриваются с разных позиций (подробнее об этом [1, с. 61; 

2, с. 88]). Мы исследуем функции вставных конструкций в тексте Д.С. Лихачева «Про то и 
про сё». Ранее мы изучали функции вставных конструкций в текстах русской 
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художественной прозы, созданных на рубеже ХХ – ХХI вв. [1, с. 61; 2, с. 88 - 105]. 
Обращение к текстам Д.С. Лихачева вызвано несколькими причинами. Во - первых, 
анализируемый текст – это текст, принадлежащий к публицистическому стилю изложения, 
ранее анализ вставных конструкций проводился на материале исключительно текстов 
художественного стиля. Во - вторых, повествование ведется от лица автора - рассказчика, 
что добавляет «личное» и основному повествованию, и вставным конструкциям. В - 
третьих, вставные конструкции в тексте Д.С. Лихачева отличаются разнообразием 
структуры. 

 В ходе анализа было выявлено, что одной из самых распространенных функций 
вставных конструкций в тексте Д.С. Лихачева является функция пояснения / уточнения: 
1. Курение когда - то (в 1660 году) считалось в Англии медицинским средством, чтобы не 
заболеть чумой. 2. Если из - за чего - то стоит ездить в Кисловодск отдыхать, то это из - 
за «Косыгинской тропы» (так люди прозвали длинный новый терренкур, проложенный по 
идее А.Н. Косыгина). В первом примере вставная конструкция имеет значение уточнения, 
во втором – пояснения. 

 Помимо названной функции, вставные конструкции в анализируемом тексте выполняют 
следующие функции: 

 - сопутствующих личных замечаний: Так на одном из поворотов, с которого 
открывался вид на совершенно мертвые, иссеченные тысячелетними ветрами скалы, он 
остановился и пожалел: «А ведь можно было и здесь снять некоторые сцены «Лира» (я 
передаю его мысль; точно слов я не помню). На субъективность повествования указывает 
главным образом личное местоимение. Отражать авторское мнение могут вводно - 
модальные слова: В Англии нет мышей: англичане любят кошек (впрочем, мыши, может 
быть, и есть, но так считают сами англичане); 

 - филологической справки: Где - то я читал, что Гитлер перед своими 
выступлениями возбуждал себя Баденвейлеровским маршем (подумать только – 
Баденвейлер, этот курорт, где умер Чехов!), а затем выступал, имея перед собой 
ораторский пульт: нажимая на кнопки, он указывал моменты, когда должен быть 
произведен снимок, усилен свет прожекторов; 

 - исторической справки: В Новгороде существовало поверие (оно записано и в 
Новгородской третьей летописи), что Вседержитель в куполе храма Софии держит в 
руке судьбу Новгорода: первый же немецкий снаряд в 1941 году попал в купол, в фреску. 

 В анализируемом тексте по одному разу встречаются вставные конструкции, 
выполняющие следующие функции: 

 - риторических вопросов: «Наблюдение» это (кому оно принадлежит?) может иметь 
много применений; 

 - размышлений рассказчика: Наконец - то медицина сделала благодатные открытия 
для всего человечества: оказалось возможным пересаживать человеку вместо больного 
сердца два здоровых (если, конечно, человек этого заслуживал), пересаживать печень, 
мозг, не говоря уже о таких пустяках, как кожа и кости. В данном случае размышления 
рассказчика содержат иронию (если человек заслужил, ему заменят больной орган на 
здоровый, ну, а если нет, то…).  

 Таким образом, мы рассмотрели функции вставных конструкций в тексте Д.С. Лихачева 
«Про то и про сё». Отметили, что самой распространенной функцией является функция 
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пояснения / уточнения. Помимо названной функции, были выявлены следующие функции: 
сопутствующих личных замечаний, филологической справки, исторической справки, 
риторических вопросов, размышлений рассказчика. Некоторые из представленных 
функций встречаются однократно. Несмотря на принадлежность вставных конструкций к 
разным смысловым группам, их объединяет авторское отношение к сообщаемому. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

НА ПРИМЕРЕ АВИАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
В научной литературе уделяется большое внимание различным способам образования 

сокращений и аббревиатур. Различные ученые дают разные классификации сокращений по 
способам их образования.  

Первоначально (генетически) всем сокращениям свойственна семантическая 
многоэлементность, поскольку они возникают как знаки знаков, синсемантические 
субституты полных названий в тексте. В дальнейшем сокращения могут оставаться такими 
же дейктическими знаками ограниченной сферы употребления, которые непонятны без 
контекста (это касается в первую очередь узкоспециальных терминов - аббревиатур). 
Другая часть сокращений (общенаучные термины, аббревиатуры, подвергшихся 
детерминологизации, получившие статус узуальных лексических единиц) превратилась в 
обычные автосемантические лексемы неограниченной сферы употребления, понятные вне 
контекста. Учитывая сказанное выше сокращения можно разделить на единицы 
ограниченной (синсемантической) и неограниченной (автосемантической) сфер 
применения. Относительно разной степени проявления дейксиса, что влияет на 
внутреннюю семантическую структуру сокращений, последние делятся на семантически 
сложные, многоэлементные и простые, одноэлементные [3, с. 60 - 65]. 

Под одноэлементными аббревиатурами понимаются сокращения, состоящие из одного 
элемента. Например: Yak - Yakovlev. (Performance Based Navigation Sub - Group); E - 
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Еlevation. (Facility Requirements); B - Boeing. (Airplane characteristics for Airport Planning B 
787) 

 Многоэлементные сокращения представляют собой два или больше элементов, 
соединенных в одно слово. Например: CAA - Civil Aviation Authority. (Generic Checklists 
Focus Responce to in - flight dangerous - goods Incidents); EQ - Excepted Quantities (The 
consignment and carriage of dangerous goods); CA - Competent Authority (The consignment and 
carriage of dangerous goods) 

Следующим видом являются семантически сложные аббревиатуры. Например: 
COCESNA - Central American Corporation for Air Navigation Services. (Airplane characteristics 
for Airport Planning B 787); ERG DGI - Emergency Response Guide to Dangerous Goods 
Incidents (The consignment and carriage of dangerous goods); IATA DGR - International Airline 
Transport Association of Dangerous Goods Regulations (The consignment and carriage of 
dangerous goods) 

Аббревиация существенно повлияла на всю систему словообразования, активизировала 
контрактуру как способ деривации, стимулировала сокращение неаббревиатурных слов по 
своим образцам. Сейчас активизировались некоторые словообразовательные типы 
частично сокращенных аббревиатур вследствие сочетания усеченного слова - определения 
и полного слова - обозначаемого. Наличие большого количества сложносокращённых слов 
свидетельствуют о росте актуальности соответствующих понятий и реалий в современной 
жизни российского и мирового сообщества. 

Механизмы сокращения лексических единиц в русском и английском языке почти 
полностью совпадают. В языкознании существуют различные принципы классификации 
аббревиатур. Учитывая опыт российского языкознания, можно по этим принципам 
разделять и аббревиатуры английского языка. 

Л.Ф. Каховская называет аббревиатуры неоднородными по структурным, 
семантическим, фонетическим, стилистическим, графическим и правописным параметрам. 
В зависимости от того, что берется за основу составных частей (один элемент или какой - 
либо сегмент), аббревиатуры принято делить на инициальные (акронимы) и 
сложносокращённые слова. Акроним – вид аббревиатуры, образованной начальными 
звуками и представляет собой слово, которое можно произнести слитно. Например: NASA / 
НАСА – national aeronautics and space administration, национальное управление по 
воздухоплаванию и исследованию космического пространства. Сложносокращённые слова 
– аббревиатуры, образованные на базе сложных наименований путем объединения в одно 
слово сегментов (частей) слов, входящих в их состав. Например: M - Day – Mobilization 
Day, R - Day – Redeployment day, S - Day – Submarine Deployment day [2, с. 12].  

Основанием для классификации сложносокращённых слов является то, каким образом в 
сложносокращенном образовании представлены слова - компоненты словосочетания. При 
таком подходе к типологии сложносокращённых слов различные лингвисты предлагают 
разнообразные их классификации. 

Лингвист В.В. Виноградов, в свою очередь, выделяет 2 основных вида 
сложносокращённых слов [1, с. 270]: 

 - слоговой, который составляют слова, образованные путём соединения начальных 
слогов или других звуко - либо буквосочетаний слов англоязычного словосочетания. Среди 
них выделяют: 

а) слова, которые составлены из части слова или полного слова,  
б) слова, составленные из слоговой части слова и начальных звуков слов,  
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в) слова, составленные из начальных звуков полных слов и слоговой части слова); 
 - инициальный, который составляют слова, образованные путем сложения начальных 

звуков или начальных букв (инициалов) слов исходного словосочетания. Выделяются: 
а) звуковой,  
б) буквенный,  
в) смешанный (буквенно - звуковой). 
Однако недостатком данной классификации является отсутствие типа 

сложносокращённых слов, образованных путём сложения слоговой части слова с полным 
словом в косвенном падеже. 

В.Н. Немченко предлагает классификацию, выделяя такие типы сложносокращённых 
слов [5]: 

 - аббревиатуры инициального типа: а) сокращения из сочетаний начальных звуков слов, 
б) сокращения из начальных букв слов; 

 - аббревиатуры из сочетания начальных частей слов,  
 - смешанный тип, который совмещает элементы двух предыдущих; 
 - аббревиатуры, состоящие из начальной части одного (нескольких) слова (слов) с целым 

словом; 
 - аббревиатуры, состоящие из начальной части слова с формой косвенного падежа 

существительного; 
 - аббревиатуры, состоящие из начальной части первого слова с начальной и конечной 

частей второго. 
Данная классификация также не является достаточно полной. В ней инициальные 

сложносокращённые слова делятся на два подтипа - буквенный и звуковой, когда 
необходимо выделить ещё и смешанный (буквенно - звуковой) подтип.  

На сегодняшний день существует одна наиболее подходящая классификации для 
аббревиатур и сокращений: это классификация В.В. Лопатина.  

В своей классификации В.В. Лопатин предлагает делить аббревиатуры и сокращения на 
семь групп [4]: 

1. сложносокращённые слова, образованные из первоначального состава (или начальных 
слогов) первого компонента и целого второго компонента словосочетания. Например: Co - 
mat - company material (Advisory Circular); CO ROUTE - Company Route (Airport Planning 
Manual); 

2. сложносокращённые слова, образованные из начальных частей двух или нескольких 
компонентов синтаксического словосочетания. Например: NAVAIDs - navigation aid system 
(Facility Requirements); AIRC - Airworthiness Committee (Advisory Circular);  

3. сложносокращённые слова, образованные из начальной части первого компонента 
(или первых компонентов) словосочетания и начальной или конечной частей второго 
компонента, в котором среднюю часть пропущено. Например: FLTCK - flight check 
(Advisory Circular); GNDCK - ground check (Advisory Circular); 

4. буквенные аббревиатуры - это такие сокращения, которые образованы из названий 
начальных букв компонентов синтаксического словосочетания. Примеры: GBAS - ground - 
based augmentation system (Performance Based Navigation Sub - Group); FCOM - Flight Crew 
Operation Manual (Flight Operations Briefing Notes); 



122

5. звуковые аббревиатуры - сокращения, которые образованы из начальных звуков слов 
полного названия. Примерами могут служить: BKDN - breakdown (Manual of Aircraft Ground 
De - Icing Anti - Icing Operations); ESP - electrostatic precipitator (Airplane characteristics for 
Airport Planning B 787); 

6. звуковые аббревиатуры, составляющими которых являются звуки и цифры. Приведём 
примеры: 2 - D wing (Airplane characteristics for Airport Planning B 787); 2 - D - two - 
dimensional (Performance Based Navigation Sub - Group); 

7. сложносокращённые слова, образованные из начальной части первого компонента и 
звуковой аббревиатуры других компонентов синтаксического словосочетания. Например: 
AFCAC - African Civil Aviation Commission (Manual of Aircraft Ground De - Icing Anti - Icing 
Operations); ACID - aircraft identification (Airplane characteristics for Airport Planning B 787). 

Как видно из вышесказанного, существует большое количество классификаций 
сокращений по способу их образования, что объясняется их высокой частотностью и 
широким распространением в авиационной документации. 
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На протяжении многих веков перед человечеством стояли вопросы, связанные с 

обработкой сведений об окружающем мире, их хранением и передачей. Эти вопросы 
остаются актуальными по сей день, продолжая волновать умы исследователей различных 
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областей знания. По мнению Глазуновой О.И., наиболее действенным способом передачи 
информации является привлечение посредника. Данный прием широко используется при 
толковании и основывается на уже имеющихся у получателя знаниях о том или ином 
предмете, и отправителю важно правильно описать его признаки или, указывая на другой 
предмет, объяснить отличия. Использование такого приема способствует «формированию в 
сознании каждого индивида разветвленной системы ассоциативных предметно - 
атрибутивных связей, закрепленных за каждым объектом». В этой связи хотелось бы 
отметить, что «образные ассоциации являются неотъемлемыми элементами мышления на 
всех уровнях умственной деятельности и в различных сферах профессионально - 
общественных интересов человека» [6, с. 3]. 

Как справедливо отмечает Арутюнова Н.Д., «интуитивное чувство сходства играет 
огромную роль в практическом мышлении, определяющем поведение человека, и оно не 
может не отразиться в повседневной речи» [1, с. 8], и метафора выступает в этом 
отношении как «неизбежный» и «неиссякаемый» источник установления сходства между 
областями, воспринимаемыми разными органами чувств (ср. sharp knife – острый нож и 
sharp sound – острый, резкий звук). Когда звук называют острым или резким, то 
прилагательное резкий указывает и на вспомогательный субъект (острый нож, острое копье 
и т.д.), и на искомый признак слова: «им является способность вызывать в душе человека 
эффект, подобный тому, который производит вонзающееся в живое тело острие» [2, с. 355]. 
Нельзя не согласиться с Пигалевым А.И. в том, что восприятие имеет системный характер. 
Еще в древние времена «сам феномен сознания толковался как взаимодействие различных 
модальностей восприятия, то есть как некий межмодальный синтез» [12, с. 26]. Другими 
словами, «восприятие основывается на репрезентации одной модальности через соседство 
другой модальности, на переносе модальности, то есть на метафоре» [10, с. 39]. 
Представляется целесообразным дать определение метафоры. «Метафора (от греч. 
metaphorá – перенесение) – центральный троп языка, комплексная образно - семантическая 
структура, представляющая особый способ познания, осуществляемый посредством 
генерации образов, возникающих в результате взаимодействия двух разноплановых 
смыслов» [7, с. 492]. Как мы можем видеть, основной характеристикой метафоры является 
двуплановость. О такой черте ее Виноградов В.В. писал: «в метафоре нет никакого оттенка 
мысли о превращении предмета. Наоборот, «двуплановость», сознание лишь словесного 
приравнивания одного предмета другому – резко отличному – неотъемлемая 
принадлежность метафоры» [5, с. 411].  

Если оценивать процесс метафоризации значения под углом лексикологии, то ему 
подвержен весьма широкий спектр слов – названия предметов, обозначения признаков, 
различные типы предикатов. При этом метафоризация наблюдается как в пределах одной 
парадигмы слов, так и может характеризоваться «синтаксическим сдвигом», например, 
переходом из именной позиции в предикатную или от описания признака предмета – к его 
номинации. Значения таких слов непременно обладают некоторой «расплывчатостью», 
причем, как отмечает Арутюнова Н.Д., «чем диффузнее и дискриптивнее значение слова, 
тем легче оно метафоризуется» [2, с. 348]. Таким образом, новые метафоры образуются как 
следствие непрерывно изменяющихся семантических и синтаксических границ классов 
слов, когда одни предметы как бы передают другим предметам свои наименования. 

Буглак С.И. в статье «Соотношение сравнения и метафоры в английском языке» 
приводит несколько мнений о природе метафоры. Первое состоит в том, что метафора 
рассматривается как сокращенное сравнение. Энциклопедия Кругосвет поясняет данную 
особенность: «это сравнение, из которого исключены предикаты подобия (похож, 
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напоминает и др.) и компаративные союзы (как, как будто, как бы, словно, точно, ровно и 
др.). Вместе с ними устраняются основания сравнения, его мотивировка, обстоятельства 
времени и места, а также другие модификаторы. Метафора лаконична; она сокращает речь, 
в то время как сравнение ее распространяет… Метафора выявляет постоянное, глубинное 
подобие» [14]. Как отмечает Буглак С.И., современное языкознание также придерживается 
такой точки зрения, и этот подход является небезосновательным. Следующий подход 
состоит в том, что в основе метафоры лежит аналогия, которая также может быть расценена 
как сравнение [4, с. 90]. И, наконец, Бурлакова В.В. говорит, что «в основе метафоры может 
лежать ассоциативное сходство» [3, с. 51 - 52] (heart of stone, eye of needle, plane wing). Мы 
считаем, что множественность подходов в данном случае говорит о многогранности самого 
явления метафорического переноса, и каждый подход, освещая ту или иную его грань, 
является по - своему правильным.  

Изучением метафоры и разработкой ее теории занимались многие выдающиеся ученые: 
Ричардс А.А., Арутюнова Н.Д., Левин О.Ю., Гак В.Г., Лакофф Дж., Потебня А.А. и другие. 
В отечественной лингвистике наиболее широкое распространение получила 
трехкомпонентная структура сравнения (primum, secundum и tertium comparationis), которая 
стала применяться и к метафоре. Английским лингвистом, философом и поэтом Ричардсом 
А.А. были предложены другие обозначения для составляющих структуры метафоры – 
vehicle, tenor и ground, которые закрепились в так называемом традиционном подходе [13, 
с. 125].  

Идея о двухкомпонентной структуре метафоры развивается в настоящее время 
Лакоффом Дж. и Джонсоном М. в русле когнитивной лингвистики. В книге «Метафоры, 
которыми мы живем» говорится, что «метафоризация основана на взаимодействии двух 
структур знаний когнитивной структуры «источника» (source domain) и когнитивной 
структуры «цели» (target domain)… Устойчивые соответствия между областью источника и 
областью цели, фиксированные в языковой и культурной традиции данного общества, 
получили название «концептуальных метафор». К числу концептуальных метафор 
европейской культуры относятся, например, метафорические проекции ВРЕМЯ – ЭТО 
ДЕНЬГИ, СПОР – ЭТО ВОЙНА, ЖИЗНЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ и др.» [9, с. 9,11]. 
Данный подход, однако, не стал популярным в отечественном языкознании.  

Метафора является чрезвычайно богатым и широко используемым приемом. В качестве 
обзора основных классификаций и типологий приведем обзор Касимовой И.Н. Так, 
Арутюнова Н.Д., показывая функциональные типы языковой метафоры, выделяет: 
номинативную, образную, когнитивную и генерализирующую (как конечный результат 
когнитивной метафоры) метафоры. В типологии Гака В.Г. – двусторонняя метафора (голова 
- котелок), односторонняя семасиологическая метафора (ножка стула), односторонняя 
ономасиологическая метафора (волынить); частичный метафорический перенос (зубец 
вилки). Москвин В.П. предложил, по мнению Касимовой И.Н., наиболее полную 
классификацию метафор. В его типологии выделяются: структурная, семантическая и 
функциональная классификация метафор [8]. 

Интересной представляется классификация Кэмерона Л.Дж., в которую вошли метафоры 
как с общепризнанными знаменательными, так и со служебными частями речи в своей 
основе:  

 существительные (the local rocks of Cumbria fit into the overall picture of the age of the 
Earth, a slate roof is quite something); 

 именные фразы (a little bit of Information, animal plants, rocks become live sticky 
treacle); 

 глаголы (marble comes to be formed, classification helps classify); 
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 глагольные сочетания (fit into the overall picture); 
 фразовые глаголы (the river was bringing down information, build - up heat); 
 прилагательные (high quality, a big word for); 
 наречия (it won`t take long); 
 относительное местоимение плюс фразовый глагол ([these rocks] where marble comes 

from); 
 предлоги (on the news, in / on / under pressure, in the compressing); 
 устойчивые препозитивные выражения (for a long time, for too long, in fact, in mind, in 

comparison with, in other words, in a sort of way, in use, on his own, etc.) [15, с. 272]. 
Ранее мы уже затрагивали проблему целостного, системного восприятия окружающей 

действительности. Хотелось бы отметить, что в настоящее время наблюдается опасная 
тенденция к постепенной утрате способности самостоятельного смыслообразования, 
«исчезает полноценное, ценностное отношение к сущему, исчезает осознанность как модус 
отношения человека к бытию» [12, с. 28]. Одновременное восприятие признаков и свойств 
предметов окружающего мира посредством чувств, взятых в их единстве, и выступает 
основой «полимодального синтеза, составляющего специфику метафорического переноса» 
[Там же], это приводит к созданию структуры устойчивой, однако, открытой изменениям. 
Дело в том, что переносные смыслы являются первичными по своей природе, и 
онтологической основой метафорического переноса служит «изначальная сопряженность 
человека и мира, первичное единство вещей. Такое первичное отношение к бытию, 
выраженное метафорой, характеризуется представлением о тождественности, о 
нерасчлененности субъекта и объекта, о глубинной связи человека и бытия» [11, с. 62]. 
Сознание, будучи деятельным и открыто мыслящим, активизирует познавательную 
деятельность, которая делает возможным понимание сущности жизни.  

Как можем видеть, метафорический перенос представляет особый прием, 
выражающийся в такой его черте, как двуплановость. Двуплановость здесь есть 
взаимодействие двух разноплановых смыслов, что, в силу своего эвристического 
потенциала, предоставляет большие возможности для смыслопорождения и 
смыслопонимания. Основанием для метафоризации являются предметно - логические 
связи в системе реалий, находящих отражение в практическом опыте определенного 
языкового коллектива. Более того, интуитивное чувство человека устанавливать сходства 
между различными областями подтверждает первичность переносных смыслов и 
стремление к целостному восприятию мира. 
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В языкознании нет единого мнения о том, что такое фразеологизм. Существует 
несколько определений этого понятия. Одни учёные относят к фразеологизмам все 
устойчивые сочетания слов, другие выделяют лишь определённую группу устойчивых 
словосочетаний, которую и относят к этому понятию. Некоторые также относят к 
фразеологизмам пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые выражения. В целом к 
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фразеологизмам относят устойчивые сочетания лексем, воспроизводимое в готовом виде, 
обладающее относительно целостным значением и экспрессивностью [3, с.3]. 

Любой фразеологизм обладает своей собственной внутренней формой и 
фразеологическим значением. По мнению А. М. Мелерович, внутренняя форма 
фразеологизма – это «смысловое содержание, объектированное в материальной форме 
языкового знака (фразеологизма) по отношению к его определенному актуальному 
значению, с которым у него устанавливается деривационная связь» [3, с.25]. Форма 
фразеологизма охватывает несколько его сторон: состав компонентов, входящих в него, 
границы фразеологизма, варианты компонентов, факультативные компоненты и структуру. 

Фразеология занимает значительное место в художественной литературе. 
Фразеологические единицы являются одним из средств реализации экспрессии в 
художественных текстах. Каждый автор и каждое произведение имеют свою специфику 
использования фразеологизмов. Принципы отбора и включения в контекст 
фразеологических единиц уникальны у каждого. Можно говорить о системе приемов 
преобразования фразеологизмов в произведениях многих писателей. 

Рассмотрим особенности функционирования фразеологизмов в произведении 
мордовского писателя Кузьмы Абрамова «Полынь – горькая трава». 

Все фразеологизмы, обнаруженные в повести, можно разделить на две группы: 
неподвергающиеся преобразованию и подвергающиеся образованию. 

Большинство фразеологизмовне подвергаются преобразованиям. Они употребляются в 
контексте в соответствии с общеязыковым значением, их внутренняя форма не 
трансформирована. Например: «С тяжелым сердцем вышел сегодня Аким Ермолаевич из 
дома» [1, с.407]. 

С тяжелым сердцем – в подавленном состоянии, в беспокойстве, предчувствуя 
недоброе [4, с.421]. Значение фразеологизма соответствует контексту. Структура 
фразеологизма «с тяжёлым сердцем» также сохраняется. 

Рассмотрим ещё несколько примеров данной группы фразеологических единиц: «Ей, 
тронутой его добротой, стало как - то не по себе от своих давешних шуток» [1, с.439]. Не по 
себе – неловко, неудобно [4, с.417]. И в этом случае и форма, и значение фразеологизма 
сохраняются. 

«Акиму Ермолаевичу вконец надоела его назойливость, и он в сердцах оборвал парня, 
чтобы тот больше не приставал…» [1, с.430]. В сердцах– в порыве гнева, раздражения [4, 
с.420]. В этом случае преобразований фразеологизма не наблюдается. 

«У нее на руках будет ребёнок» [1, с.438]. На руках – на попечении, иждивении, 
содержании [4, с.398]. Фразеологизм употребляется в соответствии со своим значением, не 
изменяя своей формы. 

В исследуемом тексте употребляются фразеологизмы, имеющие в языкеразличные 
варианты компонентов (автор использует один из лексических вариантов). Например: « - 
Ну вас к лешему, прикуривайте как хотите…» [1, с.419]. К лешему – долой, прочь [4, с.524]. 
Данный фразеологизм может употребляться и с другими компонентами: к черту, к бесу, к 
шуту. 

«Он принялся перебирать в памяти, с кем она дружит, кто ее близкие подруги» [1, с.411]. 
Перебирать в памяти – вспоминая, обдумывая, представляя последовательно одно за 
другим (в голове, в мыслях) [4, с.309]. 
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«В первый день Андрей только и знал, что не спускал с нее глаз, стараясь во всем ей 
угодить» [1, с.430]. Не спускать глаз–пристально, неотрывно смотреть на кого - либо (не 
сводить) [4, с.449]. 

«На нее заглядывались и получше его, а разве их узнаешь, лучших - то, пока, как 
говорили в старину, не съешь вместе пуд соли» [1, с.434]. Съесть пуд соли – прожить 
долгое время вместе, часто общаясь (куль соли, много соли) [4, с.467]. 

Кузьма Абрамов чаще использует в исследуемом произведении общеязыковые 
фразеологизмы, не преобразуя их. 

Особый интерес предоставляет группа фразеологизмов, подвергающихся 
преобразованиям. 

Существуют различные классификации. Мы придерживаемся типологии способов 
преобразования фразеологических единиц, в которой все приёмы делятся на две группы в 
зависимости от того, подвергается ли изменению их внутренняя форма [3, с.142]. Согласно 
этой типологии трансформации, фразеологические единицы делятся на: 

 - семантические (основанные на изменении лексического значения, без изменения 
внутренней формы); 

 - структурно - семантические (изменение внутренней формы). 
Рассмотрим примеры семантических преобразований в тексте повести «Полынь – 

горькая трава». 
Например: « - Какая я теперь девушка, разве ты не видишь? – ею вдруг овладело 

отчаянное желание вывернуть себя перед ним наизнанку. Она вылезла из - за стола и вышла 
на середину комнаты. – На, смотри на свою невесту!» [1, с.449]. 

Выворачиваться наизнанку – прибегать к любым средствам, чтобы добиться желаемого 
[4, с.262]. В тексте же выворачиваться наизнанку – открыть правду. 

Что касается структурно - семантических преобразований, то в тексте их представлено 
два типа: расширение компонентного состава и субституция. 

Расширение компонентного состава – это включение в структуру фразеологизма 
дополнительных компонентов, что обычно обусловлено контекстом. 

«Андрей не верил своим ушам. Ну как можно так врать?» [1, с.445]. В фразеологизм не 
верить ушам включен дополнительный компонент своим. 

«Я прошу никогда не вспоминай о нем. Дай мне слово»[1, с.436]. В фразеологизме дать 
слово включен компонент мне. 

«Не ты ли сама вешалась мне на шею!» [1, с.431]. В фразеологизм вешаться на шею 
включен компонент мне. 

«В таких случаях Андрей всегда держался от нее в стороне, не промолвив за день ни 
слова» [1, с.410]. В фразеологизм держаться в стороне включен компонент от нее. 

Следующий вид семантико - структурных преобразований – субституция (замена какого 
- либо компонента на слово - синоним, антоним и т. д.). 

«Он не обидит и козявки, не то что человека» [1, с.438]. В тексте повести «Полынь – 
горькая трава» используется фразеологизм козявки не обидит, который трансформирован 
из другого фразеологизма мухи не обидит, но при этом автор сохраняет его значение – 
кроткий, безобидный, добрый. 
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Другой пример: «На душе у Андрея было мутно» [1, с.444]. Преобразованный 
фразеологизм мутно на душе берет свое начало из фразеологизма скребётна душе (кому - 
либо грустно, тоскливо, беспокойно, тревожно) [4, с.429]. 

«Разве мы бы позволили крутить вам голову!» [1, с.426]. Крутить голову – 
преобразованный фразеологизм отзакрутить голову (увлекать, влюблять в себя) [, с.215]. 

«… сделав крюк, специально прошёл мимо ее дома» [1, с.430]. Фразеологизм сделать 
крюк произошёл от другого общеязыкового фразеологизма сделать крюк. 

Таким образом, Кузьма Абрамов в своей повести «Полынь – горькая трава» использует 
фразеологические единицы как в преобразованном, так и в непреобразованном виде. Язык 
данного художественного произведения богат фразеологизмами, которые используются в 
разнообразных формах. 
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 Знакомство с ценностными ориентирами иноязычной культуры играет незаменимую 

роль в деле гармонизации процессов межкультурной коммуникации [3, с.47]. Слово 
«ценность» - многозначно и имеет множество различных толкований в зависимости от 
контекста. В целом, культурные ценности – это нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения, национальные традиции и обычаи, фольклор и произведения 
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культуры и искусства [1, с.372]. Лингвокультурные ценности – это знаковые системы 
языка, представляющие собой общечеловеческие культурные понятия, отличающиеся 
устойчивостью, культурной коннотацией и соответствующие нормам определенной эпохи 
[6, с.253], которые могут быть выражены как вербально, так и невербально.  

В теории лингвокультурных типажей, разработанной В.И. Карасиком, выделяются 
четыре основных типа ценностей, закрепленных в коллективном сознании этноса: 
моральные, утилитарные, суперморальные и субутилитарные [5, 4]. Моральные ценности – 
это ценности, в которых интересы социума выходят на первый план. Утилитарные 
выражают потребности материального характера, суперморальные ценности – наивысшие 
ценности, не подлежащие рациональному объяснению и воспринимающиеся на веру. 
Субутилитарные ценности основаны на первичных или витальных потребностях человека, 
например, потребности в пище.  

Но если кто - то украл или пообещал и не выполнил – это ценностнопораждающая 
ситуация или, как определяет её В.И. Карасик, аксиогенные. Аксиогенные ситуации 
воплощаются в определенных текстотипах или жанрах дискурса – в легендах и мифах, 
повествующих о сотворении мира и подвигах героев, в притчах, раскрывающих 
смысложизненные варианты поведения, в пословицах и афоризмах, в анекдотах, 
высмеивающих человеческие недостатки и пороки [5,c.26]. В современном мире 
аксиогенные ситуации выражаются в рассказах, повестях, биографиях, журнальных 
статьях, подвергающихся оценке со стороны адресата и репрезентирующих различные 
ценности на всех языковых уровнях и всеми средствами языка [см. подробнее 10]. 

Обратимся к англоязычной статье ‘Secrets of Etiquette: How to Behave in England’, в 
которой рассматриваются моральные и суперморальные ценности английского общества: 
The first and inviolable rule that you have to remember: never, never be late. British appreciate the 
time and they have not been made not only to be late to meetings, but even for dinner in your own 
home. However, despite the fact that late is not recommended, to come to the meeting earlier in 
England, too, is not accepted, so that the best way out is to come just in time. 

In person the British did not exhibit excessive emotionality. Conversation worth having 
restrained as much as possible to avoid gestures. But no one stops to smile, smile – is something 
that is very common to see on the face of the Englishman. Say to his companion compliments: this 
is considered commonplace, and nobody added you to flatterers or sycophants [12]. 

В данной статье обозначаются основные нормы поведения в Великобритании и 
формулируется основополагающие ценности Британской культуры: вежливость, 
пунктуальность, приветливость. Эти ценности выражаются в соответствующих 
предписаниях и правилах поведения. Для англичан культурно обусловлено и принято 
улыбаться людям и приходить вовремя [9]. Стоит отметить, что в английском языке 
существует два выражения для фразы «быть вовремя»: in time и on time, которые означают 
«быть заранее» и быть «в точное время» соответственно. Исходя из этого, мы можем 
сказать, что в англоязычной культуре данная норма поведения имеет очень большую 
ценность. Например: 

The Etiquette Rules of Being on Time. If check - in time is 6:30 PM and the presentation starts at 
7:45, plan to arrive by 7 (unless your boss or host has told you otherwise). You won’t be so early 
that you’re standing at the bar by yourself, but you’ll have enough time to thank the host, say hello 
to your boss, and greet professional contacts right away [13]. 
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Особого внимания заслуживает такая моральная ценность как извинения, поскольку 
культура Великобритании отличается строгим соблюдением этикета. Этикетные 
высказывания «неоднородны по своему характеру и составу, но в основе их всех лежит 
правило вежливости, основанное на принципе сотрудничества» [8, с. 94]. В английском 
языке существует множество способов принести свои извинения, в зависимости от 
ситуации и контекста. Например: 

Knowing how to apologize is an important part of being polite. You probably already know 
"sorry", but there are many other ways to apologize in English. 

Simply saying "sorry" is most common with small mistakes, like bumping into someone or 
saying someone’s name wrong. In these situations, people often say: Whoops! Sorry! Sorry ‘bout 
that. There are a few slang phrases that you can also use for slight mistakes: Oh, my bad. In a very 
informal text message, a young person might even abbreviate "sorry": wanna meet up later? sry, 
cant. busy. 

 Apologizing when you make a more serious mistake: for a more serious mistake, especially in 
customer service situations, you might say: I’m so sorry. I apologize. 

Apologizing for incorrect information. If you cause a problem with communication, or give 
incorrect information, you might say: My mistake. I had that wrong [11]. 

Другой известный лингвокультурный концепт, характерный для английской культуры 
это выражения благодарности, самым распространенным их которых является выражение 
“Thank you”. Ни для кого не секрет, что благодарность – неотъемлемая часть данной 
культуры и что британцы говорят спасибо, куда чаще, чем представители других 
национальностей. Для наглядности обратимся к статье ‘10 British Etiquette and Customs you 
Should Learn’: The Brits say thank you a lot, even for minor things. If you accidentally bump into 
someone, say ‘sorry’. They probably will too, even if it was your fault! This is a habit and can be 
seen as very amusing by an ‘outsider’. 

Sometimes the Brits say ‘cheers’ instead of thank you. You may hear ‘cheers’ said instead of 
‘good bye’, what they are really saying is ‘thanks and bye’. There are no absolute rules about when 
to use polite terms, but you should certainly use them when shopping or addressing strangers [14]. 

Помимо ценностей, выраженных вербально, в каждом обществе и культуре существуют 
ценности, репрезентируемые невербально. Одной из важнейших сторон этикета для всех 
стран, включая Англию, является правильное поведение за столом.  

Englishmen are very strictly follow the rules of conduct at the table, so if you want them to have 
had a good opinion of you, it is better to read the rules of etiquette at the table. 

If the table has strangers, you should not refer to them until such time as you do not submit to 
each other, because it is impolite. 

Follow hands in any case do not put them on the table – on your lap. 
Many of us are aware of this English tradition, as the five - o’clock tea, ie tea at 5pm. In 

England, you will often be invited for a cup of tea, do not give up: the refusal hosts can take over a 
personal insult. And after going to visit do not forget to send a note with gratitude owners [12]. 

На примере данной статьи мы можем видеть, что нормы поведения англичан за столом 
схожи с русскими правилами столового этикета. Однако стоит заметить, что среди 
английских ценностей, касающихся столового этикета, существует традиция, отличающая 
эту страну от других, а именно, пятичасовой чай. Считается, что данную традицию 
привнесла в Англию герцогиня Бедфорд, приглашавшая своих друзей на чай примерно в 
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пять часов. Данное чаепитие настолько важно для англичан, что у них даже появилось 
устойчивое выражение «Five o’clock Tea», которое, безусловно, уже стало 
лингвокультурной ценностью, отличающей английскую культуру от остальных.  

Подводя итог, хочется заметить, что тема лингвокультурных ценностей в англоязычной 
культуре очень важна в современном мире. В условиях глобализации для плодотворного и 
гармоничного взаимодействия с ведущими европейскими странами – знания языка 
недостаточно, необходимо также быть знакомым с традициями и ценностями данной 
культуры, в том числе и лингвокультурными. Данное знакомство играет незаменимую роль 
в деле гармонизации процессов межкультурной коммуникации 

Осмысление этнокультурных различий позволяет увидеть взаимосвязанные смысловые 
линии в чужой культуре и соответственно лучше понять такие линии в культуре 
собственной. Изучение ценностной стороны этноспецифических лингвокультурных 
концептов приводит нас к пониманию высших ориентиров поведения, присущих 
определенной культуре [2, с.174]. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЗАИМСТВОВАННЫХ ЕДИНИЦ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЭМИГРАНТОВ ВО ФРАНЦИИ 
 
Речевая деятельность осуществляется, как известно, в двух формах: устной и 

письменной. Оба типа речевого поведения людей одинаково важны, взаимосвязаны между 
собой и имеют свойство переходить из одного вида в другой (письменный текст, при 
желании, можно прочитать вслух, а устный записать).  

Рассуждая о том, что речевая практика реализуется в двух формах, интересным 
представляется рассмотреть некоторые особенности функционирования заимствований в 
устной и письменной речи русскоязычных эмигрантов во Франции, выявить их общие 
черты и частные характеристики.  

Рассматривая дифференцированно письменную и устную формы речи, необходимо 
уточнить, что анализ письменной речи русскоязычных эмигрантов был построен на основе 
литературных произведений, статей в газетах и журналах Франции, писем на 
русскоязычных сайтах, а в качестве исследовательского материала устной речи были 
проанализированы подготовленные и спонтанные высказывания ведущих и гостей 
радиопередач, выходящих во Франции на русском языке. Целевая исследуемая аудитория 
представлена русскоговорящими эмигрантами третьей и четвертой волн эмиграции во 
Франции. 

Согласно Ф. де Соссюру «характерным свойством речи является свобода 
комбинирования элементов» [1, с. 51]. Важно отметить, что отличительной чертой речи 
эмигрантов является особо выраженная свобода комбинирования языковых элементов (с 
оговоркой на небольшое количество грамотных и трепетно относящихся к чистоте 
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русского языка эмигрантов). В эмигрантском узусе можно услышать достаточно смелые в 
языковом плане лексические образования и творческие лингвистические симбиозы.  

Именно в устной речи отклонения от нормированного использования лексических 
единиц носят более серьезный характер. Во многом это объясняется желанием за 
максимально короткий промежуток времени передать наибольшее количество 
информации, к тому же в устной речи высказывание строится, как правило, по принципу 
«какое слово первое вырвется», тогда как в письменной речи всегда есть возможность 
подумать, употребить более корректные лексические единицы, если того требует жанр. 
Безусловно, если сравнивать эти две формы лингвистического проявления, в устной речи 
отклонений фиксируется больше, чем в письменной.  

Вахек в своей работе рассуждал о заимствованиях следующим образом: процесс 
заимствования происходит двумя способами (устным, письменным). «Для русского языка 
до конца XVIII в. был характерен преимущественно устный путь; в XIX и особенно в XX 
вв., в связи с усилением коммуникативной роли публицистики, средств массовой 
информации, языка науки, начинает преобладать заимствование через письменные 
источники. При устном пути обычно осуществляется транскрипция иноязычного образца, 
при письменном возможны и транскрипция, и транслитерация» [1, с. 269]. 

Вследствие того, что представители русскоязычной диаспоры ежедневно сталкиваются с 
французской речью как в устной, так и в письменной формах, процесс передачи 
заимствованных лексических единиц реализуется у них неоднозначно. Как правило, 
транскрипционная запись галлицизмов репрезентируется наравне с транслитерированными 
французскими лексическими единицами, однако, по процентному соотношению, примеров, 
иллюстрирующих использование произносительного варианта слова, немного больше. 

Устная форма речи характеризуется интонационной выразительностью, 
адресованностью, необратимостью высказывания, словесной импровизацией, 
эллиптичностью, контаминацией. 

Письменную речь отличает относительная кодифицированность, продуманность, 
графическая фиксация, дискретность. 

Сравнивая употребление заимствованной лексики в языке России и эмигрантском 
идиоме, нужно отметить, что в метрополии сильны, скорее, письменные традиции передачи 
иноязычных лексических единиц, тогда как функционирование заимствований в языке 
эмигрантов характеризуется превалированием транскрипционных признаков слов языка - 
источника.  

Подытоживая вышесказанное, следует сказать также, что анализ употребления 
заимствованных лексических единиц в устной и письменной речи показывает, что 
отклонения на уровне первой формы речевой деятельности являются гораздо более 
многочисленными, изощренными и частотными.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ  
В РОССИИ КОНЦА XIX–НАЧАЛА XX ВВ. 

 
В последние два десятилетия в России ведутся непрекращающиеся споры среди 

теоретиков и практиков о возможности и целесообразности введения ювенальной 
юстиции. И сторонники, и противники данного социального института выдвигают 
достаточно серьезные аргументы в обоснование своей точки зрения. Российский 
законодатель пока не принял ни одну из сторон. В тоже время в экспериментальном 
режиме различные ювенальные технологии внедряются в деятельность судов, 
исправительных учреждений, школ. Получили определенное распространение такие 
новации, как привлечение в уголовный процесс социального педагога для сбора 
информации о несовершеннолетнем, проведение процедур медиации в школах и 
учреждениях исполнения наказания и др. Вместе с тем целый ряд проблем остается 
нерешенными: повышенная защита прав таких несовершеннолетних[1], внедрение 
процедур медиации в судопроизводство [2], привлечение педагога и психолога [3] и 
другие. 

Определение направления движения российской государственно - правовой 
политики в сфере защиты прав несовершеннолетних невозможно без учета 
исторического опыта. Поэтому, на наш взгляд, решению вопроса о возможности 
создания в современной России самостоятельных институтов ювенальной юстиции 
должно предшествовать изучение ее генезиса и эволюции в отечественной истории. 

Проблемы несовершеннолетних правонарушителей стали предметом 
криминологических исследований только в XIX в. Такая ситуация была характерна 
не только для России. Большинство государств только к середине XIX столетия 
стали осознавать степень социальной опасности преступности среди 
несовершеннолетних. Игнорирование возрастной специфики такого 
правонарушителя приводило к тому, что он подвергался тем же наказаниям, что и 
взрослые, содержался в тюрьмах нередко вмести с преступниками - рецидивистами. 
Все это закономерно вело к тому, что отбыв наказание, подросток продолжал 
совершать преступления, как правило, более тяжкие, нередко вместе с взрослыми 
лицами. 

Осознание общественностью данной проблемы привело к повсеместному 
внедрению нового, не карательного подхода к подростку, совершившему 
преступление на рубеже XIX - ХХ вв. В России, так же, как и в странах Европы и 
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США, результатом осознания обществом данной проблемы стало внесение 
соответствующих изменений в законодательство и создание специализированных 
судов для несовершеннолетних правонарушителей. Это стало возможным после 
проведения Судебной реформы 1864 г. Устав уголовного судопроизводства, 
практически, впервые закрепил специфику уголовного преследования 
несовершеннолетнего правонарушителя. Была законодательно закреплена 
процедура установления возрастной невменяемости несовершеннолетнего, в 
процесс стал вовлекаться защитник, законные представители несовершеннолетнего, 
эксперты [4]. 

В связи с принятием в 1897 г. специального Закона «О малолетних и 
несовершеннолетних подсудимых» [5], стало возможно создание специализированных 
судов для несовершеннолетних. Однако процесс их создания был достаточно длительным, 
поэтому первый суд стал функционировать только в 1910 г. в Санкт - Петербурге. Как 
отмечают исследователи, данные суды показали определенную эффективность и получили 
распространение в России [6, с. 19]. 

Правосудие в таком «детском» суде осуществлялось единолично мировым судьей. Как 
правило, заседание проходило в неформальной обстановке и напоминало воспитательную 
беседу судьи с подростком - правонарушителем. До проведения заседания судья получал 
необходимую информацию о жизни подростка, его семье, окружении. В сборе такой 
информации, как правило, оказывали содействие общественные помощники.  

Обычно после заседания судья помещал несовершеннолетнего под воспитательный 
надзор родителей или иных лиц. Если в период надзора, подросток совершал преступление, 
то к нему уже применялось более строгое наказание. Большим преимуществом такой 
системы правосудие было установление причин, приведших несовершеннолетнего к 
правонарушению. 

К сожалению, такая модель ювенальной юстиции просуществовала в России достаточно 
недолго, так как «детские» суды были упразднены в 1918 г. Опыт ювенальной юстиции 
этого периода оказался незаслуженно забытым и требует дальнейшего изучения и 
осмысления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
На сегодняшний день в РФ распространение различных проявлений экстремизма 

вызывает серьезную опасность для общества и государства [2, с. 11 - 12]. По 
статистическим подсчетам за последние годы наблюдается непрерывный рост именно этой 
категории преступлений. Продолжающийся рост преступных экстремистских проявлений 
позволяет предположить, что существующая сегодня в России обширная правовая база по 
противодействию различным проявлениям экстремизма работает неэффективно или не в 
полном объеме.  

С превентивной целью предлагаем внести изменения:  
1) в ст. ст. 84 и 85 УК РФ о неприменении амнистии и помилования к лицам, 

совершившим наиболее опасные проявления экстремистской деятельности; 
2) в ст. 79 УК РФ и исключить применение условно - досрочного освобождения к лицам, 

осужденным за совершение любого из деяний экстремистской направленности;  
3) в ч. 4 ст. 78 УК РФ и в ч. 4 ст. 83 УК РФ дополнения, исключающие возможность 

применения сроков давности для лиц, осужденных за совершение преступлений 
экстремистского характера;  

4) ввести уголовную ответственность за публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики и за распространение пропагандистских средств 
экстремистского содержания;  

5) в ст. 282.2 исключить из УК РФ;  
6) объединить статьи 282.1, 282.2 УК РФ в единую универсальную норму, так как 

основной связывающей идеей указанных норм является закрепление ответственности за 
создание, руководство, либо участие в определенных групповых образованиях, 
деятельность которых связана с осуществлением экстремистской деятельности; ст. 282.1 
УК РФ изложить в следующей редакции: «Статья 282.1. Организация экстремистской 
организованной группы или экстремистского сообщества (организации). 1. Создание 
экстремистской организованной группы, а равно руководство такой группой или входящим 
в нее структурным подразделением, – наказываются. 2. Участие в экстремистской 
организованной группе, – наказывается. 3. Создание экстремистского сообщества 
(организации), а равно руководство таким сообществом или входящим в него структурным 
подразделением, – наказывается. 4. Участие в экстремистском сообществе (организации), – 
наказывается. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются. 5. 
Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные 
лицом с использованием своего служебного положения, наказываются. Примечания. 1. 
Лицо, добровольно прекратившее участие в экстремистской организованной группе или 
экстремистском сообществе (организации), освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления. 2. Под экстремистскими 
мотивами и целями в настоящем Кодексе понимаются а) мотивы и цели, связанные с 
незаконным присвоением, захватом, удержанием или изменением власти, а также 
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воздействием на принятие решений органами власти в интересах экстремистов; б) мотивы 
и цели, связанные с ненавистью или враждой к гражданам в зависимости от 
принадлежности их к определенному полу, расе, национальности, языку, религии, 
политическим убеждениям, происхождению, должностному или социальному положению, 
принадлежности к какой - либо иной социальной группе. С целью установления правовой 
прозрачности и ясности понятийного аппарата предлагаем обратить внимание на 
следующие изменения в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» [1]: 1) в ст. 4 Закона круг субъектов, 
осуществляющих противодействие экстремистской деятельности, законодатель упомянул 
лишь о носителях публичной власти, упустив из виду тот факт, что противостоять 
экстремизму должны не только правоохранительные органы, но и все общество, о чем 
косвенно указывается и в ст. 2 Закона, согласно которой одним принципов 
соответствующего противодействия является «...сотрудничество государства с 
общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами...». 
Предлагаем расширить круг субъектов, осуществляющих противодействие экстремистской 
деятельности, путем нормативного закрепления в качестве таковых общественные и 
религиозные объединения, иные организации и собственно граждан. Таким образом, 
необходимо внесение изменений, в соответствии с которыми компетентному субъекту 
дозволяется выносить предупреждение общественному или религиозному объединению, 
либо иной организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их 
деятельности признаков экстремизма. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ В РФ 
 
Россия, как субъект международного права, выступает одной из сторон в международных 

соглашениях, регулирующих различные области правоотношений, в том числе возникающих 
по поводу жилища. Жилищное законодательство и нормы международного права, 
содержащие вопросы о жилище, входят в состав единой системы права России. Постулаты 
международного жилищного права находятся в приоритете по отношению к положениям 
внутригосударственного права, и в случае, если акты РФ по поводу жилищных 
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правоотношений противоречат международному договору, используется предписание 
международного договора. На это правило прямо указывает ст. 9 ЖК РФ. 

На иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации, распространяются 
правила национального правового режима. Права иностранных граждан в области 
жилищных правоотношений определяются не юридическими актами государства 
иностранного гражданина, а требованиями Российского законодательства. Режим 
жилищных прав, предоставленный иностранцам, не может иметь худшие условия, чем 
режим, предоставленный гражданам РФ. 

В РФ обязателен к соблюдению один из центральных принципов международного права: 
невмешательство в дела, составляющие внутреннюю компетенцию государства. В 
соответствии с этим постулатом государство вправе самостоятельно устанавливать 
социальную, культурную, экономическую политику, если это не мешает мировой 
безопасности. Правовое упорядочивание жилищных отношений в России отведено ко 
внутреннему ведению страны и базируется на принципах, закрепленных в Жилищном 
Кодексе и отвечающим всем требованиям международных договоров. К 
основополагающим принципам, тесно связанным с международными, относятся: 

Недопустимость безосновательного лишения жилища. Это правило берет начало из 40 
статьи Конституции РФ, и говорит о том, что любой человек имеет полное право на 
жилище и не может быть лишен его без законных оснований. [3, с. 8] 

Неприкосновенность жилья. Этот принцип закреплен в 25 статье Конституции РФ и в 3 
статье ЖК РФ и направлен на свободное осуществление права собственности, защищенное 
государством от противоправного вмешательства. 

Принцип демократического и равного отношения ко всем собственникам жилых 
помещений и нанимателям жилища. 

Действует во взаимосвязи с основополагающим постулатом международного права: 
уважение основных свобод и прав человека. Наделяет участников жилищных отношений 
равными правами и требует равного исполнения обязательств. 

Конституционное право на жилище означает юридически гарантированную 
возможность каждого быть обеспеченным постоянным жилищем. Это относится и к 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, которые могут иметь жилье в России, 
хотя порядок предоставления жилья гражданам РФ и тем, кто не имеет российского 
гражданства, а также отдельным категориям граждан РФ неодинаков. 

Согласно статье 62 (часть 3) Конституции РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и исполняют обязанности 
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации.  

Статья 4 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что на иностранных граждан и лиц без 
гражданства распространяется определяемый российским жилищным законодательством 
национальный правовой режим с изъятиями, которые предусмотрены законами. То есть, 
если законами прямо не предусмотрены ограничения для иностранцев и лиц без 
гражданства, то данные лица уравнены в жилищных права с гражданами РФ. 

По договорам социального найма жилье иностранцев и лицам без гражданства не 
предоставляется, не имеют они и права на получение субсидий на оплату ЖКУ, право на 
приватизацию жилого помещения. 
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Если в установленном порядке иностранец был вселен нанимателем или собственником 
в жилое помещение, то он приобретает равное право пользования жилым помещением и 
гражданство иностранного государства на это право не влияет, однако участвовать в 
приватизации такого жилого помещения иностранец не сможет. 

При наличии жилого помещения (квартиры, жилого дома, комнаты) в собственности у 
иностранного гражданина достаточно в миграционную службу предъявить свидетельство о 
государственной регистрации права и договор купли - продажи данного жилого 
помещения. 

Согласно статье 1 ЖК РФ граждане, которые находятся законно в России, имеют 
свободный выбор жилого помещения для проживания как собственник или нанимателя, 
или же на других различных основаниях, которые предусмотрены законом.[4, с. 3] Главные 
начала в жилищном законодательстве напрямую относятся к гражданам иностранным, 
которые законно находятся в России. В нашем государстве иностранным гражданам 
гарантируется недопустимость, неприкосновенность лишения жилища, а также реализаций 
прав в отношении и реализации права на жилищные отношения наравне с другими 
участниками данных правоотношений.  

Иностранный гражданин имеет равное право и свободу с гражданами России. Они 
обязаны обеспечивать сохранность жилища, использовать его по назначению и не должны 
нарушать права и свободы, а также законные интересы других граждан. 

Иностранные граждане наряду с жителями России могут быть выселены из жилища по 
решению суда, согласно жилищному законодательству. 

Никаких льгот и поблажек вступление в право собственности недвижимостью на 
территории Российской Федерации не дает. Это означает, что ни вид на жительство, ни 
гражданство получить на льготных условиях не получится. Таким образом, приобретая 
квартиру, иностранец приобретает только лишь жилое помещение, и никакого особого 
статуса. Факт владения недвижимостью не дает преимуществ в таких вопросах, как режим 
пребывания в стране, не отменяет необходимость визы, не снимает проблему регистрации, 
не облегчает процесс получения рабочего патента и не снижает налоги. Купив квартиру в 
России, можно зарегистрироваться в ней для прохождения миграционного учета, но 
прописаться постоянно не получится, поскольку этим правом обладают только законные 
граждане РФ. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Международное соглашение 
Совета Европы обязательно для стран, верховные власти которых его утвердили. Россия 
входит в перечень этих государств. Конвенция принята с целью обеспечения прав и свобод, 
в том числе в жилищных отношениях. Статья 8 договора говорит о праве каждого на 
уважение жилища. Протокол № 1 конвенции в первой статье устанавливает право на 
мирное пользование имуществом, принадлежащим человеку, соответственно, защищает 
жилище в статусе частной собственности. [1, с. 5] 

Жилищный кодекс РФ определяет, что в случае противоречия норм российского 
законодательства о жилищных отношениях международному договору, действовать 
необходимо по правилам последнего. Это положение отражает суть конституционного 
принципа России о первенствующем значении международных договоров над 
государственными законодательными актами РФ. 
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Эта норма основного закона страны указывает на необходимость соблюдения 
Российской Федерацией правовых положений о жилище и жилищных отношениях, 
социальных гарантий и прав для граждан, отнесенных международным правом к 
обязательным и доступным для каждого человека. 

Несмотря на приоритет международного права, органы власти РФ не могут заключать 
международные договоры, содержание которых изначально противоречит положением 
Конституции РФ. Такое соглашение означало бы угрозу суверенитету РФ. Вместе с тем, 
Конституция РФ, как главный закон демократического правового государства, не должна 
содержать положений, явно противоречащих признанным нормам международного права. 
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преступности несовершеннолетних  
  
Система педагогической профилактики преступности несовершеннолетних выступает 

как часть всей совокупности мер борьбы с социальными отклонениями. Традиционно в 
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этой совокупности мер преобладали и преобладают до настоящего времени средства 
обучения. 

Трансформация данной модели системы педагогической профилактики социальных 
отклонений в ювенальной сфере в воспитательную оказалось крайне длительным и 
противоречивым процессом.  

Непосредственно, в число понятий, которым необходимо дать нормативное определение 
в тексте соответствующих законов, по нашему мнению, следует включить: 

 - предупреждение социальных отклонений в подростково - молодежной среде; 
 - субъект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде; 
 - объект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде; 
 - меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде, 

применяемые к физическим лицам; 
 - меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде, 

применяемые к юридическим лицам; 
 - профилактическая помощь; 
 - программа предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной 

среде; 
 - профилактическая паспортизация объектов; 
 - критерии профилактической защищенности объекта; 
 - учет лиц, нуждающихся в применении к ним индивидуальных мер профилактики 

социальных отклонений в подростково - молодежной среде [1, c. 100 - 101]. 
Криминальная ситуация в России показывает, что уровни опасности и объема 

преступности несовершеннолетних, тенденции ее развития стали представлять реальную 
угрозу национальной безопасности страны [5, c. 188].  

Не существует особых причин медлить с принятием федерального закона в сфере 
педагогической профилактики социальных отклонений в ювенальной сфере в целом, если 
учесть, что это наименее затратный вид профилактики социальных отклонений. 

Эффективная профилактика преступности несовершеннолетних невозможна без 
всесторонней и точной оценки настоящего и будущего состояния социальных отклонений 
среди несовершеннолетних, а также их факторов. Современную молодежь глобально 
интересуют вопросы равенства всех перед законом и судом, свободы и социальной 
справедливости [7, c. 100]. 

Отсутствие надежного механизма мониторинга преступности несовершеннолетних 
неоднократно приводило к стратегическим ошибкам в сфере борьбы с социальными 
отклонениями. 

Данный механизм необходим, главным образом, для поддержания оптимального баланса 
между превентивными мерами и мерами ответственности за отдельные виды 
отклоняющегося поведения в подростково - молодежной среде. 

Деградации прежней системы профилактики социальных отклонений в подростково - 
молодежной среде в немалой степени способствовали дублирование и неопределенность 
профилактических функций государственных правоохранительными и органов управления 
образованием, здравоохранением, физической культурой, а также спортом. 

Первым неоднократно навязывалась несвойственная роль главного борца с социальными 
отклонениями в ювенальной сфере.  
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Рассматривая проблемы профилактики преступности несовершеннолетних необходимо 
иметь в виду, что существует множество ее видов, которые выделяются в зависимости от 
субъектов, осуществляющих профилактическую деятельность, а также от тех или иных 
характеристик объекта этой деятельности.  

Современная концепция профилактики социальных отклонений в ювенальной сфере 
должна строиться на том, что правоохранительная система имеет очень узкий сектор 
ответственности.  

Политическая ответственность не должна смешиваться с юридической 
ответственностью, конкретных работников, например, за халатность. 

Отношения между государственными правоохранительными органами, ответственными 
за профилактику преступлений и органами управления образованием, здравоохранением, 
физической культурой и спортом, имеющими в числе своих уставных задач 
предупреждение правонарушений, в том числе преступлений как отношения между 
«старшим братом» и «младшим братом», должны быть заменены на партнерские 
отношения. 

По официальным данным за январь - март 2016 года выявлено несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления - 12097 (всего по Российской Федерации). 

Тема борьбы с преступностью несовершеннолетних длительное время находится в 
центре внимания мирового сообщества.  

Гуманизация системы мер борьбы с преступностью несовершеннолетних и ориентация 
на профилактику преступлений вместо уголовной репрессии, по сути, стали 
доминирующими тенденциями формирования и развития возникших в послевоенное время 
национальных моделей такой борьбы.  

Тем не менее, практике, в том числе и отечественной, известны многочисленные 
примеры отклонений от этих тенденций и даже отказа (пусть и временного) от их 
государственной и общественной поддержки [3, c. 4].  

Российская Федерация признает детство важным этапом жизни человека.  
А также, исходит из того, что необходимо подготавливать детей к полноценной жизни в 

социуме, развитие их творческих успехов, воспитания в них высоких нравственных 
качеств, патриотизма и гражданственности, а также развитие их спортивной жизни [2, c. 88 
- 89]. 

Анализ теории и практики противодействия преступности в России и мире показывает, 
что вопросы противодействия преступности в ювенальной сфере всегда включены в 
«актуальную повестку» криминологических исследований и управленческих решений 
уполномоченных органов [6, c. 98]. По официальным данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации за январь - август 2016 года всего по Российской Федерации 
выявлено 71053 лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом 
оборотов наркотиков [4, c. 56]. 

Молодые люди избирают профессию по моде, по желанию и возможностям родителей, а 
не по своей профессиональной склонности и пригодности, что в дальнейшем может 
формировать их негативное отношение к избранной профессии, порождает трудности с 
адаптацией в сфере трудовой деятельности. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
Надо отметить, в 2014 году вступил в действие Федеральный закон № 255 - ФЗ от 

21.07.2014 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», который ужесточил 
требования к организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами. В частности, основное требование состоит в том, что такие 
организации должны иметь лицензию, которая допускает осуществление их деятельности в 
сфере жилищно - коммунального хозяйства. Однако, важно подчеркнуть тот факт, что эти 
изменения не коснуться деятельности ТСН и ЖСК. Тем самым, актуальность данного 
закона очевидна в современных условиях, ведь жилищно - коммунальная сфера является 
наиболее проблемной в РФ, с точки зрения оказываемых услуг, что затрагивают права 
потребителей. Так, согласно статистике государственные органы получают порядка 60 % 
обращений с жалобами связанными с жилищно - коммунальным хозяйством.[3] Оценивая 
данный показатель, отметим, что порядка 4 / 5 всего жилья в РФ обслуживаются 
управляющими компаниями. 

При этом, требование о лицензировании деятельности управляющих компаний 
позволило защитить права потребителей, обеспечить охрану законных прав и интересов 
граждан - потребителей. Не смотря на то, что ряд управляющих организаций в сфере ЖКХ 
прекратили свое существование, возникает вопрос: нужны ли такие предприятия, от 
которых у потребителей проблемы? Для анализа приведем следующую статистику, так в 
2016 году на территории РФ проведено порядка 210 тыс. проверок деятельности УК и 
только 7 тыс. из них плановые, т.е. остальные осуществлялись по жалобам граждан.[2] Суть 
требования о лицензировании состояла в том, что на рынке жилищно - коммунального 
хозяйства останутся лишь управляющие компании, которые соответствуют установленным 
законодательством требованиям. Отметим, некоторые законодатели также утверждают, что 
предпринятые меры не эффективны, утверждая, что лицензирование деятельности 
управляющих компаний с учетом текущего уровня коррупции недопустимо в принципе и 
негативно скажется на конкуренции на рынке жилищно - коммунальных услуг.[3]  

В соответствии со ст. 194, 201 Жилищного кодекса РФ лицензии предприятиям, 
осуществляющим свою деятельности в сфере жилищно - коммунального хозяйства 
выдаются органами государственного жилищного надзора на основании решения 
лицензионной комиссии субъекта РФ. [1] Согласно, Методическим указаниям о порядке 
формирования и деятельности лицензионной комиссии, такие комиссии создаются на 
основании распоряжения или приказа высшего должностного лица субъекта РФ. Число 
членов (рекомендуемое) – не более 20 человек, из них представителей органов 
государственной власти региона – не более 30 % , а остальные члены – от профильных 
саморегулируемых, общественных организаций и муниципальных образований. 
Действительно, когда лицензия выдается на основании решения не только 
государственного органа, является преимуществом, но отметим, что рекомендации не 
являются законодательным фактом исполнение которого обязательно, то, следовательно, 
создается пробелы и коллизии на практике применения данных норм. Так рекомендации 
могут и не соблюдаться при необходимости, количество членов лицензионной комиссии 
законодательно нигде не указано, что формирует определенный правовой риск к 
реализации формального подхода к их формированию, и соответственно, к выдаче 
лицензии. И фактический результат функционирования управляющих компаний в полной 
мере свидетельствует таком подходе.  
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Принимая во внимание достаточность правового механизма и инструментов воздействия 
на управляющую компанию, важно подчеркнуть их ограниченность. А именно, 
необходимо подчеркнуть факты повсеместных нарушений в процессе лицензирования, а 
также высокий уровень затрудненности обжалования отказов в выдаче лицензии. Так, в 
ряде субъектов РФ лицензионные комиссии под различными предлогами не допускали 
соискателей лицензии. Управляющим организациям направляли уведомления об отказе в 
выдаче лицензии, на основании которых было невозможно обжаловать действие 
лицензионной комиссии. 

В соответствии с ч. 7 ст. 201 Жилищного кодекса РФ может быть оспорено в суде 
решение лицензионной комиссии, но в п. 6 ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99 - 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» указано, что в случае отказа в 
выдаче лицензии лицензирующий орган вручает или направляет уведомление об отказе. 
Таким образом, жилищные инспекции, исполняя решение лицензирующего органа, 
выпускали ненормативный правовой акт в форме приказа или распоряжения, который в 
соответствии со ст. 198 Административного процессуального кодекса РФ и может быть 
оспорен в суде. 

Уведомление об отказе в выдаче лицензии ненормативным правовым 
(распорядительным) актом не является и обжаловано в суде быть не может. Однако, для 
исполнения требований ч. 2 ст. 199 Административного процессуального кодекса РФ для 
обращения в суд необходимо иметь текст оспариваемого ненормативного акта. 
Административными регламентами предоставления государственных услуг по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в случае отказа 
в выдаче лицензии направление соискателю ненормативных правовых актов не 
предусмотрено, поэтому для их истребования необходимо отдельное обращение. Как 
правило, срок ответа на письменное обращение в субъектах РФ составляет 30 дней или 
вообще не установлен. Что делает процесс оспаривания отказа в выдаче лицензии 
фактически невозможным. 

При принятии решения лицензионной комиссией субъекта Российской Федерации к 
соискателям лицензии предъявлялись дополнительные требования в виде: неправильно 
оформленных договоров управления, наличия задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями, несвоевременные некачественные ответы на запросы депутатов, 
количество обращений в органы государственного жилищного надзора, что не является 
основанием для отказа в выдачи лицензии. Данная проблема является далеко не 
единственной, также стоит отметить недостаточность понимания задач лицензирования на 
уровне органов местного самоуправления, коррупционную составляющую, необходимость 
расширения списка лицензионных требований. 

В заключении отметим то, что, не смотря на новые положения в законодательстве, 
регулирующие жилищно - коммунальное хозяйство, они не достаточно адекватны 
современным реалиям. Полагаем доработка требований о лицензировании, формирование 
лицензионной комиссии и строгая законодательная регламентация этой процедуры, 
способна позволить выйти ситуации на новый уровень, который бы характеризовался 
новыми проблемами, но и большей эффективностью процесса лицензирования 
предприятий осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ МЕРЫ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 
Деятельность государственных органов или иных уполномоченных государственными 

органами субъектов по принуждению индивида к поведению, соответствующему нормам 
права, присуща всем видам государств на всех этапах их исторического развития[1, с. 98]. В 
современных государствах, основанных на развитой системе права, виды государственного 
принуждения производны от существующих в государстве отраслей права. 
Традиционными видами государственного принуждения являются уголовное, 
административное, уголовно - процессуальное, гражданско - правовое и др. 
Административное принуждение, являясь разновидностью государственного принуждения, 
обладает всеми признаками, присущими ему.  

Во - первых, по отношению к субъекту, к которому применяется принуждение, оно 
является внешним психическим или физическим воздействием на его сознание, волю и 
поведение. Психическое воздействие оказывается, как на интеллектуальную, так и на 
эмоциональную сферы субъектов через осознание ими угрозы реального применения мер 
физического принуждения. Физическое же воздействие заключается в применении 
физической силы, оружия или спецсредств, которые лишают лицо каких - либо его прав, 
свобод, благ (или ограничивают).  

Во - вторых, как следует из термина «государственное», такое принуждение 
осуществляется одним из уполномоченных государственных органов, должностных лиц 
или иными уполномоченными законодательством субъектами, наделенными 
специальными силами и средствами[2, с. 100]. 
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В - третьих, применение мер государственного принуждения в современных 
демократических правовых государствах возможно лишь при наличии предусмотренных в 
законодательстве оснований.  

В - четвертых, целью применения мер государственного принуждения[3, с. 263] 
являются:  

– предупреждение, пресечение противоправных деяний;  
– восстановление ситуации, существовавшей до причинения вреда охраняемым правом 

ценностям; 
– обеспечение законности при возникновении, изменении, реализации и прекращении 

материальных правоотношений; 
– наказание лиц, нарушивших нормы права. 
В - пятых, государственное принуждение осуществляется посредством применения 

предусмотренных законодательством мер, которые представляют собой 
регламентированные в законодательстве действия, решения уполномоченных субъектов, 
позволяющие заставить участника общественных отношений выполнить возложенную на 
него юридическую обязанность, соблюсти правовой запрет, претерпеть определенные 
ограничения как следствие ранее допущенного нарушения норм права[4, с. 14]. 

В - шестых, применение мер государственного принуждения осуществляется 
персонифицировано, т.е. к конкретным лицам[5, с. 109]. 

В - седьмых, решения о применении мер государственного принуждения могут 
приниматься только в рамках процессуальных форм, регламентированных 
законодательством. Процессуальный порядок производства по делам, в рамках которых 
принимаются меры государственного принуждения, наделяет участников процессуальных 
правоотношений правами и обязанностями, создает гарантии принятия законного, 
обоснованного и мотивированного решения о применении или неприменении мер 
государственного принуждения[6, с. 493]. 

С учетом позиций современных ученых под административным принуждением 
необходимо понимать вид государственного принуждения, который урегулирован нормами 
административного права, применяется в установленных процессуальных формах, имеет, 
как правило, внесудебный характер, заключается в оказании уполномоченными 
государственными и иными органами (их должностными лицами) воздействия на 
физических и юридических лиц в целях предупреждения и пресечения правонарушений, 
обеспечения установленного порядка привлечения к административной ответственности, 
восстановления существовавшего до совершения правонарушения положения, назначения 
административных наказаний за совершенное правонарушение и достижения иных 
общественно - значимых целей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЖЕСТОКОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ 

 
На современном этапе развития общественных отношений, мы столкнулись с такой 

проблемой, как жестокое обращение с животными. До определённого момента уровень 
преступлений (правонарушений) направленных на животных был не столь велик, как на 
сегодняшний день.  

Огромное количество примеров можно найти, как на страницах газет, так и в интернете. 
Одним из ярких примеров является случившееся 20.04.2016 г. событие в городе 
Хабаровске. Трое подростков возраста 13 - 14 лет жестоко избивали привязанную к дереву 
собаку, предположительно, имевшую хозяина. От тяжелых побоев и обильного 
кровотечения, полученного от надругательства подручным предметом, животное погибло. 
(ссылка)  

Законодательство Российской Федерации регламентирует ответственность о жестоком 
обращении с животными в ряде нормативно правовых актов (далее–НПА). Под жестоким 
обращением с животными в рамках УК РФ понимается деяние, повлекшее за собой увечья 
или гибель животного, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, с 
использованием садистских методов или в присутствии лиц, не достигших 14 лет. Это 
закреплено в статье 245 УКРФ. В рамках уголовного права это единственная статья, но не 
единственная в рамках всего законодательства.  
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К примеру, в статье 8.29. Кодекса об административных правонарушениях (далее - 
КоАП) «Уничтожении мест обитания животных» и в статье 8.35 «Уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений» Субъектом по 
данному виду преступлений является лицо, достигшее 16 лет. Возвращаясь, к примеру, 
который рассматривался выше, преступники 13 - 14 лет не понесли уголовного наказания 
за совершенное деяние против общественной нравственности. 

Профилактика преступлений не эффективна на данное время. Это обуславливается 
рядом причин, таких как: Незнание человеком прав, или знание без использования этих 
прав. Правовая безграмотность населения приводит к безнаказанности произвола лиц, 
способных нарушать стабильность системы общественного правопорядка и совершать 
преступления против общественной нравственности. Профилактика процессов 
детерминации преступности не эффективна так же по причине недостаточности 
убедительности методов предупредительного воздействия на общество. В пример можно 
привести редкое проведение общественных работ, направленных на искоренение проблем. 

Профилактика преступлений является важной частью любого современного правового 
государства, но, например, неэффективность широко распространённого метода 
убеждения, который направлен на поддержание обществом морали и гуманизма, является 
следствием незнания или недооцененности ценности поддержания стабильности в 
правопорядке.  

И поэтому уровень количества преступлений, совершенных в отношении животных и 
повлекших за собой свои последствия очень высок. 

Причиной, по которой человек допускает факт возможности совершения преступления, 
является плохая ориентация в правовой действительности. 

Сейчас существует такая проблема как правовой нигилизм, что является отрицанием или 
неуважением к праву, и он же указывается как одна из причин совершения преступлений. 
Это же касается и тех преступлений, которые направлены на животных непосредственно, а 
так же на среду их обитания.  

Преступление, в ходе которого происходит разорение и уничтожения мест обитания 
животных, влечет за собой такие серьезные последствия, как гибель большого количества 
самих животных, нарушение экосистемы. Эта проблема регламентируется не только в 
статье 245 УК РФ, но и нормами КоАП. в статье 8.29. КоАП и в статье 8.35 КоАП есть ряд 
положений, где рассматривается наложение административного наказания за ряд 
правонарушений, а именно: 

 уничтожение мест обитания животных.  
 данное деяние подразумевает наказание в виде административного за 

уничтожение или разорение гнезд, нор и иных мест обитания животных. 
 уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

или растений - подразумевает административное наказание за уничтожение охраняемых 
редких видов животных и растений, а также за действия, или бездействия, повлекшие за 
собой их гибель. 

Изучив данную проблематику и особенности уже проведённых исследований, важно 
подчеркнуть, что законодательство назначает уголовную ответственность исключительно 
за жестокость. Но есть огромное количество факторов, которые и без жестокости негативно 
влияют на животных. Истязания голодом, а также стравливание. Поэтому мы считаем, что 
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нужно не только ужесточать жестокость за ответственность, а также расширять критерии 
ответственность за «некорректное» обращение с животными. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЕКУНДАРНЫХ ПРАВ 
 
Наибольшей популярностью в зарубежной литературе пользуется подразделение 

секундарных прав исходя из характера правовых последствий, наступающих при их 
реализации.  

Выделяют следующие разновидности секундарных прав: правосоздающие, 
правоизменяющие и правопрекращающие. 

Права оспаривания и возражения, относимые немецкой доктриной к секундарным. Они 
представляют собой возможности по внепроцессуальному оспариванию сделок, 
оспариванию существования прав и обязанностей (такого рода возможности отсутствуют в 
отечественном законодательстве). 

В российской цивилистике также популярным является подразделение секундарных 
прав исходя из характера наступающих последствий. 

В основном выделяют три группы таких прав: 
1) обязывающего действия (у пассивной стороны возникает обязанность); 
2) управомачивающего действия (одобрение или запрещение сделок); 
3) лишающего действия (умаляется или прекращается 
К первой группе обычно относят право на акцепт и право поверенного по представлению 

интересов доверителя. 
К анализу права на акцепт мы обратимся позднее. Право поверенного по представлению 

интересов доверителя зачастую рассматривается в качестве секундарного права. 
Действительно, нельзя отрицать тот факт, что именно в связи с действиями поверенного 
возникают права и обязанности у доверителя. Соответственно, одно лицо создает права и 
обязанности для другого посредством одностороннего волеизъявления. 

Вторая группа. Многие входящие в нее права согласия являются секундарными. 
Например, в соответствии с п. 1 ст. 30 ГК РФ попечитель вправе одобрить или запретить 
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совершение сделки ограниченно дееспособным лицом. Правовые последствия реализации 
таких прав наступают с момента волеизъявления (получения его адресатом) или 
осуществления действий, направленных на их реализацию, поскольку в случае заключения 
сделки помимо такого согласия она будет признана недействительной. 

К третьей группе относят права, содержащие правовые последствия, традиционно 
относимые к мерам оперативного воздействия. 

Все права этой группы относятся к секундарным. Это обусловлено тем, что они 
соответствуют всем существенным признакам исследуемых прав. Сюда относятся, 
например, право на удержание по ст. 712 ГК РФ. Более того, абсолютное большинство 
существующих секундарных прав относится к третьей группе из анализируемой 
классификации. 

В зарубежной литературе встречаются иные классификации, помимо указанных в 
работе. В российской литературе также помимо традиционных критериев подразделения 
секундарных прав выделяет и некоторые иные. 

Представляется, небезосновательным будет выделение двух видов секундарных прав в 
зависимости от степени универсальности реализуемых ими последствий. 

Под общими следует понимать секундарные права, реализующие более универсальные 
правовые последствия, закрепляемые в различных институтах гражданского права. 
Например, право на отказ от исполнения договора осуществляется в обязательствах 
подряда, поручения и др. 

Под особенными следует понимать секундарные права, которые реализуют правовые 
последствия, закрепляемые лишь в одном институте гражданского права, либо которые 
носят уникальный характер. В частности, право покупателя принять товары, 
соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров, если 
продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует 
договору купли - продажи, товары с нарушением условия об ассортименте (п. 2 ст. 468 ГК 
РФ). К государственным органам относятся органы государственной власти, то есть органы 
трех ветвей власти, а также - в нарушение принципа разделения властей - иные 
государственные органы, не входящие в триаду разделения власти в Российской Федерации 
[1, c. 436]. В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь 
правовые новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [2, c. 16]. 

В современном гражданском праве наличествует небольшое количество классификаций 
секундарных прав, основной из которых, исходя из практических соображений, является 
классификация в зависимости от характера правовых последствий, наступающих при 
реализации секундарных прав. В развитие существующих доктринальных представлений 
предлагается разграничивать следующие виды секундарных прав: поименованные и 
непоименованные; общие и особенные. 

Предлагается в зависимости от продолжительности реализации секундарного права 
выделять одномоментные и неодномоментные секундарные права. Правообразовательные 
права обладают некоторыми признаками секундарных прав, но реализуются до 
возникновения правоотношения, что исключает их квалификацию в качестве не только 
секундарных, но и в качестве субъективных гражданских прав.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОТМЕНЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 
 

Каждому гражданину предоставляется и гарантируется конституционное право владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Специфичной и часто 
встречающейся формой распоряжения имуществом является договор дарения. 
Особенность договора, в первую очередь, заключается в том, что он один из немногих 
является безвозмездным. Даритель увеличивает имущество одаряемого за счет своего 
собственного, не требуя ничего взамен. Одно из самых распространенных заблуждений – 
«бесповоротность» договора дарения в случае отказа добровольно вернуть подаренное. 
Сделать это возможно, если предоставить в суд доказательства наличия хотя бы одного из 
оснований отмены дарения, предусмотренных ст.578 ГК РФ [2]. Такие основания 
представляют интерес в силу того, что строятся на этической стороне взаимоотношений 
дарителя и одаряемого. Более того, некоторые основания трудно понять с формально - 
юридической точки зрения.  

 С позиции справедливости и нравственности правовая конструкция отмены дарения 
кажется обоснованной, но чисто юридически оснований для возврата подаренной вещи нет. 
Как, например, в случае, когда одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, кого - 
либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю 
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телесные повреждения. В теории права такие действия называются неблагодарностью 
одаряемого и их мотивы не имеют значения. Под покушением на жизнь понимается 
покушение на убийство дарителя, его близких родственников, которое состоит в 
неоконченном развитии объективной стороны преступления по обстоятельствам, не 
зависящим от воли одаряемого. Покушение на жизнь членов семьи и близких 
родственников обоснованно указано в качестве основания, так как причиняет моральные 
страдания, иногда и имущественный вред дарителю, что может негативно повлиять на его 
отношение к одаряемому [3; с. 70]. Даритель также имеет право возврата имущества в 
случае умышленного причинения ему телесных повреждений. Не совсем ясно, почему 
законодатель указывает умышленное лишение жизни дарителя, но обходит по этому 
признаку членов его семьи и близких родственников как основание отмены дарения, а 
также умышленное причинение им телесных повреждений, ведь такие деяния имеют также 
неблагоприятные для дарителя последствия. К тому же оконченное деяние – преступление 
более тяжкое, чем покушение на него. По нашему мнению, будет обоснованным 
восполнить пробел законодательства и дополнить перечень деяний одаряемого, дающих 
право требовать отмены дарения, таких как умышленное причинение телесных 
повреждений членам семьи и близким родственникам дарителя, а также лишение их жизни.  

Дискуссионным является вопрос, что в этом случае собой представляет отмена дарения и 
на чем основывается право дарителя. Одни авторы предполагают, что обязательство между 
дарителем и одаряемым не было прекращено, и у одаряемого возникает ряд обязанностей 
[4; с. 4]. Однако эта точка зрения не корректна в силу того, что нельзя иметь обязанность 
воздерживаться от посягательств на жизнь и здоровье конкретного лица. Второе 
объяснение основывается на деликтной сущности возникших отношений между дарителем 
и одаряемым. Как мы знаем, деликтная ответственность предусматривает полное 
возмещение вреда лицом, причинившим вред. Подаренная вещь не является ни реальным 
ущербом, ни упущенной выгодой, поэтому в качестве вреда рассматриваться не может. 
Наиболее привлекательной является точка зрения М.С. Синявской, которая видит 
специфику некоторых договорных обязательств в том, что их надлежащее исполнение и, 
как следствие этого, их прекращение не влечет полного разрыва юридической связи между 
сторонами. Этим и объясняется существование постдоговорной ответственности бывшего 
контрагента в виде отмены договора дарения [6; с.81].  

 Даритель вправе требовать отмены договора в случае, когда обращение одаряемого с 
вещью создает угрозу её безвозвратной утраты. Причем вещь непременно должна иметь 
для дарителя большую неимущественную ценность (семейная реликвия, коллекция чего - 
либо, которую даритель собирал длительное время). Возникает резонный вопрос, 
насколько это положение согласуется со ст. 35 Конституции РФ, ведь одаряемый имеет 
право распоряжаться имуществом по своему усмотрению, затрагивается уже его 
имущественная сфера, и если даритель настолько заинтересован в сохранности вещи, 
почему не оставить ее в своей собственности [1]? С формально - юридической точки зрения 
у одаряемого перед дарителем нет обязанности обеспечивать целостность вещи [7; с. 36], 
однако специфика договора и особые личные отношения, которые обуславливают его 
заключение, предусматривают такого рода основания отмены дарения. По нашему мнению, 
в этом и заключается сложность их установления, так как гражданское законодательство 
использует субъективно - оценочные понятия. Разная трактовка дарителем и одаряемым 
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обстоятельств, необходимых для применения такого основания, неизбежно приведет к 
возникновению спора [5; с. 7]. Во - первых, определение неимущественной ценности, а 
точнее ее величины, представляется весьма неоднозначным, для каждого она будет разной. 
Во - вторых, непонятны критерии определения данной величины, поскольку законодателем 
они не закреплены. Решение этих вопросов остается на усмотрение судьи, от внутренней 
убежденности которого зависит исход дела.  

 Допускается отмена дарения по инициативе заинтересованных лиц, если договор 
заключен индивидуальным предпринимателем, а равно юридическим лицом за шесть 
месяцев, предшествовавших объявлению такого лица банкротом из денежных средств, 
полученных от осуществления предпринимательской деятельности. Цель такой отмены – 
обеспечить интересы заинтересованных лиц, в первую очередь кредиторов, так как за счет 
всей конкурсной массы погашаются их денежные требования в установленном законом о 
несостоятельности (банкротстве) порядке. Правильность этого основания отмены дарения 
не вызывает сомнений, так как даритель - неплатежеспособный должник действует чаще 
всего чтобы скрыть имущество, чем нарушает права заинтересованных лиц. Необходимо 
обратить внимание, что в данном случае отмена дарения возможна только в отношении 
имущества, связанного с предпринимательской деятельностью. 

Даритель имеет право вернуть вещь, если переживет одаряемого. Данное основание 
имеет место в ситуациях, когда для дарителя важна именно личность одаряемого, а не его 
преемников. Такое основание является факультативным, поэтому его применение 
невозможно, если подобная оговорка, о праве дарителя на отмену, не была сделана в 
заключенном ранее договоре дарения. В судебной практике часто встречаются случаи, 
когда лицо хочет вернуть подаренное родственнику имущество в семью после его смерти. 
Однако отсутствие в договоре дарения пункта, оставляющего такое право за дарителем, 
исключает возможность предъявить иск наследникам умершего. Открытым остается 
вопрос о сроке, в течение которого даритель может воспользоваться правом на отмену 
дарения, что в свою очередь порождает неопределенность в правоотношениях, связанных с 
наследованием вещи. На практике для отмены дарственной, в соответствии со ст. 181 ГК 
РФ, применяют трехлетний срок с момента заключения договора и один год с момента 
подачи искового заявления о его отмене. Считаем, что необходимо законодательно 
закрепить известный срок исковой давности, так как он является наиболее оптимальным 
для того, чтобы даритель мог обратиться к наследникам одаряемого с иском. 

На основании вышесказанного, следует отметить, что договор дарения обладает 
множеством тонкостей, в том числе связанных с возможностью его отмены. Статья 578 ГК 
РФ содержит исчерпывающий перечень оснований отмены дарения, обоснованность 
которых всегда являлась предметом исследования теоретиков права. Несмотря на 
подтвержденную практикой разумность и необходимость таких оснований, при детальном 
изучении обнаруживается потребность внесения в них изменений. На наш взгляд, в 
действующее гражданское законодательство следует внести следующие изменения и 
дополнения: а) расширить перечень деяний одаряемого, дающих право требовать отмены 
дарения. Сюда можно отнести умышленное причинение телесных повреждений членам 
семьи и близким родственникам дарителя, лишение их жизни; б) конкретизировать 
критерии определения величины неимущественной ценности вещи; в) закрепить к данным 
правоотношениям трехлетний срок срока реализации права предъявления иска к 
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наследникам умершего одаряемого, что в свою очередь соответствует интересам сторон 
заключенного договора, а в некоторых случаях интересам их правопреемников.  
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 
По мнению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, «за последние годы 

Интернет прочно... вошел в повседневную деловую жизнь страны. Более того, практически 
во всем мире стал самостоятельной отраслью... Россия не отстает и не остается в стороне от 
глобальных трендов. Российская аудитория Интернета... крупнейшая в Европе, превышает 
80 миллионов пользователей, из них 62 миллиона человек выходят в онлайн ежедневно» 
[1]. 

Использование электронной подписи, наряду с очевидными преимуществами, имеет и 
некоторые спорные аспекты. 

В силу постоянного роста объемов информации, содержащейся в информационных 
системах, системы электронного документооборота способны найти широкое применение 
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в управленческих и коммерческих процессах при условии, что достоверность 
содержащейся в них информации не вызывает сомнения. 

Институт электронной подписи представляет собой инструмент, который обеспечивает 
динамику развития общественных отношений, защиту субъективных прав и интересов 
участников электронного документооборота. Для юридических лиц электронная подпись – 
это существенный инструмент, позволяющий наладить эффективную и удобную работу 
системы электронного документооборота как внутри организации, так и во 
взаимоотношениях с контрагентами. Электронная подпись для физических лиц является 
удобным способом ускорить и упростить взаимодействие с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, работодателями, образовательными 
организациями через сеть Интернет. 

К актуальным проблемам использования электронной подписи в российском 
гражданском праве можно отнести проблему передачи права использования электронной 
подписи. 

Данная проблема наиболее ярко проявляет себя в части идентификации лица, 
непосредственно подписавшего документ. В связи с этим, вопрос о возможности 
официальной (легальной) передачи права использования электронной подписи (ключа 
электронной подписи), оформленной на одного сотрудника организации, другому 
сотруднику организации, с возложением на последнего ответственности за использование 
электронной подписи относится к числу наиболее спорных. 

Такая потребность часто возникает в хозяйственной практике, например, в связи с 
отпуском, командировкой, болезнью сотрудника. 

Действующим законодательством использование электронной подписи комплексно 
регулируется Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 - ФЗ [2] и, кроме того, отдельными 
положениями некоторых иных нормативных актов (п. 2 ст. 160 ГК РФ [3], ч. 4 ст. 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - ФЗ [4], НК РФ (п. 7 ст. 23, п.п. 4, 6 ст. 78, п. 2 ст. 
79, п.п. 1, 5 ст. 80, п. 6 ст. 169) [5], ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ 
[6]). Однако ни Закон об электронной подписи, ни иные нормативные акты не содержат 
положений, однозначно регулирующих вопрос о возможности (невозможности) передачи 
права использования электронной подписи (ключа электронной подписи). Попытка 
использования различных приемов толкования правовых норм (логическое, 
расширительное толкование, выявление косвенных взаимосвязей и др.) позволяет найти 
аргументы как в обоснование положительного, так и в обоснование отрицательного ответа 
на обозначенный вопрос. 

Аргументы «за» (официальная (легальная) передача права использования электронной 
подписи (ключа электронной подписи) с возложением ответственности за такое 
использование возможна): 

1. В организациях электронная подпись руководителя зачастую используется другими 
сотрудниками, например бухгалтером для сдачи отчетности, юристом для направления 
документов в суд – это диктуется объективными и неизбежными потребностями субъектов, 
использующих в своей деятельности электронную подпись: уполномоченное лицо может 
уйти в отпуск, заболеть, уехать в командировку и часто непредвиденно (что не позволяет 
своевременно оформить электронную подпись на другое уполномоченное лицо); с учетом 
этого, отсутствие в Законе об электронной подписи прямого запрета на передачу права 
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использования электронной подписи объективно «вынуждает» к толкованию в формате «не 
запрещено, значит разрешено»; 

2. В Законе об электронной подписи можно обнаружить нормы, которые, по мнению 
Ю.А. Сурмановой, косвенно подтверждают возможность официальной передачи права 
использования электронной подписи (п. 1 ст. 10 Закона об электронной подписи в числе 
обязанностей участников электронного взаимодействия называет обязанность «не 
допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их 
согласия») – оборот «без их согласия» в данном случае логично приводит к выводу, что 
передавать «с согласия» ключ электронной подписи все - таки допустимо [7, с. 25]. 

Таким образом, можно предположить, что законодательством допускается подписание 
документа электронной подписью, оформленной на одно лицо другим лицом, с согласия 
первого, т.е. сам факт применения электронной подписи не может однозначно 
свидетельствовать о том, что она совершена именно ее владельцем. 

Аргументы «против» (официальная (легальная) передача права использования 
электронной подписи (ключа электронной подписи) с возложением ответственности за 
такое использование недопустима): 

1. Согласно п. 1 ст. 2 названного Закона «электронная подпись – информация в 
электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию». 

Таким образом, одной из ключевых правовых функций электронной подписи является 
функция определения (идентификации) лица, подписывающего такой электронной 
подписью информацию. В случае же передачи права использования электронной подписи 
данная функция нарушается, поскольку получатель (пользователь) электронного документа 
(информации) недостоверно видит в электронном документообороте в качестве 
подписывающего лица именно то лицо, на которое оформлена электронная подпись, а не 
лицо, которое этой электронной подписью фактически воспользовалось. То есть «в данном 
случае «маской» владельца электронной подписи пользуется другое лицо, происходит 
некая скрытая подмена подписанта» [8, с. 25], соответственно, определить, кто именно 
подписал документ, не представляется возможным. 

2. Гражданский кодекс РФ (п. 2 ст. 160) [9], и Федеральный закона от 27.07.2006 № 149 - 
ФЗ (ч. 4 ст. 11) [10], определяют электронную подпись как «аналог собственноручной 
подписи». Очевидно, что в случае делегирования полномочий другому лицу это лицо 
подписывает документ своей собственноручной подписью. Право использования 
собственноручной подписи по понятным причинам не может быть передано (это также 
нереально, как и передать, например, отпечаток пальца). Соответственно, если проводить 
аналогию, не может быть передано и право использования электронной подписи. 

3. Допущение передачи права использования электронной подписи «обнажает» ряд 
других правовых пробелов и коллизий, неразрешимых в плоскости буквального толкования 
действующего законодательства: 

а) закон не дает однозначного ответа на вопрос, как и в каком объеме в таком случае 
должна распределяться (передаваться) ответственность за использование электронной 
подписи – нередки случаи, когда в результате передачи владельцем ключа электронной 
подписи другому лицу в результате действия последнего для владельца наступают 
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неблагоприятные последствия и, очевидно, что в подобных ситуациях владелец 
электронной подписи захочет отказаться от факта подписания соответствующих 
документов от своего лица и добиться признания незаконными определенных действий, 
повлекших соответствующие неблагоприятные последствия; 

б) непонятно, следует ли воспринимать сам по себе факт передачи права использования 
электронной подписи как передачу полномочий (компетенции) от одного лица другому 
лицу, или же передача полномочий (компетенции) должна оформляться параллельно с 
передачей права использования электронной подписи (на основании приказов, 
доверенностей и др.); 

в) Налоговый кодекс РФ (п. 6 ст. 169) [11], и Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - 
ФЗ (ч. 5 ст. 9) [12], прямо не предусматривают варианта подписания счетов - фактур и 
первичных учетных документов, при котором на документе формально будет значиться 
электронная подпись одного лица, но за этой подписью фактически будет скрываться 
другое лицо – при использовании такого варианта можно говорить о некоторых налоговых 
рисках в отношении принятия вычетов по НДС и отражения расходов в бухгалтерском и 
налоговом учете. 

Таким образом, аргументы «за», и аргументы «против» достаточно весомы, но их 
противопоставление друг другу вряд ли позволяет назвать те или другие решающими. 

Нет единства мнений по рассматриваемому вопросу и в научно - практических работах 
специалистов. В некоторых публикациях фактически указывается на невозможность 
(недопустимость) официальной (легальной) передачи права использования электронной 
подписи [13, с. 18 – 19]. В других делается вывод о том, что «в законодательстве 
Российской Федерации существует некоторая неопределенность в вопросе использования 
электронной подписи лицом, не являющимся ее владельцем» [14, с. 95 – 96]. В - третьих, по 
сути, подтверждается возможность передачи права использования электронной подписи, 
более того, формулируется вывод, что факт передачи электронной подписи иному субъекту 
свидетельствует о том, что такой субъект является доверенным лицом владельца и 
использует электронную подпись с его согласия и для достижения необходимых владельцу 
целей [15]. 

В правоприменительной практике можно обнаружить не так много судебных актов по 
рассматриваемому вопросу. 

Так, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 25.01.2016 № 13 
АП - 22078 / 2015 по делу № А56 - 38785 / 2012суб. сделал вывод, что Закон об электронной 
подписи не устанавливает запрет на передачу ключа электронной подписи третьим лицам, 
в то же время в случае использования третьими лицами ключа электронной подписи с 
согласия лица, чья подпись удостоверяется этим ключом, ответственность за последствия 
подписания документа указанной электронной подписью несет лицо, чья электронная 
подпись на нем стоит [16]. Таким образом, суд допустил саму возможность передачи права 
использования электронной подписи, но исключил возможность перераспределения 
(передачи) ответственности за ее использование (т.е. ответственность за использование 
электронной подписи в любом случае лежит на владельце такой подписи). 

В другом случае, суд сделал вывод, что передача владельцем ключа электронной 
подписи другому лицу свидетельствует о санкционировании действий с использованием 
этой подписи, в том числе по перечислению денежных средств [17]. Фактически в данном 
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случае суд рассматривает передачу ключа электронной подписи как одновременное 
предоставление полномочий, которые возможно реализовать с использованием этого 
ключа. 

В ряде решений суды расценивают сам по себе факт передачи ключа электронной 
подписи как безусловное нарушение требований конфиденциальности и компрометацию 
электронной подписи, что, например, в отношениях «клиент - банк» автоматически 
снимает с банка ответственность за несанкционированное списание денежных средств со 
счета клиента. 

Сегодня электронная подпись находит широкое применение при использовании системы 
«клиент - банк» в организации финансовых отношений хозяйствующих субъектов с 
кредитными организациями. На практике нередки случаи использования электронной 
подписи для совершения действий в системе «клиент - банк» лицом, которое не является 
владельцем подписи. Как правило, сотрудники банков допускают, что электронная подпись 
может использоваться не тем лицом, на которое она оформлена, что не означает, что банк 
признает это законным. В данном случае можно говорить о нарушении 
конфиденциальности электронной подписи, при этом риски наступления неблагоприятных 
последствий несет клиент. 

Действительно, при рассмотрении дел о списании денежных средств со счетов 
организаций в результате использования электронной подписи лицом, не являющимся ее 
владельцем, суды исходят из того, что банки обязаны исполнять платежные поручения, 
подписанные корректной электронной подписью, а факты передачи электронной подписи 
другим лицам рассматриваются как нарушение договора банковского обслуживания со 
стороны клиента. 

Арбитражный суд Республики Марий Эл отказывая в удовлетворении иска ООО 
«Автон» к ОАО «МДМ банк» в лице Йошкар - Олинского филиала о взыскании убытков в 
размере 2.014.650 руб., причиненных в результате списания денежных средств банком по 
платежным поручениям от 11 января 2012 г. № 14514, № 14515, № 14516 и № 14517, 
указал, что банк действовал с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и принял все меры для 
надлежащего исполнения обязательства. Убытки в результате противоправных действий 
неустановленных третьих лиц возникли по вине самого истца, в частности – из - за 
нарушения клиентом условий хранения и использования закрытого ключа электронной 
подписи, отсутствия достаточных мер антивирусной защиты. Все это привело к 
возможности доступа посторонних лиц к системе электронных расчетов и использования 
электронной подписи. Таким образом, у банка не было оснований для отказа в исполнении 
надлежаще оформленных платежных поручений, ЭП на которых прошли проверку с 
положительным результатом и признаны корректными [18]. 

В судебной практике встречаются случаи, когда организации, победившие в 
электронных торгах, были признаны уклонившимися от заключения контракта по причине 
выявления информации о том, что контракт был подписан электронной подписью 
неуполномоченного лица, т.е. «чужой» подписью. Так, например, в судебно - арбитражной 
практике имеет место случай, когда генеральный директор компании, победившей в 
электронном аукционе, подписал контракт электронной подписью своего предшественника 
(так как собственная электронная подпись на тот момент еще не была оформлена). Однако 
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позднее, при публикации на электронной площадке сведений о дате назначения нового 
директора, заказчик обнаружил несоответствие и обратился в ФАС России, и компания 
была признана уклонившейся от заключения контракта и включена в реестр 
недобросовестных поставщиков сроком на два года, при этом данное решение ФАС России 
поддержал суд [19]. По аналогичным основаниям Арбитражный суд Республики Марий Эл 
пришел к выводу, что требования ООО «Центр - проект» о признании недействительным 
приказа УФАС России по Республике Марий Эл от 5 декабря 2012 г. № 319, незаконными 
действий Марийского УФАС России по внесению в реестр недобросовестных поставщиков 
ООО «Центр - проект» удовлетворению не подлежат [20]. 

Таким образом, несмотря на отсутствие в российском законодательстве прямого запрета 
на использование электронной подписи владельца другим лицом, передача права 
использования электронной подписи (ключа электронной подписи) несет определенные 
риски наступления неблагоприятных последствий для ее владельца. Фактически данное 
действие владельца электронной подписи является нарушением требования закона о 
соблюдении конфиденциальности ключа, при этом для него наступают последствия, 
ставшие общепринятыми в практике: он считается лицом, самостоятельно подписавшим 
все документы, подписанные с помощью его ключа, а бремя доказывания обратного и 
установления действительного автора документа ложится на него самого. 

Таким образом, представляется целесообразным внесение изменений в Закон об 
электронной подписи в целях установления единых требований к электронной подписи, 
используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, в 
том числе при совершении гражданско - правовых сделок. 
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 156 УК РФ 
 
Согласно Уголовному кодексу РФ преступлением является неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим 
работником или другим работником образовательной организации, медицинской 
организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним [1]. 

В качестве объекта анализируемого состава преступления следует признавать 
общественные отношения, обеспечивающие адекватные, необходимые условия для 
формирования полноценной и всесторонне развитой личности ребенка, а также 
обеспечивающие право ребенка на заботу, возникающие между несовершеннолетним и 
лицами, на которых по закону возлагается обязанность воспитания и заботы ребенка как в 
сфере семейных отношений, так и отношений, имеющих место в иных сферах 
(образовательной, воспитательной, лечебной и иных социально значимых сферах). 
Объективная сторона преступления выражается в действии или бездействии, т.е. в 
ненадлежащем исполнении или неисполнении обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, возложенных на лицо законом, подзаконными, в том числе 
ведомственными, нормативными правовыми актами, а в организациях - и правилами 
внутреннего распорядка, соединенном с жестоким обращением.  

В ст. 63 СК РФ закреплена обязанность родителей (лиц, их заменяющих) «заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей», 
распространяя эту обязанность на опекунов, попечителей, приемных родителей и других 
заменяющих родителей лиц [2].  

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. По 
нашему мнению, анализируемое преступление совершается только с прямым умыслом, то 
есть виновный осознает общественную опасность уклонения от выполнения возложенных 
обязанностей и не исполняет их либо ненадлежащим образом исполняет обязанности по 
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воспитанию несовершеннолетнего и при этом жестоко обращается с ним, осознавая 
последнее обстоятельство. 

Для квалификации по ст. 156 УК РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в сочетании с жестоким обращением с 
ним должно представлять систему таких действий (бездействия). Если имел место один 
случай причинения вреда здоровью, оскорбления и т.д., то может наступить уголовная 
ответственность только за иное, конкретно совершенное преступление.  

Субъект преступления всегда специальный – лицо, на которое возложена обязанность 
воспитания несовершеннолетнего. Это родители (ст. 63 СК РФ), усыновители (ст. 137 СК 
РФ), приемные родители (ст. 153 СК РФ), опекуны и попечители (ст. 150 СК РФ), педагоги, 
работники культуры, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и другие, ответственные за воспитание ребенка, лица в соответствии с нормативно - 
правовыми актами, в том числе и локального характера. Субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК РФ, может быть только лицо, которое имело реальную 
возможность надлежаще исполнять свои обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего.  

Отсутствие такой возможности может быть связано с субъективными особенностями 
лица, не исполняющего или ненадлежащим образом исполняющего свои обязанности, его 
физическими и психическими качествами, в частности, длительной психической или иной 
тяжкой болезнью, наличием инвалидности, либо объективными внешними 
обстоятельствами, например отсутствием жилья, отвечающего санитарным и техническим 
правилам и нормам; временным отсутствием источников доходов, обеспечивающих 
ребенку прожиточный минимум, в связи с увольнением; длительным отсутствием 
физического контакта с несовершеннолетним по независящим от лица обстоятельствам 
(пребывание в длительных командировках, отбывание наказания в виде лишения свободы, 
пребывание в местах заключения под стражу и др.). В работе «Уголовная ответственность 
за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» мы говорили: 
«Поэтому для привлечения виновного к ответственности по ст. 156 УК необходимо 
устанавливать нормативную базу, в соответствии с которой у данного лица возникает 
обязанность по воспитанию ребенка» [4, с. 224].  
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ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 
Противодействие проникновению «грязных денег» в экономику России требует 

полноценного комплекса мер, в который входит совершенствование действующего 
законодательства и создание специального органа – Федеральной службы по финансовому 
мониторингу. Но данное усовершенствование повлекло за собой лишь рост преступлений в 
сфере легализации криминальных доходов. Особенно этому поспособствовал теневой 
оборот наличных денежных средств. 

Согласно ст. 174 Уголовного кодекса РФ, легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных незаконным путем – преступление в сфере 
экономической деятельности. Оно представляет собой финансовую операцию, либо иную 
сделку, связанную с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными 
заведомо незаконным путем, то есть, связанную с использованием указанных средств или 
иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической 
деятельности [1]. 

Экономическая преступность, а именно преступность в сфере банковской деятельности, 
сегодня активно развивается, и, как правило, она связана с вывозом денежных средств и 
имущества за границу. Одной из главных целей Российской Федерации является 
укрепление национальной безопасности. И важным элементом в ней признается именно 
экономическая безопасность, которая представляет собой обеспечение устойчивого 
экономического развития страны и состояние защищенности от внутренних и внешних 
угроз. 

Банковская система привлекательна для преступлений тем, что она содержит в себе 
значительные денежные средства и множество проводимых операций с ними. Именно 
поэтому банковская система является частым объектом преступлений. Легализация 
денежных средств или имущества, добытых незаконным путем - это главное условие 
функционирования организованной преступности в сфере экономики. Для легализации 
«грязных денег» применяются разнообразные финансовые операции, которые ежедневно 
совершенствуются.  

Суть легализации незаконных доходов заключается в сокрытии источника доходов или 
незаконном применении доходов с последующим сокрытием источника доходов, но с 
целью представить его законным. Иначе говоря, это введение криминальных доходов в 
легальный оборот с целью скрыть их настоящее незаконное происхождение. Под 
отмыванием денег понимаются методы, которые позволяют полученные в результате 
незаконной деятельности денежные средства переводить в другие активы с целью 
сокрытия их истинного происхождения и настоящих собственников. 

Главная опасность легализации доходов, полученных преступных путем, определяется 
не степенью противоправности, а бесконтрольным введением таких доходов в законную 
экономику. Вследствие чего, нарушается нормальное функционирование экономики, 
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социальные функции хозяйственной деятельности, и в итоге – развивается теневая 
экономика.  

Размещение денежных средств, добытых преступным путем, в кредитных организациях 
– является самым первым этапом отмывания денег преступниками, и он обладает 
наибольшим риском обнаружения факта отмывания. Поэтому регулирование в области 
контроля за размещением средств в кредитных организациях может существенно 
осложнить действия преступников. Главная задача регулирующих органов на этой стадии 
заключается в том, чтобы сформировать такие условия, которые могли бы максимально 
обезопасить банковскую систему от отмывания денег, и создать возможности для 
выявления правоохранительными органами конкретных преступных операций в 
деятельности кредитных организаций.  

Необходимо, чтобы каждая кредитная организация получила право в одностороннем 
порядке расторгать с клиентом договор банковского счета при наличии у нее 
мотивированного суждения о том, что ее клиент связан с отмыванием денег и 
финансированием терроризма либо систематически не выполняет требования по 
раскрытию информации, запрашиваемой в целях борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма. 

Подводя итоги по данному исследованию, в работе «Борьба с отмыванием доходов, 
полученных преступных путем и финансированием терроризма» мы указали, что «в 
контексте новых положений интересы участников предпринимательской деятельности 
напрямую затрагиваются деятельностью агентов по недвижимости, адвокатов, нотариусов 
и иных независимых лиц, оказывающих юридические услуги. Это выражается в том, что 
указанные лица в случаях, когда их деятельность направлена на оказание услуг 
предпринимателям по управлению их деньгами, имуществом, банковскими счетами, 
покупке и продаже имущества, должны быть включены в систему противодействия 
легализации преступных доходов» [2, с. 214]. 
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На сегодняшний день действующее наследственное законодательство уделяет огромное 
внимание несовершеннолетним детям, что безусловно является целесообразным. Данные 
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лица могут являться не только возможными, но и реальными наследниками независимо от 
своего возраста. Также не менее важным является то, что закон защищает права еще не 
родившихся детей. Так, завещатель может завещать своё имущество ещё не родившимся 
детям, внукам и другим родственникам. Также завещатель не имеет право лишать детей 
наследства, обязательная доля закрепляется за ними в любом случае. 

Гражданский Кодекс РФ в статье 1142 закрепляет, что дети независимо от возраста 
признаются возможными наследниками по закону первой очереди. Если ребёнок родился в 
течение 300 дней после смерти мужа матери, его отцом считается муж матери, ребёнок 
признаётся его наследником по закону и наследует наряду с другими наследниками. 
Согласно п. 2 ст. 48 СК РФ в случае рождения ребенка не позднее 300 дней после развода, 
его отцом признается бывший муж матери, если не доказано иное.  

Так же в случае, если ребенок приобретает статус пасынка или падчерицы, он 
автоматически приобретает наследственную правоспособность в отношении отчима или 
мачехи. Данные лица приобретают статус наследников седьмой очереди. 

При усыновлении ребёнка его наследственная правоспособность аннулируется в 
отношении своих родителей и других родственников, однако приобретается в отношении 
усыновителей и их родственников.  

В случаи смерти одного из родителей усыновляемого ребёнка, по просьбе родителей 
умершего (дедушки или бабушки ребёнка) могут сохранятся личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, 
если этого требуют интересы ребёнка (п. 4 ст. 137 СК РФ).  

Несовершеннолетний ребёнок достигший возраста 14 лет может лично дать отказ от 
наследства, но исключительно при получении согласия законного представителя. Однако 
при отказе от наследства законный представитель обязан получить согласие органа опеки и 
попечительства на данный отказ от наследства либо на дачу согласия на отказ от 
наследства. Чтобы получить согласие органа опеки и попечительства законному 
представителю необходимо предоставить органу опеки сведения, что в состав наследства 
входит малоценное имущество и большой кредит либо иной долг, превосходящий по 
размеру стоимость наследственного имущества. Так как сделать это непросто, то законные 
представители зачастую отказываются от получения наследства [7]. 

Членами жилищного кооператива, жилищно - строительного кооператива в случае его 
формирования могут быть лица, являющиеся гражданами РФ, а также достигшие 16 лет 
(ст. 111 Жилищного кодекса РФ). Но несмотря на это, наследники, которые получили пай в 
данном кооперативе, могут приниматься в кооператив независимо от возраста и 
дееспособности. 

После принятия наследства, законные представители несовершеннолетних до 14 лет, а 
также опекун недееспособных правопреемников должны, в обязательном порядке, 
получить свидетельство о праве на наследство. Правопреемникам, достигшим 14 лет, они 
дают согласие на это. Получение свидетельства о праве на наследство для законных 
представителей должно быть, полагаю, обязательным, потому что законный представитель 
должен предоставлять опись наследственного имущества подопечного органу опеки и 
попечительства, который затем передаёт его на хранение законному представителю. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что законом тщательно регулируется 
поставленный вопрос и он обеспечивает исполнение права наследования законными 
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представителями несовершеннолетнего и недееспособного наследников. Однако нельзя не 
отметить наличие пробелов законодательства в данном вопросе, в рамках которых 
целесообразна определенная коррекция данным нормативно правовых актов.  
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ВИДЫ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ 
 
В соответствии со статьей 113 Гражданского кодекса Российской Федерации «Основные 

положения об унитарном предприятии» унитарным предприятием признается 
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество [1]. В организационно - правовой форме унитарных 
предприятий действуют государственные и муниципальные предприятия. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного или муниципального 
имущества может быть создано унитарное казенное предприятие (казенное предприятие). 
Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится в 
государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
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Унитарные предприятия делятся на виды в зависимости от конкретного вида вещного 
права опосредующего отношения государственной и муниципальной собственности. В 
соответствии с действующим российским законодательством правовую базу 
функционирования видов унитарных предприятий составляют право хозяйственного 
ведения и право оперативного управления. 

Вышеуказанные вещные права обрели актуальность в условиях реформирования 
социально - экономических отношений в целях наиболее оперативного управления 
государственной собственностью. Право полного хозяйственного ведения призвано 
приспособиться государственным и муниципальным предприятиям к современным 
экономическим реалиям. Данный вид вещного права предоставляет больший набор 
правомочий хозяйствующему субъекту. Согласно полномочиям, входящим в область 
компетенции унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 
данное право фактически соизмеримо с правом собственности. Такое положение дел 
нивелирует рассматриваемое право в системе ограниченных вещных прав, опосредующих 
управление государственной и муниципальной собственности. Таким образом de facto 
унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения уравнено с частной 
собственностью, что не соответствует целям и задачам унитарного предприятия. 

До закрепления Гражданским кодексом правовой формы унитарных предприятий, 
основанных на праве оперативного управления данная форма вещного права носила 
характер санкции, применявшейся к государственным хозяйствующим субъектам, 
допустившим ненадлежащее выполнение имущественных обязательств или ведущие 
убыточную хозяйственную деятельность за двухлетний период; в дальнейшем правовое 
регулирование таких предприятий меняет направление и они приобретают 
привилегированное положение (например, в области государственных заказов). 

В 1994 году Гражданский кодекс Российской Федерации легально закрепил право 
оперативного управления как одну из форм вещного права, опосредующего отношения 
публичной собственности и казенные предприятия стали полноценными субъектами 
экономической жизни государства. Наравне с государственными унитарными 
предприятиями гражданское законодательство предусматривает создание унитарных 
предприятий, опосредующих право муниципальной собственности. 

Таким образом, современное гражданское право России закрепляет два вида унитарных 
предприятий: основанных на праве хозяйственного ведения и праве оперативного 
управления, сущность которых обусловлена ограничением правомочий предприятий волей 
собственника государственного или муниципального имущества. 

В соответствии со ст. 295 ГК РФ собственник определяет предмет и цели деятельности 
предприятия, решает вопросы о реорганизации и ликвидации [1]. Собственник правомочен 
назначать руководителя, также осуществлят контроль за использованием принадлежащего 
предприятию имущества по назначению. Предприятие обязано получить согласие сдавать 
его в аренду, отдавать в залог или иным образом распоряжаться имуществом, вверенным 
ему на праве хозяйственного ведения. Данными положениями ограничено право 
хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления относительно права хозяйственного ведения в большей 
степени ограничивает правомочия казенного предприятия. Согласно ст. 296 ГК РФ 
предприятия, основанные на праве оперативного управления, могут использовать 
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имущество только в целях, коррелирующих их деятельности и в соответствии с 
назначением данного имущества. 

Дуализм гражданско - правовой природы рассматриваемых вещных прав определяет вид 
унитарного предприятия в зависимости от конкретного вида, опосредующего 
государственную и муниципальную собственность права. Сущностное предназначение 
данных прав несет организационную и управленческую нагрузку, так как они определяют 
статус хозяйствующего субъекта в отношениях «власти - подчинения» с государственными 
и муниципальными органами. Различные по объему и степени ограничения право 
хозяйственного ведения и право оперативного управления определяют уровень 
независимости и экономической свободы унитарных предприятий. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

 
 Правовая культура в первую очередь является общественным образованием такого 

плана. Ее развитие обогащает содержание правомерного поведения людей, учет и 
использование ее возможностей расширяет диапазон средств правового регулирования в 
самых разных областях общественной жизни. Как следствие, во - вторых, в рамках 
государственной правовой политики все большую значимость приобретает широкое 
понимание права и его роли в общественной жизни, что заставляет изменять понимание 
социального назначения и содержания общественного правопорядка.  

Под правовой культурой мы понимаем «определённый уровень правового мышления и 
чувств восприятия правовой действительности», а также «надлежащую степень знания 
населением законов и высокий уровень уважения норм права, их авторитета». Правовая 
культура включает в себя «специфические способы правовой действительности (работа 
правоохранительных органов, конституционный контроль и т.д», законы и системы 
законодательств, судебная практика как результат правовой деятельности.)[ . Вместе с 
институтами гражданского общества они стремятся сформировать правосознание и 
правовую культуру человека, отвечающие требованиям общественного прогресса. 
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Правовая культура - один из аспектов общечеловеческой культуры, воплотившийся в 
праве и юридической практике, один из обязательных элементов гражданского общества, 
правового государства. Она включает в себя и правовую культуру населения, и правовую 
культуру должностных лиц, органов власти, государства в целом. Правовая культура 
составляет внутреннюю, ментально - духовную сторону правовой системы общества и 
глубоко пронизывает правосознание, право, правовые отношения, законность и 
правопорядок, правотворческую, правоприменительную и любую иную юридическую 
деятельность[3.с.12 - 13.], регулирует поведение людей, сообразуясь с социокультурными, 
историческими особенностями различных этносов, выступает инструментом достижения 
социальной стабильности. 

Категория "гражданское общество" исторически отражает особый срез развития 
человечества, характеризуемый стремлением мыслящих людей каждого времени создать 
модель идеального общественного устройства, где царили бы разум, свобода, благополучие 
и справедливость. Всегда формирование гражданского общества, так или иначе, 
увязывалось с проблемами совершенствования государства, возвышения роли права и 
закона. 

 Гражданское общество - правовое демократическое общество, где связующим фактором 
выступают признание, обеспечение и защита естественных и приобретенных прав человека 
и гражданина. Идеям гражданского общества о разумности и справедливости власти, о 
свободен благополучии личности соответствуют идеи приоритета права, единства права и 
закона, правового разграничения деятельности различных ветвей государственной власти. 
Гражданское общество на пути к правовому развивается вместе с государством. Правовое 
государство можно считать результатом развития гражданского общества и условием его 
дальнейшего совершенствования. 

Гражданское общество - это свободное демократическое правовое общество, 
ориентированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к правовым 
традициям и законам, общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу 
творческой и предпринимательской деятельности, создающее возможность достижения 
благополучия и реализации прав человека и гражданина, органично вырабатывающее 
механизмы ограничения и контроля за деятельностью государства. 

В настоящее время формирование гражданского общества в России считается 
официальной целью проводимых в стране реформ. Представляется, однако, что 
утвердившиеся в западном цивилизованном мире принципы социальной организации 
правового государства, гражданского общества подкреплялись соответствующим 
наличествующим там типом правовой культуры, основой которой были закрепленные в 
сознании граждан ценности свободы личности, прав человека. 

 Таким образом, можно с достаточным основанием утверждать, что современное 
российское общество переживает противоречивый и болезненный период радикальной 
трансформации сложившейся правовой культуры, пересматривая сам алгоритм 
взаимоотношений государства и личности. 

 Происходящая трансформация правовой культуры - противоречивый процесс.  
Следует подчеркнуть, что процесс формирования гражданского общества, а на его 

основе - правового государства, так же как и изначальный процесс формирования 
традиционного общества и государства, - это весьма противоречивый, сложный и довольно 
длительный процесс, требующий взаимных усилий со стороны, как самого общества, так и 
государства. 
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Поэтому сегодня становится особенно очевидным, что успешное решение 
экономических, политических и социальных задач невозможно без повышения правовой 
культуры общества, воспитания у каждого гражданина глубокого уважения к закону, 
формирования готовности непосредственно и активно участвовать в претворении его 
положений в повседневную жизнь  
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Договор поставки является одним из самых распространенных гражданско - правовых 

договоров, используемых в коммерческом обороте; выступает основой множества 
современных торговых сделок, что подчеркивает его особый статус среди других 
хозяйственных договоров. 

Рассмотрение вопросов, связанных с договором поставки, очень актуально на 
сегодняшний день. 

Статистика показывает, что споры, возникающие из договора поставки, являются 
наиболее распространенными в судебно - арбитражной практике [2,c.3]. 

Договор поставки является одним из видов договора купли - продажи, который 
регулирует отношения, связанные с реализацией различных товаров, складывающиеся 
между профессиональными участниками гражданского оборота, которые занимаются 
производством, а также оптовой торговлей материалами, сырьем, оборудованием, 
комплектующими изделиям.  

Договор поставки должен быть выделен в самостоятельный вид договора. 
Выделение договора поставки в качестве самостоятельного договора вызвано 

спецификой указанных правоотношений, которые требуют более жесткого регулирования, 
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а также потребностью обеспечения подробного правового регулирования отношений, 
которые складываются между профессиональными участниками гражданского оборота.  

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] по 
договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. 

Легальное определение договора поставки содержит признаки, которые позволяют 
квалифицировать его в качестве самостоятельного договора, а именно: субъектный состава 
и цель приобретения товара . Так, сторонами договора являются лица, которые 
осуществляют предпринимательскую деятельность; товар используется в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, которые не связаны с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Также практика показывает, что сторонами при заключении договора поставки, а также 
при его исполнении допускается много ошибок. Данный факт свидетельствует о слабой 
правовой проработке норм, регламентирующих поставку. 

Учитывая изложенное можно сделать вывод, что отсутствие детальной правовой 
регламентации договора поставки приводит к значительным правовым рискам, как для 
поставщика, так и для покупателя, так как общие положения купли - продажи не 
предусматривают особенностей, которые возникают в процессе поставки различных 
товаров. 
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Современная жизнь такова, что сегодня необходимым для многих семейных пар 
является заключение брачного договора. Данная тема актуальна для российских семейных 
пар, так как страны Запада имеют уже длительную историю подобных сделок, в России же 
институт брачного договора – это достаточно молодая форма отношений и не все до конца 
понимают его значимость. 
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В западных странах супруги имеют право заключать различные виды брачных 
контрактов, позволяющие определить нужные взаимоотношения имущественного 
характера. Например, брачные договоры Франции предлагают несколько режимов: 
имущество супругов признается общим; общность имущества распространяется только на 
движимые вещи и на все приобретенное каждым супругом после заключения брака; 
определение неравных прав супругов в общем имуществе; вариант, когда после 
расторжения брака один из супругов будет иметь право выбора определенной части из 
общего имущества. 

Также брачные контракты зарубежных стран определяют нравственные стороны 
поведения супругов: определяют равноправие мужа и жены, наличие обязательности в 
верности, взаимной поддержке и т.д. [3, c. 181 - 182]. 

В России же по закону в брачном контракте можно прописывать только имущественные 
вопросы, связанные, например, с жильем, доходами и прочее. 

В зарубежных странах как такового понятия недействительности брачного контракта не 
предусмотрено. Недействительность признается, например, в связи со смертью одного из 
супругов, то есть фактически брачный контракт аннулируется. 

В России же возможно признание недействительности брачного договора. Согласно п. 1 
ст. 44 СК РФ брачный контракт может быть признан судом недействительным полностью 
или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ для недействительности сделок [2]. 

Законы США, Франции, Германии предусматривают принципы института контрактной 
системы собственности супругов, принципы исключительности договорного режима и 
принципы преимущества общности имущества супругов в отсутствие первого. У людей, 
заключающих брак, есть возможность выбора того или иного режима при заключении 
брачного контракта. 

Интересен пример правоприменения, связанного с брачным договором во Франции. Так, 
в законодательстве Франции предусмотрены дополнительные гарантии. В частности, «в 
свидетельстве о браке в обязательном порядке делается отметка о заключении брачного 
договора, т.к. брачный договор во Франции может быть заключен только до вступления в 
брак. Во Франции обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц для ознакомления с 
содержанием брачного договора». Брачный контракт публикуется в специальном 
коммерческом регистре с упоминанием предыдущего контракта. Это призвано обеспечить 
интересы кредиторов супругов и имеет большое значение для успешного бизнеса. 
Российское законодательство такого права кредиторам не предоставляет. 

В свою очередь, в российском законодательстве брачный договор не является 
публичным. Данный факт связан с вопросами, когда один из супругов обременен 
кредитным договором. Так, в соответствии с п. 2 ст. 46 СК РФ: «Кредитор (кредиторы) 
супруга вправе требовать изменения условий или расторжения заключенного между ними 
договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, 
установленном ст. ст. 451 – 453 ГК РФ» [1].  

Очевидна необходимость уточнения позиции законодателя и можно предложить 
изменить редакцию п. 2 ст. 46 СК РФ, считая, что речь в нем должна идти о праве 
кредитора требовать изменения условий или расторжения брачного договора. Именно этот 
вариант обеспечивает ему большую защиту нарушенного права, поскольку при изменении 
условий или признании недействительности брачного договора у кредитора появляется 
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реальная возможность на удовлетворение своих требований за счет доли имущества 
супруга должника, определяемой в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 39 СК РФ) 
[2]. 

Таким образом, в разных странах этот институт имеет свои особенности, но основная 
цель брачного договора – предоставить супругам достаточно широкие возможности для 
определения в браке своих имущественных отношений. Это дает им возможность 
отступить от режима имущества, который автоматически начинает действовать с момента 
заключения брака. Практика заключения брачного договора существует, как правило, в 
состоятельных семьях. В брачном договоре определяется право собственности на 
имущество мужа и жены, принадлежавшее им до брака и приобретенное в период брака, 
иногда предусматриваются имущественные санкции на случаи развода. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 - ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // Российская газета. – № 238 - 
239. – 1994. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 - ФЗ (ред. от 
30.12.2015) // Российская газета. – № 17. – 1996. 

3. Норбекова Ю.С. Исковая давность брачного договора: сравнительный анализ. / 
Норбекова Ю.С. // Евразийский юридический журнал. 2017. № 1 (104). С. 181 - 182. 

© Ю.С. Норбекова, 2017 
 
 
 

УДК 343  
А.А. Полиди 

Студентка 4 курса 
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Г. Шахты, Российская Федерация 
 

УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 
В условиях интенсивного развития глобальных информационно - 

телекоммуникационных технологий, а также вследствие отсутствия единообразного 
законодательного регулирования общественных отношений, связанных с использованием 
информационных ресурсов сети Интернет, отечественные правоохранительные органы 
оказались не в полной мере готовы эффективно противостоять преступным 
посягательствам в данной сфере.  

Недостатком регламентации уголовной ответственности за преступления, посягающие 
на частную жизнь, на наш взгляд, является нарушение юридической техники 
конструирования статей УК РФ. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 137 УК РФ преступления 
совершается путем распространения сведений в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, а в ч. 3 этой же 
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статьи способ распространения уже шире, здесь добавляются информационно - 
телекоммуникационных сети информации. Также, в ряде статей УК РФ, таких как ст. 242, 
242.1, 242.2, 280, 280.1, 228.1 средствами распространения и использования является сеть 
«Интернет», поэтому необходимо дополнить ч.1, ч. 2 ст. 137 УК РФ: «…или 
информационно - телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)». 

Проведя комплексное исследование уголовно - правовой охраны конституционного 
права на неприкосновенность частной жизни, можно сделать следующие выводы: 

1.. Среди преступлений, совершаемых против неприкосновенности частной жизни, чаще 
всего наблюдается распространение или собирание сведений, интимных фото. Такие 
действия квалифицируются по ч. 1 ст. 137 УК РФ. На наш взгляд, такая квалификация 
рассматриваемых деяний не в полной мере отвечает принципу справедливости, так как 
данные деяния обладают повышенной опасностью, нежели деяния, предусмотренные ч. 1 
ст. 137 УК РФ. По нашему мнению, при распространении фото - или видео - материала, 
которые содержат интимные части тела лица, которое не знало, что данные материалы 
будут представлены на всеобщее обозрение, вред будет причинен более значительный, чем, 
при распространении сведений, которые составляют частную жизнь лица, как это 
закреплено в ч. 1 ст. 137. Последствия, которые могут наступить для лица, чьи фото - видео 
- материалы были представлены на всеобщее обозрение могу быть совершенно разными, 
например: моральный вред, психическое расстройство, увольнение с работы, падение 
репутации и т.д. 

В настоящее время большая часть деяний против незаконного собирания или 
распространения сведений, фото - видеоматериалов, содержащих изображения интимных 
частей тела совершается в сети Интернет. 

3. На основании проведенного исследования, предлагаем следующий Федеральный 
Закон «О внесении изменений в ст. 137 УК РФ»: 

1. Дополнить ч.1, ч. 2 ст. 137 УК РФ: 
«…или информационно - телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)»; 
2. Дополнить ч.3 ст. 137 УК РФ: 
«…(включая сеть «Интернет»). 
3. В ст. 137 УК РФ добавить примечание: 
«Примечание. Под частной жизнью следует понимать сферу семейной жизни, 

родственных и дружеских связей, домашнего уклада, интимных и других личных 
отношений, привязанностей, образ мыслей, увлечения и творчество. 

Под личной тайной следует понимать сведения, которые лицо считает нежелательными 
и предпринимает меры для того, чтобы данные сведения не были известны другим лицам. 

Под семейной тайной следует понимать тайну, носителями которой являются члены 
одной семьи, представляющую информацию о взаимоотношениях между ними». 

4. Дополнить ст. 137 УК РФ частью 2, поместив ее после 1 части: 
«Незаконное собирание или распространение сведений, фото - видеоматериалов, 

содержащих изображения интимных частей тела, информацию, затрагивающую интимную 
жизнь лица в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации или информационно - телекоммуникационных сетях – 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати 
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месяцев до двух лет, либо обязательными работами на срок от трехсот шестидесяти часов 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 
трех лет до четырех лет или без такового, либо арестом на срок от четырех месяцев до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух лет до 3 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 
трех лет до четырех лет». 
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В настоящее время Российская Федерация переживает один из самых сложных периодов 
своего развития. Проводимые реформы привели к ослаблению государства, а значит, и 
меньшей защищенности российских граждан. В России еще не сформировалось настоящее 
гражданское общество с такими присущими ему атрибутами, как полноправное участие 
граждан в делах государства, осуществление свободы слова в полной мере. [1, с. 48]. 

Положения Конституции РФ определяют особое место человека, его прав и свобод в 
системе конституционных отношений, выдвигают защиту его прав в качестве принципа, 
действующего в обществе и государстве. В соответствии со ст.2 Конституции РФ «человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства». Каждому человеку должна быть 
обеспечена возможность пользоваться всеми основными правами и свободами.  

Особенно актуальное значение этот вопрос приобретает в отношении реализации 
политических прав и свобод граждан. Так, например, в случае отсутствия необходимых 
условий для реализации права граждан на участие в управлении делами государства, не 
исключено отсутствие таких условий для реализации и других не менее важных 
конституционных прав и свобод личности. 

В этой связи необходимо создавать новые и совершенствовать уже существующие 
механизмы правового характера против злоупотребления властью.  
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Несомненно, основная роль в обеспечении, как политических, так и других позитивных 
прав и свобод граждан принадлежит государству и праву. Требуется не только 
провозглашение в Конституции РФ права личности, но и его материализация - 
действительное получение ею того блага, которое составляет содержание данного права, 
т.е. его реализация.  

В юридической литературе реализация политических прав и свобод граждан 
рассматривается как регламентированный правовыми нормами процесс, обеспечивающий 
каждому гражданину те материальные и духовные блага, которые лежат в основе 
принадлежащих ему субъективных прав, а также защиту этих прав от любых посягательств 
[2, с. 67]. 

Реализация политических прав и свобод - это правомерная положительная 
деятельность субъекта права (гражданина), направленная на практическое 
использование предусмотренных правовыми нормами возможностей, в результате 
чего он (субъект) получает разнообразные материальные, духовные и иные блага 
для удовлетворения, прежде всего личных и, в известной мере, общественных 
интересов и потребностей. 

Структура механизма реализации прав граждан в юридической науке также 
вызывает определенные дискуссии. Нам представляется, что механизм реализации 
прав граждан состоит из двух подсистем: обеспечения реализации прав и действий 
(актов поведения) граждан по пользованию благами, закрепленными правами. То 
есть, основными элементами необходимо указать: осуществление, или 
непосредственная реализация права; обеспечение (гарантирование) 
непосредственной реализации права. 

В отечественной юридической литературе само понятие «механизм» 
рассматривается многогранно и с различных точек зрения [3, с. 235]. Нет 
однозначного подхода и в толковании категории «механизм реализации прав и 
свобод граждан».  

А.С. Мордовец, рассуждая о составляющих социально - юридического механизма, 
отмечает, что «в качестве элементов подсистемы механизма социально - 
юридического обеспечения прав человека можно назвать: «механизм охраны», 
«механизм защиты», «механизм восстановления нарушенных субъективных прав», а 
также «механизм воспитания» [4, с. 82]. 

По мнению А.С. Мордовца, ядро механизма социально - юридического 
обеспечения прав человека составляет защита субъективных прав. Другой 
исследователь - П.В. Анисимов, определяет защиту как правомерную деятельность 
управомоченных лиц и органов по реализации субъективных прав и охраняемых 
законом интересов в случаях, когда последние оспариваются кем - либо или 
нарушаются [5, с. 69]. 

Представляется, что под механизмом реализации политических прав и свобод 
граждан следует понимать систему правовых и организационных способов, форм, 
методов и средств обеспечения этих прав и свобод, основанную на совокупности 
норм национального права, общепризнанных принципов и норм международного 
права, системе органов государственной власти Российской Федерации и органов 
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местного самоуправления, а также системе специализированных органов 
международного контроля за соблюдением прав человека. 

По справедливому утверждению В.Н. Бутылина, нормативно - правовая основа 
государственной охраны основных прав и свобод человека и гражданина имеет 
сложную структуру, включающую в себя самые различные по характеру, 
содержанию и назначению акты, с помощью которых регулируются разнообразные 
общественные отношения [6, с. 115]. 

Центром системы нормативно - правовых актов, закрепляющих политические 
права и свободы граждан РФ, является Конституция Российской Федерации, 
которая в свою очередь открывает первый уровень многоуровневой конструкции 
федерального законодательства. Наряду с Конституцией РФ в нормативно - 
правовую основу механизма реализации политических прав и свобод граждан 
включаются международно - правовые акты, которые в соответствии с п.4 ст. 15 
Конституции РФ входят в национальную правовую систему России.  

Таким образом, в области реализации политических прав и свобод граждан РФ 
свойственна многоуровневая иерархическая система права, строящаяся на основе 
субординации нормативных актов. 

Фактическая реализация личностью своих прав и свобод определяется не только 
их закреплением за человеком совокупностью нормативно - правовых актов, но и 
теми началами, на основе которых они действительно осуществляются. Реальное 
положение человека далеко не всегда соответствует правовому, так как 
большинство норм права, закрепляющих основы правового статуса личности, 
напрямую связаны с политикой, идеологией, социально - экономическим строем, 
его национальными, историческими и иными особенностями.  

Таким образом отметим, что одного закрепления исследуемых прав и свобод не 
достаточно для автоматического их осуществления и реализации. В связи с этим в 
последнее время в научной литературе введено понятие социально - юридического 
механизма защиты прав человека и гражданина как системы средств и факторов, 
создающих необходимые условия уважения прав и свобод человека. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Согласно Уголовному кодексу РФ одним из основных прав человека, охраняемым 
уголовным законодательством, является право на жизнь. Как и полагается современному 
государству, охраной прав от уголовно наказуемых посягательств занимаются 
правоохранительные органы, но в некоторых случаях, когда жизни человека угрожает 
опасность от преступного посягательства, специализированные органы находятся вне 
досягаемости и не успевают прийти на помощь. Именно в таких случаях гражданину 
приходится прибегать к самообороне. Основная проблема института самообороны в 
российском уголовном законодательстве состоит в том, что чаще всего при отражении 
нападения потерпевший сам оказывается на скамье подсудимых.  

Согласно ч.1 ст. 37 УК РФ причинение вреда посягающему лицу в состоянии 
необходимой обороны не является преступлением, если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия [1]. О наличии такого 
посягательства могут свидетельствовать два обстоятельства:  

1. причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 
обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов); 

2. применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни 
обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, удушение, поджог и т.п.) [2]. 

По сравнению с предыдущими редакциями данной нормы, нынешний подход к 
разъяснению необходимой обороны позволяет более эффективно защищать интересы 
оборонявшегося лица в плане определения правомерности его действий. До того, как 
нормы, касающиеся необходимой обороны были изменены, суды чаще всего 
квалифицировали оборону граждан как преступление. Например, по результатам 
исследования Виктора Меркурьева более чем в 90 % случаях на этапе предварительного 
следствия действия оборонявшихся сначала расценивались как преступные [3, с. 17]. А 
многие суды до сих пор чаще выносят обвинительные приговоры в отношении 
оборонявшихся. Но в последнее время во многих случаях суд выносит более мягкое 
наказание за превышение пределов необходимой обороны (обычно в виде условного срока 
осуждения), а вышестоящие инстанции могут и отменить приговор, как было в случае с 
делом жительницы Москвы Александры Иванниковой, которая убила пьяного таксиста, 
который пытался ее изнасиловать. Всего, по данным по данным Судебного департамента 
при Верховном суде России, в России за 2015 год за превышение пределом самообороны 
было осуждено 340 человек.  
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Решения данной проблемы предлагаются разные. Кто - то говорит о том, что пределы 
обороны должны быть убраны, и защищающийся имеет право на оборону от 
посягательства любыми средствами вплоть до причинения смерти нападающему, по 
аналогии с известной "доктриной крепости" (также известна как "Мой дом - моя крепость". 
Другие высказываются о том, что нужно передавать такие дела на рассмотрение судом 
присяжных [5]. В качестве аргументов в пользу таких решений (особенно в пользу 
"доктрины крепости") различные авторы приводят статистику стран западного мира, в 
частности Соединённых Штатов Америки. Если посмотреть статистику за 2011 год, то 
число нападений на гражданские лица в США несомненно выше - 251 нападение на 100 
тысяч человек населения против показателя 27,8 нападений в России. Но при этом 
население США в 2 с лишним раза больше, чем в России, а количество убийств примерно 
одинаково [6]. Это свидетельствует о том, что работа законодательства и 
правоохранительных органов в Штатах работает на более высоком уровне, чем в РФ.  

Отдельные разговоры ведутся о разрешении применения в России короткоствольного 
оружия для самообороны. В качестве аргумента сторонниками легализации приводится 
статистика тех же США или других стран с разрешением на короткоствольное оружие. В 
32 штатах из 51 американцам дозволено для самозащиты ношение огнестрельного оружия. 
Исследователи Чикагского университета утверждают, что наличие у жителей разных 
штатов такого разрешения на законодательном уровне приводит, в среднем, к сокращению 
количества убийств на 8 % , грабежей – на 7 % , изнасилований – на 5 % . В таких штатах 
показатель общего числа насильственных преступлений несколько ниже среднего по 
стране [4]. Противники легализации также оперируют фактами на примере Штатов. Очень 
часто приводится аргумент того, что в США происходят случаи массовых убийств с 
применением огнестрельного оружия, например, массовое убийство 27 человек (из них 20 
детей) в начальной школе "Сэнди - Хук", произошедшее 14 декабря 2012 года [7]. 
Действительно, такие случаи нередки в странах с более - менее свободным 
распространением оружия, но стоит заметить, что на фоне общей статистики преступлений 
случаи вооружённых массовых убийств оказываются "каплей в море".  

В любом случае тема необходимой обороны в настоящее время требует более 
детального рассмотрения и внесения необходимых изменений в законодательство с целью 
максимальной защиты прав граждан через институт необходимой обороны.  
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По официальным данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь - 
август 2016 года всего по Российской Федерации выявлено 71053 лиц, совершивших 
преступления, связанных с незаконным оборотом оборотов наркотиков [3, c. 56]. 

В период с января по июль 2016 года всего по Российской Федерации предварительно 
расследовано 26912 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии. По официальным данным с января по июль 2016 года всего по Российской 
Федерации выявлено 28770 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления.  

Современную молодежь глобально интересуют вопросы равенства всех перед законом и 
судом, свободы и социальной справедливости [4, c. 100]. 

Российская Федерация признает детство важным этапом жизни человека. А также, 
исходит из того, что необходимо подготавливать детей к полноценной жизни в социуме, 
развитие их творческих успехов, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности, а также развитие их спортивной жизни [2, c. 88 - 89]. 

Существующие причины неудач в реализации целей профилактики социальных 
отклонений в подростково - молодежной среде, а также актуальные проблемы и состояние 
его правового регулирования в весьма значительной степени предопределяют основные 
возможности совершенствования нормативного регулирования профилактики социальных 
отклонений в ювенальной сфере.  

В сфере международного правового регулирования профилактики социальных 
отклонений необходимо предпринять усилия, направленные на увеличение доли 
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профилактических мер среди иных мер борьбы с социальными отклонениями, а также 
установление прогрессивного баланса некарательных и карательных мер борьбы с 
социальными отклонениями, отвечающего социальной потребности в ограничении 
функции самовоспроизводства социальных отклонений.  

Криминальная ситуация в России показывает, что уровни опасности и объема 
преступности несовершеннолетних, тенденции ее развития стали представлять реальную 
угрозу национальной безопасности страны [1, c. 188].  

Целесообразным считается разработать Конвенцию ООН о предупреждении 
девиантного поведения, в которой, необходимо предусмотреть принятие государствами - 
участниками данной Конвенции обязательств по: формированию правовой основы, 
обеспечивающей приоритет профилактики перед иными мерами борьбы с социальными 
отклонениями, в том числе, посредством превышения соответствующей доли бюджетных 
расходов в общем объеме ассигнований на борьбу с социальными отклонениями; 
обособлению в структуре национального бюджета расходов на специальные меры 
профилактики социальных отклонений, и в том числе социальных отклонений в 
подростково - молодежной среде; нормативно - правовому закреплению функции 
предупреждения социальных отклонений в ювенальной сфере в качестве приоритетной как 
для всех национальных правоохранительных органов, так и для органов управления 
здравоохранением, образованием, физической культурой и спортом; создание 
специального международного фонда предупреждения социальных отклонений в 
ювенальной сфере; определению государственного органа, наделенного полномочиями по 
координации деятельности всех государственных органов и негосударственных 
организаций в сфере профилактики социальных отклонений в ювенальной сфере. 

Подобную Конвенцию целесообразно принять также на уровне Совета Европы, 
поскольку в этом случае могут быть определены не только более высокие стандарты в 
сфере профилактики девиантного поведения, но и более эффективный механизм 
взаимопомощи в вопросах устранения или ограничения комплексов причин и условий, 
способствующих глобализации девиантного поведения. 

Анализ теории и практики противодействия преступности в России и мире показывает, 
что вопросы противодействия преступности в ювенальной сфере всегда включены в 
«актуальную повестку» криминологических исследований и управленческих решений 
уполномоченных органов [5, c. 98]. Тем не менее, практике, в том числе и отечественной, 
известны многочисленные примеры отклонений от этих тенденций и даже отказа (пусть и 
временного) от их государственной и общественной поддержки [6, c. 4]. 

Считается целесообразным разработать и принять Модельный закон о профилактике 
социальных отклонений в подростково - молодежной среде, в котором были бы 
реализованы согласованные подходы к определению целей, задач, принципов, понятий, 
направлений, средств профилактики социальных отклонений в подростково - молодежной 
среде на государственном, региональном, локальном и индивидуальном уровнях. 
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В уголовном праве классификация является инструментом теоретического назначения 

реальной действительности, с помощью которого открывается ее истинная сущность, и, 
соответственно, происходит разделение объектов. Значимость классификации 
преступлений против правосудия трудно переоценить. Построение научно обоснованной 
структурированной системы анализируемых преступлений дает возможность определить 
их характерные черты, качественные особенности, позволяет выявить наличие неточностей 
и пробелов в законодательной регламентации ответственности за совершение 
преступлений против правосудия и с учетом этого предлагать оптимальные конструкции 
уголовно - правовых норм и прогнозировать необходимость закрепления новых составов. 

Классификация преступлений против правосудия в зависимости от объекта 
преступлений выглядит следующим образом: посягательства, которые затрагивают 
реализацию конституционных принципов правосудия; посягательства, которые нарушают 
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деятельность правосудия; преступления, которые посягают на процессуальный порядок 
получения законодательств по делу; преступления, которые посягают на деятельность 
органов правосудия по предупреждению и раскрытию преступлений; посягательства, 
которые затрагивают отношения по реализации судебного акта. 

Также существует еще одна классификация преступлений против правосудия по объекту 
преступления, а именно: - преступления против правосудия, которые представляют собой - 
посягательство на порядок деятельности органов правосудия путем воспрепятствования; - 
преступления против правосудия, которые выражаются в посягательстве на порядок 
деятельности органов правосудия путем посягательства на личность работников органов 
правосудия; - преступления против правосудия, которые представляют собой – 
посягательство на порядок деятельности органов правосудия, которое совершается 
работниками органов правосудия; - преступления против правосудия, которые выражаются 
в посягательстве на порядок принятия судебных решений. 

По нашему мнению, наиболее правильной классификацией преступлений против 
правосудия является классификация не только по объекту, но и по субъекту преступления. 
Так, следует выделять: 

1) преступления, которые посягают на судебную власть и процессуальную деятельность 
органов предварительного расследования, совершаемые лицами, осуществляющими 
данную деятельность.  

2) преступления, которые затрагивают судебную власть и процессуальную деятельность 
суда и органов предварительного расследования, совершаемые лицами, являющимися 
участниками данной деятельности.  

3) преступления, которые посягают на судебную власть и процессуальную деятельность 
органов предварительного расследования, совершаемыми лицами, призванными по закону 
содействовать ей.  

4) преступления, противодействующие осуществлению судебной властью своих 
функций и процессуальной деятельности органов предварительного расследования, 
совершаемые любыми лицами.  

5) иные преступления, которые посягают на судебную власть и процессуальную 
деятельность органов предварительного расследования, совершаемые любыми лицами.  

6) преступления, противодействующие исполнению приговора иного судебного акта, 
совершаемые задержанными, арестованными и осужденными.  

Но и вышеуказанная классификация является недоработанной, так как, согласно гл. 31 
УК РФ - правоприменительные органы не следует наделять правом осуществления 
правосудия, так как данным правом обладает только судебная власть, хотя, в то же время, 
органы, ведущие борьбу с преступностью, способствуют, таким образом, осуществлению 
правосудия [1]. Именно, поэтому многие авторы считают, что правосудие осуществляется 
не только судом, но и правоохранительными органами. Они пытаются указать на то, что 
вместе с узким понятием правосудия необходимо применять и широкое понятие, которое 
включает в себя и правоохранительные органы. Но, по нашему мнению, такой подход 
является не совсем верным. 

Подводя итоги по данному исследованию, в работе «Классификация преступлений в 
сфере осуществления правосудия» мы указывали, что «Классификация преступлений 
представляет собой одну из важнейших операций в научном познании, основу процесса 
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упорядочивания знаний, а также систему деления, которая отличается следующими 
определенными свойствами: а) деление на основе признаков, которые являются 
существенными для решения конкретной задачи; б) ориентирование на такое 
расположение предметов по группам, которое позволит судить между классификациями об 
их свойствах; в) способность к процессам формализации» [2, с. 218]. 
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XXI век отнесен ЮНЕСКО к столетию качества. На сегодняшний день качество и 

безопасность продукции товаров, работ и услуг, в том числе лекарственных средств 
непосредственным образом влияет на конкурентоспособность бизнеса и Российской 
экономики в целом [2, С. 70]. По официальным данным таможенной статистики, в январе 
2017 г. в Россию было ввезено 10,1 тыс. тонн медикаментов на сумму 517,0 млн. долл. 
США. Из них из стран дальнего зарубежья –9,2 тыс. тонн (505,6 млн долл.), из стран СНГ – 
0,9 тыс. тонн (11,3 млн долл.). При этом физические объемы поставок фармацевтической 
продукции из России в страны дальнего зарубежья в январе 2017 года по сравнению с 
январем 2016 г. возросли на 65,0 % . 

При таких объёмах экспорта и импорта основное значение приобретает качество и 
безопасность фармпродукции. Это объясняется тем, что по данным отчёта Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения в 2016 году по результатам государственного 
контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности и сферой обращения 
лекарственных средств было проведено более 5 тыс. проверок в отношении 4219 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам проверок: выдано 
3085 предписаний об устранении выявленных нарушений; составлено 3085 протоколов об 
административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму 
более 120 млн. рублей, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2015 годом. 
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Как нам представляется рост числа административных правонарушений в сфере оборота 
лекарственных средств связан с тем, что в 2016 году Росздравнадзором в соответствии с 
Федеральным законом от 22.12.2014 № 429 - ФЗ внедрен новый вид государственного 
контроля – выборочный контроль качества лекарственных средств. Действенность 
введения выборочного контроля качества лекарственных средств подтверждена 
увеличением количества выявленных недоброкачественных лекарственных средств до 3,5 
% от общего количества проверенных образцов лекарственных средств по сравнению с 
федеральным государственным надзором в сфере обращения лекарственных средств (2,9 % 
от общего количества проверенных образцов).  

За период с января по декабрь 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения были выполнены плановые показатели по проверке качества 32000 
образцов лекарственных средств, в том числе 9400 образцов в рамках выборочного 
контроля качества, что составило около 14 % от общего количества серий, поступивших в 
обращение на фармрынок.  

Руководствуясь Письмом Федеральной службы Росздравнадзора РФ № 01И - 600 / 17 от 
13.03.2017 «О фальсифицированных медицинских изделиях» отметим, что за допущенные 
нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная 
ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», а также установлена уголовная ответственность за 
обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 
медицинских изделий согласно ст. 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. 
Благодаря концептуальному подходу в сфере нормативно - правового регулирования 
качества и безопасности лекарственных средств и в рамках достигнутого соглашения о 
порядке взаимодействия между МВД России и Росздравнадзором, как на федеральном, так 
и на региональном уровне, в 2016 году были созданы межведомственные рабочие группы 
по выработке дополнительных мер, направленных на выявление, предупреждение и 
пресечение правонарушений, связанных с оборотом фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских 
изделий.  

По результатам совместных мероприятий с правоохранительными органами в 2016 году 
были возбуждены уголовные дела по вопросам нарушения законодательства в сфере 
здравоохранения. Так, например по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности) было возбуждено 29 уголовных дел. По статье 235 УК РФ 
(Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности) – 4 уголовных дела, в том числе по факту производства ЗАО «Брынцалов - 
А», Россия, фальсифицированного лекарственного препарата «Нош - бра®.  
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИНЫХ 
СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Квалификация вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ) вызывает сложности не только по причине оценочного характера 
объективной стороны данного состава, но и в связи с совпадением ряда его признаков с 
признаками смежных составов преступлений.  

К таким составам, в частности, относятся преступления, предусмотренные статьями: 150 
УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», здесь одинаковы 
способы совершения преступления; 135 УК РФ «Развратные действия», поскольку эти 
действия часто сочетаются с привлечением подростков к употреблению алкоголя или иных 
одурманивающих средств, что иногда ошибочно включается в состав преступления 
указанной ст. 135 УК РФ; 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств», 
при применении которой бывает трудно отграничить психотропные вещества, относящиеся 
к наркотикам, от одурманивающих веществ, о которых речь идет в ст. 151 УК РФ, и др.[1, с. 
215]. 

«Разграничение данных составов преступлений может происходить по признакам, 
характеризующим объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону 
преступления, а также комплексно – по признакам, характеризующим несколько элементов 
состава преступления»[3, с. 74]. Но вопрос состоит в том, что часто действия взрослого 
лица носят комплексный характер, где вовлечению в преступление предшествует 
вовлечение в употребление спиртных напитков или иных одурманивающих веществ либо 
вовлечение в бродяжничество или попрошайничество.  

Как отграничить вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 
одурманивающих веществ (ст. 151 УК) от его склонения к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а» ч.3 ст. 230 УК)?  

Причина ошибок при квалификации заключается в том, что, во - первых, склонение 
является фактически одним из способов вовлечения. Во - вторых, законодатель не дает 
определения одурманивающих веществ, что, впрочем, и не относится к его компетенции – 
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существует официальный перечень одурманивающих веществ, утвержденный Постоянным 
комитетом по контролю наркотиков. 

Сюда входят такие вещества, как смесь димедрола с алкоголем, хлороформ, эфир, 
барбитурато - алкогольная смесь, хлорэтил, толуол, клофелин – алкогольная смесь и др. Но 
в действительности эти вещества столь разнообразны в своих сочетаниях, в том числе с 
химическими составами бытового назначения, что их бывает сложно распознать. По этой 
причине в судебной практике возникают ошибки. 

Авторы одного из многочисленных комментариев к Уголовному кодексу РФ фактически 
признают склонение к потреблению наркотиков материальным составом, что, на наш 
взгляд, не вытекает из закона.  

Они пишут: «Очевидно, что под склонением к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ следует понимать такое воздействие, в результате которого 
склоняемый фактически употребил (или хотя бы сделал попытку употребить) 
наркотическое средство или психотропное вещество. Неудачная же попытка склонить 
другое лицо к потреблению наркотических средств или психотропных веществ должна 
квалифицироваться как покушение на это преступление»[4, с. 371]. При этом делается 
ссылка на утратившее силу Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 
1976 г. 

Если имело место и вовлечение подростка в употребление одурманивающих веществ, и 
склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, содеянное 
должно квалифицироваться по совокупности, так как ст. 230 УК РФ не является 
специальной нормой по отношению к ст. 151 УК РФ. 

Субъектом преступления в форме склонения к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ заведомо несовершеннолетнего (п. «в» ст. 230 УК) является так же, 
как и при совершении деяния, предусмотренного ст. 151 УК, лицо, достигшее 18 лет, хотя 
это и не оговаривается в самом законе. 

Представляется, что и действия, предусмотренные ст. 151 УК РФ «Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции», могут содержать признаки состава 
вовлечения в употребление спиртных напитков, предусмотренного ст. 151 УК.  

Скажем, если продавец совершает такие действия неоднократно при наличии 
административного наказания за ранее совершенные подобные действия. Суть в том, что 
виновный, продавая подростку спиртные напитки, не только поощряет его действия по 
приобщению к спиртному, но и создает для него соответствующие условия.  

Учитывая, что состав деяния, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, не охватывает 
признаки преступления, предусмотренного ст. 151 УК, в таких случаях ст. 151 УК РФ 
должна также применяться в совокупности со ст. 151.1 УК. 

При дополнительной квалификации по ст. 151 УК РФ должны соблюдаться следующие 
условия: во - первых, система продажи спиртного должна осуществляться одному и тому 
же лицу, а не разным несовершеннолетним; во - вторых, поскольку вовлечение в 
систематическое употребление спиртных напитков, так же, как и сама продажа, не может 
осуществляться по неосторожности, а только умышленно, продавец должен определенно 
знать, что продает спиртное именно несовершеннолетнему [2, с. 109]. 

Практика рассмотрения таких административных материалов и уголовных дел 
свидетельствует о том, что суды признают продажу спиртного несовершеннолетнему 
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умышленным действием, если продавец определяет возраст лишь по словам самого 
покупателя, не требуя для подтверждения паспорт. Однако вряд ли правильной можно 
признать практику назначения наказания за административное нарушение и за 
соответствующее преступление при повторном совершении данных действий. 

Учитывая общественную опасность повторных действий продавца, думается, уголовное 
наказание в этом случае должно быть более жестким, чем административное. 

Таким образом, разграничение вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий от иных смежных составов преступлений может происходить 
как по объективным признакам, характеризующим объект и объективную сторону, так и по 
субъективным, характеризующим субъект и субъективную сторону преступления. 
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ЗАЩИТА ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАЖДАНИНА В ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ 

 
Согласно поправке I (1791) к Конституции США Конгресс не должен издавать ни одного 

закона, ограничивающего свободу слова или печати [1]. С учетом указанного принципа 
законы многих штатов позволяют использовать изображения и образы реальных людей в 
художественных и прочих произведениях без согласия изображенных. Однако, это не 
препятствует судам учитывать индивидуальные обстоятельства, к которым относятся: в 
пользу несогласованного использования изображения - творческий вклад, который внес 
автор в свое произведение (не просто «перекопировал» чужое изображение, а преобразовал 
его, внес творческие элементы, что - то новое), против несогласованного использования - 
коммерческая цель использования «чужого» изображения (например, продажа футболок 
или иных товаров с фотографиями «знаменитостей» и т.п.). 
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К случаям неправильной оценки обстоятельств, и негативных последствий от признания 
приоритетности «свободного потока мнений», полагаем, следует отнести дело Фалуэлла 
против журнала «Нustler».  

По данному делу известный в Америке политический и общественный деятель Джерри 
Фалуэлл обратился с иском к журналу о компенсации морального вреда, причиненного ему 
распространением в журнале непристойной пародии на рекламу ликера «Кампари», в 
которой использовалось имя и изображение истца. Изначально реклама была построена на 
двойном смысле выражения «первый раз», имеющем, в том числе, и сексуальный подтекст 
«первого случая полового акта»; в ходе рекламной кампании разных знаменитостей 
спрашивали, при каких обстоятельствах они в первый раз попробовали ликер. В пародии 
же на эту рекламу Фалуэлл изображался в пьяном виде в ходе кровосмесительного 
свидания со своей матерью. Пародия выставляла проповедника как человека, 
совершающего аморальные поступки. И хотя журнал внизу страницы напечатал: «пародия 
на рекламу, не принимайте это всерьез», - очевидно, что подобная публикация причинила 
истцу вред. В суде ответчик ссылался на то, что объект спора является вымыслом, пародией 
на рекламу и на известное лицо. Суд присяжных и апелляционный суд сделали выводы, что 
в данной пародии нет реальных событий, при этом, приняли решение о компенсации истцу 
вреда, так как публикация являлась достаточно непристойной для того, чтобы причинить 
моральные страдания, и была сделана «со злым умыслом» [2]. 

С точки зрения приоритета защиты права на изображение гражданина интерес 
представляет недавно рассмотренное в Канаде дело о выплате компенсации женщине, 
фотография которой без ее согласия была распространена компанией Google. 
Просматривая панорамы Google Maps, женщина обнаружила на одном из снимков себя, 
сидящую на крыльце своего дома с частично оголенной грудью. Снимок был сделан не 
конкретным «автором», а закрепленной на курсирующим по дороге автомобиле 
видеокамерой, обычно используемой Google для наполнения фотографиями электронных 
карт местности. Компания - ответчик ссылалась на то, что фотография была сделана в 
«общественном месте», и лицо женщины было заретушировано. Однако, суд счел, что на 
фотографии было достаточно информации, позволяющей женщину идентифицировать. В 
итоге, канадский судья в октябре 2014 года постановил, что Google должен выплатить 
истице компенсацию в размере 2250 долларов за причиненные ей стресс и неудобства. 

По другим делам о защите права на изображение гражданина канадский суд взыскивал в 
пользу потерпевших, в частности: компенсацию в размере 6000 долларов с журнала за 
публикацию фотографий нудистов, компенсацию в размере 10000 долларов с газеты за 
публикацию фотографии тюремного охранника, сфотографированного на рабочем месте. 

В законодательстве Украины реализовано четкое разделение: 1) права на защиту 
интересов физического лица при проведении фото - , кино - , теле - и видеосъемок, которое 
закреплено в статье 307 Гражданского кодекса Украины (далее – «ГКУ») и 2) права на 
охрану интересов физического лица, изображенного на фотографиях и в других 
художественных произведениях, которое закреплено в статье 308 ГК Украины. 

При этом установлено, что и «снятие физического лица на фото - , кино - , теле - или 
видеопленку» (статья 307 ГКУ) и «показ, воспроизведение, распространение 
художественных произведений, на которых изображено физическое лицо» (статья 308 
ГКУ) - могут производиться только с согласия лица, которого снимают или изображают. 
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В нормах приводятся исключения, при наличии которых согласие не требуется: «если 
съемки проводятся открыто на улице, на собраниях и других мероприятиях публичного 
характера» и «если физическое лицо позировало автору за плату». 

Полагаем, что вышеуказанная четкость нормативного разграничения является 
прогрессивной и снижает вероятность ошибок при рассмотрении дел о защите права на 
изображение гражданина. Однако, к сожалению, произошедшая в 2013 - 2014 годы 
дестабилизация общественно - политической обстановки на Украине отодвинула дела по 
защите изображений в этой стране на очень дальний план. 
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Закрепляя различные виды дееспособности, и отличия объём правомочий лиц до 14 лет и 

лиц с 14 до 18 лет, на сегодняшний день отсутствует определение понятия малолетнего 
лица. Это вызывает определённые сложности в определении правового статуса 
малолетнего, его отличий от несовершеннолетнего лица. Научные исследования, 
касающиеся реализации и охраны гражданских и семейных прав ребенка имеют, как 
теоретическое, так и важное практическое значение. Особенности правового статуса 
малолетних лиц, их сущность и категоризация - содержания волнуют ученых - юристов, но 
единого понимания этого вопроса среди юристов нет. Поэтому названная проблема 
является актуальной, в известной дискуссионной мере, требующей тщательного 
исследования.  

Данная проблематика в настоящее время является малоизученной и научных работ по 
заданной теме написано крайне малое количество. 
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Одним из примеров подобных работ являются труды Петриковой Ю.В.[3, ст. 22], 
Кузнецовой Л.Г.[9, ст. 215], Шевченко Я.Н.[5, ст. 215 – 218] и Ершова В.А.[10, ст. 211] и 
других ученых. 

Целью данной работы является выявление особенностей гражданско - правового статуса 
малолетних. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 
приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, саморазвития и 
самореализации.  

Только родившись, ребенок приобретает по закону правоспособность иметь права и 
обязанности: гражданские, конституционные, семейные и тд. Однако, их осуществление 
возможно по мере взросления ребенка, изменения уровня его дееспособности. 

Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).[1] 
Соответственно, законодательство использует термин «несовершеннолетние» к лицам, 

не достигших 18 - летнего возраста.  
Однако, закрепляя различные виды дееспособности, и отличая объём правомочий лиц до 

14 лет и лиц с 14 до 18 лет, в действующем законодательстве отсутствует определение о 
малолетних лицах.  

Полную дееспособность гражданина статья 21 ГК определяет, как способность 
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объёме с 
наступлением совершеннолетия. Но существует такое понятие, как дееспособность 
малолетних, которое вызывает ряд существенных вопросов. Итак, граждане, не достигшие 
четырнадцатилетнего возраста, считаются малолетними и обладают частичной 
дееспособностью. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 
самостоятельно совершать определенный ограниченный ряд волевых действий, 
позволяющие постепенно приучаться к самостоятельности. Ряд прав малолетних расширен 
в действующем ГК РФ, по сравнению с ГК 1964 года. [7, ст. 80 - 88]  

Для вопроса, исследуемого в настоящей работе, большое значение имеет вопрос об 
объёме правомочий лиц от 6 до 14 лет. Согласно ст. 60 СК РФ, малолетние вправе 
совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды, которые не требуют при этом нотариального удостоверения; сделки по 
распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 
последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. [2] 

Право на распоряжение принадлежащем малолетнему на праве собственности 
имуществом определяется ст. 28 ГК РФ.  

Малолетний ребенок является потребителем, чьи права и обязанности защищены 
законодательством, соответственно, малолетнее лицо вправе приобретать ограниченный 
круг вещей, предназначенный для повседневного пользования за невысокую сумму за 
наличный расчет, исходя из понятия «бытовая сделка». Однако, законодательство не 
конкретизирует понятие о «мелкой бытовой сделки». Потому возникает ряд сложностей в 
правомочиях юных лиц. Так, вызывает вопрос о доступности малолетним, от 6 до 14 лет, 
сделок с некоторыми объектами, ограниченными в обороте. Законодательно 
урегулированы сделки в отношении спиртных напитков, но вопросы же приобретения и 
использования лекарственных препаратов законом не затрагиваются.  
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Второй вид сделок не должны требовать нотариальной письменной формы или 
государственной регистрации. Так, малолетний не может самостоятельно принять в дар 
имущество, требующее государственной регистрации. Также малолетний ребенок не может 
самостоятельно участвовать в сделках по страхованию, банковскому вкладу и в других 
возмездных или безвозмездных услугах.  

По третьему виду сделок гражданский кодекс не устанавливает размер ни денежных 
средств, выделяемых малолетнему, ни конкретные цели использования. Законодатель 
руководствуется презумпцией разумности лиц, на которых возлагается ответственность за 
воспитание ребенка.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, самостоятельность действий малолетних 
ограничена только сделками. Однако, возможность же самостоятельного совершения 
названных выше сделок создает предпосылки деликтоспособности малолетних детей.  

В ГК РФ под ответственностью малолетних понимается деликтоспособность, как 
способность самостоятельно нести гражданско - правовую ответственность.  

Ответственность за действия и поведение малолетних в полном объеме несут опекуны 
или родители. Если же дети находятся в сиротских домах или учреждениях для персон, 
лишенных родительского попечения, ответственность за их действия перекладывается на 
вышеупомянутые организации. [8, ст. 65 - 70] 

Данная норма связана с тем, что юные граждане нашей страны не признаются 
полноценными субъектами гражданского оборота. Они лишены возможности совершать 
юридически значимые действия (однако этим правом обладают их опекуны). Гражданский 
кодекс ограничивает самостоятельность малолетних персон сделками, перечисленными в п. 
2 ст. 28 ГК РФ, описанными выше.  

Для того, чтобы компенсировать отсутствие полной дееспособности у детей, была 
введена дополнительная деликтоспособность для родителей и опекунов за действия их 
подопечных. Иными словами – весь ущерб, нанесенный малолетним лицом, 
воспринимается судом как результат действий ответственного за жизнь нарушителя лица. 
И хотя персона нарушителя не совпадает с персоной несущего ответственность, данная 
норма считается справедливой.  

Совокупность воли малолетнего лица и ответственного за него человека являются базой 
для совершения сделки. Таким образом, законный представитель компенсирует недостаток 
дееспособности своего подопечного, перебирая на себя все риски операции. В соответствии 
с юридическим правом, подобное взаимодействие является как прямым, так и 
дополнительным основанием для несения ответственности со стороны родителей или 
опекунов. 

Другой вариант решения вопроса о гражданско - правовой ответственности малолетних 
является – принятие закона, который закрепит за родителями субсидиарную 
ответственность за нарушение возмездного договора со стороны ребенка. Стоит отметить, 
что подобный закон уже действует (2 ст. 1074 ГК РФ). Однако он распространяется лишь 
на тех лиц, которые возмещают пострадавшей стороне расходы, понесенные при 
внедоговорных обстоятельствах. [6, ст. 5 - 6] 

Сфера деликтных обязательств, возникающих на основании причинения внедоговорного 
ущерба, является второй немаловажной сферой реализации деликтоспособности 
малолетних, не достигших 14 лет, и неделиктоспособности малолетних (от шести до 
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четырнадцати лет). Круг лиц, ответственных за причинение малолетними внедоговорного 
ущерба, можно классифицировать на 2 группы. Первую группу составляют лица, 
отвечающие за малолетних: родители, усыновители, опекуны и организации для детей - 
сирот и детей, которые остались без родительского попечения. Вторая группа составлена из 
организаций, в которых нахождение малолетнего ребенка имеет временный характер, а 
также лиц, под надзором которых малолетние лица находятся в соответствии с договором 
на временной основе. К данной группе в литературе относятся субъекты и центры 
временного содержания правонарушителей, не достигших совершеннолетнего возраста.  

Вследствие этого первая группа лиц несет ответственность за малолетнего в случаях 
отсутствия необходимого воспитания или ненадлежащего надзора за ним. Что касается 
второй группы лиц, то она несет ответственность только в том случае, если не был 
обеспечен должный надзор за таким малолетним.  

Законные представители малолетних несут ответственность между собой 
исключительным образом на основании принципа долевой ответственности. Они отвечают 
за свою вину и не имеют права регрессного требования к лицам, являющимся 
непосредственными причинителями вреда (п.4 ст.1081 ГК РФ).  

Таким образом, необходимость защиты интересов малолетних обусловлена возрастом 
детей, которая не позволяет последним в полную силу осуществлять свои права и 
приводить в действие правовые средства защиты детей. В научной литературе авторы 
указывают, что малолетние, от 6 до 14, по общему правилу, недееспособны. Другие авторы 
считают, лишь дети, не достигшие 6 лет, являются недееспособными в полной мере. Вся 
дееспособность малолетних сводится к сделкоспособности. [5, ст. 64] В целях улучшения 
эффективности правового регулирования отношений с участием малолетних предлагаем 
внести в ст. 28 ГК РФ понятие «малолетнего», что разрешит практику применения 
указанного термина и разграничить понятия «малолетних» (от 6 до 14) и 
«несовершеннолетних» (от 14 до 18).  
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Всё более усложняющиеся условия жизни отдельного индивида, социальных групп и 

целых народов заставляют государства расширять и конкретизировать систему 
конституционных прав и свобод человека и гражданина [6, С. 63]. Ещё одной причиной 
динамичности основных прав человека по можно считать также научно - технический 
прогресс. Сегодня, как отмечает Ю.В. Казимирская, на фоне развития технологий в области 
медицины меняются, в том числе, и теоретические правовые концепции, в которых 
«ценность жизни и право на жизнь противопоставляются ценности смерти и праву на 
смерть» [3, С. 16]. 

Так, по мнению Ю. А. Дмитриева и Е. В. Шленевой, логически конституционное 
установление права человека на жизнь означает и юридическое закрепление его права 
человека на смерть, поскольку право на жизнь, относясь к числу личных прав человека, 
должно реализоваться им индивидуально и независимо от воли других [2, С. 52].  

Исходя из этого, как поясняет Н.С. Герасименко, у индивида есть возможность по своему 
решению совершить самоубийство. Т.е. право на жизнь не подразумевает обязанности 
жить, а среди способов реализации права на смерть можно выделить, в том числе, и 
эвтаназию [1]. 

Н. В. Кальченко определяет её как «легкую, безболезненную смерть, избавляющую 
человека от невыносимых страданий, вызванных болезнью, не поддающейся излечению и 
находящейся в терминальной либо предтерминальной стадии» [4, С. 53], Н.Е. Крылова, как 
«умышленные действия или бездействие медицинского работника, которые 
осуществляются в соответствии с явно и недвусмысленно выраженной просьбой 
информированного больного или его законного представителя с целью прекращения 
физических и психических страданий больного, находящегося по медицинским 
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показателям в угрожающем жизни состоянии, в результате которых наступает его смерть» 
[5, С. 20].  

В действующем российском законодательстве (ст. 45 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации») осуществление эвтаназии – 
удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими - либо действиями или 
средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни – 
запрещается. Подтверждением данного запрета является тот факт, что в соответствии с п. 
«д» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение преступления в силу 
стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания является 
смягчающим обстоятельством, но не исключает преступность деяния. 

В то же время, как отмечает Ю.В. Казимирская, положения ч. 3 ст. 20 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предоставляют 
пациенту и его законным представителям возможность отказа от медицинского 
вмешательства, что, в некоторых случаях, является, в сущности, правом на пассивную 
эвтаназию, а, следовательно, возникает правовая коллизия [3, С. 17]. 

Подобного рода неопределённость существует и на уровне международного 
регулирования рассматриваемого вопроса. В соответствии с положениями Декларации об 
эвтаназии, утвержденной 39 - й Всемирной медицинской ассамблеей в Мадриде в 1987 году 
«эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого 
пациента или на основании обращения с подобной просьбой его близких, неэтична. Это не 
исключает необходимости уважительного отношения врача к желанию больного не 
препятствовать течению естественного процесса умирания в терминальной фазе 
заболевания». 

По нашему мнению, стоит согласиться с позицией Ю.В. Казимирской о том, что «к 
решению вопроса о легализации (пассивной) эвтаназии, разграничении ее с уголовно 
наказуемыми деяниями нужно подходить взвешенно, поскольку современные реалии 
развития страны могут способствовать злоупотреблениям и криминализации в данной 
сфере»[3, С. 17]. 
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ЗНАЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ 
 
Несмотря на постоянный поиск собственного пути, развитие публичного управления в 

России в различные исторические периоды было связано с обращением к зарубежному 
опыту. Немалый интерес представляет, в том числе, опыт Германии. Это связано, с одной 
стороны с тем, что как отмечает К.Н. Локшина «модель местного самоуправления в 
Германии считается одной из самых эффективных в Европе» [4, С.25], а «немецкие 
коммуны и города, – по мнению В.С. Авдонина, – являются одними из самых активных и 
влиятельных игроков на европейской муниципальной «сцене» [1, С.88]. В свете сказанного 
небезынтересным представляется также мнение Э. Маркварта о том, что «местное 
самоуправление в Германии состоялось, оно полностью справляется с теми задачами, 
которые на него до настоящего времени возлагались» [2, С.28].  

С другой стороны интерес к этой стране связан с наличием немалого количества общих 
черт в сфере территориальных основ местного самоуправления. Как и во многих других 
странах здесь сложилась характерная и для России двухуровневая система муниципального 
управления. Первый уровень призван выполнять функцию приближенности власти к 
населению, второй же играет роль своего рода связующего звена между низовым уровнем 
местной власти и государством.  

В Германии низший уровень местного самоуправления называется общиной. Это 
самостоятельные территориальные единицы, которые имеют полномочия, в том числе, по 
принятию собственных нормативных актов. Е.В. Грищенко отмечает, что «общину можно 
определить как социально - территориальную общность, объединение связанных 
совместным проживанием на определенной территории (в границах одного или нескольких 
поселений) лиц – жителей, являющихся членами общины. Изменение состава членов 
(миграция) никоим образом не изменяет статуса общины как юридического лица» [3]. Так и 
Э. Маркварт обращает внимание на то, что Федеральный Конституционный Суд Германии 
рассматривает общину не как некую управленческую единицу, а как объединение жителей 
[5, С.26]. 

При этом городские и сельские общины могут существенно отличаться по числу 
жителей и площади территории, что характерно и для низового звена местного 
самоуправления России – городских и сельских поселений. 
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Отметим, что в Германии предусмотрено внутреннее деление общин, однако такие 
территориальные единицы не могут выступать в качестве органов внешний сношений с 
другими публично - правовыми образованиями. 

Вторым уровнем муниципального управления в соответствии со статьей 28 Основного 
закона ФРГ, являются объединения общин, наиболее важные среди которых называются 
районами – территориальными объединениями второго уровня, к аналогам которых в 
отечественном законодательстве можно отнести муниципальные районы.  

Так же в Германии различают общины, входящие в состав районов и города - общины, 
обладающие одновременно полномочиями и районов и общин, что соответствует 
положениям российского законодательства о возможности наделения городского 
поселения статусом городского округа, территория которого не входит в состав территории 
муниципального района.  

Таким образом, территориальная организация местного самоуправления России и 
Германии имеют ряд сходств, в связи с чем при поиске путей решения возникающих перед 
отечественным законодателем проблем в данной сфере целесообразно учитывать немецкий 
опыт.  
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ПОНЯТИЕ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Конституцией Российской Федерации определен главный принцип политики 

государства в области обеспечения прав человека и гражданина: "Человек, его жизнь и 
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здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в России 
наивысшей социальной ценностью». Права и свободы человека и их гарантии определяют 
содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед 
человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека 
является главной обязанностью государства. 

Целью современного развития социального и правового государства является 
утверждение прав человека и гражданина, обеспечения условий для их полной реализации. 

Актуальность нашего исследования объясняется основной задачей любого 
демократического государства создать эффективную систему защиты прав и свобод 
человека, построенную на принципах законности и равенства всех перед законом. Тема 
прав человека, законодательного закрепления механизма их реализации, а также судебной 
защиты занимает ведущее место в современном обществе. 

Особая социальная значимость конституционного права граждан на правовую защиту 
состоит в том, что, будучи субъективным правом, оно в то же время - одна из важнейших 
юридических гарантий всех и каждого права, каждой свободы, которыми на основании 
действующего законодательства обладают граждане Российской Федерации. 

Юридические гарантии - это предоставление государством формальной (юридической) 
общеобязательности тем условиям, которые необходимы для того, чтобы каждый человек 
мог воспользоваться своими конституционными правами и свободами. Юридические 
гарантии устанавливаются государством в Конституции и нормах действующего 
законодательства. Их целью является реальное обеспечение правовыми средствами 
максимального осуществления, охраны и защиты конституционных прав и свобод граждан.  

 Главным органом, осуществляющим защиту гарантированных Конституцией и 
законами РФ прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
юридических лиц, интересов общества и государства, является суд. Защита прав, свобод, 
законных интересов человека и гражданина обеспечивается как судебными, так и 
несудебными (административными) органами государственной власти. При этом 
Конституция России и международные договоры предусматривают гарантии судебной 
защиты прав и свобод, законных интересов человека и гражданина как на государственном 
уровне - судами Российской Федерации, так и на наднациональном уровне - 
межгосударственными органами по защите прав и свобод человека, например Европейским 
Судом.  

Определение понятия права на судебную защиту является дискуссионным вопросом с 
точки зрения подходов ученых - правоведов.  

Так, А.Н. Ведерников определяет конституционное право на судебную защиту как 
сложно - структурное и многоаспектное правовое образование, предоставляющее личности 
возможность обратиться в суд за защитой своих прав, свобод, законных интересов, 
защищать их лично или путем привлечения к этому адвоката (защитника) и получить 
удовлетворение своих прав и свобод [4]. 

Г.А. Жилин обращает внимание, что конституционное право на судебную защиту есть 
право на защиту действительно нарушенных или неправомерно оспариваемых прав и 
свобод с помощью суда [5]. 

О.Я. Беляевская трактует конституционное право человека и гражданина на судебную 
защиту как основное, неотчуждаемое и не подлежащее ограничению ни при каких 
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обстоятельствах субъективное конституционное право - гарантию, заключающееся в 
совокупности возможностей защищать подвергшиеся посягательству охраняемые законом 
объекты посредством эффективного и справедливого правосудия. [3] 

 В юридической литературе широко используются такие понятия, как "право на 
обращение за судебной защитой" и "право на судебную защиту". Существуют три 
основные точки зрения о содержании дефиниции "право на судебную защиту". 

 С одной стороны, данное право рассматривается как право на получение защиты, 
средство реализации которого - право обращения за судебной защитой, т.е. субъективное 
материальное право. Право на судебную защиту, с подобной точки зрения, состоит в том, 
что при определенных условиях лицо, имеющее это право, может требовать от конкретного 
суда вынесения решения о применении одного из способов защиты. С другой стороны, 
предполагается, что право на судебную защиту тождественно с правом на обращение за 
судебной защитой и с правом на получение защиты. 

 По мнению С.Ф. Афанасьева, право на обращение в суд представляет собой 
процессуальный институт, в результате материализации которого в правовой реальности 
возникает судебная деятельность, связанная с отправлением правосудия по конкретному 
гражданскому делу, необязательно обладающему признаками спора.[2]  

 А.А. Мельников отмечает, что право на судебную защиту имеет не только 
материальное, но процессуальное содержание. Материальное содержание этого института - 
право на удовлетворение заявленных требований, т.е. на судебную защиту нарушенного 
или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса. Процессуальное содержание 
составляет свойство субъективного права, возможность его защиты и осуществления в 
принудительном порядке. [7] 

 Необходимо отметить, что право на судебную защиту имеет две стороны - 
материальную и процессуальную. 

 Стоит согласиться с мнением Г.А. Жилина о том, что право на судебную защиту не 
существует ради процесса как такового, а предполагает защиту субъективного 
материального права. Конституционное право на судебную защиту - это право каждого на 
правосудие, т.е. защиту прав и свобод с помощью суда. [6] 

 Праву на получение защиты предшествует право на обращение за судебной защитой, 
поэтому право на судебную защиту - более широкое понятие. Право на судебную защиту 
является общим понятием для права на обращение за судебной защитой и права на 
получение судебной защиты. Право на обращение за судебной защитой осуществляется 
путем подачи в суд заявления или жалобы. Право на получение судебной защиты 
предполагает право на судебное разбирательство и право на вынесение решения в пользу 
лица, чьи права защищаются. 

 На основе этого можно сделать вывод, что на современном этапе развития 
отечественной правовой науки имеет смысл говорить об установившейся точке зрения о 
праве на судебную защиту как самостоятельном субъективном праве, обладающем 
собственным значением, содержанием и механизмом реализации.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА 
СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

 
 Статья 18 Конституции Российской Федерации устанавливает, что права и свободы 

человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Судебная власть, основной функцией которой является осуществление правосудия, несет 
конституционную ответственность за соблюдение прав и свобод человека в стране. 
Дальнейшее совершенствование судебной системы по - прежнему является важнейшим 
направлением деятельности государства по созданию правовых условий для полной 
защиты прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим основными направлениями 
развития судебной системы должны стать: доступность правосудия для населения, 
прозрачность правосудия, гласность судопроизводства, повышение профессионализма 
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судей, объективность принимаемых судебных решений, борьба с коррупцией, в том числе в 
судебной системе. 

 При этом нельзя не отметить, что уровень доверия населения к судебной власти по - 
прежнему остается недостаточным. Многие граждане не верят в эффективность и 
объективность правосудия, особенно в тех случаях, когда их оппонентами выступают 
органы государственной власти, государственные учреждения или крупные 
хозяйствующие субъекты. Таким образом, одним из важнейших направлений 
совершенствования системы правосудия является повышение доверия населения к судам. 

 В основном причинами недоверия граждан являются действия судей, нарушающих, по 
мнению заявителей, их конституционное право на судебную защиту, действия 
(бездействие) судебных органов, неисполнение решений судов, несогласие граждан с 
решениями судебных инстанций, невозможность получения судебных документов, а также 
волокита и черствость судей. 

 Большое количество жалоб граждан, поступающих в адрес Уполномоченного по правам 
человека, связано с нарушениями, по мнению заявителей, этических норм судьями при 
осуществлении правосудия. Граждане в своих жалобах сообщают, что в ходе судебных 
заседаний председательствующий в полном объеме не выслушивает доводы и 
доказательства, предъявляемые гражданами, прерывает, считает их пояснения 
несущественными и не имеющими отношения к делу. В результате этого, вынесенные 
судебные акты расцениваются заявителями необоснованными и необъективными. 

 Необходимо отметить, что авторитет судебной власти во многом зависит от 
доступности права на судебную защиту. Практика показывает, что для рядового 
гражданина, прежде всего для малоимущих, пенсионеров, то есть лиц, как правило, не 
имеющих элементарных правовых знаний, получить доступ к правосудию является 
большой проблемой. 

 Одной из главных причин такого положения дел является сложность судебных 
процедур, их дорогостоящий характер. Другим серьезным «недугом» современной 
судебной системы является длительность сроков рассмотрения дел, которые 
откладываются и переносятся нередко без достаточно уважительных причин. 

 Суды оставляют исковые заявления граждан без движения, вполне обоснованно 
ссылаясь на нормы процессуального законодательства. Однако для гражданина выполнить 
предъявленные судом требования становится непреодолимым препятствием. Как правило, 
гражданам, не имеющим профессиональной юридической поддержки, сложно преодолеть 
все тонкости процессуального законодательства. 

 Продолжает оставаться серьезной проблемой, существенно влияющей на доступность 
правосудия, недостаточность помещений для размещения судей, их помощников, залов 
судебных заседаний. Заседания порой проводятся в кабинетах судей. В подавляющем 
большинстве зданий судов нет гардеробов для посетителей, специальных мест для сторон 
или их представителей, где можно ознакомиться с материалами дела, сделать выписки или 
подготовиться к судебному заседанию. 

 Нередко препятствием для обращения в суд за защитой нарушенного или 
оспариваемого права является необходимость выполнения такого процессуального условия 
для обращения за судебной защитой, как оплата государственной пошлины. Порядок ее 
расчета и оплаты установлен отдельной главой Налогового кодекса Российской Федерации 
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и предусматривает значительное число вариантов величины государственной пошлины в 
зависимости от подведомственности, подсудности и категории спора. Расчет 
государственной пошлины по спорам, подлежащим оценке, довольно сложен для рядового 
гражданина, а невозможность своевременно получить квалифицированную помощь по ее 
расчету приводит к разочарованию в судебной системе. 

 Судебные ошибки также влияют на доступность суда для населения. Так, группа 
граждан подала исковое заявление в Симферопольский районный суд Республики Крым о 
защите своих нарушенных прав. Суд, рассмотрев их исковое заявление, выносит 
определение о неподсудности данного дела Симферопольскому районному суду и 
определяет, что рассмотрение данного дела подсудно Центральному районному суду 
города Симферополя. В свою очередь, Центральный районный суд г. Симферополя, 
рассмотрев иск граждан, установил, что дело подсудно Симферопольскому районному 
суду.[ 6] 

 Граждане вынуждены обжаловать эти решения. В результате потеряно время, а цель, 
ради которой граждане обратились в суд, так и не достигнута. 

 Проблема реализации права на судебную защиту выражается в отказе судов в выдаче 
копий процессуальных документов, о непредоставлении работниками судов письменных 
ответов по заявлениям граждан. К примеру, гражданин Н. обратился с просьбой выслать в 
его адрес копии процессуальных актов, вынесенных по его делу. Суд отказал и предложил 
выслать двадцать рублей для отправки запрошенных документов. Потребовалось 
вмешательство Уполномоченного для того, чтобы необходимые документы были 
отправлены. [6] 

 Конечно, зачастую причинами процессуальных нарушений и невнимания к гражданам 
являются обстоятельства объективного характера. Одним из факторов, существенно 
влияющим как на качество правосудия, так и на своевременность проведения судебных 
процедур, продолжает оставаться повышенная нагрузка на судейский корпус. Суды 
выполняют огромный объем работы, из года в год возрастает количество исковых 
заявлений, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб граждан, требующих 
детального и всестороннего изучения. Этот объем работы возложен на относительно 
небольшой штат судей. 

 В связи с этим важно отметить неукоснительное и целенаправленное развитие в 
Республики Крым института мировых судей. Основу этому заложили принятые в 2014 год 
Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 г. N 61 - ЗРК "О мировых судьях Республики 
Крым" 

 Этот закон создал необходимые правовые условия для формирования и деятельности в 
республике корпуса мировых судей. Мировая юстиция имеет для жителей республики 
большое значение, так как создает условия для качественного обеспечения и защиты их 
прав, позволяет существенным образом снизить нагрузку федеральных судов от дел, не 
отличающихся большой сложностью, но многочисленных и занимающих много времени. 

 Конституционное право граждан на судебную защиту непосредственно связано с 
правом на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе и бесплатной. 

К сожалению, статья 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» устанавливает довольно узкий перечень случаев и категорий граждан, 
которым оказывается бесплатная юридическая помощь. Ее могут получить только 
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граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации, а также одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже данной величины. [3] 

 При этом бесплатно оказываются юридические услуги только: 
 1) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании 

алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

 2) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным с 
предпринимательской деятельностью; 

 3) гражданам Российской Федерации - при составлении заявлений о назначении пенсий 
и пособий; 

 4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, - по 
вопросам, связанным с реабилитацией. 

 Отдельно следует остановиться на проблеме неисполнения судебных решений. Статья 
13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определяет, что 
вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех 
без исключения органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

 Однако данное положение федерального законодательства в полном объеме не 
обеспечивается государством. При этом, неисполнение судебных решений существенно 
подрывает доверие граждан к судебной власти. [2] 

 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» возлагает обязанности по 
выполнению решений судов на судебных приставов, которые обязаны принимать меры по 
своевременному, полному и правильному исполнению судебных решений. В связи с этим, 
именно от их эффективной деятельности во многом зависит авторитет судебных органов, 
практическое восстановление нарушенных прав и свобод граждан. [4] 

 Наиболее часто в республике не исполняются решения судов по взысканию алиментов, 
заработной платы с предприятий - банкротов, предоставлению органами местного 
самоуправления благоустроенных жилых помещений, проведению текущего и 
капитального ремонтов жилых домов. 

 Причем, как показывает практика, далеко не всегда проблема неисполнения судебных 
решений кроется в неэффективной работе судебных приставов. Нередко неисполнение 
судебных решений вызвано арестом налоговыми органами счетов предприятий, 
отсутствием финансовых средств и ликвидного имущества у предприятий - банкротов, 
ведением гражданином - должником антисоциального образа жизни, в результате чего у 
него отсутствуют источники дохода, квартира либо иное имущество, на которое можно 
наложить взыскание. 

 Все это приводит к фактической безнаказанности данных лиц, так как нет реальных 
возможностей по исполнению судебного решения, а также правовых оснований для их 
привлечения к административной или уголовной ответственности. В итоге происходит 
девальвация судебного решения, вынесенного от имени Российской Федерации 
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Таким образом, действующая судебная система не в полной мере обеспечивает 
реализацию конституционного права граждан на судебную защиту и нуждается в 
скорейшем совершенствовании. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Вопросы, возникающие по поводу трансплантации органов и тканей человека, 
регулируются Законом РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180 - 1 «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» [1]. Принятие данного закона стало значительным для 
трансплантологии России и в определении роли правовых механизмов в регламентации 
трансплантации органов и тканей.  

В ст. 8 Закона о трансплантации закреплен принцип презумпции согласия на изъятие 
органов и (или) тканей у трупа. В данной статье сказано, что изъятие органов и (или) тканей 
у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в 
известность о том, что при жизни данное лицо, либо его близкие родственники или 
законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей 
после смерти для трансплантации реципиенту. 
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Однако ст. 5 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8 - ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» гласит: «волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после 
смерти представляет собой пожелание, которое выражается в устной форме в присутствии 
свидетелей или в письменной форме: о согласии или несогласии быть подвергнутым 
патологоанатомическому вскрытию; о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) 
тканей из его тела; быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям 
или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; быть подвергнутым кремации; о 
доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу» [2]. 

Полагаем, что в данном случае существует правовая коллизия двух нормативно 
правовых актов, так как в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле» 
просматривается презумпция несогласия. Данное расхождение способствует с одной 
стороны тому, что в учреждениях, которые занимаются забором трансплантатов в целях 
пересадки, не существует единого мнения в отношении правомерности изъятия органов и 
тканей, которые принадлежат умершим людям, презумпция согласия, закрепленная 
Законом о трансплантации, а с другой, презумпция несогласия, установленная Законом о 
погребении. Соответственно в связи с противоречиями данных нормативно правовых 
актов, единственным решением данной проблемы является мнение руководителя 
учреждения, в котором осуществляется забор органов и тканей. 

Так же ведутся многочисленные дискуссии по поводу закрепления на законодательном 
уровне презумпции несогласия на изъятие органов после смерти человека, не оставившего 
завещания, так как сам человек имеет право распорядиться своим телом и органами, как 
при жизни, так и после смерти. В данном случае мы можем предположить, что они должны 
входить в наследственную массу умершего и переходить по наследству. Необходимо 
отметить, что закон о погребении наделяет родственников или иных лиц, взявших на себя 
погребение умершего определять правовой режим тела умершего. Вторжение в сферу 
нематериальных благ после смерти человека, не оставившего завещания, позволить нельзя. 
Однако если признать за родственниками право собственности на тело, то только в таком 
случае, возможно, спрашивать согласия родственников на трансплантацию и другие 
манипуляции с телом и органами умершего.  

Так же в работе «Проблемы правового регулирования трансплантации органов (тканей) 
человека в России» мы указывали, что: «Еще одной из самых важных проблем 
современной трансплантологии является полная нехватка донорских органов и тканей 
человека. Согласно данным Министерства здравоохранения и социальных служб, в США 
ежегодно около 123000 человек ожидают своей очереди на операцию по трансплантации, 
22 из них не доживают до этого момента, в среднем каждый день 79 человек получают 
необходимый им орган» [3, с. 184]. 

Отметим, что в Российской Федерации все еще не определен порядок выражения и 
закрепления (фиксации) прижизненного волеизъявления гражданина, выражающего его 
несогласие на изъятие у него органов и (или) тканей после его смерти, а также на 
федеральном уровне отсутствует уполномоченный государственный орган, который смог 
бы осуществлять единый порядок учета мнений граждан России на изъятие у них или же их 
родственников органов и (или) тканей после их смерти. Отметим, что одним из наиболее 
важных моментов является закон, который должен установить презумпцию права 
государственной собственности на тело и органы умершего человека, не оставившего 
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завещания. Отметим, что единственным субъектом, определяющим оборотоспособность 
исследуемых объектов, является государство, и именно это должно быть закреплено в 
законе.  
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КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР: ОСОБЕННОСТИ И ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ 
 

Кредитный договор играет особую роль в современном обществе. С развитием 
банковской системы кредит становится всё более доступным для физических лиц и 
организаций, что, естественно, положительно сказывается на экономике страны и на самом 
населении. В то же время, растёт и количество спорных моментов, которые возникают на 
практике при заключении договоров, а особенно часто при использовании кредитных карт. 

Начнём с кредитных карт – продукта, который в ближайшее время должен стать одним 
из лидирующих направлений банковской розницы [1, с. 27]. Сразу следует сказать о 
преимуществах кредитных карт, так как они отражают особенности и назначение кредиток, 
о которых, к сожалению, определенная часть граждан - заемщиков не знает. Во - первых, у 
держателей карт отсутствует необходимость иметь при себе крупные суммы денег для 
оплаты товаров или услуг, что снижает уровень рисков и потерь данных средств. Во - 
вторых, у держателя карты появляются дополнительные технические возможности: 
возможность проведения безналичных платежей, снятия наличных, управление счетом и 
т.д. В - третьих, использование кредитной карты позволяет получить возможность 
оформления кредита с льготным периодом сроком от 20 до 100 дней в зависимости от 
условий конкретного банка, в течение которого проценты за пользование заемными 
средствами не начисляются [2, c. 9].  

Главным же недостатком кредиток является необходимость платы за годовое 
обслуживание в соответствие с тарифами банка - эмитента. 
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Находясь в процессе становления в качестве повседневного инструмента банковской 
системы для населения и обладая вышеперечисленными достоинствами, данная кредитная 
услуга всё равно вызывает некоторые вопросы. 

Одним из таких вопросов является льготный период, в течение которого заёмщик не 
платит проценты за пользование денежными средствами кредитной организации. И в 
большинстве случаев, держатели карт обналичивают средства во время этого срока. Но 
зачастую в договоре указан запрет на такое действие, что в итоге приводит к начислению 
процентов. Заемщики в таких случаях обвиняют кредитные организации в обмане, но на 
практике получается, что граждане по причине своей невнимательности или легкомыслия 
при изучении условий договора попадают в неприятные ситуации. 

Но есть ситуации, когда сами банки прибегают к своеобразным уловкам. Так, очень 
часто сотрудники кредитных организаций убеждают граждан в том, что кредитная карта не 
возлагает на них никаких обязанностей. Хотя на самом деле это явно не так. Практически 
все карты, вне зависимости от использования, имеют комиссии, которые начисляются в 
счёт задолженности за обслуживание. Также нередко ложится на плечи держателя карты 
обязанность по уплате за выпуск карты. Некоторые банки идут дальше, и предусматривают 
штрафы за не пользование кредиткой. Такие действия банка несомненно подрывают 
доверие к нему. 

Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с использованием кредитных карт, 
гражданам обязательно следует ознакомиться со всеми условиями предоставления такой 
услуги, а также понять сущность и назначение самой кредитной карты. В то же время 
банкам необходимо представлять полную информацию об указанной кредитной услуге, а 
не умалчивать о «подводных камнях». 

Хоть и кредитные отношения получили достаточно обширное законодательное 
регулирование, но всё же кредитный договор обладает рядом проблем, которые возникают 
в правоприменительной практике. 

Так, на кредитные отношения между банком и заемщиком – гражданином 
распространяет своё действие Закон РФ «О защите прав потребителей» [3]. Поэтому 
некоторые условия договора суд при рассмотрении споров должен расценивать как 
нарушающие требования ст. 14.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
(далее – КоАП РФ) [4]. 

Одним из таких нарушений на практике является отказ банка в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Но согласно п.1 ст. 821 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации [5] (далее - ГК РФ) кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику 
предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма 
не будет возвращена в срок. Таким образом, банк не имеет права без объяснений отказать 
заемщику в предоставлении кредита. 

Достаточно недавно появилась новая категория дел по искам граждан и 
Роспотребнадзора к банкам или кредитным организациям. Споры касаются комиссии за 
ведение ссудного счета, которая начисляется на фактический остаток кредита и ежемесячно 
уплачивается в тот же день, что и основной платеж. Судебная практика сформировала по 
этому вопросу две противоположные точки зрения. 
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Первая точка зрения указывает на то, что такая комиссия – это нарушение ст. 809 ГК РФ. 
В этом случае суд рассматривает действия банка по открытию и ведению ссудного счета 
как не самостоятельную банковскую услугу, которая установлена за совершение 
стандартных действий, без совершения которых банк не смог бы заключить и исполнить 
кредитный договор. 

Вторая точка зрения прямо противоположна первой. Положение о комиссии 
рассматривается как возмещение затрат банка за конкретную работу в интересах клиента. 
Обязанность уплачивать комиссию является периодической. Она начисляется на 
фактический остаток, поэтому это ничто иное, как условие платы за кредит. Закон, 
запрещающий включение подобных условий в договор, отсутствует. Поэтому взимание 
банком такой комиссии не запрещено.  

В данном вопросе следует руководствоваться разъяснениями Высшего Арбитражного 
Суда РФ (далее – ВАС РФ), который в Информационном письме № 147 [6] указал 
правильность именно второй точки зрения. Но всё же практика по таким спорам остается 
разрозненной. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует сказать о том, что кредитный 
договор, являясь одним из наиболее часто заключаемых договоров и имея важное значение 
как для граждан, так и для банковской системы, требует юридической грамотности и 
внимательности со стороны заемщика, а со стороны банка – ведение честной кредитной 
деятельности, так как большинство спорных вопросов между сторонами возникает именно 
из - за несоблюдения данных требований. 
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ХРОНОТИПОВ 
 

Человеку свойственен определенный стереотип чередования активности и пассивности в 
течение суток. Исследователи выделяют два основных хронотипа: „жаворонки“ и „совы“. 
Некоторые считают, что существует промежуточный хронотип „голуби“. Среди городского 
населения промышленно развитых стран около 40 - 45 % составляют „совы“, около 25 % - 
„жаворонки“ и 30 - 35 % приходится на „голубей“. 

Основная характеристика хронотипа – это уровень работоспособности, который 
позволяет разделить людей на утренний (жаворонок), дневной (голубь), и вечерний (сова) 
типы. Для каждого типа подъем интеллектуальной и физической активности наступает в 
соответствующее время. Поэтому очень важно, чтобы график учебы или работы совпадал с 
биоритмом человека, тогда ему легче адаптироваться к социальной деятельности. В 
противном случае возможно развитие дистресса, формирование синдрома хронической 
усталости. 

Нами была поставлена задача выявить хронотипы студентов и определить группу риска 
по затруднению адаптации к учебному процессу. 

Исследование проводили в группах студентов II курса отделения информационных 
технологий и энергетических систем. Студентам было предложено в выходные, 
праздничные и каникулярные дни, то есть в дни отдыха, определить свой хронотип по 
температуре тела, измеряя ее сразу после пробуждения, не вставая с постели, и спустя час 
после пробуждения. Если температура тела не менялась, логично предположить, что это 
„жаворонок“, если поднималась на 0,6 - 0,8 °C – „сова“, на 0,2 - 0,4 °C – „голубь“. 
Проводилось также анкетирование с использованием анкеты Хорна – Остберга по 
особенностям поведения [2]. Учитывалось время естественного пробуждения, отхождения 
ко сну, жалобы на недосып, хроническую усталость, особенности адаптации к обучению в I 
смену (с 8 часов), наличие пика активности ближе к полудню и высокой активности 
вечером, спад активности во второй половине дня и, особенно, вечером. Обращали 
внимание на склонности в питании, к белкам или углеводам. 

Результаты показали, что среди 68 студентов, участвующих в эксперименте совы 
составили 58,9 % (40 человек), жаворонки – 23,5 % (16 человек) и голуби 17,6 % (12 
человек). Основная численность студентов технических специальностей представлена 
совами (58,9 % ), что согласуется с данными литературы [1]. 

Для определения уровня работоспособности студентов был проведен мониторинг 
„полезного“ времени на лекционных и практических занятиях, при котором студенты 
анонимно фиксировали продолжительность „полезного“ и „бесполезного“ времени. 
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Работоспособность студентов - сов на первой I паре (с 8:00 ч.) низкая, составляет всего 
42,6 % , затем отмечается постепенный подъем, в среднем, до 78,4 % . Студенты - 
жаворонки, напротив, работоспособны с раннего утра. Стартовая работоспособность в этой 
группе – 76,7 % и, в среднем, повышается до 90 % к четвертой паре. Студенты - голуби 
занимают промежуточное положение: работоспособность у них повышается с 45 % , в 
среднем, до 64,2 % (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Особенности работоспособности студентов различных  

хронотипов в течение учебного дня 
Пары учебных 

занятий 
Совы Жаворонки Голуби 

„полезное“ время „полезное“ время „полезное“ время 
мин.  %  мин.  %  мин.  %  

I 
 (8:00 – 9:30) 

 
38,3 42,6 69,0 76,7 40,5 45,0 

II 
(9:40 – 11:20) 71,3 79,2 80,5 89,4 57,0 63,3 

III 
(11:30 – 12:50) 69,0 76,7 76,6 85,1 56,0 62,2 

IV 
(13:30 – 15:10) 

71,4 79,3 86,0 95,6 60,3 67,0 

 
В процессе наблюдения выявлено, что в случае начала учебного дня с третьей пары (с 

11:20 ч.) стартовая работоспособность у сов значительно выше – 74,6 % , то есть возрастает 
на 32 % , что, безусловно, объясняется биологическими ритмами этой группы студентов. 

Как показали наши исследования, что подтверждают и данные литературы [3], 
преимущества хронотипа „жаворонок“ в вузе неоспоримы (Рис. 1). Для „жаворонков“, 
посещающих учебные заведения в первую смену, расписание занятий является 
оптимальным. С первой пары они бодры, активны, приспособлены к учебному ритму, что, 
безусловно, положительно сказывается на их здоровье. 

 

 
Рисунок 1. Работоспособность студентов разных хронотипов на протяжении учебного дня 
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Таким образом, в процессе исследования выявлена группа риска по адаптации к учебной 
деятельности – студенты с хронотипом „сова“, которым очень важно в дальнейшем 
планировать свою деятельность с учетом индивидуальных биоритмологических 
особенностей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Интернет - ресурс: Мишина М. Хронотип: Жаворонки и совы. http: // drdobrov.com / 
metodika - poxud / 38 - sb - stat / 1546 - javoronki - i - sovi 

2. Интернет - ресурс: Определите „сова“ вы, „жаворонок“ или „голубь“. https: // 
nmedik.org / sova - javoronok.html 

3. Гриневич В. Биологические ритмы здоровья // Наука и жизнь. 2005. №1 
© Н.Н.Заболотская, Т.Р.Закиров, 2017 

 
 
 

УДК 616 - 07  
Левицкая М.В. 

ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
Кафедра ортопедической стоматологии 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГАЛЬВАНИЗМА 
 

В большинстве случаев при ортопедическом лечении используются конструкции, 
содержащие в своей основе металл. Как следствие применения металлических конструкций 
потенциально возможно развитие такого осложнения как гальванизм.  

В определение гальванизма заложено возникновение электрических токов в следствие 
разности показателей электрических потенциалов электрических элементов, помещенных в 
среду электролитов.  

Непосредственной причиной возникновения гальванизма является наличие в полости рта 
разнородных металлов, что является физической основой для возникновения 
гальванических токов. С практической точки зрения в ортопедии используются металлы и 
сплавы: кобальт - хромовые, серебряно - палладиевые, сплавы на основе золота, платины. 
Потенциально при введении в полость рта металлических включений у здорового человека 
могут образовываться гальванические потенциалы, разность которых в электролите, в 
данном случае в слюне, приводит к формированию микротоков. Однако возникновение 
гальванических токов является не единственным патогенетическим фактором, 
вызывающим гальванизм. Существенную роль играют коррозия металла и патологическое 
изменение слюны. Кислотно - щелочной состав слюны в норме щелочной (pH=6,9), но при 
наличии воспалительных процессов pH сдвигается в кислую сторону, что влияет на 
увеличение силы гальванического тока. В следствии электрохимических процессов в слюну 
из металлов попадает большое количество микроэлементов и ионов. В результате их 
токсического воздействия на слизистую полости рта развиваются местные воспалительные 
процессы. Как следствие извращается вкусовая чувствительность, нарушается 
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механическая и химическая обработка пищи в полости рта. Кроме того, в результате 
попадания такой слюны в пищеварительный тракт и воздействия микроэлементов слюны 
на слизистую желудка могут возникать обострения хронических заболевания желудочно - 
кишечного тракта. Длительное воздействие противовоспалительных факторов на 
слизистую пищеварительного тракта потенциально опасно в плане развития предраковых 
процессов и опухолевых трансформаций.  

В настоящем исследовании был проведен сравнительный анализ двух групп пациентов, 
имеющих металлические конструкции в ротовой полости. Было обследовано 100 
пациентов с металлическими зубными протезами возрасте от 35 до 60 лет, обратившихся в 
клинику. В группу обследовавших не входили пациенты с общесоматическими 
заболеваниями. В первую группу включены больные без клинических проявлений 
симптомов гальванизма, но с повышенным содержанием гальванических потенциалов. Во 
вторую группу включены больные с клиническими проявлениями, такими как извращение 
вкуса, привкус металла во рту, кислоты, жжения в полости рта, расстройство саливации. 
Всем больным из обеих групп проводились одинаковые методы обследования, которые 
включали: сбор жалоб и анамнеза, осмотр полости рта и наличие конструкций из 
разнородных металлов, измерение количества выделяемой слюны и pН слюны. Измерение 
количества и pH слюны проводилось с помощью аппарата мультитест дважды в утреннее 
время до еды.  

Определение потенциометрических показателей проводилось с помощью прибора 
биопотенциалометра БМП 03. Максимальные потенциометрические показатели для 
здоровых лиц, согласно данным литературы следующие: разность потенциалов – до 60 мВ, 
сила тока – до 5 - 6 мкА, электрическая проводимость ротовой жидкости – до 5 - 6 мксм. 
Для оценки показателей местного иммунитета в полости рта определялись 
иммуноглобулины А, М, G, и цитокин TNF α.  

Анализ полученных результатов продемонстрировал, что в первой группе больных 
повышение гальванических потенциалов по существу является гальванической реакцией на 
введение металлического сплава. Появляется она часто на 3 - 6 сутки после введения 
конструкции и может существовать многие месяцы и даже годы. Измерение 
потенциометрических показателей демонстрирует их повышение сравнительно с нормой, 
но не более чем в 80мВ (±5мВ). Изменения pH слюны и ее объема не наблюдались (6,9 
±0,12). Содержание иммуноглобулинов IgM в слюне составило 0,4 мкг / мл (±0,01). Следует 
подчеркнуть, что с практической точки зрения данная форма гальванизма диагностируется 
случайно, при профилактическом обследовании.  

Основной клинико - морфологической характеристикой второй группы наблюдений 
являются воспалительные проявления, лейкоплакии и предраковые заболевания слизистой 
полости рта, что клинически выражается в появлении жалоб и характерных 
макроскопических изменений слизистой полости рта при осмотре. Патогенетической 
основой развития гальванизма по второму варианту является повышение 
потенциометрических показателей и снижение местных факторов неспецифической 
резистентности. Наиболее ранние сроки развития гальванизма во второй группе 
наблюдения являются несколько месяцев с момента установки металлоконструкций. 
Длительность заболевания – от нескольких месяцев до многих лет. Измерение 
потенциометрических показателей демонстрирует их повышение сравнительно с нормой в 
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1,5 - 2,5 раза, свыше 100 мкА. Длительность забора слюны на анализ увеличилась 
сравнительно с первой группой в 2 раза, что коррелирует с клиническим симптомом 
сухостью полости рта. pH слюны незначительно смещалось в кислую сторону, до 6,5 (±0,5). 
Содержание иммуноглобулинов слюны IgM составило 0,43 мкг / мл. Следует отметить 
зарегистрированное повышение уровня цитокина TNF α, указывающее на 
иммуноопосредованное воспаление слизистой полости рта.  

Рекомендуемая лечебная тактика различна в первой и второй группе наблюдений и 
обусловлена наличием клинико - морфологических изменений. Больные гальванизмом без 
клинических проявлений, то есть только при повышение потенциометрических 
показателей, не как правило не требуют лечения кроме случаев аллергической реакции на 
металлы. Однако такие больные нуждаются в тщательном динамическом наблюдении, не 
реже 2 раз в год, поскольку возможно прогрессирование бессимптомного течения 
гальванизма. 

При гальванизме с клиническими проявлениями лечение должно быть комплексным и 
включать следующие мероприятия: 1 Удаление металлических включений, особенно если 
отмечено появление предраковых изменений; 2 Проведение местной и общей 
иммунокорректирующей терапии; 3 Лечение местных воспалительных изменений и их 
осложнений. Следует помнить, что осложнения, развивающиеся при гальванической 
патологии, могут быть потенциально опасными для жизни больных, главным образом с 
точки зрения развития злокачественных новообразований. В связи с этим профилактика 
гальванизма является актуальной задачей современной стоматологии. Первичная 
профилактика гальванизма заключается в проведении систематических осмотров и опросов 
пациентов, имеющих металлические конструкции. Вторичная профилактика заключается в 
своевременном лечении пациентов с диагностированным гальванизмом и в тщательном 
мониторинге состояния слизистой полости рта с точки зрения онконастороженности. 
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ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ БЕЗ КАНЦЕРОФОБИИ  

 
 Изучение и анализ проводимых автором исследований свидетельствует о том, что 

значительная часть населения сознательно игнорирует, не зависимо от объема и авторства 
любые публикации, относящиеся к онкологическим заболеваниям, в том числе и кожи. 
Многие граждане закрывают глаза и уши на любую информацию, связанную с 
новообразованиями, намеренно уклоняются от обсуждения данной темы, панически боясь 
«сглазить» себя, утверждая, что это их не касается и не коснется. Хотя при этом отчетливо 
понимают, что проблема онкологических заболеваний весьма и весьма значимая. 
Большинство опрошенных респондентов осведомлены и довольно отчетливо себе 
представляют, что по частоте причиной смерти людей злокачественные новообразования 
стали второй после сердечнососудистой патологии и что лучше иметь хотя бы начальное 
представление о грозящей опасности, нежели сознательно ее игнорировать. 

 Заболеваемость злокачественными новообразованиями с 469 фактов в 2005 году 
выросла до 567 в 2014 году, перешагнув 14 % . Повысилась за этот период и смертность от 
рака с 287 до 290 человек на 100 тыс. населения страны. Меньше всего заболеваний раком 
за последние десять лет выявлено в Ямало - Ненецком автономном округе: на 100 тысяч 
населения ежегодно регистрируют 137 новых онкобольных. В целом же по стране около 60 
% случаев заболевание диагностируется на III - IV стадиях, когда значительно уменьшена 
возможность излечения. Ежегодно около 200 тыс. онкологических больных признаются 
инвалидами (13,5 % от общего числа инвалидов), причем около 40 % из них находятся в 
трудоспособном возрасте[1]. 

 Поэтому онкологическая настороженность это проблема не только индивидуальная, но 
и проблема общегосударственного масштаба. А ранняя диагностика новообразования во 
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многих случаях спасает жизнь пациенту. Наряду с этим врач любой специальности, 
обнаружив подозрительные симптомы предраковых заболеваний, злокачественных 
опухолей в ранних стадиях, и, предвидя возможности атипичного или осложненного 
течения онкологического заболевания, обязан исключить онкопатологию 
дополнительными методами исследования или направить больного к более узкому 
специалисту.  

 Еще в 1947 году академик Н.Н. Петров писал: «Мы знаем уже так много о причинах 
рака, что не только возможно, но и совершенно необходимо поставить противораковую 
борьбу на рельсы профилактики» [2]. И через десятилетия эта идея не потеряла своей 
актуальности. Однако именно на этой стадии, – стадии онконастороженности важно не 
переусердствовать, подчас пациент возбужден и характер его мыслей в проявлениях своей 
болезни (особенно кожной), когда он реально видит тенденцию развития онкологического 
процесса, и у него может развиться канцерофобия. Именно в таких случаях, по мнению 
автора, необходима предельная деликатность и весомые профессиональные аргументы. В 
крайних случаях следует прибегать к помощи психотерапевтов. 

 Опухолевыми заболеваниями человечество страдает с давних времен. Первые описания 
опухолей датируются временами Гиппократа. При раскопках гробниц Древнего Египта у 
останков мумий обнаружены новообразования костей [3]. 

 В настоящее время, как свидетельствует статистика, в России отмечается рост числа 
онкологических заболеваний (за сутки выявляется до 1500 случаев), причем ни возраст, ни 
пол уже практически не влияют на результаты диагностики. Современный интенсивный 
ритм жизни не оставляет времени акцентировать внимание индивиду на некоторых 
симптомах (общая слабость, потеря аппетита, быстрая утомляемость, иногда – 
головокружение, потеря веса), а при обращении к врачу диагностируется уже поздняя 
стадия заболевания. Вместе с тем, рост выявленных фактов злокачественных 
новообразований напрямую связан и с новыми технологиями и методами в области 
диагностики, а также с направленной работой в плане профилактических осмотров 
работающего населения. 

 Исследуя кожные новообразования, автор обращает внимание на тот факт, что в 
структуре ранних обращений особенно в поликлинических условиях они составляют от 20 
до 25 % от общей массы дерматологических заболеваний. Не случайно в общей структуре 
новообразований злокачественные эпителиальные опухоли кожи (опухоли, базалиома, 
плоскоклеточный рак, неопластические образования, гемангиомы) не только в России, но и 
в большинстве стран мирового сообщества стабильно занимают высокие ранговые места, 
свидетельствуя о количественном разрастании или увеличении в размерах добротно 
искаженных патологических клеток, входящих в структуру кожи. Они многообразны по 
своей клинико - морфологической схеме, практически доступны для клинического и 
лабораторного исследования.  

 И хотя кожные покровы касаются визуальной локализации и подлежат постоянному 
осмотру, тем не менее, запущенные формы злокачественных новообразований кожи среди 
лиц, впервые обратившихся на прием, составляет лишь 5,0 % . При этом, как показывает 
практика проведения, с участием автора, профилактических осмотров, удельный вес 
выявляемости злокачественных новообразований кожи достигает почти 20 % .  
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 Следовательно, как это не парадоксально звучит, самым главным врагом в вопросах 
онкологии можно считать упущенное время. Раннее обнаружение злокачественного 
процесса и начало лечения, залог успешной борьбы с заболеванием.  

 Рак кожи одинаково часто формируется у мужчин и у женщин, чаще всего его выявляют 
в возрасте старше 60 лет, но в последнее время наблюдают тенденцию к омоложению 
опухоли. В большинстве случаев (90 % ) рак кожи развивается на открытых участках кожи, 
при этом 70 % опухолей формируется в области лица [4]. 

 В мире, к примеру, ежегодно от онкологии умирает около 8 млн. пациентов, в России – 
порядка 300 тыс. онкобольных, – это почти каждый шестой (47 % из них женщины, а 53 % 
– мужское население). Рак кожи является лидирующим среди злокачественных 
новообразований, его доля равняется 14,2 % (в 1997 году новообразования кожи (8,3 % ) и 
кожа с меланомой (9,3 % ) занимали лишь третье место). В структуре заболеваемости у 
мужчин этот вид опухоли занимает 3 место, его доля составляет 11,5 % , у женщин 
патология встречается значительно чаще – в 16,6 % , и длительное время остается на 2 
месте [5].  

 Однако, несмотря на кажущуюся легкость и простоту диагностирования, 
количественные показатели выявляемости меланомы за последние несколько лет по югу 
Тюменской области остаются стабильными. В тоже время, как и по стране, в области 
отмечается тенденция к росту злокачественных опухолей кожи (в России регистрируется 
более 50 тыс. новых случаев). 

 
Распространенность рака кожи на 100 000 в России за 2004 - 2014 годы. 

Таблица 1[6]. 

Вид рака 
кожи 

Распространенность рака кожи по годам 

2004 2006 
 

2008 
 

 
2010 

 
2012 

 
2014 

 

Меланома 36,1 39,7 42,7 46,6 
 48,3 54,8 

Остальные 
формы 

рака кожи 
216,4 227,8 233,4 243,5 

 246 269,9 
 

 
 Приведенные статистические данные свидетельствуют о ежегодном приросте 

заболеваемости меланомой почти на 2,5 % . Одновременно смертность от этой 
злокачественной опухоли увеличивается каждый год более чем на 3,5 % . Вместе с тем 
особой онконастороженности среди населения о поражении раком кожи такого количества 
людей невысока. Мода на бронзовый загар, как не странно – по - прежнему 
животрепещущая тема для многих граждан страны, невзирая на преобладающее 
большинство I - II фототипы кожи. По некоторым осторожным прогнозам ученых, с учетом 
подобных ситуаций тех же стран северной Европы, нам предсказывают со второй четверти 
XXI века угрожающий рост заболеваемости новообразований и непременных предраков 
кожи. Это и болезни Боуэна (эритроплазия Кейра) возникающие в возрасте 20 - 80 лет 
впервые описанные еще в 1912 году и болезнь Педжета –поражающая как правило 
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околососковую зону. Наследственно предопределенные предраковые заболевания кожи – 
пигментную ксеродерму, протекающую в трех стадиях, первая из которых может 
наступить уже в возрасте 2 - 3 лет. 

 Завершая исследование, автор обращает внимание на то, что онконастороженность это 
совершенно не приподнятая и усиливающаяся мнительность, это уравновешенное 
осознанное понимание того, новообразования являются, чуть ли не «спутником» в нашей 
жизни, а не там на другой «планете», причем для его проявления не требуется каких - то 
особых причин и обстоятельств. В достаточной степени для нормального существования 
человеку можно жить в селе или городе, употреблять модифицированные продукты 
питания, пить самую обыкновенную воду, дышать тем же воздухом, испытывать 
хронические стрессовые ситуации и пр. Но в совокупности если все перечисленные 
факторы сложить воедино, то естественно становится очевидным, что практически ни один 
индивид не защищен от онкологии. 

 Одновременно автором выявлена устойчивая закономерность, когда большинство 
граждан обращаются на прием к врачам (не всегда даже к специалистам) только в крайних 
случаях. И причины здесь не только в игнорировании, невнимательности и личной 
безответственности перед самим собой. К примеру, во многих странах мира существуют 
государственные программы по предупреждению раковых заболеваний и интенсивной 
реабилитации пациентов, при поддержке общественных организаций, помогающих 
онкологическим больным. У нас это все формируется значительно сложнее: от нехватки 
специалистов первичного звена (дефицит врачей - онкологов особенно в поликлиниках), до 
материально - технической базы и лекарственного обеспечения. 

 Рак – это неординарный вид недуга. Человеческий страх безысходности автоматически 
связывают с этой болезнью. Притом, что онкология забирает меньше жизней, чем 
инфаркты, инсульты и ряд других сердечнососудистые заболевания, но опасаются его 
больше. Сегодня рак идентифицируется с обреченностью, хотя это только диагноз, но 
совсем не приговор. 
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИСТЕМНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ ПРИ НЕОПЛАЗИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ИХ 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Проблемы канцерогенеза становятся все более актуальными в связи с постоянным 

ростом онкопатологии в различных странах [3, с. 4; 6, с. 3]. К настоящему времени в 
соответствии с большими достижениями отечественных и зарубежных авторов в 
онкогенетике четко определены характер и механизмы развития мутаций при неоплазиях 
различной локализации, их роль в экспрессии онкогенов, онкобелков и «безудержной» 
пролиферации малигнизированных клеток. Последняя связана с подавлением активности 
супрессирующих генов, генов апоптоза, ДНК - репарирующих ферментов [5, 33–48; 7, 325–
327, 411– 417]. 

Как известно, формирование стадий малигнизации клеток, промоции и опухолевой 
прогрессии сопровождается развитием системного действия опухоли на организм, 
характеризующимся нарушением метаболизма глюкозы, белков, развитием гормонального 
дисбаланса и иммунодефицитных состояний [5, с. 264–280; 6, 220–226, 272, 310–314]. 

В задачи данной работы входит анализ проведенных нами исследований состояния 
процессов липопероксидации и антиоксидантной системы крови при неоплазиях различной 
локализации: раке молочной и щитовидной желез, аденокарциноме восходящего отдела 
толстой кишки, а также при В - клеточном хроническом лимфолейкозе. 

Результаты проведенных исследований позволили выявить общие закономерности и 
определенные особенности свободнорадикальной дестабилизации биомембран клеток и 
внеклеточных структур при указанных формах онкопатологии [1, с. 303–314, 349–358; 2, с. 
82–83; 4, с. 3; 6, с. 292–297]. Последние заключаются в следующем:  

1) При всех вышеуказанных онкозаболеваниях закономерно возникает активация 
свободнорадикальной дестабилизации структур клеток различной морфофункциональной 
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организации, прогрессирующая по мере распространения солидных опухолей или 
утяжеления клинических проявлений лимфолейкоза. Об этом свидетельствует возрастание 
содержания в крови промежуточных продуктов липопероксидации (диеновых конъюгатов 
и малонового диальдегида) уже на начальных стадиях развития узловой протоковой формы 
рака молочной железы, папиллярной и фолликулярной форм рака щитовидной железы 
(T1N0M0 – T2N0M0). Патологическая активация липопероксидации имела место и на ранних 
стадиях лимфолейкоза. 

2) Обнаружен параллелизм между прогрессирующим увеличением содержания в крови 
промежуточных продуктов липопероксидации, показателями аутоинтоксикации 
(содержание молекул средней массы) в крови, а также степенью нарастания тяжести 
клинических проявлений при развитии метастатических стадий рака молочной железы, 
рака щитовидной железы, аденокарциноме восходящего отдела толстой кишки или при 
прогрессирующем развитии В - клеточного хронического лимфолейкоза. Это обусловлено 
теми фактами, что модификация липидного бислоя мембран клеток в процессе активации 
липопероксидации приводит к возрастанию суммарного отрицательного дзета - потенциала 
мембран малигнизированных клеток и нарушению контактного взаимодействия клеток. В 
то же время очевидно, согласно данным литературы, и мутагенное действие свободных 
радикалов, обеспечивающих, в частности, «пошаговый» канцерогенез.  

3) Одним из патогенетических факторов развития неоплазий различной локализации 
является недостаточность антиоксидантной системы крови в виде прогрессирующего 
снижения активности СОД и содержания витамина Е в процессе распространения 
неоплазий на метастатических стадиях опухолевого процесса (при раке молочной железы, 
раке щитовидной железы, аденокарциноме восходящего отдела толстой кишки). При В - 
клеточном хроническом лимфолейкозе было обнаружено разнонаправленное изменение 
активности ферментов антиоксидантной системы крови. Так, в динамике развития 
патологии (на I - й, II - й, III - й и IV - й стадиях по Rai K.) имели место повышение 
активности церулоплазмина и снижение – глютатионпероксидазы в крови.  

4) Установление общих закономерностей развития системных паранеопластических 
расстройств при опухолевых заболеваниях различной локализации (рак молочной железы, 
рак щитовидной железы, аденокарцинома восходящего отдела толстой кишки, В - 
клеточный хронический лимфолейкоз), прогрессирующих по мере распространения 
неоплазий и нарастания признаков опухолевой прогрессии, позволяет рекомендовать при 
указанных формах патологии мониторинг содержания в крови промежуточных продуктов 
липопероксидации, а также состояния активности антиоксидантной системы крови. 
Последнее позволит дать более объективную оценку эффективности комплексной терапии 
указанных онкологических заболеваний и сформулировать ближайший прогноз течения 
патологии. 
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ГЕНЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА:  
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Функциональная асимметрия мозга как видовая характеристика имеет свои 

закономерности в происхождении и развитии. Теоретический анализ литературных 
источников по исследуемой проблеме позволил выделить пять основных направлений в 
изучении происхождения асимметрии мозга: онтогенетическое (индивидуальное), 
генетическое (наследственность), филогенетическое (эволюционное), культуральное 
(среда) и патологическое.  

Асимметрия функций полушарий мозга в обеспечении речевых процессов в детском 
возрасте проявляется более отчетливо, чем в зрелом. Как и у взрослых, при поражении 
правого полушария у детей нарушаются топологические пространственные представления, 
при поражении левого – проективные представления и систем координат. Эти данные Э.Г. 
Симерницкая рассматривает как свидетельствующие о раннем проявлении асимметрий 
функций мозга, о постепенном развитии признаков асимметрий, характерных для 
взрослых. 

Высказывается гипотеза об опережающем развитии правого полушария в онтогенезе. 
Правое полушарие специализируется на глобальных характеристиках, а левое — на 
локальных. Развитие локальных процессов начинается позже, чем глобальных. На первых 
этапах онтогенеза происходит непрерывное накопление образной информации о мире для 
дальнейшей детализации ее в образы и схемы. Поэтому правое полушарие интенсивно 
развивается в первый год постнатальной жизни, но потом фактически подавляется левым. 
У детей дошкольного возраста наблюдалось преобладание активности правого полушария 
не только в образной, но и в словесной деятельности. Примерно до 4 лет правое и левое 
полушария одинаково владеют речью. С возрастом усиливается частота левостороннего 
доминирования ЭЭГ - активности. Отчетливые различия в депрессии альфа - ритма 
начинают появляться к двум годам. 

Согласно представлениям А.В. Семенович, организация межполушарного становления в 
онтогенезе происходит параллельно созреванию комиссур. Первый этап (внутриутробный 
период и первые 2 - 3 года) связан с формированием транскортикальных связей стволового 
уровня, когда взаимодействие осуществляется внутри гипоталамо - диэнцефальной области 
и базальных ядер. Заключительным аккордом функциональной активности 
межполушарных связей субкортикального уровня является избирательная 
латерализованная стволовая активация, возникающая в период адаптации к речи (2 - 3 
года). Она является залогом и базой для закрепления устойчивых предпосылок 
функциональной латерализации мозговых полушарий и формирования полушарного 
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контроля на следующих этапах. Позднее, в возрасте от 3 до 7 лет, активно созревает 
гиппокампальная комиссура, которая лежит в основе обеспечения полисенсорной 
межмодальной интеграции и памяти. 

Завершающим в становлении межполушарных взаимодействий ребенка является этап 
приоритетного значения комплекса транскаллозальных связей, продолжающийся от 7 до 12 
- 15 лет. Именно морфологическая и функциональная зрелость мозолистого тела, главная 
роль которого в фило - и онтогенезе состоит в обеспечении межфронтальных (лобных) 
взаимодействий, обусловливает иерархию и устойчивость уже достигнутых в ходе развития 
ступеней. Они формируют межполушарную организацию психических процессов на 
наиболее важном для социальной адаптации — регуляторном, социокультурном 
опосредствованном уровне их протекания (третий функциональный мозговой блок), уровне 
когнитивных стилей личности, базовых произвольных детерминант отражения себя в 
окружающем мире и через окружающий мир. 

В настоящее время наибольшее распространение получили две генетические теории. 
Согласно первой, ФАМ определяется присутствием одного гена, который называется 
«фактором первого сдвига». Если данный фактор имеется у индивидуума, последний 
предрасположен быть правшой. Если фактор отсутствует, человек может быть либо 
левшой, либо правшой в зависимости от случайных обстоятельств. При этом большое 
значение повреждениям мозга в пренатальном и раннем постнатальном периоде, которые 
могут повлиять на фенотипическую имплицированность «фактора правого сдвига». 

В наследственности типов полушарного реагирования, наряду с генетическим фактором, 
решающая роль принадлежит культуральной преемственности в организации поведения, 
направленного на сохранение целостности всех тех качеств, которые составляют 
глубинную сущность мироощущения, форму человечности, ценностный ориентир 
конкретной популяционной группы. 

В возникновении левшества играют роль генетически детерминированные особенности 
организации ЦНС. Постепенное развитие предпочтения правой руки у большинства людей 
также имеет четкую биологическую основу, и предположения о культурном давлении не 
состоятельны. Н.Н. Богданов самым главным результатом своей работы считает 
очевидность положения о невозможности дальнейших исследований проблемы левшества 
без привлечения дерматоглифики. Это необходимо не для разработки критериев 
диагностики левшества, а для более детального определения природы имеющихся 
билатеральных отличий у разного типа левшей. 

Представители культурального подхода считают, что ФАМ – это свойство головного 
мозга, обусловленное влиянием окружающей среды и прежде всего социальными 
факторами. Прирожденные, генетически заданные функции головного мозга в известной 
степени перестраиваются, видоизменяются в процессе развития личности под влиянием 
таких мощных факторов социальной среды, как труд, обучение, идеологические или 
религиозные убеждения и т. д. В.М. Мосидзе с соавторами утверждают, что в установлении 
асимметрии в деятельности парных корковых центров в той форме, в которой она 
встречается у человека, важная роль должна принадлежать условиям внешней среды и, при 
прежде всего, социальным факторам. Социальная среда способствуют развертыванию 
функциональной асимметрии больших полушарий мозга в начальном онтогенезе человека, 
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поддерживают на определенном уровне уже достигнутую степень асимметрии в молодом и 
среднем возрасте. 

Наряду с представленными выше теориями, распространенной также считается 
«патологическая». Здесь имеют место представления о патологическом происхождении 
левшества. Сторонники этой теории утверждают, что любое проявление леворукости есть 
следствие родовой травмы. Изменение моторного доминирования является одним из 
объективных доказательств врожденной энцефалопатии. В подтверждение приводятся 
факты увеличения левшей среди близнецов, особенности пренатального развития которых 
предполагают риск внутриутробной гипоксии мозга. 

Известно, что наиболее широкое распространение идеи исследования ФАМ получили в 
клинике очаговых поражений мозга. У больных с поражением левого полушария 
двигательное поведение полностью отражает реакцию на болезнь, сказывающуюся в 
эмоциональных и личностных сдвигах.  

На основе анализа различий распада и последующего восстановления разных 
составляющих целостной психики после угнетения левого или правого полушария мозга 
В.Л. Деглин формулирует гипотезу о семиотической природе ФАМ, согласно которой 
последняя выявляется только при обработке знаковой информации и отсутствует при 
обработке информации не имеющей знакового характера. 

По мере накопления научных данных, концепция доминантного и субдоминантного 
полушарий сменилась пониманием разного вклада полушарий в обеспечение какой - либо 
функции, в частности, сексуального поведения и его девиантных форм. Выявленное у лиц с 
аномальным сексуальным поведением увеличение признаков симметрии и левых 
асимметрий по сравнению с нормой говорит об измененной функциональной организации 
мозга в изучаемой группе. Обнаруживаемое в исследуемой популяции снижение 
асимметрии полушарий, подразумевающее усиление межполушарных связей и более 
равномерное распределение функционально значимых регулирующих центров (снижение 
асимметрии именно сенсорных функций, что может свидетельствовать о большей 
функциональной симметрии задних отделов коры больших полушарий) приближает 
функциональную организацию таких лиц к женской, хотя более адекватной представляется 
формулировка В.А. Геодакяна о мало выраженном половом диморфизме подобных 
индивидов.  

Следует особо подчеркнуть возможность использования данных исследования ФАМ в 
клинической практике. В составлении программы восстановительных занятий должен 
учитываться тот факт, что при избирательном поражении правого и левого полушарий 
мозга несходны изменения эмоционального поведения, личности больных, их отношения к 
своему заболеванию. 

В парной работе полушария мозга функционируют асимметрично во времени: правое – в 
настоящем времени с опорой на прошлое, левое – в настоящем с обращенностью в будущее 
время. Это предположение было сформулировано Т.А. Доброхотовой и Н.Н. Брагиной с 
учетом только различий психических нарушений правшей с поражением одного из 
полушарий мозга.  

© Е.С. Вакарев 
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СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ В СПОРТЕ 
 

В спортивной деятельности общение как процесс взаимодействия занимает одно из 
ведущих мест и обеспечивает эффективность тренировочного процесса и 
соревновательных действий. В спорте преобладает межличностное общение между 
спортсменами и спортсменами и тренером, которое может характеризоваться внешней и 
внутренней его стороной. Внешнее межличностное общение – это реально наблюдаемое 
коммуникативное поведение партнеров, выражающееся, преимущественно в виде 
вербальных и невербальных обращений. 

Внутренняя сторона общения характеризуется особенностями субъективного 
восприятия партнерами ситуации общения, эмоциональными переживаниями, мотивами и 
целями, психологическим эффектом от общения. 

Общение в спорте ориентировано субъектно и подчинено задачам взаимодействия. Как 
известно межличностное общение осуществляется с помощью речевых (вербальных и 
паравербальных) и неречевых (невербальных) средств. 

Ю.Л. Ханин выделяет основные функции общения в спорте: 
1). Функция социально - психологического отражения. (общение возникает как 

результат и как форма объективированного, сознательного отражения партнерами 
особенностей протекания взаимодействия);  

2). Регулятивная функция (в процессе общения осуществляется непосредственное или 
опосредованное воздействие (влияние) партнеров друг на друга с целью изменения или 
сохранения поведения, действий, состояния, общей активности, особенностей восприятия, 
системы ценностей, установок и сложившихся взаимоотношений);  

3). Познавательная функция (вследствие систематических контактов партнеры 
приобретают самые разные знания о самих себе, о партнерах, о способах деятельности).  

4). Экспрессивная функция (различные формы речевого и неречевого общения 
выражают эмоциональные состояния и переживания, часто вопреки логике и требованиям 
условий деятельности);  

5). Функция социального контроля (способы решения двигательных задач, 
определенные формы поведения, эмоционального реагирования и отношений имеют 
достаточно выраженный нормативный характер; их регламентация с помощью групповых 
и социальных норм обеспечивает необходимую целостность и организованность групповой 
деятельности); 

6). Функция социализации (наиболее важная в работе тренера). В совместной 
деятельности и общении спортсмены осваивают не только коммуникативные умения 
(умение быстро ориентироваться в ситуации общения, слушать и говорить и т.д.), но и 
умения действовать в интересах коллектива, соответственно относиться к членам группы, 
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организовывать оптимальное общение с партнерами при выполнении совместной 
деятельности. 

В спортивной деятельности средства общения имеют свои особенности, главным 
образом, если речь идет о средствах используемых в соревнованиях.  

Среди речевых средств общения можно выделить следующие:  
 произнесение имени партнера с целью: а) привлечь внимание; б) обозначить 

определенную комбинацию; в) подтвердить свою готовность действовать определенным 
образом; г) побудить партнера действовать определенным образом; 
 краткое название комбинации при планировании действий («крест», «клин», 

«сдвижка» и т.п.); 
 сообщение о предполагаемых действиях (своих, партнера: «я», «ты», «вместе», 

«сразу за мной» и т.п.);  
 сообщение о местоположении (своем, партнера: «здесь», «выйди», «иди в 

шестой» и т.п.);  
 указания на желаемые действия партнера: «страхуй», «выше» (о передаче 

мяча), «возьми его» (о совместных защитных действиях) и т.п.; 
 оценка действий своих или партнера («я был не прав», «молодец» и т.п.); 
 побуждения активизировать действия, изменить тактику и т.д.  
Речевые средства помогают выразить тончайшие оттенки чувств, идей, устремлений, 

решений. В спорте речевые средства часто приобретают вид специальных терминов. Такой 
язык, как правило, не понятен посторонним людям.  

В спортивной практике широко используются и неречевьие средства: жесты (головой, 
пальцами, руками); мимические сигналы (глазами, бровями, губами); звуковые сигналы (в 
основном для привлечения внимания); моторные средства (специфические средства 
общения в деятельности, требующие перемещения участников, предметов и объектов 
труда; действия отдельного игрока на площадке: его перемещение является сигналом для 
остальных партнеров о том, какая сейчас должна быть осуществлена комбинация).  

При создании специальных речевых и неречевых средств общения тренер обязан 
соблюдать следующие принципы: 

1)принцип экономичности (следует использовать лишь обходимые для взаимодействия 
сообщения и излагать их кратко, но емко по информативности);  

2) принцип избыточности (необходимо обеспечивать точную, надежную передачу 
сообщений, особенно при наличии разного рода помех, шума. Этот принцип 
осуществляется при помощи дополнительных или повторных обращений, а также 
вариативности однообразного сообщения).  

Направленность общения представляет собой один из важнейших параметров 
характеристики межличностных контактов.  

По направленности общение можно классифицировать следующим образом: 
1) социально ориентированное общение (обращения к партнерам, ко всей команде в 

целом); 
2) личностно ориентированное общение (обращения к отдельным партнерам, членам 

команды); 
3) подтекстовая ориентация (обращение к конкретному партнеру или к группе 

спортсменов адресовано, на самом деле, совершенно другому человеку или другим 
партнерам). 

Важно выделить понятие содержание общения, так как анализ содержания 
внутригруппового общения может позволить тренеру лучше организовать совместную 
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деятельность спортсменов, разобраться в причинах рассогласования их взаимодействия или 
межличностных конфликтов.  

Итак, спортивная деятельность определяет некоторые особенности общения 
спортсменов, которые, взаимодействуя между собой, решают двигательные задачи. К 
таким особенностям относятся: 

1. общение спортсменов между собой по поводу выполняемых функций; 
2. зависимость уровня общения между спортсменами от стажа их совместной 

спортивной деятельности; 
3. зависимость содержания, направленности и используемых средств от уровня 

знаний спортсменов друг о друге;  
4. зависимость особенностей общения взаимодействующих партнеров от 

совпадения их представлений о возможных путях решения тех или иных двигательных 
задач;  

5. зависимость общения между спортсменами от статусно - ролевых отношений;  
6. влияние на общение уровня технико - тактической и физической 

подготовленности взаимодействующих спортсменов и соответствие подготовленности 
одного партнера относительно другого. 

К факторам, обусловливающим межличностные контакты в спортивной деятельности, 
относятся: успешность или неуспешность деятельности; уровень подготовленности 
спортсменов; статусно - ролевые отношения членов команды; межличностные отношения; 
индивидуально - психологические особенности спортсменов. 

Критерии, определяющие оптимальность общения, характеризуются степенью 
соответствия (несоответствия) параметров общения, во - первых, специфическим условиям 
и требованиям задач коммуникации и деятельности, во - вторых, особенностям 
непосредственных участников контактирования. В данном случае к параметрам общения 
следует отнести: средства общения, их содержание, направленность и интенсивность. 

В межличностных контактах решаются две взаимосвязанные задачи 1) 
коммуникативная; 2) деятельностная. Решение коммуникативной задачи связано не столько 
с информацией, сколько с воздействием на партнера с целью изменения (или сохранения) 
его состояния, активности, поведения, действий. Решая коммуникативную задачу, следует 
выполнять оба требования к общению: своевременность, ясность, краткость.  

© Е.С. Вакарев 
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УЧАЩИХСЯ 
 
 Э. Тоффлер пишет, что человечество захватывает особое состояние «футурошок - шок 

будущего», для которого характерна внезапная потеря чувства реальности и умения 
ориентироваться в жизни, вызванное страхом перед близким грядущим [5]. Удивительно, 
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именно это выражение можно сравнить с состоянием одаренного выпускника школы. 
Среди проблем в будущем у этих детей, многие ученые отмечают эффект «стирания, 
утраты способностей». Готовы ли они, столкнувшись внезапно с будущим, действовать в 
новых информационных условиях, в новом потоке знаний из различных областей науки? 
Что может стать основой их самореализации, устойчивой заинтересованности и 
сохранности приобретённых исследовательских навыков? Соглашаясь с мыслью «прийти к 
согласию с будущим»[5], задача взрослого сообщества (педагогов, родителей) состоит в 
том, чтобы научить сейчасодаренного ребенка эффективно проявлять свои способности в 
будущем, сформировав устойчивую исследовательскую позицию. 

 Роль человеческих ресурсов для развития общества с каждым годом становится 
актуальней. В образовании возрастает интерес к исследовательской деятельности учащихся 
[2, 3]. История богата примерами исследовательского подхода к обучению, но 
времядиктует новое понимание данного феномена. Задачи уже не ограничиваются 
традиционными методами стимулирования любознательности, они предполагают 
обращение к поисковой активности самого ребенка, к его познавательной потребности [3, 
с.3].Е.И. Регирер отмечает: «одаренность исследователя выражается не в расплывчатой 
любознательности, а в направленной пытливости, узнавать что - либо полезное и новое – 
приятно многим людям, но искать, вскрывать новое – специальная черта исследователя»[4, 
с.22]. Это и есть позиция исследователя, то, что отличает его от других. Не пассивный 
интерес к научным знаниям, а постоянное стремление улучшить результат, что 
неотъемлемо от потребности в настойчивом труде.  

Радость открытия, любопытство, самостоятельный решительный поиск - эти 
удивительные явления в поведении ребенка, вызваны стремлением к познанию 
окружающего мира. Осваивая мир, дети наблюдают, экспериментируют и делают на этой 
основе собственные выводы.Неоспоримо, любое исследование начинается с вопроса, с 
любопытства, с желания узнать что - то новое, неисследованное ранее.Как пишет 
Э.В.Ильенков: «всякая мудрость начинается с удивления — со способности удивляться…» 
[1].Именно детство считается исходной точкойроста или замедленияисследовательской 
позиции. 

Существеннымпоказателем умственной одаренности, выступает«постоянное 
возникновение у человека новых мыслей»[1], поиск новых фактов, ане просто умение 
воспроизводить заученный алгоритм. Это отличительный признак исследовательской 
позиции, в противовес репродуктивной.Согласно А.С.Обухову, исследовательская 
позицияпроявляется на основе мотива самореализации и рассматривается, как комплексная 
личностная характеристика, включающая «поливерсионное видение мира, 
самостоятельность суждений, готовность к исследовательскому реагированию, 
рефлексию»[2].Подчеркнем, что для развития исследовательской позиции важны не только 
способности и задатки, имеющиеся в потенциале у ребенка, но и неутомимая работа над их 
развитием. Поэтому, не менее значимы такие качества в формировании исследовательской 
позиции, как настойчивость в достижение поставленной цели, творческий подходк 
решению проблемных вопросов, требовательность к себе и желание улучшить свои 
открытия, готовность адаптироваться к меняющимсяжизненным условиям.  

Какова движущая силадля развития и дальнейшего поддержания исследовательской 
позиции одаренного ребенка?Решающие импульсы предоставляет окружающая среда - это 
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и детская субкультура, и воспитательная домашняя среда, и образовательная.Значимым 
аспектом в развитии исследовательской позиции является психолого - педагогическое 
сопровождениеодаренных учащихся в образовательном учреждении. Оно 
включаетсоздание субъект - субъектных отношенийучителя и одарённого учащегося, 
создание атмосферы творчества, помощь в развитии особойпозиции к миру и к самому 
себе, поддержку исследовательской активности ребенка и его включенность 
непосредственно в исследовательскую деятельность.  

Таким образом, важно, чтобы развитиеисследовательской позиции и сохранение ее в 
будущем, стало смыслом и для самого одаренного школьника, и цельюдля взрослого 
сообщества в поддержкеодаренных учащихся.  
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Агрессивность в младшем школьном возрасте все чаще беспокоит как родителей, так 
психологов и педагогов. Дети становятся все более жестокими и беспощадными, 
выплескивают эмоции на более слабых одноклассниках, младших братьях и сёстрах. Они 
проявляют свою агрессию из - за мелочей, не понравившегося слова, действия. Мы 
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считаем, что агрессивность – это свойство личности, заключающееся в готовности и 
предпочтении использования насильственных средств, для реализации своих целей. 
Агрессивность может служить способом самозащиты, отстаивания своих прав, 
удовлетворения желаний и достижения цели. Выраженная в приемлемой форме 
агрессивность играет важную роль в способности ребенка адаптироваться к обстановке, 
познавать новое, добиваться успеха [3].  

Анализ психолого - педагогической литературы показал, что чаще всего выделяют 
следующие виды агрессии: 

 - физическую - проявляющуюся в конкретных физических действиях, направленных 
против какого - либо лица, либо наносящие вред предметам; 

 - вербальную - выражающуюся в словесной форме; 
 - косвенную - непрямая агрессия (ребенок сплетничает, ябедничает, провоцирует 

сверстников) [2, с. 145]. 
 Наиболее частой причиной детской агрессивности является семья. Если детство ребёнка 

сопровождается агрессивным поведением родителей в обыденных жизненных ситуациях, 
то в результате у него формируется ощущение опасности и враждебности окружающего 
мира, ребёнок начинает проявлять агрессивность, и она становится нормой его жизни. В 
младшем школьном возрасте ребёнку приходится осваивать все перипетии отношений со 
сверстниками, так как в ситуациях формального равенства дети сталкиваются с разной 
природной энергетикой, культурой речевого и эмоционального общения, волей и чувств 
личности [6, с. 45]. К основным причинам агрессивного поведения младших школьников 
можно отнести влияние учителя, индуцирующего агрессивный фон поведения учащихся 
своей раздражительностью и подозрительностью, характерологические особенности 
младшего школьника, например, гипервозбудимость, склонность к аффективным 
вспышкам и др. [5, с.190]. Младшим школьникам с агрессивным поведением, при всём 
различии их личностных характеристик, свойственны некоторые общие черты, к которым 
относятся бедность, примитивность ценностных ориентаций, отсутствие увлечений, узость 
и неустойчивость интересов. Такие дети отличаются повышенной внушаемостью, 
склонностью к подражанию, эмоциональной грубостью, озлобленностью в отношении к 
сверстникам и окружающим взрослым, неадекватной, неустойчивой самооценкой, 
повышенной тревожностью, страхом перед социальными контактами, эгоцентризмом, 
неумением находить выход из трудных ситуаций, преобладанием защитных механизмов 
над другими, регулирующими поведение [7]. Несмотря на это, среди агрессивных детей 6 - 
10 лет встречаются хорошо интеллектуально и социально развитые, у которых 
агрессивность выступает средством поднятия престижа, демонстрации своей 
самостоятельности, взрослости. Часто причиной агрессии детей является недостаток 
внимания и понимания со стороны родителей и педагогов, что является отчаянной 
попыткой младшего школьника восстановить социальные связи. Если ребёнку хотя бы 
один раз удалось добиться агрессией того, что он хотел, а окружающие уступили ему, то он 
и впредь будет прибегать к такому способу добиваться своего. Наказания за агрессию не 
снижают, а наоборот, повышают её уровень. Ребёнок должен знать, что окружающим не 
нравится его поведение, и они оставляют за собой право лишить его, например, просмотра 
мультфильмов и т.д. [1, с.183]. Следовательно, обобщая все выше сказанное можно сделать 
вывод, что зная причины агрессии детей младшего школьного возраста, мы можем 
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предупредить данное отклонение, а это намного проще, чем выводить ребенка из данного 
состояния [4, с. 3]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ. САМОРЕГУЛЯЦИЯ 
 
 Окружающий мир очень часто вызывает у нас различные эмоции, будь то радость или 

грусть, уверенность или страх. Однако эмоции не всегда оказывают положительное 
воздействие на человека, его состояние и поведение, а в некоторых ситуациях человек не 
может даже контролировать свои действия, что приводит к различным последствиям. Такие 
последствия могут быть различны: они могут, как помочь человеку достичь намеченной 
цели, так и наоборот, заблокировать мыслительную деятельность. 

Окружающая нас действительность, к сожалению, очень часто вызывают бурю не 
контролируемых эмоций, и результат под действием эмоций не всегда соответствует 
желаемому, а иногда даже повергает в шок.  
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Любой человек хотя бы раз в жизни нуждался в изменении своего физиологического или 
психологического состояния в кратчайшие сроки. Кто - то научился это делать с помощью 
различных нехитрых средств: например, предаваясь воспоминаниям о каких - то 
положительных событиях жизни, или же попросту пытаются дышать глубже и медленнее. 
Другие люди никак не могут найти способ, который им поможет успокоиться, когда они 
очень нервничают или чувствовать себя хорошо, когда они очень устали. 

Такая неспособность человека регулировать свое настроение может отрицательно 
сказаться не только на взаимоотношениях с окружающими, но и на качестве выполнения 
профессиональных обязанностей. 

Длительное пребывание во власти негативных эмоциональных состояний (тревоги, 
ожидания неизвестного, вины, неудовлетворенности, злости и т.д.), неумение снизить 
остроту переживания неблагоприятных воздействий чревато еще и тем, что оказывает 
разрушающее воздействие на организм, физическое и психическое состояние. 

Еще в древности была замечена связь между эмоциями человека и его физическим 
состоянием. Считалось, например, что необходимость постоянно сдерживать эмоции 
разрушает сердце; зависть и злость поражают органы пищеварения; печаль, уныние, тоска 
— ускоряют старение. [1] 

В связи с тем, что ряд состояний приводит к дезорганизации поведения и деятельности, 
необходимо эти состояния регулировать. В самом широком смысле регуляция состояний 
может осуществляться двумя путями: предупреждением их возникновения и ликвидацией 
уже возникших состояний. Каждый из этих путей может осуществляться либо через 
воздействия на психику человека извне (например, воздействие психолога на пациента 
путем использования психорегулирующей тренировки, использование цвета, музыки, 
природного ландшафта), либо через самовоздействие (самовнушение, самоубеждение, са-
моприказы). Во втором случае речь идет о саморегуляции. 

Самоконтроль – неотъемлемая часть психических процессов, которая является одним из 
важных условий адекватного отражения человеком своего внутреннего мира и 
окружающей его объективной действительности.[2] 

Самоконтроль является условием адекватной, целенаправленной, интегрированной 
психики. Самовоспитание и самосовершенствование личности, обучение и 
профессиональная деятельность, поведение в обществе предполагают непременную 
включенность в них самоконтроля.  

Наше время особенное. Сейчас на психику, на клетки головного мозга постоянно 
воздействуют потоки самой разнообразной, подчас ненужной, а порой и вредной 
информации — это с одной стороны, а с другой — в сутках не хватает часов, чтобы по - 
настоящему разобраться во всем, что врывается к нам в мозг по каналам органов 
восприятия. Во всем том, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем, что чувствуем, 
переживаем, о чем не можем не думать. Наше время и вся наша жизнь отличается 
нестабильностью, неуверенностью в завтрашнем дне. Вот почему многие находятся в 
состоянии почти непрекращающегося и весьма своеобразного психофизического 
напряжения. За что, в конце концов, приходится расплачиваться. В первую очередь 
здоровьем. [3] 

Обширная статистика неумолимо констатирует довольно печальное положение — около 
половины всех случаев смерти в экономически развитых странах вызваны заболеваниями 
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сердца и кровеносных сосудов. Заболевания эти развиваются отнюдь не в связи с 
физическими перегрузками, а главным образом от хронического нервно - психического 
перенапряжения. Оно же в первую очередь бьет по сердечно - сосудистой cистеме, которая 
очень остро реагирует на все, что происходит в мире наших мыслей и чувств. Каждый 
человек должен научиться управлять собой, своим психическим и физическим состоянием. 
Лишь при этом условии можно выстоять в стрессовых ситуациях. Другими словами, 
необходимо каждому владеть теми возможностями, которые заложены в психической 
регуляции и саморегуляции. 
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ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕК ЗАВЕРШЕННЫЙ». 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 «Так почему же через годы, 
 До слёз тоскуя по росе, 

 Стать тем счастливым вновь не можешь, 
 Смирившись с будничностью дел?» 

Гарри Башарянц 
 

Проект «Человек завершенный». 
Направления совершенствования системы образования в будущем. 
 Человек продолжает эволюционировать. Современному «незавершенному» человеку 

необходимы ясные и привлекательные для самосовершенствования ориентиры. В статье 
обсуждаются новые методики диагностики программ и проектов, творческих заданий, 
ориентирующих на самосовершенствование. 

 "The Man Complete" project - Ways to future improvement of the education system. The 
evolution of humanity continues. A modern "incomplete" person needs clear and attractive 
landmarks for self - improvement. The article discusses new methods for diagnosing programs, 
projects and creative tasks that focus on self - improvement. 
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 Постановка проблемы. Мировоззрение практического философа Дарио Салас Соммэр 
[2] дает надежду и указывает направление для решения реально существующих 
современных проблем в образовательных учреждениях, лишающих сна ученых и 
практиков, знакомых с тенденциями развития в разных сферах жизнедеятельности в стране 
и мире. Человек продолжает эволюционировать, современный человек – «незавершенный» 
[2] , нуждается в ясных ориентирах на пути развития. Как готовящееся к цветению растение 
нуждается в особом внимании садовника, так и новое поколение детей и подростков 
нуждается в особой поддержке, чтобы преодолеть барьер инфантилизма, достичь 
психологической зрелости и дать творческие плоды. 

 Пока же результаты деятельности человека непредсказуемы для экологии планеты и 
самого человека. Один наглядный пример, экологические отходы. (Для сравнения: в лесу 
нет неприятного запаха, все перерабатывается в быстрые сроки, сохраняя приятный аромат 
леса). Нежизнеспособные и вредные для здоровья человека и природы «окаменелости», 
созданные недальновидным умом самого человека, проникают во все сферы жизни в виде 
идей и форм общения, информации [3]. 

 Героические учителя, подобно Данко, светят детям, указывая путь к красоте, вечным 
ценностям, этике. Детский возраст предстает преимущественно светлым потоком жизни. 
Эмоциональными направляющими развитие ребенка являются музыка, стихи, 
изобразительная деятельность, природа, общение с друзьями, родными людьми. 
Переживание высочайших гармоничных состояний у детей оставляет след, эмоциональный 
якорь, зовущий к восхождению, раскрытию своего потенциала, а в высшем проявлении – 
служению другим, самосовершенствованию. Некоторые дети именно в детстве смогли 
увидеть свое направление жизненного пути, сделать верный эмоциональный выбор 
жизненного пути. 

 Для подростка и взрослого человека сила красоты дополняется новым ориентиром – 
Личностью учителя, человековеда, хранителя лучших традиций культуры в широком 
смысле слова. Современная семья также нередко является вдохновением для жизни 
ребенка, подростка, молодого человека.  

 Науки о человеке – мощная поддержка в создании творческой атмосферы в 
образовательных учреждениях и семье. «В науке Б. Г. Ананьев (1907 - 1972) строил систему 
антропологической психологии – целостную теорию развивающегося человека как 
субъекта психической деятельности и поведения, а также систему самой психологической 
науки во времени в координатах прошлого, настоящего и будущего. Масштабу, широте его 
теории соответствуют глубина и гармоничная целостность, а многочисленные 
исследовательские циклы, осуществленные в школе Ананьева, сливаются в единый поток 
научного познания целостного субъекта. В антропологической психологии Б. Г. Ананьева 
исходным является положение о том, что человек как субъект деятельности, социального 
поведения и сознания есть системное основание в познании человеческой психики. Вся 
сложная психобиосоциальная структура человека опосредствует психические процессы, 
акты деятельности и поведения, а значит, является их внутренним детерминантом.» [4]. 

 Вопрос воплощения прекрасной теории в практике является одним из важных. Для 
очень многих людей противоречия между теорией и практикой, столь велики, что без 
поддержки реально существующего позитивного саморазвивающегося социума (семья, 
школа) идея саморазвития остается утопией. Что может быть естественным мостом между 
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хорошей теорией и практикой? Есть ли критерии - маяки в процессе самостоятельного 
поиска «дороги жизни»? Как сохранить гармонию внешнего и внутреннего миров, так 
актуальную в наше время – период противоречий? Таким мостом может быть природа, 
искусство, высшие состояния самого человека. 

 Интегративные показатели развития. Мы предполагаем, что художественное 
произведение (музыка, стихи, живопись) состояние природы и человека могут быть 
охарактеризованы через частоту вибраций. Некоторые частоты являются 
гармонизирующими, объединяющими человека с окружающим миром, пробуждающими 
скрытый потенциал. Существуют частоты, разрушающие гармоничное состояние человека. 
Все органы человека также работают на определенной частоте, суммарная частота 
вибраций каждого человека также может быть определена. Частота, на который человек 
«звучит», может быть гармоничной или диссонансной, изменяться в течение 
определенного времени. 

 Настройка музыкального инструмента осуществляется через камертон, то есть может 
быть измерена объективно. Можно предположить, следующее. Во - первых, возможно 
обучение чувство - знанию гармоничных звучаний через сонастройку с позитивными 
состояниями произведений искусства, человека, природы, Во - вторых, единым критерием 
для оценки динамики развития человека, а также программ и проектов, атмосферы 
развития в образовательных учреждениях, семье может быть их суммарная частота 
звучания каждого из них. На пути к самопревосхождению [5], объединению лучшего 
личного и общемирового опыта, восстановлению связи времен может быть осознанное 
взаимодействие с высшими произведениями искусства, природой, культивирование 
высочайших состояний самого человека. 

 Методика исследования: экспертная оценка [6]. С целью избегания формального 
подхода к оцениванию, желательно включение в процесс оценки личности самого человека 
– экспертная оценка. В процессе подготовки экспертов, может быть усовершенствована 
индивидуальная оценка каждого участника по точности, устойчивости и другим 
показателям. Сравнение результатов с другими участниками, выяснение причин 
расхождений, оценка погрешности оценок каждым участником, факторов, определяющих 
точность оценок – условие становления индивидуальности, объективного личностного 
знания. Открытия киматики могут быть полезны для оценки работы на некоторых этапах 
экспертизы [7]. 

 Пробный эксперимент. Нами проведен пробный эксперимент консультирования и 
решения очень сложных проблем разного уровня. Участники – 5 экспертов старше 50 лет. 
Работа проводилась данным методом в течение 6 месяцев. Оценка частоты состояния 
человека осуществлялась только с согласия самого человека или близких родственников. 
Большинство участников не были знакомы друг с другом, некоторые познакомились в 
процессе работы. Предварительные результаты показали эффективность работы в этом 
направлении. В процессе уточнения результатов, выяснились значительные 
индивидуальные различия в точности оценки. Во многих случаях уже удалось выявить 
причины больших различий в оценке актуального состояния группы или человека.  

 Первые результаты совместного экспертного исследования. 
 1. Частота, родная каждому человеку, проявлена в момент рождения. Она очень высока, 

выше частоты взрослого человека, и соответствует переживанию взрослого человека как 
любовь ко всему. 

 2. Первая помощь человеку, обратившемуся за помощью (будем далее называть его 
«студент») – поддержка в восстановлении гармонии здоровья, достижения «родной 
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частоты» и превышение ее. Задача специалиста – указать направление восстановления 
дисбаланса, поддержать «студента» на пути поиска знаний (информации), 
поддерживающих это гармоничное состояние. 

 3. В образовательных учреждениях возможно самовосстановление творческой 
атмосферы участниками образовательного процесса благодаря присутствию «студента». 
Каждый открытый к самосовершенствованию участник получает толчок к изменению 
личной ситуации, а затем и профессиональной. Камертоном в данной ситуации является 
«студент - инициатор».  

 4. Благодаря данной методике в настоящее время оказана существенная помощь в 
кризисных ситуациях участникам конфликта, тяжело больным людям и их родным. 

 5. Поддержанию гармоничного устойчивого состояния способствовала следующая 
информация (знания).  

 1) Главное направление развития – самоизменение, саморазвитие, 
самосовершенствование, самопревосхождение человека и его ближайшего окружения 
(семьи). Каждый человек – лидер в своей жизни, в жизни семьи, а педагоги – в жизни 
своего класса, школы.  

 2) «Возрастание в любви» – естественно для человека и необходимо лично ему для 
счастья. [8] 

 3) Творчество каждый день естественно для детей и взрослых. [8] 
 4) Гармония в познании, общении, самопонимании необходима, чтобы сохранить и 

приумножить свое здоровье и здоровье близких людей. 
 Стоит отметить, что каждая последующая тема включает предыдущую. Так, любовь 

естественным образом ограничивает творчество, ориентируя на «общее благо». Важно 
отметить также следующее. Если первые четыре темы больше ориентированы на 
самонастройку, то последующие четыре темы являются своеобразным отпечатком четырех 
первых тем. Они в большей степени ориентированы на внешний мир (малый и большой 
социум). 

 5) Свобода необходима для творчества.  
 6) Позитивное мышление. 
 7) Юмор. 
 8) Изобилие вариантов решения проблемы, рост круга единомышленников – 

естественное следствие поддержание состояния любви к миру, другим людям и самому 
себе как его части. Естественна постановка новых задач, появление новых возможностей в 
самом человеке и социуме. 

 Ближайшие перспективы развития проекта. 
 1) Обучение экспертов. Стать экспертом может каждый желающий, готовый работать в 

группе.  
 2) Выбор методик преподавания предметов гуманитарного цикла.  
«…Задача преподавателя – в том, чтобы перед детьми с первых шагов и в течение всего 

срока обучения стояли задачи «на выразительность», все более усложняющиеся но 
содержанию и касающиеся, конечно, не только цвета, но всей совокупности 
изобразительных средств. Решая такие задачи, ребенок делает на доступном ему уровне то 
же самое, что и настоящий художник…. К сожалению, традиционная педагогика лишена 
такого стержня, и не только в массовой, но и в специальной шкале. Пожалуй, единственное 
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исключение в отечественной педагогике – программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд», созданная под руководством художника Б.М.Неменского, 
особенно в той части, которая касается начальной школы». [9]. Педагоги, в основе работы 
которых опыт работы этого мастера – достигли очень высоких результатов. 

 Повышение частот вибраций участников занятий – главное условие образования и 
воспитания: это и декламация стихов, художественное прочтение произведений, хоровое 
пение. 

 3) Обсуждение необходимости проведения уроков музыки в школе, изо наравне с 
математикой, литературой, русским языком и физикой. 

 4) Инновации. Важнейшее направление работы в современной школе - арт - педагогика 
и арт - терапия. Они особенно важны на первых этапах становления образовательного 
учреждения, а также в кризисные периоды его развития. 

 5) Гармония преобразования. Проект ориентирован на постепенное изменение ситуации 
в образовательных учреждениях, без авралов. Ориентиром может быть проект «Экология 
человека» (10 шагов преобразования ОУ в творческий центр). [10] Начать изменения семье, 
классе, группе детского сада, школе, вузе могут несколько человек. Без начального 
мощного посыла преодолеть существующие трудности нам видится очень трудной задачей. 
Ниже определенной частоты даже очень умные ученые и практики не смогут преодолеть 
«земное тяготение»: страстность, эгоизм, зависть, а, значит, не смогут создать более 
совершенную систему образования, достойную современного ребенка. 
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Проблема асоциального или девиантного поведения подростков на современном этапе 

развития общества имеет особую значимость и является предметом многих работ по 
психологии. В психологии асоциальным поведением принято считать поведение, которое 
не соответствует существующим в обществе социальным и правовым нормам, идет вразрез 
с обычаями и традициями той социальной или национальной группы, к которой 
принадлежит человек. 

Подростковый возраст - возрастной период, занимающий переходное положение от 
детства к юности, является наиболее нестабильным. Главным в этом периоде является 
выход ребёнка на совершенно новую социальную позицию, где формируется его 
сознательное отношение к себе как к члену общества. Период отрочества является 
переходным между детством и взрослостью и имеет особое значение. Считается, что чем 
больше различий в правах, обязанностях, ролевом поведении детей и взрослых, тем 
тяжелее будет проходить переходный период, тем ярче будет проступать кризис[1, c. 23]. 

В настоящее время родители очень обеспокоены подрастающим поколением, 
оскудением их моральных и духовных качеств, преобладанием в их поведении жестокости 
и агрессивности. 

Одни родители почти не вмешиваются в воспитание ребенка, другие наоборот чрезмерно 
контролируют своих детей, третьи стараются соблюдать золотую середину. Родители 
своими действиями могут преднамеренно или ненамеренно поощрять то или иное 
поведение детей, которое может быть принятым обществом, а может быть социально 
неприемлемым.[2, с 45]. 

В трудах известного ученого Д.И.Фельдштейна показано, что асоциальные формы 
поведения приобретаются с опытом, а не являются врожденными; они представляют собой 
результат серьезных ошибок в семейном воспитании. Очень часто родители просто не 
учитывают особенности детей в данный период, чем еще и усугубляют протекание кризиса 
подросткового возраста. Подросток стремиться к самостоятельности, к признанию своей 
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взрослости в то время, как родители ставят жесткие запреты и воспринимают их как детей, 
родители не готовы признать самостоятельность своих детей, не готовы помочь им в 
саморазвитии. 

Следовательно, важным фактором возникновения девиантных форм в поведении 
подростка являются взаимоотношения в семье, ее значимость неоспорима, поскольку 
именно в семье происходит становление личности, подросток проходит свой первый этап 
социализации и именно там он может усвоить первый урок отрицательных форм 
поведения. [3, с 116]. 

Этому способствует: 
1) характер семейных взаимоотношений (постоянные ссоры, скандалы, драки между 

родителями); 
2) стиль общения в семье (частые и неоправданно жестокие наказания, как и отсутствие 

контроля и присмотра за детьми, провоцируют детей к проявлению агрессивных и 
жестоких форм поведения). К тому же, некоторые ученые заявляют, что дети, которых 
наказывали родители, став взрослыми, так же сурово могут наказывать уже своих детей. 
Частые наказания могут привести к тому, что дети забывают причину наказания. 
«Воспитательный эффект» – исчезает. 

Подчеркнем, что наблюдая за взаимоотношениями в семье, ребенок усваивает особые 
образцы поведения, которые послужат основой его дальнейших отношений с людьми.  

Исследователями установлено, что авторитарный характер взаимоотношений между 
родителями и детьми, различного рода наказания и жесткий контроль родителей вызывают 
повышение уровня агрессивности детей. При отсутствии контроля над детьми, при 
попустительском типе отношений к ним у подростков возникает высокий уровень 
асоциальности, который способствует возникновению агрессивного поведения. 

Родителям важно корректировать, изменять и анализировать свои взаимоотношения с 
детьми, для того чтобы предотвратить возникновение агрессии и негативных форм 
поведения.  

Таким образом, подводя итоги можно сделать следующий вывод: для нормального 
развития личности подростка необходимы постоянные, строящиеся на положительной 
эмоциональной основе, доверительные и открытые взаимоотношения с родителями. Ведь 
только с помощью них подросток может успешно разрешить возникающие внутренние 
проблемы, поделиться переживаниями, найти поддержку. Родители должны воспринимать 
своего ребенка как личность, способствовать определению позиции ребенка в семье как 
полноправного члена. 
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ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА 

 
На молодёжном рынке труда наблюдается достаточно напряжённая ситуация. Интерес к 

положению молодежи на рынке труда обусловлен тем что, во - первых, они составляют 35 
% трудоспособного населения России, во - вторых, это будущее страны, в том числе, в 
плане налоговых отчислений. Поэтому важно знать, регулировать положение данной 
категории населения на рынке труда. Молодежь уже сегодня во многом определяет 
политические, экономические и социальные процессы в обществе. Вместе с тем она 
является одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда.  

Относительно положения на рынке труда эту категорию населения можно подразделить 
на три группы. К первой группе относятся молодые люди до 18 лет. Это учащиеся средних 
школ и профессиональных учебных заведений. Они не вовлечены в трудовую 
деятельность. Ко второй группе - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Это молодые люди 
завершающие или завершившие профессиональную подготовку. Они являются самой 
уязвимой группой, вступающей на рынок труда, так как не имеют достаточного 
профессионального и социального опыта, и поэтому менее конкурентоспособны. Третью 
группу составляют молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет. Они в основном имеют 
определенную квалификацию, некоторый жизненный и профессиональный опыт. Они 
знают, чего хотят, чаще всего уже имеют собственную семью и предъявляют достаточно 
высокие требования к предлагаемой работе. Как видим, каждая группа испытывает 
определенные трудности в социально - трудовой сфере. 

Согласно статистическим данным Международной организации труда в России не 
являются занятыми 30 % трудоспособной молодёжи. Самый высокий уровень безработицы 
наблюдается у выпускников школ в возрасте от 15 до 19 лет. При этом, среди выпускников 
городских школ проблемы с трудовой занятостью испытывают 29 % молодых людей, а 
среди сельских школ – 26 % . Среди молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет уровень 
безработицы составляет 15 % . В целом специалисты Росстата отмечают, что в среднем 
среди молодежи в возрасте 15 - 24 лет уровень безработицы составляет 14,8 % , в том числе 
среди городского населения 14,1 % , среди сельского – 16,8 % . Безработица среди 
молодежи 15 - 24 лет превышает уровень безработицы среди людей среднего возраста (30 - 
49 лет) в 3,7 раза, в том числе среди городского населения в 4,2 раза, сельского населения – 
в 2,6 раза.  

Для улучшения положения молодежи на рынке труда разработаны, прежде всего, 
административные механизмы в виде законодательных документов (Постановление ВС РФ 
от 03.06.1993 N 5090 - 1 «Об Основных направлениях государственной молодежной 
политики в Российской Федерации», Распоряжению правительства РФ от 18 декабря 2006 
года, №1760 «Об утверждении стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации»), системы экономических стимулов, спецпрограмм в сфере 
занятости и др. [2]. 



246

Использование экономических стимулов, в том числе налоговых, пока не существенно 
повышают заинтересованность предприятий, и организаций в предоставлении молодежи 
бесплатных (льготных) услуг по трудоустройству и расширении рабочих мест для 
молодежи. Между тем, законодательно закреплена ответственность работодателей при 
невыполнении обязательств по выделению рабочих мест в рамках установленных квот. 

Разработка и реализация специальных программ направлена на переход молодых людей 
от учебы к трудовой деятельности. В рамах такого направления государственной 
молодёжной политики, как содействие предпринимательской деятельности молодежи 
предполагается осуществление ряда мер: предоставление льгот по налогообложению и 
кредитованию, обеспечение средствами производства, помещениями, страхование 
коммерческого риска, выдача поручительств и гарантий, обучение основам 
предпринимательской деятельности, установление дотаций и налоговых льгот на покрытие 
части расходов предпринимателя в первые три года производства товаров и услуг по 
перечню, устанавливаемому соответствующими органами власти, предоставление 
одноразовых субсидий для поддержки разработанных в интересах молодёжи проектов и 
предложений. 

В рамках реализации основных направлений работы с молодёжью, на базе 
государственной службы занятости реализуется ряд программ и проектов: «Молодой 
специалист на селе», «Первое рабочее место», «Молодёжный бизнес России», «Земский 
доктор», «Социальная ипотека молодым учителям» [1].  

Таким образом, можно сделать заключение, реализуемые механизмы не способствуют 
реализации трудового потенциала молодежи, что для улучшения положения на рынке 
труда необходим комплекс мероприятий, который позволит молодежи развиваться в 
профессиональном плане, а не просто выживать, стать тем будущим, на которое 
государство возлагает большие надежды. 
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Все большее число позиционных экспертов отмечают, что для молодежи характерен 

экономический патернализм. [1, 2, 3, 4] значительная часть молодежи не сумела 
адаптироваться к быстроменяющимся условиям, не умеет зарабатывать деньги, 
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осуществлять долговременное планирование. [5] В этих условиях важно, чтобы ВУЗы 
уделяли серьезное внимание экономической социализации. 

Мы предприняли попытку изучить особенности экономической социализации юношей и 
девушек, обучающихся в Ярославском государственном педагогическом университете. 

Для обработки данных использовалась программа SPSS - 19 и MS - Excel. Проведен 
вторичный анализ на основе публикаций результатов исследований проведенных 
институтом социологии РАН, ВЦИОМ. 

В рамках исследования установили, что юношам больше присущ экономический 
патернализм, чем девушкам. Для девушек характерна экономическая самостоятельность и 
подверженность импульсивным покупкам. С другой стороны девушкам менее характерна 
долговременная ориентация в экономическом поведении, чем юношам. 

Далее мы приводим характеристики, которые, по мнению наших респондентов 
необходимы людям для успешной адаптации в современном обществе: 

– Расчетливость (умение адекватно оценивать риски) – 89 % ; 
– Коммуникабельность – 80 % ; 
– Быстро осваивать новый вид деятельности – 71 % ; 
– Приобретать полезные связи – 69 % ; 
– Самостоятельность, потребность в независимости – 62 % ; 
– Предприимчивость (действовать в быстро меняющихся неопределенных условиях) – 

61 % ; 
– Экономические знания – 60 % ; 
– Долгосрочное планирование – 57 % ; 
– Деловитость (способность рационально воплощать в жизнь собственную трудовую 

деятельность) – 56 % ; 
– Кратковременное планирование – 34 % ; 
– Честность, порядочность – 25 % ; 
– Бережливость – 11 % . 
Отрадно, что значительная часть респондентов считают, что необходимо быть 

расчетливым и уметь быстро осваивать новый вид деятельности. 
Далее мы изучали, сколько студентов подрабатывает в свободное от учебы время? 

Установили, что: 
– Не получают стипендию и не подрабатывают (живут на деньги родителей, на доходы 

своей второй «половины») – 64 % ; 
– Подрабатывают в свободное от основной учебы время и получают стипендию – 15 % ; 
– Получают только стипендию – 12 % ; 
– Не получают стипендию, но работают в свободное от учебы время – 9 % . 
К сожалению, наше исследование демонстрирует, что девушки более социализированы. 

Среди девушек в два раза больше, чем среди юношей тех, кто подрабатывают в свободное 
от учебы время. 

Считаем справедливым мнение социологов, что необходимо повышать 
профессиональную грамотность преподавателей в части экономических знаний. [6] Важно, 
чтобы в рамках обучения у студентов была сформирована экономическая идентичность, 
были выработаны навыки долгосрочного планирования. 
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Мы считаем, что еще в средней школе необходимо уделять пристальное внимание 
экономическому воспитанию и образованию. 
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О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВОГО СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА1 
 

Формирование профессионального и эффективного кадрового состава муниципальной 
службы является одним из наиболее значимых факторов развития туризма в 
муниципальных образованиях Российской Федерации. За последние годы в органах 
местного самоуправления России накопились острые кадровые проблемы, связанные в 
первую очередь с недостаточным профессиональным уровнем муниципальных служащих, 
нехваткой профессиональных знаний, умений и навыков, ограниченностью штатных 
единиц [6], действующая система дополнительного профессионального образования не 
отвечает современным требованиям переподготовки специалистов и носит формальный 

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16 - 33 - 01106 
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характер, существующие учебные программы академичны и не ориентированы на 
практическую работу в сфере туризма. 

Для формирования конкурентоспособного кадрового потенциала, прежде всего, 
необходимо совершенствовать систему организации подготовки / переподготовки 
муниципальных кадров. Квалифицированные кадры - одно из самых значимых звеньев в 
развитии туризма. Поэтому сложившаяся ситуация на рынке образовательных услуг для 
сферы туризма требует принятия безотлагательных мер по ее качественному изменению [7] 
и только системная работа может создать все необходимые условия для подготовки 
конкурентоспособных туристических кадров, востребованных на рынке труда сегодня [2]. 

По мнению автора, наиболее эффективными механизмами системы обучения могут 
быть, как образовательные программы большого объема, так и краткосрочные курсы, 
семинары, стажировки. Также, целесообразно рассмотреть такой порядок подготовки 
управленческого корпуса, занимающегося вопросами развития туризма, как целевое 
обучение на основе договорных отношений. Одним из условий данного договора будет 
обязательное прохождение работника на муниципальной службе, в течение определенного 
времени, в отделе по развитию туризма органа местного самоуправления, направившего его 
на обучение [5]. 

Более того, в современной сложной социально - экономической ситуации наиболее 
востребованными являются не универсальные теории государственного и муниципального 
управления, а практико - ориентированное обучение, основанное на анализе и обмена 
опыта, глубоком знании и исследовании специфических проблем конкретного 
муниципального образования и его туристического потенциала [9]. 

Практико - ориентированное обучение выступает одним из важнейших институтов 
профессионализации муниципальных служащих. Главной целью данного обучения 
является профессиональная подготовка / переподготовка кадрового корпуса, направленная 
на совершенствование как теоретических, так и практических знаний, умений и навыков, в 
соответствии с предъявляемыми современными требованиями к их служебной 
деятельности. Содержание практико - ориентированных программ по развитию туризма 
должно разрабатываться с учетом специфики и имеющихся возможностей муниципальных 
образований и включать в себя следующие основные направления обучения: 
 методика проведения исследований в сфере туризма на территории 

муниципального образования; 
 разработка стратегических проектов и программ туристической сферы в 

муниципальном образовании; 
 развитие сотрудничества местных органов власти с бизнес - структурами; 
 развитие сотрудничества местных органов власти с местными инициативами и 

общественными организациями;  
 развитие межмуниципального сотрудничества; 
 управление качеством туристских услуг; 
 продвижение туристского продукта и услуг; 
 инновации в сфере туризма; 
 информационные технологии в туризме и другие [4]. 
Именно активная политика местных органов власти является решающим фактором 

развития туризма. Однако, анализ действующих структур местных администраций 



250

муниципальных образований показал достаточно негативные тенденции. Существенным 
недостатком во многих организационных структурах является отсутствие отдела по 
туризму. В ряде Администраций вопросы туризма отнесены к ведению различных отделов, 
таких как физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры, 
инновационных технологий и рекламы, защиты прав потребителей, что обусловливает 
значительные сложности организационного, кадрового, социально - экономического 
характера в процессе развития туризма в муниципальном образовании. При этом важно 
понимать, что в данных отделах сфера туризма не является приоритетным направлением 
деятельности. Рассматривая положения о вышеперечисленных отделах, туризму 
посвящены лишь общие задачи и функции, где не детализируются условия для развития 
туризма на территории. Таким образом, характеристика поставленных проблем 
иллюстрирует необходимость изменения организационной структуры местной 
администрации [8]. 

Федеральным законом № 131 от 06.10. 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» определены полномочия сельского и городского 
поселений, муниципального района и городского округа в сфере туризма. Учитывая, 
дефицит финансовых и кадровых ресурсов муниципальных образований, в целях 
реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения в области туризма, целесообразным представляется при наличии 
материально - финансовых возможностей вести штатную единицу в местной 
Администрации городского округа и муниципального района, наделенную законодательно 
закрепленными полномочиями. Кадровые изменения будут способствовать развитию 
туризма на территории.  

При положительной тенденции целесообразно создание самостоятельного отдела по 
туризму, в сферу деятельности которого, входили бы законодательно закрепленные 
вопросы местного значения (согласно Федеральному закону № 131 от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»), касающиеся развития 
туристической привлекательности. Кроме того, в современных российских условиях к 
компетенции данного отдела следует отнести: 

 Аналитическую функцию – организация исследований, с целью анализа 
туристического потенциала и возможностей муниципального образования, существующих 
лимитирующих факторов, оценки потребностей туристов и степени удовлетворенности их 
ожиданий. 

 Маркетинговую функцию – формирование территориального бренда, разработка 
рекламных стратегий, демонстрирующих туристические возможности конкретного 
муниципального образования.  

 Организационную – разработка и реализация туристических маршрутов, проектов, 
стратегий и программ по развитию туризма; организация и проведение массовых 
туристических мероприятий, а так же конференций, круглых столов, семинаров, выставок и 
другое. 

 Регулирующую – формирование базы данных по объектам туристской 
инфраструктуры и оценка эффективности их функционирования. 

 Координационную – взаимодействие с образовательными учреждениями, 
общественными организациями, местными творческими инициативами и бизнесом [3]. 
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В современных социально - экономических и политических условиях весьма актуальной 
является проблема развития туристического потенциала российских территорий, 
обеспечения высокого качества туристских услуг. Решение данной проблемы видится, в 
первую очередь, в сфере формирования высокопрофессиональных кадровых ресурсов 
органов местного самоуправления. По мнению автора, именно местные органы власти 
являются ключевым субъектом развития российского туризма, они наиболее приближены к 
конкретным территориям, могут обеспечить консолидацию интересов 
предпринимательских сообществ, общественных организаций и населения с целью 
формирования дифференцированных, востребованных туристских услуг и продуктов, 
реализации инновационных, уникальных идей развития территориального туристического 
потенциала. Высокий уровень конкуренции на рынке территориальных туристских 
предложений актуализирует необходимость формирования соответствующих 
профессиональных компетенций управленческих кадров для быстрой адаптации к 
меняющимся условиям. 
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Управление конкурентоспособностью учреждений среднего профессионального 

образования очень важно для продвижения организаций на рынке образовательных услуг 
[1]. Связь со средствами массовой информации (СМИ) является важным фактором 
увеличения конкурентоспособности образовательных учреждений. СМИ являются 
основным каналом PR - информации. Главная цель PR в сфере образовательных услуг, как 
и в других отраслях, это способствовать повышению интереса клиента к конкретной 
организации. Для грамотного продвижения образовательной организации на рынке 
возможно привлечение рекламных организаций, которые занимается разработкой 
индивидуальной маркетинговой стратегии. Для потребителя очень важно знать, что он 
получит качественное профессиональное образование, которое является важным фактором 
развития человеческого капитала [2].  

Естественно, возникает вопрос исследования влияния СМИ на увеличение 
конкурентоспособности учреждений среднего профессионального образования (СПО). 
Здесь важен научный подход [3], который бы давал системное видение данного вопроса. 
Важную роль играет традиционно принятый в социологии метод опроса с помощью 
анкетирования. Любого человека можно рассматривать как потенциального клиента, так 
как он смотрит рекламные объявления, статьи и отзывы в различных СМИ, и на фоне всего 
этого формирует мнение об организации. Для потенциальных абитуриентов очень важны 
такие аспекты образовательной организации, как взаимоотношения между учащимися и 
преподавателями [4], престиж получаемой профессии, возможность проявления своих 
творческих способностей в учебной и внеучебной деятельности, месторасположение 
учебного заведения (транспортная доступность и наличие общежития для иногородних). 
Большое значение имеет также безопасность образовательной среды.  

Автором работы был проведен опрос среди аудитории от 16 до 50 лет и выявлено, что 
зачастую информацию и рекламу в Интернете об образовательных учреждениях 
респонденты встречают через поисковые запросы и контекстную рекламу. Рекламные 
объявления привлекают внимание почти 78 % респондентов, и 84 % респондентов считают, 
что реклама соответствует действительности. По итогам данного опроса можно сказать, что 
взаимодействие со СМИ и грамотная политика по созданию и поддержанию брэнда 
учебного заведения является на сегодня основополагающим фактором в продвижении 
образовательных услуг конкретного учреждения.  

Важность грамотного продвижения образовательных услуг учреждений СПО – это один 
из главных факторов увеличения конкурентоспособности государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. Данный вопрос 
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приобретает особую актуальность в настоящее время, поскольку рынок заполнен 
работниками с высшим образованием [5], а популярность средне - профессионального 
образования значительно упала, и на рынке не хватает высококвалифицированных рабочих. 
Поэтому очень важно создавать привлекательный имидж учреждений СПО для молодежи. 

Актуальным для учреждений СПО представляется поиск новых путей 
совершенствования имиджевой политики. Здесь важными аспектами являются: качество 
получаемого образования; взаимоотношения между учащимися и преподавателями; 
репутация данного образовательного учреждения среди учащихся и работодателей.  

И в этом плане очень важно значение грамотной политики в сфере PR - информации об 
учреждении, начиная от наполнения его интернет - сайта до публикаций в СМИ о 
различных сторонах его деятельности. Создаваемый бренд учреждения должен быть 
привлекателен и узнаваем, прежде всего, в глазах работодателей, абитуриентов и учащихся.  

В заключении можно сказать, что грамотная концепция создания привлекательного 
образа в СМИ является одним из ключевых факторов увеличения конкурентоспособности 
учреждений СПО и повышения среди молодежи престижа рабочих специальностей.  
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 Данная статья связана с проблемой социальной адаптации в современном российском 

обществе в аспекте духовности личности как ее социального ресурса. Несмотря на 
тенденцию целерациональности, о которой писал М. Вебер [3] современное общество 
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испытывает дефицит и потребность в ценностно - рациональных действиях и смыслах и не 
может базироваться только (и преимущественно) на прагматичности. Деньги и идеология 
потребительства не могут быть национальной идеей, а сбережение народа как ресурса 
важнее, чем сбережение денег в банках. Об этом писал еще в 2008 году А. И. Солженицын 
в газете «Аргументы и факты»(Солженицын А. И .«Что нам по силам» АиФ 30 / 01 2008). О 
важности для общества индивидуального человеческого капитала указывается во многих 
современных научных трудах в области экономики, политики, философии социологии и т. 
д. В настоящей статье не будут рассматриваться проблемы разумной экономической или 
социальной политики или социального неравенства. В данной публикации предлагается 
способ социального мышления личности как ее индивидуального социального капитала, 
способствующий как ее включенности в общество, так и преодолению внутренних 
противоречий. 

 В целом проблема взаимодействия личности и общества всегда являлась основной в 
разных письменных источниках, начиная с древних времен. Это проявлялось как в 
сакральных, философских, социологических, психологических источниках, так и в 
художественных текстах. (Например, в Индийских Ведах, Дао - де Цзин, жизненной 
философии Пифагора, Марка Аврелия, Лабрюйера, П. А. Сорокина, Э. Фромма, П. 
Бомарше, Р. Роллана и т. д.). Несмотря на различие времен проблемы человечества всегда 
оставались сходными: взаимодействие человека с людьми, окружающим миром, самим 
собой; болезни, смерть, природные и техногенные катаклизмы, связанные с человеческим 
фактором и т. д. В итоге чаще всего человечество выживало и восстанавливалось, но 
зачастую внутренние противоречия, конфликты личности приносили ей и миру больший 
вред , чем внешние катастрофы и их следствием являлись многие рукотворные проблемы и 
беды. Причины, вызывающие действия, приносящие вред могли быть самого разного 
уровня – природные, биологические и социальные. Но современные ученые (например, С. 
Московичи, Д. Майерс, К. А. Абульханова - Славская, Е. В. Руденский и др.) 
рассматривают эти причины с позиции когнитивного подхода, то есть насколько 
социальное мышление человека является адаптивным или, напротив – не способствующим 
успешной социальной адаптации. В настоящей статье автор (Н. К.) опирается на 
концепцию социального мышления, разработанную К. А. Абульхановой –Славской, 
которая отмечает, что «социальное мышление личности – это мышление личности, 
призванное решать социальные проблемы конкретным субъектом»[2,с.3]. «Мышление как 
жизненная способность личности может оказаться и неспособностью»[1, с. 41], выступая в 
своих неоптимальных, дефицитных формах и способах. В таких случаях социальное 
мышление не в состоянии разрешить противоречия между личностью и обществом и имеет 
слабые адаптивные возможности. 

 В данной статье и других своих работах К. А. Абульханова – Славская не ставит задачу 
конкретизации, характеристики адаптивного или неадаптивного способа социального 
мышления как социального ресурса личности. И этот вопрос до сих пор является 
малоразработанным как в философии, так и в психологии, социологии. Но он является 
одним из ключевых (и особенно спорных) в современной науке, так как связан с 
мировоззренческим аспектом жизни личности. Каждый человек индивидуален, уникален, у 
каждого свой социальный опыт и условия жизни, которые формируют его установки, 
взгляды на жизнь. Но содержание мыслей (то есть социального мышления человека как 
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способа его отношения к жизни) очень значимо, так как влияет на социальное действие и 
взаимодействие человека и на жизнь общества в целом, что в свою очередь связано с тем, 
какие общественные ценности (или антиценности) человек выбрал для своей жизни 
(осознанно, под влиянием референтных дичностей, групп или на уровне социального 
бессознательного и т. д.). В современный период аномии человек в России сталкивается с 
трудностями выбора жизненных ценностей. Зачастую наблюдается некий «перекос» - либо 
в сторону прагматизма, индивидуальной социальной мобильности, либо призывами к 
морали, жертвенности (в разной степени), бескорыстия, ограничений, требовательности и 
критичности к себе и другим (толерантный аспект нравственности выполнить труднее, 
поэтому на практике он реже реализуется). В связи с этим необходимо отметить, что у 
человека есть и духовные и материальные потребности и дефицит в удовлетворении тех 
или других ведет к личностной фрустрации, дисгармонии как внутренней, так и внешней. 
Как найти некую «золотую середину», баланс между целерациональностью и 
ценностнорациональностью в выборе жизненной стратегии, способов социальной 
адаптации? 

 Многие авторы исследовали этот вопрос. Например, Э.Фромм писал о продуктивной 
личности, А. Маслоу – о самоактуализирующейся, П. А. Сорокин - о личности, 
относящейся к миру на основе альтруистической любви.[12, 13, 14]. В стремлении 
продолжить традиции этих исследователей автор настоящей статьи (Н. К) предлагает 
систему мировоззренческой позиции личности как адаптивного способа социального 
мышления, способа социальной адаптации личности в современный период развития 
российского общества. Элементы, составляющие эту позицию как систему в разных 
сочетаниях и вариантах предлагались в научной литературе и в жизненных практиках. Но 
они не рассматривались в аспекте когнитивного и ресурсного подхода в качестве 
содержания социального мышления личности как ее индивидуального человеческого 
капитала, социального ресурса. Рассмотрим, элементы этой мировоззренческой системы, 
составляющие (по мнению автора) адаптивный тип социального мышления: 

1.Опора на высшие ценности в жизни - этические, эстетические, нравственные. 
 Чем богаче внутренний мир человека, тем он более адаптирован к жизни. Поэтому 

необходимо постоянно работать над пополнением своих внутренних ресурсов при 
общении с Прекрасным: 

А. В диалоге с референтной личностью (реально или условно, то есть идентифицировать 
себя с Миром ценностей, ощущать членом этого сообщества, тогда никогда не будет 
чувства одиночества). 

Б. В природе. 
В. В произведениях искусства.  
Г. В интересной деятельности, приносящей пользу и человеку и обществу. 
 Внутренний мир человека существуют реально, так как влияет на его жизнь. Как 

отмечал У. Джемс: что приносит реальную пользу, то полезно и необходимо, даже если это 
идеальный мир[4].  

 2. Оптимизм как способность любить жизнь даже при ее проблемах 
 Жизнь обязательно дается в «комплекте» с проблемами. Решение жизненных задач – это 

развитие. Необходимо спокойно относиться к «издержкам» жизни и ценить ее радости – и 
малые и большие, а проблемы встречать с мудростью, мужеством или юмором. 
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3. Принцип Марка Аврелия : «Из людей же никого не ставя ни господином себе ни 
рабом» [11, с.20]. 

4. Человечно относиться не только к другим, но и к себе, давать право на ошибки и себе и 
другим.  

 «Кто зол на себя для кого будет добр? Нет хуже человека, который недображелателен к 
самому себе» (Ветхий завет. Сирах 14: 5 - 6). 

5. Снять важность оценок других и жить своими принципами и целями в соответствии со 
своей индивидуальностью. 

 ( Все люди как личности равны перед жизнью, даже те, кто неуспешен или ошибается). 
6. Снять важность многих проблем, так как большинство из них(кроме тяжелой болезни 

и смерти близких) решаемо или заслуживает смеха, юмора и является всего лишь фарсом.  
 Как писал Ж. Лабрюйер: «Жизнь – трагедия для тех, кто живет чувствами и комедия для 

тех. кто живет умом»[10]. 
7. Не ожидать благодарности, если делаешь добрые дела. 
 Зачастую эта деятельность является реализацией потребности человека и приносит ему 

радость. (Или может вернуться позже в чем - то другом). 
 В заключении статьи необходимо подчеркнуть, что достижения современной науки 

должны быть направлены на развитие гармоничной личности на основе гуманистических 
принципов, (что отражено в ряде современных законодательных документов, например 
Законе «Об образовании»). И именно такая личность является более адаптированной к 
жизни. Как писал И. С. Кон: «Чем значительнее жизненная перспектива личности, чем 
богаче ее внутренний мир и культура, тем меньше ее зависимость от непосредственного 
окружения, тем больше ее духовная свобода . И тем нужнее она окружающим»[5, с.99]. 
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Развитие сферы паблик рилейшнз в российском социуме связано с интенсивностью 
демократических преобразований, уровнем экономического и социального развития, 
вхождением страны в мировое информационное пространство, где благополучие любой 
компании или конкретного лица напрямую зависит от их отношений с общественностью. 

Специалисты выделяют различные периоды развития сферы паблик рилейшнз в России. 
В настоящее время общепризнанной является периодизация М.А.Шишкиной, в основу 
которой положены признаки паблик рилейшнз как социального института, к числу которых 
относятся: выделение определенного круга субъектов, вступающих в процессе 
деятельности в отношения, приобретающие устойчивый характер; более или менее 
формализованная организация; наличие специфических социальных норм и предписаний, 
регулирующих поведение людей в рамках социального института; наличие социально 
значимых функций института, интегрирующих его в социальную систему и 
обеспечивающих его участие в процессе интеграции последней [1, с. 95 - 98]. 

Исходя из данных посылов, автор дает следующую периодизацию развития сферы 
паблик рилейшнз в России. Первый период – доинституциональный (1988 - 1991 гг.), где 
выделяются субъекты конкретной профессиональной сферы и возникают соответствующие 
отношения между ними и обществом. На данном этапе появляются субъекты PR - 
деятельности - PR - отделы и PR - агентства. Второй период - первичной 
институционализации (1991 - 1994 гг.), стадия формирования начальной организации 
субъектов. Доказательство тому служит создание в 1991 году первой Российской 
Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), деятельность которой во многом 
предопределяет развитие связей с общественностью в России. Кроме того, наблюдался 
значительный рост PR - агентств. Третий период - вторичной институционализации (1994 - 
1998 гг.). Данный период начался с момента принятия первой Декларации 
профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью. На 
данном этапе формировалось система специфических норм и предписаний, регулирующих 
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поведение людей в рамках конкретного социального института, в частности, были приняты 
законы, регулирующие смежные направления PR - деятельности, такие как Закон о СМИ, 
Закон о рекламе и др.; а также осуществлялось создание в вузах кафедр связей с 
общественностью и началась подготовка соответствующих специалистов. Четвертый 
период берет свое начало с 1998 г. и хронологически обозначается рубежом тысячелетий [2, 
с. 59]. Данный этап определялся дефолтом 1998 г., способствовавшим развитию 
предпринимательства, а в этой связи коммерческих и корпоративных связей с 
общественностью. Важной особенностью данного периода также явилось 
институционализация в 2003 г. специальности связей с общественностью через 
нормативное закрепление статуса профессии «Специалист по связям с общественностью» в 
«Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других 
служащих».  

Необходимо отметить, что в представленной периодизации сделана одна из первых 
попыток детального рассмотрения институционализации сферы паблик рилейшнз и 
формирования соответствующего социального института, что позволило понять 
особенности становления и развития новой для российского социума социальной практики 
– PR - деятельности. При этом, необходимо отметить, что за рамками данной периодизации 
остается рассмотрение особенностей институционализации сферы паблик рилейшнз в 
последующих периодах, вплоть до настоящего времени.  

В этой связи заслуживает особого внимания, на наш взгляд, периодизация паблик 
рилейшнз Г.И. Герасимовой, в которой предлагается закрепить в научном дискурсе более 
продолжительные во времени исторические этапы развития паблик данной сферы: 
доинституциональный (1988 - 1998 гг.), институциональный (1998 - 2008 гг.), этап 
институционального управления (2008 г. – настоящее время) [3]. По мнению автора, этап 
институционального управления – это процесс «целостного воспроизводства, развития и 
регуляции связей с общественностью на основе комплексности, системности и 
согласованности всех направлений деятельности, уменьшающей неопределенность и 
закрепляющей предсказуемость социальных интеракций, их стратегическое планирование 
и прогнозирование» [4, с. 125]. Для последнего этапа характерно то, что стал активно 
развивается геобрендинг, социальные медиа, технологии информационных войн, 
взаимодействия с органами власти (GR); осуществлен переход к двухуровневой системе 
вузовской подготовки и т.д. [3]. 

Периодизация связей с общественностью, представленная Г.И. Герасимовой, позволяет 
достаточно полно представить характерные особенности становления и развития сферы 
паблик рилейшнз в рамках институционального подхода, однако, мы хотели бы высказать 
ряд соображений. 

Последний этап в соответствие с данным подходом, на наш взгляд, следует обозначить, 
следуя логике обозначения периодов, как постинституциональный, который, по сути, и 
будет включать институциональное управление. На данном этапе осуществляется 
дальнейшая институциализация норм и правил, а также практическое применение их 
субъектами сферы паблик рилейшнз; осуществляется законодательное закрепление правил 
и норм, регламентирующих социальные взаимодействия и деятельность субъектов в сфере 
PR. Одновременно устанавливается система санкций для поддержания норм и правил. 
Данный этап является весьма важным, так как без контроля за исполнением принятых в 
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обществе законов нельзя гарантировать, что они будут соблюдаться. При этом должен быть 
осуществлен контроль и со стороны общества, и со стороны социальных субъектов, а также 
самоконтроль. Результатом институционализации сферы PR являются статусы и 
соответствующее им ролевое поведение (социальные PR - практики), обеспечивающие 
самовозобновляемость социального института. Критерием завершения процесса 
институциализации данной сферы можно считать создание в соответствии с нормами и 
правилами статусно - ролевой структуры, что является основой воспроизводства массовых 
социальных практик в сфере паблик рилейшнз.  

Институциональными особенностями современного этапа становления и развития сферы 
паблик рилейшнз, на наш взгляд, являются следующие. 

1. PR - деятельность традиционно рассматривалась в контексте функционирования 
социума как управленческая деятельность, существо которой составляло управление 
коммуникативным пространством или публичными коммуникациями. В настоящее время 
паблик рилейшнз все больше рассматривается в связи с функционированием 
экономической сферы в контексте маркетинговой деятельности. Другими словами, 
происходит, так называемая, маркетизация связей с общественностью, что предполагает 
внедрение маркетинговых технологий и норм цивилизованного рынка в сферу паблик 
рилейшнз.  

2. В коммуникационной сфере в настоящее время происходит интеграция 
коммуникаций. Интегрированные коммуникации как современные социально - 
коммуникативные технологии предполагают интеграцию между различными видами 
коммуникативной деятельности - PR, рекламой, маркетингом, что позволяет получить 
синергетический эффект, которого невозможно достичь, применяя в отдельности каждый 
из них. 

3. Формированию новых трендов в сфере интегрированных коммуникациях 
способствует активное развитие информационных технологий, в частности, digital или 
цифровых технологий. Digital размывает границы между PR, рекламой, маркетингом, а 
также внутренними и внешними коммуникациями, онлайном и офлайном и др., 
способствуя дальнейшей их интеграции. Сфера digital постоянно меняется, представляя все 
новые возможности для рекламной и PR - деятельности, в частности, интегрированные 
решения коммуникационных проектов, включая работу с новыми и социальными медиа, 
мобильными и экспериментальными каналами и др. 

4. Интеграция коммуникаций, а также принятие новых государственных 
образовательных стандартов в 2010 г. способствовало переходу к двухуровневой системе 
вузовской подготовки, когда вместо специалистов по рекламе и специалистов по связям с 
общественностью стала осуществляться подготовка бакалавров рекламы и связей с 
общественностью как интегрированных специалистов. 

Таким образом, исследование сферы паблик рилейшнз в российском социуме в 
ретроспективе позволило нам сформировать представление об этапах ее 
институционализации и особенностях современного этапа развития. 
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Одной из основных черт современного общества является развитие информационных 
технологий. В связи с этим исследование интереса интернет - аудитории к ИТ сайтам 
является актуальным.  

Методика проведения интернет - исследования разработана на основании рекомендаций 
[1 - 4] и включает следующие этапы: по данным ресурсов интернет - статистики выбрать 
категории, в которых могут быть представлены ресурсы, посвященные IT тематике; из 
категорий выбрать по 5 крупнейших сайтов с доступной статистикой по посещениям; 
обработать информацию с получением необходимых графиков и таблиц [6]; провести 
анализ результатов и сформулировать выводы 

Сервис [5] имеет возможность фильтрации данных по категориям. По результатам 
анализа полного списка категорий, представленного в таблице 1, определены категории, в 
которых могут быть представлены ресурсы, посвященные ИТ тематике – это категории 
«Интернет» и «Компьютеры». 

Исследование доступности информации по посещаемости первых 15 крупнейших сайтов 
категории «Компьютеры», позволило выбрать для исследования сайты: 3DNews - все о 
компьютерах, комплектующих, гаджетах и софте; Overclockers.ru - Профессиональные 
новости и статьи Hard & Soft & Mobile; Конференция iXBT.com; AppleInsider.ru - Все об 
Apple, iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook; Новости 3DNews - все самое интересное из мира 
высоких технологий. Для каждого из выбранных сайтов выполнена выборка информации 
по посетителям с группировкой за месяц. 
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Рис. 1 Тренд суммарных данных о посетителях крупнейших сайтов в области 

информационных технологий. 
 

Таблица 1 
Коэффициент угла наклона линейного тренда 

3DNews - все о 
компьютерах, 
комплектующи
х, гаджетах и 
софте 

Overclockers.ru - 
Профессиональны
е новости и статьи 
Hard & Soft & 
Mobile 

Конференци
я iXBT.com 

AppleInsider.ru 
- Все об Apple, 
iPhone, iPad, 
iPod, iMac, 
MacBook 

Новости 
3DNews - все 
самое 
интересное из 
мира высоких 
технологий 

6.5913 7.7706  - 131.05 37.467  - 6.0894 
 
В целом данные о посетителях исследованных сайтов носят разнонаправленный 

характер. Суммарные данные по исследованным сайтам свидетельствуют о тенденции к 
снижению количества посетителей, что также подтверждается линейным трендом, 
имеющим нисходящее направление и отрицательный коэффициент - 85. 

С использованием в качестве числового критерия коэффициент угла наклона линии 
линейного тренда (табл. 1) из исследованных сайтов можно выделить стабильные, 
динамично развивающиеся и регрессирующие. 

Выводы 
По результатам проведенного исследования на основании данных за 2 года получено: 
1. Имеет место общая тенденция к снижению количества посетителей сайтов тематики 

ИТ.  
2. Среди исследованных наиболее посещаемых сайтов в области ИТ большинство 

показывают стабильную динамику количества посещений. В данной группе представлены 
главным образом новостные сайты.  

3. Лидером роста среди исследованных сайтов является специализированный сайт Apple, 
лидером падения – неспециализированная IT - конференция.  
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Любое цивилизованное государство руководствуется в своей социальной политике 
доминантой принципа гуманизма. Российская Федерация позиционирует себя социальным 
государством, поэтому социальная политика РФ направлена на обеспечение условий для 
достойной жизни граждан пожилого возраста. Социальная работа как вид 
профессиональной деятельности в основе своей и является механизмом реализации 
идеологии социального государства [1]. Основной задачей социальной работы является 
оказание помощи людям, в частности пожилым, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию. В связи с этим, рассмотрим отечественный и зарубежный опыт социальной 
работы с лицами пожилого возраста.  

Для примера, в Ставропольском крае сложилась отлаженная система социального 
обслуживания населения, которая способна быстро и качественно решать вопросы 
предоставления услуг разного рода. Для соблюдения принципа преемственности форм 
социального обслуживания в Крае существует трехуровневая система социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Она включает в себя: 

– предоставление услуг в нестационарных, полустационарных и стационарных условиях; 
– оптимизацию процесса социального обслуживания; 
– обоснование, выбор и реализацию мер, позволяющих получать высокие результаты 

при минимальных затратах времени и усилий со стороны всех участников процесса 
обслуживания. 
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Приоритетное значение для пожилого населения Края приобретают 
специализированные отделения социально - медицинского обслуживания на дому. Они 
предназначены для социально - бытового обслуживания и оказания доврачебной 
медицинской помощи в надомных условиях гражданам. Если эти пожилые люди частично 
(или полностью) не имеют способности к самообслуживанию, страдают тяжелыми 
заболеваниями. Всего их действует 56. 

Спектр видов помощи, которые предоставляют данные эти Центры с каждым годом 
увеличивается. Специалисты социального обслуживания делают акцент на 
реабилитационные мероприятия. Они возвращают людям старшего поколения способность 
к самообслуживанию. Соответственно, восстанавливаются утраченные навыки, уважение к 
самому себе, усиливается семейное общение. Развитие сети стационарных учреждений – 
одно из доминирующих направлений социальной защиты пожилых людей в 
Ставропольском крае. 

На сегодняшний день появилась новая служба ухода за пожилыми людьми – «Хоспис на 
дому». Данная модель обслуживания делает акцент на предоставлении услуг по уходу за 
больными, которые нуждаются в постоянном уходе и медицинской помощи. Задача 
службы – облегчение физической немощи больного и предоставление ему и его семье 
всевозможной поддержки и помощи. 

Если в качестве примера рассмотреть Краснодарский край, то здесь в структуру ЦСОН 
включены отделения социального обслуживания на дому. Они предназначены, чтобы 
оказывать социальные услуги в надомных условиях; специализированные отделения 
социально - медицинского обслуживания на дому. Их цель – оказание квалифицированного 
общего ухода, социально - бытовой и доврачебной медицинской помощи на дому; 
отделения срочного социального обслуживания. Их деятельность заключения в 
осуществлении социального обслуживания для оказания неотложной помощи разового 
характера гражданам (если пожилые люди очень нуждаются в социальной поддержке); 
отделение временного проживания; отделение организационно - методического 
обеспечения деятельности учреждения.  

ЦСОН предоставляет свои услуги гражданам пожилого возраста. Это – женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет, а также инвалиды, которые нуждаются в постоянной 
(временной) посторонней помощи. Это происходит тогда, когда они полностью (частично) 
утратили возможность самостоятельно реализовывать свои основные жизненные 
потребности. Это происходит тогда, когда у них ограничена способность к 
самообслуживанию и (или) передвижению. 

Услуги предоставляются в соответствии с Краевым перечнем гарантированных 
государственных социальных услуг. К ним относятся такие виды услуг как: 

– социально - бытовые услуги;  
– социально - медицинские услуги;  
– социально - правовые услуги;  
– социально - психологические услуги;  
– социально - экономические услуги. 
Что касается Ростовской области, то здесь формами к приоритетным формам 

социального обслуживания можно отнести: социальное обслуживание на дому 
(организация питания, доставка продуктов на дом; помощь в приобретении медикаментов, 
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продовольственных и промышленных товаров первой необходимости; содействие в 
получении медицинской помощи; сопровождение в медицинские учреждения; 
поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; 
содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; содействие в 
организации ритуальных услуг; другие надомные социальные услуги; содействие в 
обеспечении топливом и (или) водой); срочное социальное обслуживание (разовое 
обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или продуктовыми 
наборами; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
разовое оказание материальной помощи; содействие в получении временного жилого 
помещения; организацию юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых лиц; 
организацию экстренной медико - психологической помощи с привлечением для этой 
работы психологов и священнослужителей и выделением для этих целей дополнительных 
телефонных номеров); социально - консультативная помощь (выявление лиц, 
нуждающихся в социально - консультативной помощи; профилактика различного рода 
социально - психологических отклонений; работа с семьями, в которых живут граждане 
пожилого возраста и инвалиды, организация их досуга; консультативная помощь в 
обучении, профессиональной ориентации и трудоустройстве инвалидов; обеспечение 
координации деятельности государственных учреждений и общественных объединений 
для решения проблем граждан пожилого возраста и инвалидов; правовая помощь в 
пределах компетенции органов социального обслуживания и др.). 

Относительно западноевропейского опыта социальной работы с гражданами пожилого 
возраста, можно сказать, что в Швеции, например, лицо преклонного возраста обладает 
правом на целый ряд пособий и (или) жилье:  

– жилищное пособие или дотация для обустройства жилища;  
– обычное или специально приспособленное жилище;  
– жилье с повышенным уровнем комфортности для тяжелых инвалидов, представляемое 

коммуной. Подобное жилье обеспечивает одновременно и независимость и безопасность 
лицам преклонного возраста. Оно обладает, в этом случае, цельным жилищем повышенной 
комфортности, целым рядом услуг и специальным устройством теленаблюдения;  

– отдельное жилище в рамках общежития;  
– дома - пансионаты по уходу или институты медицинского характера для лиц 

преклонного возраста с особо тяжелым состоянием здоровья.  
Коммуны несут ответственность за социальное обеспечение, социальный уход за лицами 

преклонного возраста. Они обеспечивают разнообразные услуги. Эти услуги обеспечивают 
лицам преклонного возраста максимально автономное существование. 

К специализированной медицинской помощи обращаются, если пожилой человек 
страдает недугом (требуется медицинское лечение; если ослабляются физические и 
умственные возможности; необходимо постоянное присутствие медицинского работника). 
Срочная помощь предоставляется также и при затруднениях социального порядка 
(например, санаторное лечение).  

Государственная политика Великобритании, Финляндии и Франции в отношении 
престарелых граждан ориентирована на создание полноценных условий для их проживания 
в домашних условиях. Это реализуется за счет широкого предоставления нестационарных 
форм и видов социального обслуживания.  
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Важный элемент реализации социальной политики в западноевропейских странах – 
социальная и медицинская помощь, предоставляемая престарелым на дому. Это позволяет 
решить проблему одиночества, утраты интереса к жизни, способствует расширению 
контактов с окружающими, улучшает жизненное существование.  

В Нидерландах, наряду со специальными муниципальными службами, оказывающими 
социальную помощь престарелым по территориальному принципу, значительную роль 
играют частные и добровольные организации. В стране функционирует более 450 дневных 
пансионатов. Они созданы не только для пожилых. Здесь находятся психически больные, 
дети с умственной отсталостью и т.п. Лица, посещающие пансионаты, могут получить в 
них различные бытовые услуги, двухразовое питание. Доставка обслуживаемых из дома в 
пансионат производится транспортом последнего. Дети посещают пансионат бесплатно, 
малоимущим взрослым часть расходов оплачивает муниципалитет. 

В Германии важную роль в социальном обслуживании пожилых людей и инвалидов 
играют добровольные объединения. К ним относятся – церковные благотворительные 
союзы, Немецкий Красный Крест и др. Но в современных условиях часть их функций берет 
на себя государство. Большое распространение в стране получили центры дневного 
пребывания, различные клубы для пожилых. 

В США также прослеживается тенденция создания условий для проживания 
престарелых граждан в домашних условиях. Реализация ее осуществляется через систему 
нестационарных видов социальной помощи, предоставляемых государственными или 
частными организациями, а также путем денежных выплат престарелым для 
самостоятельного приобретения ими тех или иных социальных услуг. В стране существуют 
различные фонды. Они обеспечивают медицинскую помощь, предоставляют доступное 
жилье, продукты, транспортные услуги. Здесь расширяется такая форма как система 
выплат пособий семьям для организации ухода за престарелыми в домашних условиях.  

Таким образом, социальная работа с пожилыми людьми является одним из наиболее 
массовых направлений в сфере социальной защиты населения как в отечественной 
практике, так и западноевропейской. Существуют как различия, так и сходства в работе с 
пожилыми людьми. В любом случае, для социального работника чрезвычайно важное 
значение имеет целый ряд факторов социального и психологического характера, связанных 
с образом и уровнем жизни пожилых людей, его положением в семье, состоянием здоровья, 
социально - бытовыми условиями и т.д. Отечественный и зарубежный опыт социальной 
работы с гражданами пожилого возраста показывает, что существуют различные формы 
работы с пожилыми гражданами. Но, как в России, так и за рубежом одна из наиболее 
эффективных и распространённых форм – обслуживание пожилого человека на дому. 
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