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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА 

 
Геометри́ческая о́птика — раздел оптики, изучающий законы распространения света в 

прозрачных средах, отражения света от зеркально - отражающих поверхностей и принципы 
построения изображений при прохождении света в оптических системах без учёта его 
волновых свойств [1]. 
Основное понятие геометрической оптики это световой луч. Под лучами в 

геометрической оптике понимаются линии, вдоль которых переносится световая энергия. 
Луч можно представить себе как бесконечно тонкий пучок света, исходящий из отверстия 
исчезающе малых размеров [2].Законы геометрической оптики является частным 
предельным случаем более общих законов волновой оптики, в предельном случае 
стремления длины световых волн к нулю. Геометрическая оптика неполно описывает 
оптические явления, являясь упрощением более общей волновой оптической теории. Но 
широко используется, например, при расчёте оптических систем, так как её законы 
математически более просты по сравнению с обобщающими волновыми законами, что 
существенно снижает математические трудности при анализе и синтезе оптических систем. 
Помимо пренебрежения волновыми эффектами в геометрической оптике также 
пренебрегают квантовыми явлениями. В геометрической оптике нет таких понятий как 
амплитуда, частота, фаза и вид поляризации светового излучения [1].  
Основные законы оптических явлений 
1. Закон прямолинейного распространения света. 
Свет в однородной среде распространяется прямолинейно. Доказательством закона 

служит образование тени и полутени. Опытным доказательством этого закона могут 
служить наблюдения над резкими тенями, даваемыми точечными источниками света, или 
получение изображений при помощи малых отверстий [3]. 

2. Закон независимости световых пучков. 
Световой поток можно разбить на отдельные световые пучки, выделяя их, например, при 

помощи диафрагм. Действие этих выделенных световых пучков оказывается независимым, 
т.е. эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли 
одновременно другие пучки или они устранены.  

 3. Закон отражения света. 
 1) Падающий луч, отражённый луч и перпендикуляр к отражающей поверхности, 

проведённый в точке падения, лежат в одной плоскости (рис.1). 
2) Угол отражения равен углу падения. 
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Рисунок 1 – Закон отражения света 

 
1. Закон преломления света. 
1) Падающий луч, преломлённый луч и нормаль к поверхности, проведённая в точке 

падения, лежат в одной плоскости (рис.2). 
2) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению 

показателя преломления второй среды к показателю преломления первой среды: 
 

����
���� = ����	[4]. 

 
Рисунок 2 – Закон преломления света 

 
Закон отражения и закон преломления справедливы лишь при соблюдении известных 

условий. В том случае, когда размер отражающего зеркала или поверхности, разделяющей 
две среды, мал, мы наблюдаем заметные отступления от указанных выше законов. Однако 
для обширной области явлений, наблюдаемые в обычных оптических приборах, все 
перечисленные законы соблюдаются достаточно строго [5].  
Пределы применимости геометрической оптики 
Основное приближение геометрической оптики – это приближение коротких длин волн. 

Это означает, что длины волн считаются пренебрежимо малыми по сравнению с размерами 
неоднородностей электромагнитного поля и среды. Поэтому геометрическая оптика не 
применима там, где необходимо исследовать тонкую структуру неоднородностей, 
сравнимых с длиной волны. Итак, геометрическая оптика не описывает распределение 
светового поля в следующих ситуациях:  
 вблизи предмета и изображения в оптических системах, то есть там, где возможна 

тонкая структура неоднородностей 
 вблизи фокусов пучков 
В этих случаях требуются другие подходы к описанию светового поля, основанные на 

теории дифракции [6, с. 64].  
 

Список использованной литературы: 
1.  https: // ru.wikipedia.org / wiki / Геометрическая _ оптика 
2.  Годжаев Н. М. Оптика. Учеб. пособие для вузов. М., "Высш. школа", 1977. 432 с. с 

ил. 
3. http: // sdo.vzm.su / fizika / f4 - 1 - 1.shtml 
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4. И.В.Яковлев Геометрическая оптика. Методическое пособие. 
5.  Ландсберг Г.С. Оптика - М.: Наука, 1976. - 928с. 
6 Родионов С.А.Основы оптики. Конспект лекций. – СПб: СПб ГИТМО (ТУ), 2000. - 167 

с.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКИ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
С процессом развития физики как науки, на сегодняшний день также существуют 

процессы физики связанные с другими отраслями естествознания. Взаимосвязь физики с 
химией сопровождается возникновением новых физико - химических отраслей знания.  
Изучение физики в химических специальностях необходимо всегда. Ведь в химии очень 

много используются терминов, формул, законов из физики. Сопоставление систем понятий 
в курсах химии и физики показывает, что общими для этих предметов являются понятия об 
атомах и молекулах, об энергии и его видах и др.  
Необходимость изучения физики химиками основывается на общности строения 

конкретных видов материи, в том числе и молекул веществ, состоящих в конечном итоге из 
одних и тех же химических элементов, атомов и элементарных частиц. Химические 
процессы базируются на электромагнитном взаимодействии, изучаемом физикой. На 
основе периодического закона ныне осуществляется прогресс не только в химии, но и в 
ядерной физике, на стыке которых возникли химия изотопов и радиационная химия [1]. 

 
Физика как бы дополняет химические исследования. Она необходима в измерении 

тепловых эффектов химических реакций, в изучении изотопов и радиоактивности 
химических элементов, кристаллических решеток вещества - это требует использования 
физических приборов.  
Физика и химия изучает одни и те же объекты, но каждая из этих наук рассматривает ее 

по - своему. На примере молекулы можно увидеть, что она является предметом изучения, 
как химии, так и молекулярной физики. Если химия изучает со стороны закономерностей 
образования, химических свойств, состава, условий диссоциации на атомы, то физика 
рассматривает поведение масс молекул, обуславливающее тепловые явления, агрегатные 
состояния, переходы из одной фазы в другую [1]. В отличие от традиционной химии, 
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рассматривающей молекулу как систему связанных атомов, квантовая механика - раздел 
физики, описывает молекулу как набор ядер и электронов [5]. 
Один из разделов физики – термодинамика, также связана с химией, поэтому химикам 

нужны знания в области термодинамики. Химическая реакция сопровождается с 
выделением или поглощением тепла. Если химическая реакция протекает с выделением 
энергии, то процесс называется экзотермической; если реакция проходит с поглощением – 
эндотермической. Все эти реакции подчиняются законам термодинамики.  
Вопросы химии о природе химической связи, об особенностях строения молекул 

соединений, решились с возникновением теории относительности и квантовой механики 
[1] 
Квантовая механика (физическая теория) дополнила химию. Такие центральные понятия 

химии – «валентность», «химическая связь» получили квантовую трактовку. Началась эра 
квантовых расчетов. В середине 1960 - х гг. Р.С. Малликен даже провозгласил 
приближение эры «рассчитывающих химиков», которые сотнями, если не тысячами пойдут 
не в лаборатории, а к «вычислительным машинам» [2].  
Также эти науки тесно связаны тем что, для физики и химии общими являются такие 

фундаментальные законы. К ним относятся: закон сохранения и превращения энергии, 
закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон сохранения электрических 
зарядов, законы электролиза и др. Детальный анализ путей реализации межпредметных 
связей неорганической химии и физики при изучении общих для этих предметов объектов, 
понятий, законов и теорий обоснован в работах Е.Я. Аршанского, А.А. Макарени, А.Э. 
Мациевского, Е.Е. Минченкова, Л.М. Тукмачева, Д.А. Эпштейна и др [3].  
Со временем стали выделять новый раздел химии – физическая химия – это наука, 

которая изучает физическими методами строение вещества, количественные 
закономерности и механизмы химических процессов. Курсом физической химии впервые 
заинтересовался М.В. Ломоносов и предложил определение физической химии как науки, 
«объясняющей на основе положений и опытов физических причину того, что происходит 
при химических операциях в смешанных телах». Это определение актуально до 
сегодняшнего дня, оно отражает суть предмета физической химии. Эта дисциплина также 
важна для будущих химиков [4]. 
Таким образом, на сегодняшний день области современной физики оказывает влияние на 

химию. Физические методы сыграли и продолжают играть роль в развитии химии.  
 

Список использованной литературы: 
1) http: // allrefs.net / c12 / 46jdz / p183 / ?full 
2) Малликен Р.С. Спектроскопия, молекулярные орбитали и химическая связь // Успехи 

физических наук. 1968. Т. 94. Вып. 4. С. 606. 
3) http: // meth - chem.ucoz.ru / index / mezhpredmetnye _ svjazi _ khimii _ s _ fizikoj / 0 - 199 
4) Семиохин И.А. Физическая химия: Учебник. – Изд - во МГУ, 2001. – 272 с.  
5) Квантовая механика и квантовая химия: учеб. - метод. пособие / А.К. Ширяев. – 

Самара: Самар. гос. техн. ун - т, 2010. – 119 с.: ил.  
© З.Н.Давлеткулова, 2017 
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О СОПРЯЖЕННЫХ К - ТКАНЯХ НА ПОВЕРХНОСТЯХ 
 �� � ��	С 2P - МЕРНОЙ СОПРИКАСАЮЩЕЙСЯ ПЛОСКОСТЬЮ 

 
В настоящей статье рассматривается p - мерная поверхность с 2p - мерной 

соприкасающейся плоскостью, несущая сопряженную к - ткань (k<p) в проективном 
пространстве P�. Как известно в касательной плоскости такой поверхности возникает конус 
p - того порядка, на котором лежат все касательные к линиям сопряженной к ткани. В 
статье изучается связь строения этого конуса со строением самой поверхности. Пусть в n - 
мерном проективном пространстве P� задана p - мерная поверхность �� с 2p - мерной 
соприкасающейся плоскостью. Присоединим к ней подвижной проективной репер R из n+1 
аналитических точек � � ���������� так, что �� � � - текущая точка поверхности, 
точки ���� � �� �� помещены в касательную плоскость �����,точки �� � �� � � � ����� 
- в соприкасающейся плоскость поверхности , а �� � �� � �� � �� �� - вне 
соприкасающейся плоскости . Продолжение системы дифференциальных уравнений 
поверхности �� � ���е � � дает: 
��� � ������(���� � �����	�� � � �� �� �� � � � � ���� (1) 
а ��� в выбранном репере тождественно равны нулю. 
Определение 1. Будем говорить, что поверхность V� � P� несет сопряженную к - ткань 

(k<p), если через каждую ее точку проходит k линий, направления которых линейно 
независимы и попарно сопряжены, но не существует более чем k линейно независимых и 
попарно сопряженных направлений. 
Сопряженную (p - 1 ) - ткань на поверхности V� будем называть сопряженной 

гипертканью. 
Пусть поверхность V� � P� несет сопряженную к - ткань. Тогда, помещая точки �� �

�� � �� �� репера на касательные к линиям ткани, будем иметь ���� � �	�� � �� и 
��� � ���� �� � ���� �� (2) 
��� � ���� �� � ���� �� (e,f=k+1,p) 
Теорема 1. Если на поверхности V� � P�	с 2p - мерной соприкасающейся плоскостью, 

несущей сопряженную к - ткань, каждая система точек  
(��� ��������	� ���� �������	�� � ���� �������� (3) 
хотя бы для одного значения e=k+1,p линейно зависима, то касательная плоскость к - 

ткани принадлежит конусу . 
Доказательство. В выбранном репере уравнение касательной плоскости сопряженной к 

- ткани имеет вид :	�� � �. При подстановке в конусу получим: 
���� ��к�������� ���� ����� ����� � ���� � ���� ���� � � (4) 
Если каждая система (3) для некоторого значения индекса � � �� линейно зависима, то, 

записав (4) в виде суммы определителей, получим, что в каждом из них столбцы с 
номерами ���� � � �� �� линейно зависимы и (4)выполняется тождественно. Значит, 
касательная плоскость 	�� � � сопряженной к - ткани целиком лежит на конусе. 
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Следствие. Если поверхность V� � ��	с 2p - мерной соприкасающейся плоскостью несет 
сопряженную к - ткань, а точки ��� …���	линейно зависимы, то касательная плоскость к - 
ткани принадлежит конусу. 
Теорема 2. Пусть поверхность V� � ��	с 2p - мерной соприкасающейся плоскостью 

несет сопряженную гиперткань. Конус (К) распадается на гиперплоскость Г, совпадающую 
в каждой точке с касательной плоскостью гиперткани и конус К1 порядка p - 1 тогда и 
только тогда , когда каждая система точек  

(��� …�������	, ���� …������	�, … ���� …������) (5) 
линейно зависима. 
Следствие. Если на поверхности V� � ��	с 2p - мерной соприкасающейся плоскостью, 

несущей сопряженную гиперткань, точки��� …��� линейно зависимы,то конус (К) 
распадается на гиперплоскость Г и конус К1 порядка p - 1. 
Теорема 3. Пусть поверхность V� � ��	с 2p - мерную соприкасающуюся плоскость и 

несет сопряженную гиперткань. 
Если конус распадается, а точки ��� …��� линейно независимы, то направление, 

сопряженное направлению любой образующей конуса ,не принадлежащей Г, принадлежит 
касательной плоскости гиперткани. 
Доказательство. Пусть конус (К) распадается указанным образом на гиперплоскость Г и 

конус К1. Дополним гиперткань до сети ∑� семейством линий ��, касательные к которым 
лежат на конусах К1. Тогда, как и в теореме 2, получим тождества тождества . Точки 
��� …���	по условию независимы , поэтому имеем: 
���� � ������ � ������ � �� ������   
……………………………………….	(6) 
���� � ������ � ������ � �� ������   
(6) показывает ,что все точки ��� …��� лежат в k - мерной плоскости ��,��� …���, �. 

Соприкасающаяся плоскость поверхности V� 2p - мерно, а  
� � � � �,поэтому точка ���, порождаемая вектором ������ � ���� ���	независима от 

точек ���, ��� …���. А это означает , что направление, сопряженное направлению ��, 
принадлежит касательной плоскости сопряженной гиперткани. В силу произвольности 
выбора образующей конуса К1, теорема доказана. 
Теорема 4. Если поверхность V� � ��	с 2p - мерной соприкасающейся плоскостью несет 

сопряженную гиперткань, причем конус (К) не распадается, то соприкасающаяся плоскость 
гиперткани совпадает с соприкасающейся плоскостью поверхности. 
Доказательство. Если конус (К) не распадается, то мы можем сказать,что: 
1). Точки ��� …��� линейно независимы. 
2).Хотя бы одна из систем точек (5) линейно независима. 
Отсюда сразу следует, что ранг системы точек ��аа,�ае) равен � � � � � , а 

соприкасающаяся плоскость сопряженной гиперткани 2p - мерна и совпадает с с 
соприкасающейся поверхности. 
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ АРИФМЕТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ F = (A / B) - C 

 
Последние достижения в области информационных технологий привели к новым 

концепциям в организации производства. Ни одна фирма не может обойтись без 
использования компьютеров, которые с успехом заменяют рутинную работу, 
производимую ранее в ручную, повышая эффективность работы любой фирмы.  
Современные масштабы и темпы внедрения средств автоматизации управления в 

народном хозяйстве с особой остротой ставит задачу проведения комплексных 
исследований, связанных с всесторонним изучением и обобщением возникающих при этом 
проблем как практического, так и теоретического характера. 
ЭВМ прочно входят в нашу производственную деятельность, и в настоящее время нет 

необходимости доказывать целесообразность использования вычислительной техники в 
системах управления технологическими процессами, проектирования, научных 
исследований, административного управления, в учебном процессе, банковских расчетах, 
здравоохранении, сфере обслуживания и т. д. 
При этом последние годы, как за рубежом, так и в нашей стране характеризуются резким 

увеличением производства мини - и микро - ЭВМ (персональные ЭВМ). 
  

Задаются целые, положительные a,b,c в двоичной системе счисления. 
Знак числа определяется – 00 / 00 = 00 
 00 / 11 = 11 
 11 / 00 = 11 
 11 / 11 = 00 
Если при суммировании получили в знаковом разряде 1, то число необходимо 

преобразовать в дополнительный код. Для образования обратного кода  обрA  
отрицательного числа необходимо в знаковом разряде поставить единицу, а все цифровые 
разряды инвертировать (т.е. заменить 1 на 0, а 0 – на 1). 
Пример: 
 Число Прямой код Обратный код Дополнительный код 
 10101X    010101прX    010101обрX    010101допX  
 01011Y     101011Y пр    110100Y обр    110101Y доп  
 Деление осуществляется следующим образом: 
1. Из предварительно сдвинутого в сторону старших разрядов делимого вычесть 

делитель. 
2. Остаток увеличить вдвое сдвигом влево. 
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3. Если остаток положительный, то делитель вычесть из остатка, а если отрицательный, 
то делитель сложить с остатком. 

4. Если полученный остаток положительный, то цифре частного присвоить 1, если 
отрицательный, то цифре частного присвоить значение 0. 

5. Повторить действия п. 1, в которых место делимого занимает полученный остаток. 
Действия повторяются до тех пор, пока не будут выработаны все последующие цифры 

частного. Знак частного: суммируются знаковые разряды делимого и делителя по модулю 
2, полученный результат добавляется к цифровой части частного. 
Округляем результат до целого – отбрасываем остаток.  
Так из результата требуется вычесть число C, то его нужно перевести в дополнительный 

код, т.к. число является положительным. Затем производится суммирование чисел. 
Результат записывается в нормализованном виде в форме с плавающей точкой. 
В общем виде числа с плавающей запятой имеют следующий вид: 

 A AA m p   , 
где Am  – мантисса числа A ; 

Ap  – порядок числа A . 
Порядок (с учетом знака) показывает, на сколько разрядов и в какую сторону сдвинута 

запятая при замене формы записи числа с естественной на нормальную. 
При выполнении арифметических операций над числами с плавающей запятой может 

получаться результат, выходящий за пределы диапазона представления чисел. При этом 
выход за правую границу диапазона принято называть переполнением порядка (получение 
очень большого числа), а выход за левую границу – исчезновением порядка (получение 
очень малого числа). 
Наиболее распространено и удобно для представления в ЭВМ ограничение вида Am

2
1

<1. Форма представления чисел, для которых справедливо данное ограничение, называется 
нормализованной. 
Если нормализованное двоичное число положительно (в знаковом разряде стоит 0), то в 

старшем цифровом разряде должна стоять 1. Если же число отрицательно (в знаковом 
разряде стоит 1), то в старшем цифровом разряде дополнительного или обратного кода 
должен стоять 0.Сочетания 01 и 10  в знаковом и старшем цифровом разрядах означают 
выполнение одного из условий нормализации A

2
1 , а сочетания 00 и 11 в этих же разрядах 

– нарушение этого условия. 
Для нормализации числа в этом случае следует повторить цикл сдвига цифровой части 

влево на один разряд (т. е. умножение на 2) с одновременным вычитанием единицы из 
порядка (что эквивалентно делению на 2) до тех пор, пока не начнет выполняться условие 
нормализации. 
Например, отрицательное число 
11 11001101 00 1011 
является ненормализованным, так как в разряде знака и в старшем цифровом разряде 

имеет место сочетание 11. Для нормализации необходимо сдвинуть мантиссу на 2 разряда 
влево, а из порядка вычесть число два 10 . В результате получим нормализованное число 

11 00110100 00 1001 
Пусть А=20, в двоичном коде 10100, а В=6 в двоичном коде 00110,С=2 в двоичном коде 

00010. 
Сначала производим сравнивание, т.к. А>В, то ввод корректен.  
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Затем дописываем 0 справа, для того чтобы получить один разряд после запятой, для 
возможного округления. Производим деление 101000 на 001100: 

1. Нормализуем мантиссы делимого(A) и делителя(B): 
A=101000; B=1100  
2. Кол - во разрядов частного определяется как разность между кол - вом разрядов 

нормализованных делимого и делителя, и «+1», т.е. 6 - 4+1=3.  
3. Т.к. 101<110, то в частное ставим 0 и д - ль сдвигаем на 1 разряд вправо, т.е. получаем 

0110; находим разность 101000 - 011000=010000>0, значит в частном получаем 1(если<0, то 
в частном 0 и сдвиг делителя на 1 разряд вправо без нахождения разности) и т.д.  
В результате получим 011.0, а после округления получим 011. 
Теперь выполняем вычитание: 
1. Преобразовываем С в дополнительный код, получаем 11110. 
2. Складываем с результатом деления 
00011+ 
11110 
00001 
После этого выполняем нормализацию, т.к число положительное и встречается 

комбинация 00 – сдвигаем число на 4 разряда влево и счетчик считает количество сдвигов и 
результата переводится в доп. Код – порядок отрицательный. 
Получаем мантиссу 10000 и порядок 11100. 
Регистры – самые распространённые узлы ЭВМ. Они состоят из разрядных схем, число 

которых соответствует разрядности обрабатываемых слов. Регистр построен на базе 
триггеров. 

 

  
Рисунок 1 - Триггер 

а) принципиальная схема; б) условное обозначение 
 

Этот элемент имеет два устойчивых состояния «1» и «0» переключается подачей 
единицей на вход S или R соответственно. Если подана единица на вход R то триггер 
переключается в «0» если единица подаётся на вход S 
Еще один из видов триггеров это D - триггер.  
 

 
Рисунок 2 - D – триггер 
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Он принимает информацию по одному входу и реализует задержку сигнала с помощью 
тактирования. Момент принятия информации триггером определяется тактовым сигналом 
С. В D - триггер не запишется никакое значение пока нет единицы на синхронизирующем в 
ходе C. Вход R служит для сброса триггера в нуль. 
Компаратор – логическое устройство для сравнения двух чисел в цифровом коде. В 

зависимости от поставленной задачи компаратор может определять равенство А=В либо 
вид неравенства А>В, А<В, где А и В – независимые числа с одинаковым количеством 
разрядов. Компаратор используют для выявления нужных чисел в общем потоке 
информации. Для одноразрядных слов А и В функции FA>B , FA<B и FA=B имеют вид: 

Данные функции для многоразрядных слов проще всего получить на основе 
рассуждений. Пусть нужно сравнить двухразрядные слова. Если старшие разряды a1 и b�1 

не равны, то результат известен независимо от младших разрядов: при a1 =1 и b�1=0 имеем  
А>В, а при a1 =0 и b�1=1 имеем А<В. Если же a1 = b�1 , результат еще не известен, и 

требуется анализ следующего разряда по тому же алгоритму.  
Функция FA>B при сравнении двухразрядных слов отображается картой Карно: 
Выделение в карте контуров приводит к формуле: 
 )b(abababaabbabaF 11001100101011BA   
В базисе ИЛИ – НЕ формула примет вид: 

Функция FA=B будет определяться конъюнкцией a1b1a0b0 , а в базисе ИЛИ - НЕ примет 
вид: 

 

 
Рисунок 3 - Одноразрядный компаратор 

а) принципиальная схема б) условное обозначение 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КРИПТОАНАЛИЗА RSA – АЛГОРИТМА 
 

Аннотация 
Рассмотрен основной алгоритм шифрования RSA. Представлены методы криптоанализа 

основанные на различной сложности данного алгоритма. Рассмотрен метод перестановки, 
который можно применить в качестве криптоанализа данного алгоритма.  
Ключевые слова 
Криптоанализ, RSA, дискретное логарифмирование, факторизация. 
 
 Криптостойкость шифра – основной показатель эффективности метода шифрования. В 

зависимости от того сколько времени и средств потребуется криптоаналитику, что бы 
получить исходную информацию, можно сказать эффективен ли данный метод или нет 
(при условии, что ему неизвестен секретный ключ). 

 Преобразование шифрования может быть симметричным и асимметричным 
относительно преобразования расшифрования. В данной статье я рассматриваю 
ассиметричное шифрование, и соответствующие ему алгоритмы. Наиболее известные 
алгоритмы – RSA (Rivest - Shamir - Adleman) и ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm), алгоритм построенный на "Эллиптических кривых". 

 Попытка криптоанализа называется атакой. Криптоанализ ставит своей задачей в 
разных условиях получить дополнительные сведения о ключе шифрования, чтобы 
значительно уменьшить диапазон вероятных ключей.  

 Приведем некоторые виды криптоатак. 
 Практически все используемые алгоритмы ассиметричной криптографии основаны на 

задачах факторизации и дискретного логарифмирования в различных алгебраических 
структурах. Для криптоанализа асимметрических криптосистем можно применять 
следующие методы: 
Метод Полларда. 
 Данный стохастический метод подразумевает, что если определить вероятностное 

отображение f на некотором конечном множестве М, и поочередно применить его ко всем 
элементам из М, и считать, что ребрами соответствий пар (x,y) будет - y=f(x), то 
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полученный граф называется функциональным. В криптоалгоритме, основанном на задаче 
логарифма на некоторой группе для нахождения ключа, достаточно решить задачу о 
встрече на графе случайного отображения:  

1. ''
0

'
0,xx  - стартовые точкии;  

2. Фиксируется '
0x , траектория ''

0x  продолжается до встречи с первой.  
3. Для f и x0 (точка входа) длина траектории равна О )( М  шагов.  
4. xi=x2i, где xi - i - я точка входа - это индикатор траектории замыкания. 
 Метод Полларда применяется для решения задачи логарифма на циклической группе 

поиска частично эквивалентных ключей, для нахождения двух аргументов, дающих 
одинаковое значение хэш - функции. [2, c.54 - 59,65],[4] 
Криптоанализ систем шифрования, основанных на сложности задачи дискретного 

логарифмирования. 
 Данная задача является более сложной, чем задача факторизации, так как если будет 

найден полиномиальный алгоритм ее решения, то станет возможным разложение на 
множители. В настоящее время алгоритмы имеют не экспоненциальную сложность 
дискретного логарифмирования, а субэкспоненциальную временную сложность.  

 Метод решета числового поля (один из методов факторизации целых чисел) - данный 
алгоритм является наиболее эффективным для факторизации чисел длиной не более 
10110[8]. Сложность данного алгоритма оценивается формулой: 









 33

2
3
1

3
9
64,

3
1))log(log*)(log*))1(

9
64exp(( nLnno 1 

где n - число подлежащее факторизаци.  
Выделяются два основных этапа в работе алгоритма: генерирование СЛУ в кольце Zp - 1, 

формирование факторной базы[9]; получение решения СЛУ в кольце вычетов Z.  
 Суть метода решета числового поля требует нахождения гладких чисел 

субэкспоненциального размера относительно n. Причиной эффективности данного метода 
является то, что так как эти числа меньше, то и вероятность того, что число такого размера 
окажется гладким - очень высока. По сравнению с более простым рациональным решетом, 
усложняет алгоритм то, что для ускорения вычислений в рамках метода проводятся в 
числовых полях. 

 На сегодняшний день не существует алгоритмов, осуществляющих дискретное 
логарифмирование на эллиптических кривых, хотя бы с субэкспоненциальной сложностью 
(в общем случае).[2],[5] 
Криптоанализ систем шифрования, основанных на сложности задачи 

факторизации. 
 Наиболее очевидный метод разложения числа n на множители - перебор простых 

делителей не превышающих n .  
 Применение субэкспоненциальных методов помогает в отделении небольших простых 

делителей у факторизуемого числа: вероятностный алгоритм Ленстры[7] для факторизации 
                                                            
1 L - нотация — это асимптотическая нотация, аналогичная О - нотации, обычно используется для 
приближённой оценки вычислительной сложности конкретного алгоритма. 
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целых чисел с помощью эллиптических кривых имеет среднюю оценку временной 
сложности ne ppo 2)logloglog))1(2(( log

2/1 , где p - минимальный простой делитель n. При замене 

p на n  получаем субэкспоненциальную оценку сложности 



 2;

2
1L .  

 Так же есть субэкспоненциальный алгоритм факторизации - метод Диксона[6]: 
1. n ϵ N - число, которое необходимо разложить на множители; 
2. Формируем факторную базу из pi простых чисел: 2≤ pi≤La , (где L = nne logloglog ); 
3. Ищем гладкие числа )1,1(,...)();)(mod( ,1,2  kippmQnmQm kii a

k
a
iiii  2 

4. Решаем СЛУ x1v1+...+x1vk+1 ≡ 0 (mod 2). 

5. Справедливо соотношение: )(mod...)...(

1

1
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1

1
1,
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. 
 Обозначая левую часть через X, а правую через Y, получаем соотношение X2≡Y2(mod n). 

Далее проверяется условие 1<НОД(X+ / - Y, n) <n. Вероятность успеха равна меньше 0.5 - 
что мы добьемся успеха, доказательство приведено в [1]. В случае неудачи ищем другие 
значения m, возвращаясь в начало алгоритма.  

 Существует множество алгоритмов, применяя которые последовательно, можно достичь 
упрощения оценки временной сложности. Например, эвристическая оценка сложности 

усовершенствованного алгоритма квадратичного решета составляет 



 1;
2
1L  

арифметических операций, при выборе границы факторной базы равной L2=
nne logloglog2 . 

Этим методом факторизовано RSA - число n, состоящее из 129 знаков. [2, с. 118],[5] 
Метод перестановок 
 Вышеописанные методы ассиметричного шифрования используют сложность 

разложения натурального числа на множители и решения задач дискретного 
логарифмирования. Когда мы шифруем RSA с помощью ключа e (пара (e,N), где e - 
открытая экспонента, N - модуль системы) мы осуществляем перестановку чисел от 1 до n. 
В симметрической группе Sn (группа перестановок), которая состоит из всех перестановок 
от 1 до n элементов на множестве, можно представить любой элемент g в следующем виде: 

ixxxg in
n  
  0,... 121
121 . 

 Зная открытый ключ, можем записать эту вычислительную перестановку (процесс 
вычисления достаточно сложный и затратный по времени). Если получится описать 
перестановку проще, чем описанные процессы в вышеописанных методах, то для 
дешифровки будет достаточно найти обратный элемент для данного элемента g по данным 
(α1, α2,..., αn - 1). Обратный элемент представляется таким образом: по свойству[3]  

i<k  ,xx x xx i1k1ki   , 
и зная что  

121 2
1

1
21

1 ...  





   xxxg nn n
n

n
n  и k < i,  

применяя рекурсию, можно получить обратный элемент, а получив обратный элемент, 
получим ключ для дешифровки. Мы проводим исследование в данном направлении. 

                                                            
2 Q(m) - наименьший неотрицательный вычет в классе m2(mod n)[5] 
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 Следовательно, криптоанализ RSA - алгоритма можно описать с помощью метода 
перестановок. В таком представлении возникает несколько нерешенных задач, решение 
которых может дать ряд интересных результатов, которые помогут в нахождении закрытой 
экспоненты RSA – алгоритма[3]. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ НА ПЛАВЛЕНИЕ ОДНОФАЗНЫХ СРЕД  

 
В процессе эксплуатации нефтяных скважин и трубопроводов при определенных 

термодинамических условиях на внутренней поверхности труб образуются отложения, 
вызванные выпадением парафинов. Такие отложения могут полностью закупорить 
скважину или трубопровод и остановить добычу или транспортировку углеводородов. 
Разработан ряд методов для удаления образовавшихся парафиновых пробок. К ним можно 
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отнести тепловые, химические и механические методы, но они все дорогостоящие. Данное 
положение дел заставляет искать новые методы предотвращения образования и 
разрушения парафиновых пробок [1, 2].  
На месторождениях нефти, добываемых из карбонатных коллекторов, одним из 

эффективных методов увеличения проницаемости является солянокислотное воздействие. 
Известно, что кислота растворяет скелет коллектора. В нефти содержится значительное 
количество растворённых парафинов. По - видимому, она реагирует и с нефтью и ее 
составляющими, в частности, асфальтенами, маслами и парафинами.  
Соляная кислота представляет собой раствор газообразного хлористого водорода в воде 

[3]. В связи с этим следует заметить, что водный раствор соляной кислоты уменьшает 
вязкость нефти. Исследования влияния соляной кислоты на плавление парафина в нефти 
(нефтяной парафин) и парафиновых отложений в нефтяном оборудовании имеют как 
практический, так и научный интерес.  
При плавлении вещества происходит поглощение некоторого количества теплоты Q . 

Такое же количество теплоты выделяется при кристаллизации. Найти это количество 
теплоты можно при помощи формулы: 

 ,mQ   (1) 
где  –удельная теплота плавления, m – масса вещества. 
Кристализация связана с упорядоченным положением атомов. Они формируют 

кристалическую решетку. По значению энтропии S  можно установить степень 
беспорядка. Это видно из формулы Больцмана: 

,ln  kS  (2) 
где k– постоянная Больцмана,   – термодинамическая вероятность. 
Энтропия системы связана с хаотическим перемещением молекул. При повышении 

внутренней энергии скорость перемещения молекул возрастает. Энтропия системы 
возрастает, когда сообщают определенное количество энергии. Формула нахождения 
изменения энтропии представлена в виде:  
�� � ��

� , (3) 
где Т – абсолютная температура. 
При взаимодействии соляной кислоты со средами также выделяется тепло. 

Следовательно, в уравнении (3) изменяется количество теплоты, а это приводит к 
изменению энтропии. Принимая во внимание, что переход системы считается обратимым, 
изменение энтропии принимает вид: 
�� � �� � � ��

�
�
�  (4) 

Возьмем во внимание тот факт, что температура остается постоянной при 
кристаллизации и равной температуре кристаллизации kT  Тогда формула изменения 
энтропии приобретает вид: 

  
2

1

2

1

,1

kk T
QdQ

TT
dQS

 (5) 
Учитывая формулу (1), найдем удельную теплоту плавления. Она определяется 

следующим образом: 
S

m
Tk   (6) 

где ∆S – изменение энтропии.
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Таким образом, удельная теплота плавления однофазной среды находится в зависимости 
с температурой фазового превращения и изменением энтропии.  
Методика экспериментального определения их заключается в следующем. Строится 

график зависимости температуры остывания парафина от времени. В нем существует 
горизонтальный участок со стабильной температурой. Этот участок и соответствует 
температуре кристаллизации вещества.  
Температуры вещества и окружающей среды остаются постоянными, из этого следует, 

что тепловая мощность, отведенная от образца, N  также остается неизменной. Отсюда 
следует, что в горизонтальном участке количество теплоты, отводимой от образца, 
рассчитывается по формуле: 

  NmQ  (7) 
Учитывая теплоёмкость системы, состоящей из парафина, соляной кислоты и 

алюминиевого тигля, где остывает смесь соляной кислоты и парафина, тепловая мощность 
находится по формуле: 

 (8) 

Найдем удельную теплоту плавления образца, исключив тепловой поток: 
 (10) 

Из формулы (10) следует, что для нахождения удельной теплоты плавления следует 
определить продолжительность и температуру кристаллизации, и, конечно, определить 

производную 
kTTd

dT











. 

Проводились исследования двух образцов одинаковой массой и одного сорта. В один из 
образцов была добавлена соляная кислота. Данные образцы были расплавлены путем 
теплопроводности. Расплавленный парафин перелили в алюминиевый тигель (стакан), в 
который был опущен термометр. Затем замерили начальную температуру парафина. Были 
построены кривые зависимости температуры от времени охлаждения образцов (рис.1) . 

 

 
Рис.1. Зависимость температуры от времени 
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Из графика следует, что температура плавления парафина для обоих образцов составляет 
51°С. Следовательно, температура плавления (кристаллизации) среды при воздействии 
соляной кислоты не изменяется. Согласно формуле (10), удельная теплота плавления 
чистого парафина составляет 5546 ± 740Дж / кг, а парафин с кислотой 5487 ± 1276Дж / кг. 
Из полученных данных следует вывод о том, что соляная кислота не влияет на удельную 
теплоту плавления парафина. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ АЛЮМИНИЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ ПОДБОРА ПЕКО - КОКСОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
Современные технологии алюминиевого производства сопряжены с риском негативного 

воздействия на окружающую среду - это загрязнение почв по причине массового 
складирования отходов, сброс недостаточно обработанных производственных вод в 
естественные водоемы, а также технологический цикл, подразумевающий выбросы в 
атмосферу целого спектра токсичных веществ, в том числе и парниковых газов [1,2]. 
Сырьем для производства анодной массы и обожженных анодов служат электродные 

каменноугольные пеки и электродные коксы (нефтяные или дековые). Основные свойства 
коксов и пеков в значительной степени зависят от того, из каких продуктов 
нефтепереработки или коксохимии они получены [3,4]. 
Главным недостатком каменноугольного пека является высокая канцерогенная 

активность, обусловленная спецификой химического состава и значительным содержанием 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и фенолов, усиливающих действие 
ПАУ. 
В Российском регистре потенциально опасных химических и биологических веществ в 

класс чрезвычайно опасных отнесены 3 ПАУ: бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен и 
дибенз(а)антрацен [5,6]. Индикатором канцерогенной опасности является бенз(а)пирен, 
концентрация которого в воздухе не должна превышать 1нг / м . 
Одним из путей улучшения свойств связующего для производства «сухой» анодной 

массы, а также получения более экологически чистого связующего и снижения за счет 
этого выбросов ПАУ может быть использование смесей высокотемпературного 
каменноугольного пека и тяжелой смолы пиролиза. 
Для проведения лабораторных исследований отобраны представительные пробы 

исходных материалов, прошедших обычную подготовку в промышленных условиях. С 
целью оценки свойств компаундированного связующего и определения влияния на 
качество «сухой» анодной массы были приготовлены и испытаны 4 партии анодной массы, 
в которых в достаточно широких пределах изменяли дозировку ТСП в коксовую шихту (1 - 
10 % ) при неизменных параметрах дозировки коксовой шихты и температуры 
смешивания.  
В качестве связующего применяли каменноугольный пек марки «В». 
Результаты технологического опробования анодной массы представлены в табл. 1. 
Приведенные данные показывают, что свойства каменноугольного пека существенно 

меняются при добавлении к нему ТСП. Установленные закономерности изменения свойств 
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компаундированного связующего показывают, что при увеличении количества смолы 
пиролиза в смеси существенно улучшаются реологические свойства, что свидетельствует о 
пластифицирующей способности ТСП. Добавка 1 - 10 % ТСП не оказывает существенного 
влияния на показатели пористости и значения удельного электросопротивления массы. 

 
Таблица 5 - Физико - химические свойства «сухой» анодной массы 

с разной дозировкой тяжелой смолы пиролиза 
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0 -  26 71,0 1520 43,6 24,49
1 1 25,74 74,52 1480 43,3 26,65
2 5 24,7 76,61 1480 39,5 26,85
3 10 23,4 70,31 1480 37,0 26,68

 
Полученные результаты исследований анодной массы указывают на то, что для 

достижения близких значений текучести анодная масса на основе смеси пека и смолы 
пиролиза требует меньшей (на 1,0 - 1,5 % ) дозировки связующего. Это обусловлено более 
низкой вязкостью смеси каменноугольного пека и смолы пиролиза, что влечет за собой 
закономерное увеличение коэффициента текучести. Дозировка связующего в анодную 
массу на смеси пека и смолы пиролиза была выше на 1,0 - 1,5 % , по сравнению с массой на 
каменноугольном пеке, поэтому доля кокса из связующего больше и объем пор 
карбонизованного связующего больше в массе, приготовленной на смеси. На основании 
этого можно сказать, что две составляющие пористости из трех вышеприведенных должны 
возрастать. Поэтому следует ожидать повышения пористости анодной массы с ростом 
добавки смолы пиролиза к каменноугольному пеку. Это и подтверждается результатами 
данных исследований. К этому можно добавить, что пористость кокса из связующего 
зависит от процесса структурирования пека в приповерхностных слоях кокса - 
наполнителя, который в свою очередь зависит от группового состава пека. 
Химическая активность анодной массы, оцениваемая по показателю разрушаемости в 

СО2, которая во многом определяет технологию электролиза и расход анода, является 
главным критерием оценки качества анодной массы. 
В результате проведенных лабораторных исследований можно сделать следующие 

выводы: 
- установленные закономерности изменения свойств компаундированного 

связующего показывают, что при увеличении количества смолы пиролиза в смеси 
существенно улучшаются реологические свойства; 

- добавка смолы пиролиза в количестве 1 - 10 % к каменноугольному 
высокотемпературному пеку (ВТП) не оказывает существенного влияния на показатели: 
пористость и удельное сопротивление массы; 

- тяжелая смола пиролиза в смеси с каменноугольным пеком выступает в роли 
ингибирующей добавки, что подтверждается экспериментальными данными реакционной 
способности образцов анодной массы. 
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С учетом полученных данных испытаний производилась оценка ожидаемого 
технического и экологического эффекта. 
По результатам расчета ожидаемого расхода анодной массы на тонну алюминия и 

количества канцерогенных веществ при использовании каменноугольного 
высокотемпературного пека и тяжелой смолы пиролиза в качестве связующего получены 
следующие показатели: 

- снижение расхода каменноугольного пека на 6,7 кг / т алюминия; 
- снижение содержания бенз(а)пирена в анодной массе на 12,4 % . 
Таким образом, результатами выполненных испытаний показана возможность и 

целесообразность использования высокотемпературного каменноугольного пека в смеси с 
тяжелой смолой пиролиза, что позволит значительно улучшить экологию производства 
алюминия с использованием технологии Содерберга, в частности, снизить содержание 
канцерогенных веществ в воздухе рабочей зоны, а также рационально использовать 
нецелевой продукт нефтепереработки - тяжелую смолу пиролиза. 
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Основная проблема современного алюминиевого производства связана с ухудшением 
экологии из - за выбросов в атмосферу целого ряда канцерогенных веществ 
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(полициклических ароматических углеводородов), вызывающих раковые заболевания, а 
также фенолов, усиливающих действие ПАУ. 
На сегодняшний день анодная масса состоит на 70 процентов из электродных коксов 

(нефтяных или пековых) и на 30 процентов из каменноугольного пека, главным 
недостатком которого является высокая канцерогенная активность. 
Решением экологических проблем алюминиевой промышленности должны стать оценка 

фактического состояния окружающей среды, выявление способов снижения негативного 
влияния на природу с последующей реконструкцией действующих мощностей с учетом 
требований природоохранных предприятий. Должно быть проведено внедрение 
экологически чистых технологий [1, с. 214]. 
Физико - химические свойства коксов и пеков зависят от того, из каких продуктов 

коксохимии или нефтеперерабатывающей промышленности они получены. Поэтому 
грамотный подбор пеко - коксовых композиций является такой важной задачей в 
подготовке производства [2, с. 6].  
Одним из путей улучшения свойств, получения более экологически чистого связующего 

и снижения за счет этого выбросов ПАУ может быть использование смесей 
высокотемпературного каменноугольного пека и модифицированной тяжелой смолы 
пиролиза (МТСП) [3, с. 112]. 
Были проведены лабораторные исследования, в ходе которых пробы исходных 

материалов прошли обычную подготовку в промышленных условиях. С целью 
оценки свойств компаундированного связующего и определения влияния на 
качество «сухой» анодной массы были испытаны 4 партии анодной массы, в 
которых изменяли дозировку МТСП (1 - 10 % ) при неизменных параметрах 
дозировки коксовой шихты [4, с. 185].  
Свойства модифицированной тяжелой смолы пиролиза производства АО 

«Ангарский завод полимеров» приведены в таблице 1. Низкое содержание серы 
является важным конкурентным преимуществом использования МТСП. Это дает 
возможность получать малосернистые композиционные углеродсодержащие 
материалы, обладающие низкой коррозионной активностью, что безусловно важно с 
технологической точки зрения.  

 
Таблица 1. Технические характеристики 

тяжелой смолы пиролиза. 
Наименование показателя Марка А 

Плотность при 20 ºС, г / см3, не менее 1,03 
Кинематическая вязкость при 100 ºС, мм2 

/ с, не более 
22 

Массовая доля воды, % , не более 0,2 
Массовая доля механических примессей, 

% , не более 
0,02 

Массовая доля серы, % , не более 0,2 
Коксуемость, % , не более  11 
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Полученные данные показывают, что с добавлением МТСП в смеси улучшаются 
реологические свойства, удельная поверхность связующего, а также снижаются расход 
каменноугольного пека и содержание канцерогенного бенз(а)пирена [5, с.34].  
По результатам проведенных лабораторных исследований показана целесообразность 

использования пеко - коксовых композиций с добавлением к каменноугольному пеку 
модифицированной тяжелой смолы пиролиза. Это позволит снизить экологическую 
нагрузку современного алюминиевого производства и квалифицированно использовать 
нецелевой продукт нефтеперерабатывающей промышленности – модифицированную 
тяжелую смолу пиролиза. 
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Кальций — элемент главной подгруппы второй группы, четвёртого периода 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 20. 
Обозначается символом Ca (лат. Calcium). Простое вещество кальций (CAS - номер: 7440 - 
70 - 2) — мягкий, химически активный щёлочноземельный металл серебристо - белого 
цвета. 
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Несмотря на повсеместную распространенность элемента №20, даже химики и то не все 
видели элементарный кальций. А ведь этот металл и внешне и по поведению совсем 
непохож на щелочные металлы, общение с которыми чревато опасностью пожаров и 
ожогов. Его можно спокойно хранить на воздухе, он не воспламеняется от воды. 
Механические свойства элементарного кальция не делают его «белой вороной» в семье 
металлов: по прочности и твердости кальций превосходит многие из них; его можно 
обтачивать на токарном станке, вытягивать в проволоку, ковать, прессовать. 
И все - таки в качестве конструкционного материала элементарный кальций почти не 

применяется. Для этого он слишком активен. Кальций легко реагирует с кислородом, серой, 
галогенами. Даже с азотом и водородом при определенных условиях он вступает в реакции. 
Среда окислов углерода, инертная для большинства металлов, для кальция – агрессивная. 
Он сгорает в атмосфере CO и CO2. 
Название элемента происходит от лат. calx (в родительном падеже calcis) — «известь», 

«мягкий камень». Оно было предложено английским химиком Хэмфри Дэви, в 1808 г. 
выделившим металлический кальций электролитическим методом. Дэви подверг 
электролизу смесь влажной гашёной извести с оксидом ртути HgO на платиновой пластине, 
которая являлась анодом. Катодом служила платиновая проволока, погруженная в жидкую 
ртуть. В результате электролиза получалась амальгама кальция. Отогнав из нее ртуть, Дэви 
получил металл, названный кальцием. 
Соединения кальция — известняк, мрамор, гипс (а также известь — продукт обжига 

известняка) применялись в строительном деле уже несколько тысячелетий назад. Вплоть до 
конца XVIII века химики считали известь простым телом. В 1789 году А. Лавуазье 
предположил, что известь, магнезия, барит, глинозём и кремнезём — вещества сложные. 
Из - за высокой химической активности кальций в свободном виде в природе не 

встречается. 
На долю кальция приходится 3,38 % массы земной коры (5 - е место по 

распространенности после кислорода, кремния, алюминия и железа). 
Изотопы. Кальций встречается в природе в виде смеси шести изотопов: 40Ca, 42Ca, 

43Ca, 44Ca, 46Ca и 48Ca, среди которых наиболее распространённый — 40Ca — составляет 
96,97 % . 
Из шести природных изотопов кальция пять стабильны. Шестой изотоп 48Ca, самый 

тяжелый из шести и весьма редкий (его изотопная распространённость равна всего 0,187 % 
), как было недавно обнаружено, испытывает двойной бета - распад с периодом 
полураспада 5,3×1019 лет. 
В горных породах и минералах. Большая часть кальция содержится в составе силикатов и 

алюмосиликатов различных горных пород (граниты, гнейсы и т. п.), особенно в полевом 
шпате — анортите Ca[Al2Si2O8]. 
В виде осадочных пород соединения кальция представлены мелом и известняками, 

состоящими в основном из минерала кальцита (CaCO3). Кристаллическая форма кальцита 
— мрамор — встречается в природе гораздо реже. 
Довольно широко распространены такие минералы кальция, как кальцит CaCO3, 

ангидрит CaSO4, алебастр CaSO4·0.5H2O и гипс CaSO4·2H2O, флюорит CaF2, апатиты 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH), доломит MgCO3·CaCO3. Присутствием солей кальция и магния в 
природной воде определяется её жёсткость. 
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Кальций, энергично мигрирующий в земной коре и накапливающийся в различных 
геохимических системах, образует 385 минералов (четвертое место по числу минералов). 
Миграция в земной коре. В естественной миграции кальция существенную роль играет 

«карбонатное равновесие», связанное с обратимой реакцией взаимодействия карбоната 
кальция с водой и углекислым газом с образованием растворимого гидрокарбоната: 
СаСО3 + H2O + CO2 ↔ Са (НСО3)2 ↔ Ca2+ + 2HCO3 -  
(равновесие смещается влево или вправо в зависимости от концентрации углекислого 

газа). 
Биогенная миграция. В биосфере соединения кальция находятся практически во всех 

животных и растительных тканях (см. тж. ниже). Значительное количество кальция входит 
в состав живых организмов. Так, гидроксиапатит Ca5(PO4)3OH, или, в другой записи, 
3Ca3(PO4)2·Са(OH)2 — основа костной ткани позвоночных, в том числе и человека; из 
карбоната кальция CaCO3 состоят раковины и панцири многих беспозвоночных, яичная 
скорлупа и др. В живых тканях человека и животных 1,4 - 2 % Са (по массовой доле); в теле 
человека массой 70 кг содержание кальция — около 1,7 кг (в основном в составе 
межклеточного вещества костной ткани). 
Получение 
Свободный металлический кальций получают электролизом расплава, состоящего из 

CaCl2 (75 - 80 % ) и KCl или из CaCl2 и CaF2, а также алюминотермическим 
восстановлением CaO при 1170—1200 °C: 

4CaO + 2Al = CaAl2O4 + 3Ca. 
Физические свойства 
Металл кальций существует в двух аллотропных модификациях. До 443 °C устойчив α - 

Ca с кубической гранецентрированной решеткой (параметр а = 0,558 нм), выше устойчив β 
- Ca с кубической объемно - центрированной решеткой типа α - Fe (параметр a = 0,448 нм). 
Стандартная энтальпия ΔH0 перехода α → β составляет 0,93 кДж / моль. 

 Кальций — типичный щелочноземельный металл. Химическая активность кальция 
высока, но ниже, чем всех других щелочноземельных металлов. Он легко взаимодействует 
с кислородом, углекислым газом и влагой воздуха, из - за чего поверхность металлического 
кальция обычно тускло серая, поэтому в лаборатории кальций обычно хранят, как и другие 
щелочноземельные металлы, в плотно закрытой банке под слоем керосина или жидкого 
парафина. 
В ряду стандартных потенциалов кальций расположен слева от водорода. Стандартный 

электродный потенциал пары Ca2+ / Ca0 −2,84 В, так что кальций активно реагирует с 
водой, но без воспламенения: 

 Ca + 2Н2О = Ca(ОН)2 + Н2↑ + Q. 
С активными неметаллами (кислородом, хлором, бромом) кальций реагирует при 

обычных условиях: 
2Са + О2 = 2СаО, Са + Br2 = CaBr2. 
При нагревании на воздухе или в кислороде кальций воспламеняется. С менее 

активными неметаллами (водородом, бором, углеродом, кремнием, азотом, фосфором и 
другими) кальций вступает во взаимодействие при нагревании, например: 
Са + Н2 = СаН2, Ca + 6B = CaB6, 
3Ca + N2 = Ca3N2, Са + 2С = СаС2, 
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3Са + 2Р = Са3Р2 ( 
фосфид кальция), известны также фосфиды кальция составов СаР и СаР5; 
2Ca + Si = Ca2Si  
(силицид кальция), известны также силициды кальция составов CaSi, Ca3Si4 и CaSi2. 
Протекание указанных выше реакций, как правило, сопровождается выделением 

большого количества теплоты (то есть эти реакции — экзотермические). Во всех 
соединениях с неметаллами степень окисления кальция +2. Большинство из соединений 
кальция с неметаллами легко разлагается водой, например: 

СаН2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + 2Н2↑, 
Ca3N2 + 3Н2О = 3Са(ОН)2 + 2NH3↑. 
Ион Ca2+ бесцветен. При внесении в пламя растворимых солей кальция пламя 

окрашивается в кирпично - красный цвет. 
Такие соли кальция, как хлорид CaCl2, бромид CaBr2, иодид CaI2 и нитрат Ca(NO3)2, 

хорошо растворимы в воде. Нерастворимы в воде фторид CaF2, карбонат CaCO3, сульфат 
CaSO4, ортофосфат Ca3(PO4)2, оксалат СаС2О4 и некоторые другие. 
Важное значение имеет то обстоятельство, что, в отличие от карбоната кальция СаСО3, 

кислый карбонат кальция (гидрокарбонат) Са(НСО3)2 в воде растворим. В природе это 
приводит к следующим процессам. Когда холодная дождевая или речная вода, насыщенная 
углекислым газом, проникает под землю и попадает на известняки, то наблюдается их 
растворение: 
СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2. 
В тех же местах, где вода, насыщенная гидрокарбонатом кальция, выходит на 

поверхность земли и нагревается солнечными лучами, протекает обратная реакция: 
Са(НСО3)2 = СаСО3 + СО2↑ + Н2О. 
Так в природе происходит перенос больших масс веществ. В результате под землей 

могут образоваться огромные провалы, а в пещерах образуются красивые каменные 
«сосульки» — сталактиты и сталагмиты. 
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МИКРОБНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АКТИВНЫЙ ИЛ 

 
Как можно сделать топливо из биомассы? Наиболее известный способ - получение 

биогаза (смесь метана и углекислого газа) с помощью анаэробного брожения. Эта 
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технология широко применяется в мире (к сожалению, в нашей стране - очень 
ограниченно), но в целом биогаз - энергоноситель не слишком высокого качества. Что 
касается биоводорода, то он еще не вышел за рамки лабораторных исследований, к тому же 
из - за низкой эффективности процесса не очень понятны перспективы его промышленного 
применения. Но есть еще один путь: получать энергию в биотопливных элементах, причем 
сразу в виде электроэнергии. Этот путь со временем может оказаться весьма и весьма 
перспективным, поскольку по мере развития общества в структуре потребляемой энергии 
все больше места занимает электрическая, как наиболее универсальная и удобная для 
массового потребителя. 
Микробные топливные элементы (МТЭ) - это электрохимические устройства, способные 

трансформировать химическую энергию в электрическую за счёт метаболической 
активности микроорганизмов, электрон - транспортные цепи (ЭТЦ) которых, способны 
осуществлять перенос электронов на внешние нерастворимые акцепторы. 
Микроорганизмы и окисляемый субстрат находятся в анаэробных условиях анодной 

камеры МТЭ. В данном отсеке МТЭ содержится анод, электрод, на который 
микроорганизмы "сбрасывают" электроны. В другом отсеке МТЭ, катодной камере, 
находится, соответственно, катод, который аэрируется воздухом или чистым кислородом. 
Процессы жизнедеятельности микроорганизмов являются источником электронов. Для 
разделения анодной и катодной камер используются специальные протоннообменные 
мембраны, которые осуществляют однонаправленный перенос протонов, образовавшихся в 
результате жизнедеятельности микроорганизмов, из анодной камеры в катодную, и не 
дающие кислороду возможность проходить в обратном направлении (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема микробного топливного элемента 

 
Впервые возможность использования клеток микроорганизмов для генерирования 

электричества была продемонстрирована еще в 1912 г., но 90 % опубликованных работ в 
этой области относится к последним 10 - 15 годам. В июне 2012 года международный 
научный журнал ChemSusChem посвятил специальный выпуск технологии МТЭ 
(ChemSusChem, 2012, Volume 5, Issue 6). Главным образом, это вызвано перспективами 
использования МТЭ в очистке сточных вод и переработке различных типов отходов от 
сравнительно безопасных пищевых до токсичных и даже радиоактивных. 
Биогеохимические реакции, происходящие с помощью микроорганизмов, 

осуществляющих биоэлектрохимическое восстановление минеральных соединений в 
природе и генерирование электроэнергии в МТЭ, позволили понять, насколько глобальное 
значение имеют эти процессы. Выветривания горных пород и формирования почв, 
биогеохимические циклы С, Mn, Fe и других элементов; структурной единицей этих 
процессов становится система состоящая из микроорганизма взаимодействующего с 
поверхностью минеральной частицы. Таким образом, очевидно, что на нашей планете 
существует значительное количество микроорганизмов, способных осуществлять процессы 
электрохимического восстановления минеральных соединений, тем самым обеспечивая 
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себя энергией для выживания. Многие из этих микроорганизмов могут осуществлять эти 
реакции и в искусственных системах, таких как микробный топливный элемент, где 
анодный электрод имитирует нерастворимый акцептор электронов. Становится 
очевидным, что одним из важнейших направлений для развития технологии МТЭ является 
поиск оптимальных микроорганизмов способных активно функционировать в системе 
МТЭ и повышение эффективности транспорта электронов между клетками и электродом. 
Например, бактерии рода Geobacter в 10000 раз активнее переносят электроны на 
естественный акцептор (соединения железа), чем на электрод. 

 Существуют следующие пути передачи электронов на поверхность электрода: с 
помощью экзогенных медиаторов (метиленовый синий, нейтральный красный и др.), 
эндогенных медиаторов (флавинов), прямой контакт белков - цитохромов (к примеру, 
CymA, MtrC или OmcB, OmcA у S. oneidensis MR - 1), передача посредством 
электронпроводящих пилей. 
Одним из механизмов транспорта электронов на электрод является перенос их от клеток 

микроорганизмов с помощью молекул экзогенных медиаторов. Такой механизм был 
первым из изученных и он нашел свое применение в амперометрических биосенсорах и 
первых моделях МТЭ. Ограничения, связанные с таким механизмом, а именно выбор 
подходящего медиатора (нетоксичного, способного окисляться и восстанавливаться в 
определенном диапазоне, недорого и т.п.), зависимость мощности МТЭ от количества 
молекул медиатора в растворе, неизбежная потеря части молекул медиатора, особенно при 
использовании наиболее пригодной для практического применения проточной системы, 
делают подобные системы нерентабельными. 
Однако в начале 2000 - х были получены первые сообщения о возможности 

непосредственной передачи электронов от клеток микроорганизмов на поверхность 
электродов (у Geobacter sulfureducens в 2005 г., у Shewanella oneidensis в 2006 г.). Данную 
способность связывают с особым подклассом органелл - электронпроводящих пилей. В 
природе это свойство связано с восстановлением нерастворимых окислов металлов, 
которые находятся в среде обитания микроорганизмов. Но это не единственный путь 
передачи электронов на окислы металлов. К настоящему времени в общих чертах известны 
два пути, различающихся по типу восстанавливаемых окислов, а именно растворимых и 
нерастворимых [8]. 
У микроорганизмов существуют несколько типов дыхания, наименование каждого из 

них зависит от терминального акцептора электронов. Для аэробных форм таким 
акцептором является кислород, который обеспечивает наиболее высокий выход энергии 
(окислительно - восстановительный потенциал пары Ѕ О2 / Н2О равен +820 мВ, что при 
окислении 1 молекулы глюкозы дает около 36 молекул АТФ). В тоже время окислительно - 
восстановительный потенциал такой пары как Fe3+ / Fe2+ составляет +772 мВ, что лишь 
ненамного меньше пары О2 / Н2О. Кроме железного дыхания существует также нитратное 
(окислительно - восстановительный потенциал пары NO3

 - / NO2
 - +433 мВ), фумаратное 

(окислительно - восстановительный потенциал фумарат / сукцинат +30 мВ) и др. 
В МТЭ микроорганизмы передают электроны не на терминальный акцептор, а на 

электрод. Именно с этим связана необходимость создания анаэробных условий в анодной 
камере, так как в противном случае кислород будет успешно конкурировать с электродом 
за возможность связывания электронов. 
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УДЕЛЬНАЯ МАССА БЕРЕСТЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ДИАМЕТРА СТВОЛА 
 
Недревесные ресурсы леса находят все более широкое применение во многих отраслях 

экономики: в сельском хозяйстве – сенокосы и пастбища; в пищевой промышленности – 
пищевые ресурсы леса (ягоды, грибы, орехи, салатные растения, сахаристые соки, 
продукция пчеловодства); в химической отрасли – дубильные вещества и природные 
красители, в фармакологии и медицине – лекарственное сырье и т.д. [1, с. 44; 3, с. 197; 4, с. 
12, 32, 70, 102; 5, с. 179; 6, с. 35]. 
Одним из важнейших видов ресурсов лесного фонда страны является лесохимическое 

сырье: древесная зелень, кора, осмол и т.д. Особое место в этом ряду занимает кора березы 
– береста. Береста – это верхний слой березовой коры, продукт деятельности камбия. 
Бреста – уникальное сырье, которое содержит природные вещества с особыми свойствами - 
бетулин, суберин, лупеол, бетулиновая кислота и др. [1, с. 44; 6, с. 35; 7, с. 6; 8, с. 5].  
Известный для многих продукт из бересты – березовый деготь, используется в медицине, 

косметологии, сельском хозяйстве, это отличный антисептик [1, с. 44; 2, с. 127; 7, с. 6; 8, с. 
5]. Береста используется в качестве кровельного материала, для гидроизоляции и защиты от 
шума. С давних времен она используется в качестве исходного сырья для производства 
домашней утвари и художественных промыслов [3, с. 197; 4, с. 102, 178]. Объем заготовок 
бересты пока незначителен, однако благодаря своим свойствам она будет востребована в 
будущем. Она содержит до 50 % экстрактивных веществ, и представляет большой 
потенциальный интерес для химической переработки с целью получения новых продуктов 
и биологически активных веществ. 
Объект исследования - березняк черничник в Лисинском учебно - опытном лесничестве 

Ленинградской области. Основные характеристики древостоя: 
 - состав – 7Б 2Е 1 Ос ед.С, 
 - абсолютная полнота – 26,7 м2 / га, 
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 - количество деревьев – 438 шт. / га, 
 - средний диаметр стволов – 24,9 см, 
 - средняя высота древостоя – 27,4 м. 
Образцы бересты были взяты 8.05.2017 года. Отбор образцов бересты осуществляли с 

модельных деревьев, имеющих разный диаметр ствола. Высота взятия образца во всех 
случаях одинаковая – 1,3 м. Все образцы взяты с южной стороны ствола, размеры образцов 
– примерно 10х10 см. 
Все образцы взвешивали (М) и определи размеры (толщина, длина и ширина образца) и 

площадь поверхности (П). Каждый образец маркировали с указанием даты, номера объекта 
(№ ПП), номера модели, диаметра ствола. В лабораторных условиях бересту высушивали 
до воздушно - сухого состояния и снова взвешивали для определения потери массы. 
Итоговые результаты проведенных исследований, представлены в таблице. Площадь 

образца (П) мы определяли умножением средней длины (среднее из двух измерений) на 
среднюю ширину. 

 
Таблица 

Удельная масса бересты по ступеням толщины 
Ступень 

толщины, см М, г Размеры образца, мм П, см2 
Удельная 

масса, кг / м2 
12 11,2 103 98 97 106 101,85 0,810 
16 8,5 110 102 106 105 111,24 0,764 
20 9,1 96 104 87 106 95,55 0,952 
24 6,3 115 55 107 51 58,83 1,071 
28 20,3 120 134 128 137 167,4 1,213 
32 13 98 115 81 110 100,8 1,290 
36 15,8 120 108 117 101 122,72 1,287 
40 12 50 82 47 85 41,16 2,915 

 
Как видно, проявляется устойчивая закономерность – с увеличением толщины ствола, 

увеличивается удельная масса бересты. Выявленную закономерность необходимо 
учитывать при проведении учетных работ и при оценке запасов бересты. 
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ВЛИЯНИЕ ФИТОИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛОК 
 

Высокая заболеваемость крупного рогатого скота, обусловленная подавлением 
иммунобиологической реактивности организма, в значительной мере снижает 
воспроизводительную способность и продуктивность животных [1, с. 89; 2, с. 62; 3, с. 3; 4, с. 
37]. 
В связи с этим возникает необходимость проведения фармакокоррекции иммунного 

статуса телок, особенно в период физиологического созревания. 
В результате применения фитоиммуномодулятора календэхин (первая опытная группа) в 

период физиологического созревания (пятнадцать месяцев) происходило незначительное 
повышение уровня гемоглобина на 4 % , юных нейтрофилов – в 2 раза, палочкоядерных 
нейтрофилов – на 31 % (в 1,3 раза), моноцитов – на 12 % и, напротив, снижение 
лимфоцитов на 8 % , относительно контрольной группы того же периода. В восемнадцать 
месяцев (период физиологической зрелости) количество лейкоцитов было выше на 9 % , 
юных нейтрофилов – в 2 раза, палочкоядерных нейтрофилов – на 32 % (в 1,3 раза) и, 
напротив, ниже на 5 % сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов – на 8 % , 
относительно контрольной группы того же периода. В два месяца беременности 
происходило повышение количества эозинофилов на 21 % , палочкоядерных нейтрофилов 
– на 32 % (в 1,3 раза), моноцитов – на 20 % и, напротив, снижение сегментоядерных 
нейтрофилов – на 6 % , относительно контрольной группы того же периода. В предродовой 
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период (девять месяцев беременности) происходило снижение количества эозинофилов на 
32 % (в 1,5 раза), палочкоядерных нейтрофилов – на 16 % , моноцитов – на 9 % и, напротив, 
повышение сегментоядерных нейтрофилов – на 9 % , относительно контрольной группы 
того же периода. 
После применения фитоиммуномодулятора каргдэхин (вторая опытная группа) в период 

физиологического созревания (пятнадцать месяцев) происходило повышение эозинофилов 
на 21 % , юных нейтрофилов – на 28 % , палочкоядерных нейтрофилов – на 19 % и, 
напротив, снижение лимфоцитов на 7 % и моноцитов – на 10 % относительно контрольной 
группы того же периода. В восемнадцать месяцев (период физиологической зрелости) было 
выше количество лейкоцитов на 21 % , палочкоядерных нейтрофилов – на 52 % (в 1,5 раза) 
и, напротив, снижение на 6 % лимфоцитов, относительно контрольной группы того же 
периода. В третьей опытной группе в два месяца беременности количество лейкоцитов, 
эозинофилов и сегментоядерных нейтрофилов снижалось на 5 % и, напротив, 
палочкоядерные нейтрофилы повышались на 6 % , моноциты – на 29 % , относительно 
контрольной группы того же периода. В предродовой период (девять месяцев 
беременности) у животных происходило снижение количества лейкоцитов на 6 % , 
эозинофилов – на 48 % (в 2 раза), палочкоядерных нейтрофилов – на 30 % (в 1,4 раза), 
моноцитов – на 26 % и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов на 14 % , 
относительно контрольной группы того же периода. 
Сравнивая иммунотропный эффект применения каргдэхина с календэхином в период 

физиологического созревания (пятнадцать месяцев), мы выявили снижение количества 
эозинофилов на 20 % , юных нейтрофилов – на 18 % , палочкоядерных нейтрофилов – на 11 
% , моноцитов – на 24 % и, напротив, повышение сегментоядерных нейтрофилов на 5 % . В 
период физиологической зрелости (восемнадцать месяцев) было ниже количество 
эозинофилов на 18 % , юных нейтрофилов – на 29 % и, напротив, незначительное 
повышение сегментоядерных нейтрофилов на 3 % и моноцитов – на 25 % . В два месяца 
беременности у животных во второй опытной группе относительно первой опытной 
группы происходило снижение количества палочкоядердных нейтрофилов на 25 % , и, 
напротив, повышение количества моноцитов на 8 % . В предродовой период (девять 
месяцев) во второй опытной группе уровень гемоглобина был выше на 11 % и 
сегментоядерных нейтрофилов на 4 % и, напротив, ниже эозинофилов в 1,6 раза, 
палочкоядердных нейтрофилов – на 19 % , моноцитов – на 22 % (в 1,2 раза), относительно 
первой опытной группы. 
Таким образом, применение иммуномодуляторов способствовало повышению 

количества сегментоядерных нейтрофилов – клеток, принимающих активное участие в 
процессах фагоцитоза в период физиологического созревания и в предродовой период у 
животных, что способствовало развитию адаптивных механизмов, а, следовательно, 
поддержанию иммунного статуса животных. 
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ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ЖИЗНИ ПОЛИВИДОВОЙ КОЛОНИИ ПТИЦ 
 

Колониально гнездящиеся виды птиц являются удобными объектами при изучении, как 
структуры колоний, так и этологии размножающихся видов птиц. 
В настоящее время на территории Челябинской области проводится изучение биологии 

гнездовой жизни колониальных видов птиц. Выполненные работы позволили выявить 
значение поведения в процессе насиживания яиц [1, с. 163], [4, с.260 - 263]. Установлено так 
же, что поведение играет особую роль в формировании структуры моновидовых и 
поливидовых колоний [2, с. 270 - 271], [3, с. 20 - 35]. Описано влияние видового состава 
птиц, обитающих в экосистеме на их поведение и распределение в пределах групповых 
поселений [5, с. 340 - 343]. На основании многолетних полевых исследований описаны 
эколого - этологические аспекты существования поливидовых колоний птиц. Этот аспект в 
жизни колоний приводит к формированию состава и величины колониальных поселений, 
определяет характер биоценотических отношений между видами одной колонии и 
формирование границ колониального поселения. Особую роль в проявлении эколого - 
этологических аспектов играет распределение птиц по благоприятным местообитаниям, 
что связано с микроклиматическими различиями в пределах гнездового биотопа и колонии 
в целом. 
Изучение этологических аспектов озерной (Larus ridibundus) и барабинской (Larus 

barabensis) чаек проведено на оз. Смолино в мае 2016 г. благодаря наблюдениям на разных 
стадиях формирования колонии. 
В годовом жизненном цикле озерных чаек, как и всех видов птиц, выделяется 

предгнездовой период, на протяжении которого птицы выбирают место для гнездования и 
партнера для размножения. На этом этапе годового жизненного цикла озерные чайки чаще 
встречаются в окрестностях формирующихся колоний. Не приступившие к гнездованию 
птицы распределяются по - разному. Один из вариантов – размещение в кроне деревьев. В 
окрестностях колонии, находятся тополя, на ветках которых сидят озерные чайки. По 
нашим наблюдениям, в кроне тополей находились от 14 до 21 озерной чайки. Количество 
птиц, сидящих в кроне тополей изменяется в течение суток, так как птицы могут 
перемещаться из окрестностей водоема на территорию колониального поселения. 
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Посещение территории колониального поселения птицами или человеком вызывает 
проявление агрессивных реакций со стороны птиц, размножающихся в пределах колонии. 
В данном случае проявляется вариант поведения, который обеспечивает защиту от 
хищников. Этот тип агрессивного поведения является агрессией при раздражении в ответ 
на агрессию хищника. Агрессивное поведение, защищающее гнезда, относится к 
этологическим адаптациям, проявляющимся в разных формах. 
Нами изучалась реакция озерных и барабинских чаек на вторжение человека, озерных 

чаек на барабинских и барабинских на озерных. Проведенные наблюдения позволили 
выделить элементы поведения, составляющие реакцию на вторжение. При появлении 
человека, озерные чайки, гнездящиеся в колонии проявляют определенную 
последовательность форм поведения: взлетают с гнезда, кружатся над гнездами, нападают 
на человека, садятся на гнезда и громко кричат на представителей своего вида. Каждый 
вариант этологической реакции на вторжение направлен на достижение следующих 
результатов: изгнание вторгшегося организма и защита яиц и птенцов от элиминации. Во 
время наблюдений проведено сравнение ответных реакций барабинской и озерной чаек на 
вторжение человека. Для барабинской чайки выявлены следующие варианты реакций: 
птицы взлетают с гнезда, кружатся над человеком, нападают на человека и летают над 
территорией колониального поселения. Отличия проявляются в том, что барабинские 
чайки совершают полеты над человеком, а не над гнездами, как это проявляется у озерной 
чайки. Барабинские чайки, взлетев при опасности, летают над территорией, нападают на 
человека, но не садятся на гнездо с громким криком, адресованным представителям своего 
вида. При сравнении видов реакций озерной и барабинской чаек выявлены общие 
особенности и различия в поведении. Общие варианты этологических реакций являются 
следствием высокой степени родства, а различия являются одним из итогов дивергентной 
эволюции. Все элементы, проявляющиеся у озерных и барабинских чаек на вторжение 
человека снижают вероятность гибели яиц и птенцов, что повышает продуктивность вида. 
Проведено изучение реакций барабинской чайки на озерную чайку и озерной на 

барабинскую. Барабинская чайка, вторгаясь на территорию колонии озерных чаек, 
проявляет следующую последовательность поведенческих реакций: летает над 
территорией, а затем нападает на взрослых особей озерной чайки и пытается разорить их 
гнезда. В ответ на вторжение барабинской чайки, озерные чайки взлетают с гнезд, 
совершают полеты над гнездами и спустя некоторое время садятся на гнезда. В данном 
случае, вторгающийся организм использует последовательность форм поведения, которая 
бы обеспечивала ему добычу корма, а поведение озерной чайки включает этапы, каждый из 
которых, но в разной степени, направлен на защиту гнезд, яиц и птенцов. 
На территорию колониального поселения залетают барабинские чайки и болотные луни 

(Circus aeruginosus). В течение светлого времени суток залеты хищных видов птиц 
отмечаются несколько раз. Находясь на территории, занятой колонией озерных чаек, 
барабинские чайки и болотные луни расклевывают яйца и нападают на птенцов. Залеты 
хищных птиц происходят с соседних участков, на которых они размножаются. По нашим 
наблюдениям, барабинские чайки гнездятся на периферии и в биологическом центре 
колонии озерных чаек, а болотные луни размещают гнезда на некотором расстоянии от 
колонии озерных чаек. На вторжение хищных птиц озерные чайки реагируют взлетами с 
гнезд, громкими криками и круговыми полетами над гнездами. 
Таким образом, в пределах поливидовой колонии птиц из озерных чаек и барабинских 

чаек проявляются этологические реакции, направленные на добычу корма или защиту 
потомства от вторгшегося хищника. 
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Грызуны (Rodentia) – наиболее многочисленный отряд класса млекопитающих, 

населяющих различные местообитания. Грызуны в Среднем Прииртышье обитают в 
разнообразных природных условиях – в тайге, лесостепи и степи [1; 2]. Омская область 
включает в себя три ландшафтные зоны [3]. На ее территории грызуны – самая 
многочисленная группа млекопитающих, среди которых полевая мышь является 
преобладающим видом и в общем объеме сборов составляет около 10 % [1; 2; 4]. 

 Полевая мышь служит одним из основных элементов питания охотничье - промысловых 
животных. Этот грызун является источником заражения человека и домашних животных, 
возбудителями и носителем многих инфекционных болезней, а также одним из основных 
вредителей сельскохозяйственных культур [5; 2].  
Анализу фауны мелких млекопитающих в отдельных ландшафтных зонах Омской 

области были посвящены исследования М. Г. Мальковой и Н. А. Пальчех (2003); М. М. 
Шутеева и А. В. Вахрушева (1980); В. Н. Галушко и др. (1997); И. И. Богданова и др. (1998); 
М. Г. Мальковой и др. (2003), Г.Н. Сидорову и др. (2014) и другие. Исследователи 
охарактеризовали видовой состав мелких млекопитающих, дали характеристику их 
особенностей биотопического распределения и степени приуроченности к определенным 
группам местообитаний, а также участие в распространении возбудителей природно - 
очаговых инфекций.  
На рубеже XX – XXI вв. вышло несколько обзорных работ, где авторы приводят 

различные данные по распределению Micromammalia на территории Омской области, их 
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относительной численности [1; 2; 4]. В публикациях этих авторов отмечено, что полевая 
мышь является одним из многочисленных видов.  

 В Среднем Прииртышье полевая мышь немногочисленна – около 3,5 на 100 л / с в 
лесополосах, 1,5 % в бурьянниках [7]. В центральных районах Западно - Сибирской 
лесостепи полевые мыши сосредотачиваются в колках и от числа пойманных грызунов 
составляют 1,4–15 % . В северной лесостепи на Обь - Иртышском междуречье полевая 
мышь фоновый вид, составляющий в отловах 23,3 % [10]. Широко распространена она по 
всей Барабинской низменности, будучи здесь одним из самых обычных и многочисленных 
видов: в отловах на ее долю приходится около 13 % от общего числа зверьков [11]. В 
окрестностях с. Лягушье на севере Кулунды этот вид в сборах составлял 10,27 % [10]. В 
лесных биотопах, расположенных в степи Омской области, полевая мышь составляла 2,5–
6,2 % от общей массы грызунов [12]. От 2 до 10 % в сборах составляет полевая мышь в 
междуречье Оби и Томи [12]. По данным Л. П. Никифорова (1959), в Тоболо - Ишимской 
лесостепи этот вид обычен в северных районах (в среднем 1,7 % попаданий; на полях 2 % , 
на лугах у колков 11 % , в низинных колках 0,6 % , в суходольных березняках 2 % ).  
По данным отловов в давилки, полевая мышь в лесной зоне Омской области в основном 

обычна, а в облесенных местообитаниях надпойменного ландшафта многочисленна. В 
лесостепной зоне Омского Прииртышья также в основном обычна, а в ряде облесенных и 
увлажненных урочищ осенью становится многочисленной. В южной лесостепи 
Прииртышья, по данным отлова, полевая мышь отмечена в полях яровой пшеницы с 
колками, где она многочисленна. Минимальное обилие полевой мыши характерно для 
пригородных осиново - березовых колков с лугами и для новых пойменных парков. На 
урбанизированной территории Омска наибольшее обилие отмечено в застроенных садах, а 
на городских свалках грызунов в три раза меньше [4]. Полевая мышь – обычный вид в зоне 
южной тайги, отмечаемый почти всеми исследователями. Сюда она проникает по мере 
освоения территории сельским хозяйством [1].  
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 ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ САМОТЛОРСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

 
Активное освоение территории Среднего Приобья, к которому приурочено 

Самотлорское месторождение нефти, на протяжении последних десятилетий 
геологоразведочными работами и нефтегазодобывающей отраслью наносит значительный 
ущерб окружающей среде. Разливы нефтепродуктов, а также попутных технологических 
жидкостей, явление очень частое для большинства разрабатываемых месторождений 
углеводородов. Загрязнение углеводородами становится причиной деградации экосистем и 
сильно подрывают природно - ресурсный потенциал Среднего Приобъя. На сегодняшний 
день нефтяное загрязнение является основной проблемой региона, с которой сталкиваются 
специалисты занимающиеся вопросами природопользования и охраны окружающей среды. 
В настоящее время накоплен значительный объем информации в области биологии, 

геохимии, географии, геологии, экологии природных и техногенных параметров 
нефтегазодобывающих районов Среднего Приобъя [2, 3]. 
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В тоже время, остаются слабо изученными вопросы миграции и концентрации в 
природной среде нефтепродуктов, тяжелых металлов и биогенных элементов в условиях 
влияния объектов нефтегазодобывающей промышленности и населенных пунктов. 
Выше сказанное подчеркивает актуальность комплексных исследований, направленных 

на получение объективной оценки переноса и трансформации загрязнителей на 
территории, подверженной техногенному воздействию нефтедобычи. 
Создание методов прогноза изменения экосистем позволят разработать рекомендации по 

снижению антропогенного воздействия. 
Затронутый вопрос переноса и трансформации загрязнителей при антропогенных 

воздействиях нефтегазодобывающего комплекса на территории Среднего Приобъя 
является составной частью комплекса работ выполняемых коллективом авторов в рамках 
гранта РФФИ № проекта: 15 - 44 - 00028, «Адаптация экосистем Среднего Приобья к 
антропогенным воздействиям нефтедобывающего комплекса» под руководством 
профессора, доктора биологических наук Усманова Искандера Юсуфовича [4]. 
Основными задачами научного исследования являются определение силы и скорости 

распространения загрязнителей в различных ландшафтах и экосистемах Среднего Приобья. 
В ходе исследования изучается распространение загрязнителей по различным каналам 
миграции и трансформация: 
 перенос загрязнителей с водными потоками; 
 аккумуляция загрязнителей в осадочных илах и растительных элементах торфов и 

торфянистых почв. 
Для решения поставленных задач на территории Самотлорского месторождения нефти 

были выбраны опорные полигоны в пределах, которых установлены точки наблюдения. 
Для прослеживания процессов миграции, трансформации и аккумуляции загрязняющих 
веществ в почвах точки наблюдения располагаются с севера на юго - восток по 
направлению движения поверхностного стока (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Карта - схема расположения точек наблюдения на территории  

Самотлорского месторождения нефти 
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Исследуемая территория характеризуется распространением рыхлые четвертичных 
отложений разного генезиса, возраста, состава и мощности, которые залегают на размытой 
поверхности коренных пород. Среди основных факторов осадконакопления и 
палеогеографического развития для территории Среднего Приобья выделяют 
тектонические движения, трансгрессии Полярного бассейна, оледенения, эрозионно - 
аккумулятивная деятельность речных потоков [1, с. 21]. 
Согласно геоморфологическому районированию [1, с. 35] исследуемые полигоны 

расположены в пределах двух равнин (таблица 1): аккумулятивно - денудационной 
возвышенной равнины (Т7, Т8, Т9) и озерно - аллювиальной равнины (Т10, Т12, Т13, Т14) . 
Для территории на которой расположены опорные полигоны (Т7, Т8, Т9) в верхней 

части геологического разреза характерно распространение ледниковых отложений среднего 
плейстоцена, которые представлены, в основном, глинистыми грунтами. 

 
Таблица 1. Геолого - геоморфологическая характеристика исследуемой территории 

№ 
точки 
наблю - 
дений 

Характеристика четвертичных 
отложений 

Литологический 
состав грунтов Тип рельефа 

Возраст Генезис 

Т9 

Средний 
плейстоцен 

Ледниковый 

Глинистые грунты, 
торф и 
сильноторфованые 
грунты в пределах 
небольших мерзлых 
массивов, 
чередующиеся с 
талыми грунтами 

Аккумулятивно - 
денудационная 
возвышенная 
равнина 

Т8 

Т7 

Т13 

Озерно - 
аллювиальный 

Песчаные грунты, 
торф и 
сильноторфованые 
грунты в пределах 
небольших мерзлых 
массивов, 
чередующиеся с 
талыми грунтами 

Озерно - 
аллювиальная 

равнина 
Т12 
Т10 
Т14 

 
Аккумулятивно - денудационная возвышенная равнина представлена ледниковой 

равниной, высота которой изменяется в пределах 90 - 100 м. Сложный генезис и строение 
отражают различные этапы развития Полярного бассейна. В настоящее время плоская 



47

первичная поверхность равнины изменена (моделирована) преимущественно эрозионными, 
мерзлотными процессами и заболачиванием. 
Территория, на которой расположены точки наблюдения (Т10, Т12, Т13, Т14), 

приурочена к озерно - аллювиальной равнине и сложена разнозернистыми, 
преимущественно мелкозернистыми хорошо отсортированными песками, с прослоями 
глинистого песка. 
На исследуемой территории озерно - аллювиальная равнина имеет абсолютные отметки 

50 - 70 м и в значительной степени повторяет очертания реки Обь. Поверхность равнины 
плоская, слабонаклоненная к долине реки и местами сильно заболочена. 
В целом озерно - аллювиальная равнина отличается исключительной монотонностью 

рельефа. Больше половины территории заняты непроходимыми и труднопроходимыми 
болотами, мощные торфяники подстилаются глинистыми грунтами. 
По данным Солнцевой Н.П., Вершинской М.Е., Лобовой И.Г. [1, с. 78] площадь 

исследования характеризуется разным потенциалом самоочищения от нефти и 
нефтепродуктов (таблица 2). В основу классификации территории ХМАО - Югры по 
потенциалу самоочищения почв положена многофакторность условий, ответственных за 
миграционно - аккумулятивные процессы в почвенных системах. 
Так, северная часть исследуемой территория (Т7, Т8, Т9) характеризуется низким 

потенциалом самоочищения. Почвы имеют постоянные окислительно - восстановительные 
условия во всех горизонтах профиля. Они формируются в условиях весьма слабой 
латеральной проточности и плохой латеральной дренированости. Этому способствует 
плоский, достаточно плохо расчлененный рельеф. Верхние органогенные горизонты 
являются емкими биосорбционными геохимическими барьерами. Емкость геохимических 
барьеров формирующихся в нижних минеральных горизонтах меняется от чрезвычайно 
низкой до чрезвычайно высокой, что обусловлено неоднородность гранулометрического 
состава и плотностью минеральной толщи. 

 
Таблица 2. Характеристика потенциала активности самоочищения исследуемой территории 

№ 
пункта 
наблю - 
дений 

Показатели потенциал активности самоочищения 

Потенциальная 
активность Водный 

режим Тип питания 

Окислительнно - 
восстановительные 

условия в 
вертикальном профиле 

Т9 
Весьма 
слабо 

проточный 

Атмосферно - 
грунтовый 

Постоянно 
окислительнно - 

восстановительные по 
всему профилю 

Средняя и низкая 
по всему 
профилю 

Т8 

Т7 
Т13 

Водо - 
застойный Грунтовый 

Постоянно 
восстановительные по 

всему профилю 

Заторможенная 
по всему 
профилю 

Т12 
Т10 
Т14 
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Территория, охватывающая полигоны с наблюдательными точками Т10, Т12, Т13, Т14, 
характеризуется очень низким по всему профилю и заторможенным потенциалом 
самоочищения. Органогенные гидроморфные почвы характеризуются весьма слабой 
проточностью или водозастойным водным режимом и восстановительными условиями по 
всему профилю. Практически все почвенная толща представлена в разной степени 
разложившимися торфами, которые по отношению к нефти и нефтепродуктам вступают 
как чрезвычайно емкие органно - сорбционные геохимические барьеры. 
Полевые работы на опорных полигонах проводились в июле и сентябре и включали 

химическое опробование почв. Глубина исследования составила 0,25 м. 
Сравнительный анализ результатов химико - аналитических исследований проб почв 

представлен на рисунке 2. 
 

а б 

в г 
Рисунок 2. Сравнительный анализ загрязнения почв в точках наблюдения по содержанию:  

а – рН и нефтепродукты, б – органическое вещество и нефтепродукты,  
в – хлориды и нефтепродукты, г – соединения фосфора и нефтепродукты. 

 
На данном этапе исследований сложно выявить четкую закономерность в распределении 

основных загрязнителей в различных природных средах. Однако, выполненный комплекс 
работ заложил основу для ведения дальнейших наблюдений на созданной опорной сети и 
позволил по результатам первых лабораторных исследований оптимизировать перечень 
наблюдаемых параметров. 
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ЕДА В РОМАНЕ ГОНЧАРОВА И.А. «ОБЛОМОВ» 
 

Еда в романе «Обломов» была в центре внимания некоторых исследователей творчества 
И.А. Гончарова. Исследователи расходятся в трактовке семантики еды и ее функций. 

 Точка зрения М. Бёмиг, которая видит в Обломовке преобладание пассивного, 
разрушительного, жрущего, хтонического начала» [Гончаров, 180, с. 28], сводится к тому, 
что «еда» несет негативную семантику, формируя авторскую позицию: «в описании 
кулинарных пристрастий чувствуется отсутствие настоящего интереса обломовцев к этому, 
так как повествователь подчеркивает скорее количество, нежели качество питания» 
[Гончаров, 180, с. 29].  

 Противоположных точек зрения придерживаются Е.В. Филиппова и Е.В. Краснова. 
 Статья Е.В. Филипповой посвящена функционированию топоса «еда» в романе 

«Обломов». Исследовательница подчеркивает, что, во - первых, «семантическое поле “еда” 
создает соответствующий исторический фон для функционирования персонажей (такие 
персонажи, как Тарантьев, Обломов, Штольц, Мухояров, любят поесть, для Мухоярова и 
Тарантьева в этом смысл жизни, еда для них ценностная категория, позволяющая судить о 
человеке); во - вторых, именно через эти единицы очерчена эволюция главного героя – 
Обломова – в материальной и в духовной сферах» [Филиппова, 2001, с. 243]. Также Е.В. 
Филиппова отмечает, что именно через застолье раскрываются скрытность характера 
Мухоярова и эгоизм, расчетливость Тарантьева» [Филиппова, 2001, с. 243]3.  

 Е.В. Краснова рассматривает мотив «еды» в контексте «фламандства» Гончарова. 
«Отношение к еде, – подчеркивает исследовательница, – становится своеобразным 
показателем отношения к жизни, своего рода жизненной философией обломовцев» 
[Краснова 2003: 131]. «Еда», сопряженная с «артистизмом», приобретает «бытийный» 
смысл: «Обломовцы не просто едят и пьют: их аппетит незаметно превращается в истинное 
гурманство, приготовление пищи – в виртуозное мастерство, а кухня – в своего рода храм» 
[Краснова, 2003, с. 132]4. Именно в мотиве “еды” обозначается «существо обломовского 
мира – радость жизни, наслаждение ею. Тем самым мотив “еды” и его реализация в романе 
переводят действие романа с бытового уровня на бытийный» [Краснова, 2003, с. 137].  

 Е.В. Краснова приходит к выводу, что «мотив “еды”, реализованный в текстовом 
пространстве романа “Обломов”, позволяет реконструировать авторский образ мира, в 
основе которого лежит “фламандское мышление” И.А. Гончарова. Именно мотив “еды” 
(равно как и “литературный натюрморт”), выявляет специфику повествовательного 
принципа Гончарова, способствуя максимальному художественному проявлению 
                                                            
 3 Через застолье прослеживается динамика отношений Обломова и Штольца: взаимопонимание на дне рождения 
Ильи Ильича и духовная разобщенность «через несколько лет после него» [Филиппова, 2001, с. 242]. 
 4 Но при этом, «…несмотря на некоторое гурманство, гастрономические пристрастия обитатели обломовского мира 
просты и естественны, близки миру природы» [Краснова, 2003, с. 133], они органичны, существуя в идиллическом 
мире.  
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материально - вещественного мира [Краснова, 2003, с. 153]. Она же подчеркивает, что 
отношение к еде «становится своеобразным языком, позволяющим героям и автору 
высказать собственный взгляд па мир» [Краснова, 2003, с. 158]. Тезис Красновой о том, что 
мотив “еды” позволяет обнаружить сущность характеров главных героев, раскрывается в 
связи с персонажами «идиллического» типа (жители Обломовки и сам Илья Ильича). В 
Обломовке, как отмечает Ю.М. Лощиц, царит настоящий культ пирога. Пирог в народном 
мировоззрении — один из наиболее наглядных символов счастливой, изобильной, 
благодатной жизни. Пирог — это «пир горой», рог изобилия, вершина всеобщего веселья и 
довольства. Вокруг пирога собирается пирующий, праздничный народ. От пирога исходят 
тепло и благоухание. Таким образом, в романе возникает своеобразная мифологема 
«пирога», содержащего в себе бытийный смысл. «Сонное царство» Обломовки вращается 
вокруг своего пирога, как вокруг жаркого светила. 

 Тем не менее, мотив еды остается недостаточно проясненным в романе. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА «ОБЛОМОВ» 
 

Вопросы истории создания романа И. А. Гончарова «Обломов» привлекали внимание 
многих исследователей. Однако долго оставалось загадкой, как могло случиться, что роман, 
работа над которым тянулась около десяти лет, был вдруг написан за несколько недель, 
когда писатель лечился в Мариенбаде. Неслучайно этот литературный феномен, 
получивший название «мариенбадского чуда», вызвал изумление и острый интерес5. В 
письмах из Мариенбада к И.И. Льховскому и Ю.Д. Ефремовой в июле и августе 1857 года 
выступают выражения, которые относятся к Ольге Ильинской: «не надышусь, не 
нагляжусь», «живу, дышу только ею» [Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. М., ГИХЛ, 1952 - 
1955, т. 8, с. 282, 288].  

                                                            
5 См. дискуссию о прототипе Ольги Ильинской: Демиховская О.А. Творческая история романа И.А. 
Гончарова «Обломов» []. - Режим доступа: http: // feb - web.ru / feb / gonchar / critics / g87 / g87 - 135 - .htm. 
Загл. с экрана. 
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Пристрастие И.А. Гончарова к детальности и связанную с этим известную 
пространность описания внешности персонажей, окружающей их среды и обстановки, 
тончайшую прорисовку психологических состояний героев отмечали и современники 
писателя (см. оценки Белинского6, Добролюбова, Дружинина), и позднейшие 
исследователи его творчества.  

 В 1859 в рецензии на роман «Обломов» А.В. Дружинин развил высказанную ранее по 
поводу книги Гончарова «Русские в Японии» мысль о сходстве таланта писателя с 
талантами «первоклассных живописцев фламандской школы»: «Подобно им, он крепко 
держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, 
который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда и дарования. 
<...> ...подобно им, не выдает всей глубины поверхностному наблюдателю. Но, подобно им, 
он является глубже и глубже с каждым внимательным взглядом, подобно им, он ставит 
перед нашими глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества, – 
для того, чтоб, подобно им же, навсегда остаться в истории искусства и освещать ярким 
светом моменты действительности, им уловленной» [Дружинин, 1983, с. 297]. 
Сопоставление с фламандскими живописцами выделяет такие стороны гончаровской 
манеры письма, как обстоятельность описания, обработанность деталей, сочность 
словесных красок, точность рисунка, верно схватывающего «натуру», тонко передающего 
ее внутреннюю сущность. 

 Позднее на яркую художественную изобразительность как на определяющую черту 
стиля писателя обращали внимание Ю. Айхенвальд, И. Анненский, В.Е. Евгеньев - 
Максимов, Д.С. Мережковский, В. Острогорский, А. Соловьев и др. В работах трех 
последних исследователей проводится параллель между гончаровской и гомеровской 
эпичностью. 
В умении писателя раскрыть связи человека с окружающим бытом и материальной 

обстановкой, с общественной средой, сочетать большую обобщающую картину жизни с 
детальным анализом ее явлений заметно влияние Н.В. Гоголя.  

 Гончаров жил и творил главным образом в сфере зрительных впечатлений: его 
впечатляли и привлекали больше всего картины, позы, лица; сам себя называет он 
рисовальщиком, а Белинский чрезвычайно тонко отметил, что он увлекается своим 
уменьем рисовать. Интенсивность зрительных впечатлений, по собственным признаниям, 
доходила у него до художественных галлюцинаций. Вот отчего описание преобладает у 
него над повествованием, материальный момент над отвлеченным, краски над звуками, 
типичность лиц над типичностью речей.  

 Художественная деталь является у Гончарова одним из главных средств создания образа 
и ее изучение, важное для понимания своеобразия стиля любого писателя. Именно в 
детализации, по словам В.И. Тюпы, прежде всего запечатлевается «творческая 
индивидуальность писателя и национально - историческая «индивидуальность» эпохи» 
[Тюпа, 1987, с. 88], оказывается особенно актуальным в связи с творчеством И.А. 
Гончарова. 

 В гончарововедении XX в. работы Г.А. Цейтлина, Н.И. Пруцкова, В.А. Недзвецкого, 
Е.А. Краснощековой, В.И. Мельника, М.В. Отрадина, Л.С. Гейро и др. содержат ценные 
                                                            
6 Главная сила таланта г. Гончарова – всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка...» 
[Белинский, 1956, Т. 10, с. 343 - 344]. 
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наблюдения и существенные замечания по детали и детализации в произведениях И.А. 
Гончарова. «Описательные» детали подразделяются на «портретные», «пейзажные» и 
«вещные». Еда относится к «вещным». При этом исследователи все чаще переходят от 
характеристики художественного метода, идейно - содержательных аспектов прозы И.А. 
Гончарова к постижению миропонимания, особенностей художественного сознания 
писателя, которые претворяются в поэтике его произведений. 
На современном этапе развития гончарововедения для большинства исследователей 

очевидна необходимость поиска новых методологических подходов к изучению 
художественного мира И.А. Гончарова. В связи с этим обозначилась тенденция 
интерпретации произведений классика в контексте достижений современной гуманитарной 
науки (философии, культурологии, психологии, социологии), а также поиска новых 
частных аспектов исследования.  
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ЭКСПРЕССИЯ КАК ЯРКАЯ ОСОБЕННОСТЬ РЕЧИ СПОРТИВНЫХ 
КОММЕНТАТОРОВ  

 
Профессиональный спорт – азартный, динамичный, непредсказуемый, вызывающий 

сильные эмоции, как правило, демонстрируется в прямом эфире на телевидении. 
Существенную роль в телевизионной спортивной журналистике играет спортивный 
комментарий. Отличительной чертой современного спортивного комментария является 
«усиление авторского начала: комментатор не столько информирует, сколько осуществляет 
авторский анализ, проявляя при этом свою индивидуальность. Выражение этой 
индивидуальности становится возможным благодаря разнообразным языковым средствам 
и выражению тончайших оттенков состояний, эмоций, оценок» [2]. 
Исходя из того, что комментирование события осуществляется в прямом эфире, 

лингвистическая специфика речи комментаторов заключается, в первую очередь, в 
использовании эмоционально - оценочной лексики. Спортивный комментатор, в порыве 
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радости за любимую команду, или, наоборот, охваченный отчаянием от проигрыша, не в 
силах сдерживать переполняющие его чувства, которыми он активно делится со зрителями. 
Практическим материалом для исследования послужили видеозаписи на английском 

языке, взятые с сайта YouTube, представляющие соревнования в таких видах спорта, как 
футбол, хоккей, баскетбол, бокс и снукер.  
Яркой характеристикой речи спортивных комментаторов является экспрессия – 

«выразительно - изобразительные качества речи, отличающие ее от обычной (или 
стилистически нейтральной) и придающие ей образность и эмоциональную окрашенность» 
[1, c. 524]. Одной из причин использования экспрессии в спортивном комментарии является 
тот факт, что комментатор – виртуальный собеседник – решает с ее помощью 
прагматическую задачу: налаживание диалога со зрителем. 
По нашему мнению, одним из самых эмоциональных футбольных комментаторов 

является англичанин Мартин Тайлер. В 2003 году он был признан лучшим комментатором 
десятилетия. Одним из ярчайших примеров является его реакция на гол Дидье Дрогба в 
финале Лиги чемпионов против немецкой Баварии: "Drogbaaa!!! And he pulled the rabbit out 
of the hat again! Can you believe it? Chelsea just won't let go of the Champions League" [3] 
(Дрогбааа!!! И он вытащил кролика из шляпы снова! Можете ли вы в это поверить? Челси 
просто так не отпустит Лигу Чемпионов (Перевод здесь и далее наш. – Ю.Б., А.С.). Мартин 
Тайлер использует большое количество восклицательных конструкций, риторических 
вопросов, вовлекая зрителя в диалог. Восхищаясь мастерством спортсмена, он применяет 
фразеологизм “to pull the rabbit out of the hat” (достать кролика из шляпы), сравнивая Дрогба 
с фокусником.  

 Другой футбольный комментатор Алан Смит также славится своей экспрессией. Это 
можно проиллюстрировать реакцией на гол Уэйна Руни в ворота Манчестер Сити: 
"Rooney!!! It defies description. How about sensational? How about superb?" [4]. – (Руни!!! Это 
не поддается описанию. Как насчет сенсационно? Как насчет великолепно?»). В данном 
примере использована гипербола (It defies description), а также два оценочных эпитета – 
sensational и superb, которые высоко оценивают забитый гол. 

 На соревнованиях по американскому футболу комментаторам также свойственны 
экспрессивные реакции. Так, в последней четверти матча школьной лиги команда хозяев 
Plano East заносит тачдаун и выходит вперёд. Реакция комментатора была такова: “Throw… 
What a one, god almighty, they win, I don’t believe it. They're making the greatest comeback of all 
time!” [5]. (Бросок… Какой бросок, Господь всемогущий, они победили, я не могу в это 
поверить. Они совершили величайшее возвращение за все время!). В данном примере 
использовано не привычное восклицание oh my God (о Боже мой), а экспрессивное 
риторическое обращение “god almighty” – Господь всемогущий, передающее изумление 
комментатора. Кроме того, экспрессивна отрицательная конструкция “I can’t believe it” и 
превосходная степень прилагательного – the greatest comeback (величайшее возвращение). 
Данные приемы позволяют комментатору представить выигрышную ситуацию на поле как 
эпохальное событие.  

 Но в этом же матче, буквально в следующей атаке (она была последней), игроки гостей 
воспользовались досадной ошибкой обороны хозяев. Судя по всему, принимающая сторона 
слишком рано расслабилась и упустила победу. Возможно, самую важную в их жизни. 
Комментатор был в отчаянии: “Oh no, oh no, no, oh my god, no, come on, no, God bless all... 
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I'm sick, I'm on a throw up… [5]. – О нет, о нет, нет, о боже, нет, перестаньте, нет, боже, храни 
всех. Мне плохо, меня сейчас стошнит). Здесь мы видим многократные повторения слова 
“no”, упоминания имени Бога, а также выражения чрезвычайных эмоций с негативной 
коннотацией – sick (больной), throw up (вырвать). Таким образом, комментатор передает 
свое разочарование от проигрыша, которое тем обиднее, чем ближе была победа.  
Иногда в речи спортивных комментаторов встречаются ругательства как одно из 

проявлений экспрессии. Хотя на телеканалах и существует определенная цензура, тем не 
менее, в ситуации прямого эфира комментатор не всегда в состоянии удержаться от 
обсценной лексики.  
Ругательства могут использоваться для критики игроков, например, фраза «Man that 

sucked!» [6] («Человек, который вызывает сильное отвращение!»). Это было сказано 
комментатором во время матча NFL, потому что он осудил нападающего за его ошибку. 
Однако нецензурные слова могут применяться и для выражения переполняющего 
комментатора восторга: «Oh sh*t, that’s a brilliant save!» [7] («Ого, вот это отличный сейв!») 
– это выражение английского комментатора Джонатана Пирса во время матча по футболу 
между командами Челси и Вест Бромвич за 2013 год, где он похвалил вратаря, за то, что не 
пропустил мяч в ворота. 

 В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: экспрессия 
является неотъемлемой характеристикой речи спортивных комментаторов, что объясняется 
как непредсказуемым и азартным характером самого спорта, так и их работой в прямом 
эфире. Использование эмоционально - оценочной лексики и экспрессивных 
синтаксических конструкций формирует речевую индивидуальность и запоминающийся 
стиль комментирования. Оценочные существительные, необычные эпитеты, глаголы 
действия, междометия, риторические вопросы и восклицания, гипреболы, метафоры, 
фразеологизмы, даже обсценная лексика – все это служит средством для «заражения» 
телезрителя эмоциями комментатора, для вовлечения его в спортивное действо и 
удовлетворения потребности в сопереживании игры.  
Таким образом, мы можем отметить, что в ходе спортивного события комментатор 

вкладывает в свой репортаж экспрессивное авторское видение игры, опыт, эмоции, оценки, 
языковое мастерство. 
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ УОЛТЕРА УАЙТА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕСЕРИАЛА «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ») 

 
В связи с антропоцентрическим характером современной лингвистики исследователи 

акцентируют внимание на связи языка и человека, поэтому на первый план выдвигается 
проблема языковой личности. Под языковой личностью Ю.Н. Караулов понимает 
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и 
восприятие им речевых произведений, которые различаются степенью структурно - 
языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определённой 
языковой направленностью» [3, с. 3]. С понятием «языковая личность» тесно связано 
понятие речевого портрета.  
С точки зрения С.В. Леорды, «речевой портрет – это воплощенная в речи языковая 

личность» [4]. Т.П. Тарасенко понимает под речевым портретом «совокупность языковых и 
речевых характеристик коммуникативной личности или определенного социума в отдельно 
взятый период существования» [5].  
Речевой портрет составляется чаще всего при исследовании личности неординарной. 

Объектом изучения данной статьи является Уолтер Уайт – главный герой популярного 
американского телесериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), который завоевал широкое 
признание критиков, в том числе литературных [2], и был награжден множеством 
кинонаград, среди которых престижные премии «Эмми» и «Золотой глобус».  

 Создателем и сценаристом сериала стал режиссер Винс Гиллиган, планировавший 
представить зрителям историю превращения главного героя в полную противоположность 
самому себе: персонаж должен был столкнуться с трудностями морального выбора и, начав 
борьбу с собственной совестью и принципами, превратиться из протагониста в антагониста.  
Уолтер Уайт – химик по образованию, он мог бы стать блестящим ученым, лауреатом 

Нобелевской премии или же богатым бизнесменом, однако из - за своей неудачливости 
вынужден работать школьным учителем химии и подрабатывать на автомойке, чтобы 
содержать беременную жену и сына - инвалида. Завязка сюжета происходит в тот момент, 
когда Уолтер узнает, что он смертельно болен раком, и решает заработать как можно 
больше денег перед смертью, чтобы оставить их своей семье. Став случайным свидетелем 
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задержания местных производителей наркотиков и узнав, какие деньги «вращаются» в этом 
бизнесе, Уолтер Уайт решает заняться приготовлением метамфетамина и предлагает 
своему бывшему ученику Джесси Пинкману партнерство: Уайт, при помощи своих 
химических знаний, будет варить метамфетамин, а Джесси - заниматься сбытом 
наркотиков.  
При составлении речевого портрета Уолтера надо принимать во внимание, что по мере 

развития сюжета он создает себе вторую личность – профессиональный «варщик» 
метамфетамина Хайзенберг. Вероятно, что такую фамилию он берет себе в честь Вернера 
Гейзенберга, немецкого физика, одного из создателей квантовой механики, лауреата 
Нобелевской премии по физике (1932). Вторая сущность Уайта ведет переговоры с 
другими наркоторговцами, дилерами и преступными авторитетами. Такие незначительные 
элементы, как шляпа и очки, позволили Уолтеру не только стать увереннее в себе, но и 
превращаться совсем в иного человека, волевого и решительного.  
Речь Уолтера Уайта (примечательно, что в переводе с английского его фамилия White 

означает «белый») – это речь интеллигентного высокообразованного человека. В силу 
своей профессии он использует в речи значительное количество терминов, особенно на 
уроках химии и во время процесса варки метамфетамина, например: subatomic particles 
(субатомные частицы), electrolytes (электролиты), sodium (натрий), potassium (калий), 
calcium (кальций), pseudoephedrine (псевдоэфедрин), phenyl acetone (фенилацетон) и др.  
На синтаксическом уровне Уолтер употребляет сложные придаточные предложения с 

вводными конструкциями и сослагательным наклонением: “I guess the only other fair way to 
go about this would be that one of us deals with the body situation while the other one of us deal 
with the Krazy - 8 situation” (Полагаю, единственный справедливый способ уладить это - 
один из нас разбирается с телом, в то время как другой разбирается с ситуацией Крейзи - 8» 
(Перевод здесь и далее наш. – Ю.Б., В.Т.).  
В первых сериях речь Уолтера не отличается твердостью и уверенностью, его голос 

может дрожать, а слова - путаться. Он боится потерпеть неудачу, его пугает смерть, он не 
знает, как добиться желаемого. Поначалу его реплики слабы, полны неуверенности и 
излишней вежливости. Характерной чертой речевого портрета является принесение 
извинений: «Forgive me. Granted, this is not my field but isn't it possible that this had something 
to do with all the prescriptions I've been taking?» («Я прошу прощения. Я, конечно, в этом не 
разбираюсь, но это не может быть связано с тем списком лекарств, которые я принимаю?»). 
Или: «I owe you an apology, and I have apologized. I am very sorry, Gretchen. There. I've 
apologized twice now. I'm humbly sorry. Three times» («Я должен извиниться перед тобой, и я 
извинился. Мне очень жаль, Гретхен. Вот. Я уже дважды извинился. Прости великодушно. 
Три раза»).  
Однако по мере становления образа Хайзенберга речь Уолтера претерпевает 

значительные изменения. Во - первых, предложения становятся простыми, отрывистыми. 
При первой встрече с опасным преступником Туко, когда Уолтер впервые назвал себя 
Хайзенбергом, он использует предельно краткие и четкие предложения: “I don’t imagine I’ll 
be here long” (Не думаю, что пробуду здесь долго), “You got one part of that wrong. This is not 
meth” (Ты в одном ошибаешься. Это не мет). В ситуации опасности это оправданно: 
лаконизм и простота предложений реализуют стратегию волевого воздействия на 
собеседника.  
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Во - вторых, речь Хайзенберга становится экспрессивной, эмоциональной. В ней 
появляется повелительное наклонение, эллипсы, грубая и стилистически сниженная 
лексика: «Shut up. After we finish cleaning up this mess… we will go our separate ways. Our 
paths will never cross. And we will tell this to no one. Understood?» («Заткнись уже! Как только 
мы разгребем всю эту грязь, каждый пойдет своей дорогой. И наши пути больше никогда 
не пересекутся. И мы никому об этом не расскажем. Понял?»). 
Уолтер осознает, что, благодаря своей болезни, он избавился от страха, который мешал 

ему жить полной жизнью. Обращаясь к своему шурину, который работает в отделе по 
борьбе с наркотиками, Уолтер говорит: «I have spent my whole life scared. Frightened of things 
that could happen, might happen, might not happen. Fifty years I spent like that. Finding myself 
awake at 3 in the morning. But you know what? Ever since my diagnosis I sleep just fine. And I 
came to realize it's that fear that's the worst of it. That's the real enemy. So, get up, get out in the real 
world and you kick that bastard as hard you can right in the teeth» («Всю свою жизнь я провел в 
страхе. Боялся вещей, которые могли случиться, должны или не должны были случиться. Я 
50 лет так прожил. Часто просыпался в 3 часа ночи. Но знаешь что? С тех пор, как мне 
поставили мой диагноз, я сплю отлично. И тогда я понял, что самое страшное это и есть сам 
страх. Именно он настоящий враг. Поэтому вставай, выходи в реальный мир и бей этого 
подонка в зубы изо всех сил»). 
Трансформация речевого портрета обусловлена серьёзными переменами в нравственном 

облике главного персонажа. Как отмечает Кэтлин Фалсани, «Уолтер Уайт — один из самых 
противоречивых и страшных персонажей, когда - либо появлявшихся на телевидении. 
Становление его преступного гения выглядит пугающим и убедительным в силу того, что 
он является выходцем из нормальной, а не из криминальной среды» [1]. 
В разговоре со своей женой Скайлер в 4 сезоне Уолтер, находясь в образе Хайзенберга, 

дает себе очень яркую самохарактеристику: “You clearly don’t know who you’re talking to, so 
let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger! A guy opens his door and gets shot 
and you think that of me? No. I am the one who knocks!” (Ты определенно не понимаешь, с кем 
ты разговариваешь, поэтому позволь мне ввести тебя в курс дела. Я не в опасности, 
Скайлер. Я и есть опасность. Парень открывает дверь, и его подстреливают, думаешь, я 
такой? Нет, я и есть тот, кто стучит в дверь»).  
Джесси Пинкман в заключительном 5 сезоне характеризует Уолтера Уайта так: “Look… 

look, you two guys are just… guys, okay? Mr. White… he’s the devil” (Слушайте, вы двое – вы 
просто люди, так? Мистер Уайт… он дьявол»).  
Таким образом, от скромного неудачника и школьного учителя химии Уолтер Уайт 

проходит путь до крупного наркопроизводителя и одного из самых опасных преступников 
Хайзенберга. Такое радикальное изменение личности накладывает неизгладимый 
отпечаток на его речевой портрет. Речь интеллигентного, образованного человека, полная 
вводных слов, извинений, условных придаточных предложений, трансформируется в 
экспрессивную речь доминантного типа собеседника, который стремится завладеть 
ситуацией. Образ Хайзенберга позволяет Уолтеру Уайту восстановить подавленное эго и 
утвердить свое господство, однако это достается ему слишком дорогой ценой.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА ЯЗЫКОВОЙ ГРУППЫ ПОСРЕДСТВОМ 

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 
Язык – проявление культуры. Язык служит не только средством общения, но и отражает 

менталитет, уклад жизни, представление о мире народа, что в совокупности представляет 
собой языковую картину мира [2]. Языковая картина мира – исторически сложившаяся в 
обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 
представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности. 
Языковая картина мира формирует представление об окружающем мире через язык у 
определенной языковой общности. На формирование языковой картины мира влияют 
культурные особенности, историческое развитие и образ жизни народа. Таким образом, под 
влиянием культуры происходит образование в языке особой группы лексики, которая 
представляет особый интерес с точки зрения перевода. 
Безэквивалентная лексика - это лексическая единица одного выбранного исходного 

языка или диалекта, не имеющая регулярных (полных или частичных) словарных 
соответствий в языке перевода. При изучении иностранного языка не менее важно и 
изучение его культурных традиций. Изучение безэквивалентной лексики помогает 
посмотреть на мир глазами носителей другого языка. Таким образом, безэквивалентная 
лексика служит ярким проявлением языковой картины мира народа [6].  
Самыми распространенными примерами безэквивалентной лексики служат слова, 

которые представляют собой терминологию технического прогресса, финансовые, 
юридические и другие термины из специальных областей. В основном при переводе такие 
слова представляют соответствия на уровне фонем: компьютер – computer, хай - тек - High 
Tech, бизнес - коммуникация – business communication. Но, данная группа безэквивалентной 
лексики не отражает картину мира языковой общности. Для изучения языковой картины 
посредством безэквивалентной лексики следует обратиться к языковым единицам, 
отображающим традиции и обычаи языковой группы.  
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Самая распространенная традиция Великобритании - «Five o’clock Tea». Ни один 
перевод не раскроет полное значение данной традиции, которая перешла в разряд 
определенного ритуала. Традиция появилась в 1840 году благодаря герцогине Бедфорд и со 
временем получила широкое распространение, найдя свое отражение не только в обычной 
жизни, но и в литературе и кинематографе [5].  

«Fish and chips» - блюдо английской кухни, известное по всему миру. Появилось оно еще 
в середине XIX века, и с тех пор перешло в разряд национальной кухни. На другие языки 
переводится в основном посредством транскрипции, например, «фиш энд чипс» на русском 
языке [4]. Командная игра крикет (cricket) – еще одна английская традиция. При переводе 
сохранилось не только название игры, но также посредством транскрипции в другие языки 
перешли названия ходов, бросков и некоторых правил игры.  
Интересна история возникновения слова guy, которое используется для обращения к 

любому молодому человеку даже за пределами Великобритании. Это обращение берет свое 
начало от имени Гая Фокса, чье имя стало символом Порохового заговора и было 
увековечено в названии праздника, который отмечается до сих пор в ночь Порохового 
заговора (Ночь Гая Фокса) [3]. Сначала слово guy служило обозначением чучела, которое 
сжигали во время празднества, затем так начали называть чучело вообще – плохо одетого 
человека, и только спустя много лет так начали называть любого молодого парня. 
Познакомившись поближе с историей возникновения данного обращения, можно 
заключить, что переводить данное слово будет не совсем верно, так как утратится 
культурная и смысловая нагрузка этого слова, которое отражает картину мира данной 
общности.  
Еще одной отличительной чертой картины мира являются национальные праздники, 

многие названия которых представляют собой безэквивалентную лексику. Праздник, 
зародившийся на территории Великобритании, восходящий еще к обычаям древних 
кельтов – Хеллоуин (англ. Halloween, All Hallows' Eve или All Saints' Eve). Праздник 
Хэллоуин прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным. В период 
глобализации праздник, а вместе с ним и название, перешли во многие другие языковые 
общности, поэтому можно сказать, что это одна из немногих английских традиций, с 
которой многие знакомы [1].  
В английском фольклоре, в частности в сказках и былинах, встречается огромное 

количество страшных магических существ. Одна из них – Черная Аннис (Black Annis) [8]. 
Можно провести аналогию между Черной Аннис и русской Бабой Ягой, однако, 
однозначного определения эту персонажу нельзя дать. Черная Аннис – это ведьма - 
людоедка с синим лицом и железными когтями из графства Лестершир. Таким образом, 
для представителя другой культуры тяжело понять значение и суть данного героя, который 
относится исключительно к английской картине мира.  
Относительно недавно появился новый персонаж английских сказаний – гремлин 

(gremlin). История гремлина началась в 40 - хх годах ХХ века, когда производство 
самолетов было массовым и их поломки участились, объявили виновными гремлинов – 
«домовых», обитающих в самолетах. Есть даже точная дата этого события – 18 апреля 1942 
года (именно тогда вышла газета Королевских Вооруженных Сил, которая и пересказала 
мнения пилотов). Происхождение слова остается неизвестным, однако, вероятнее всего, 
основой ему послужила марка пива «Фремлинс», весьма популярного среди пилотов [7]. 
Изучение культурного наследия не менее важно, чем изучение языка, так как тем или 

иным образом приходится столкнуться с явлениями, характерными исключительно для 
носителей языка, которые не имеют аналогов в языке перевода и представляют собой 
безэквивалентную лексику. Изучение такой лексики способствует более полному 
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погружению в языковую картину мира того или иного языкового сообщества. Рассмотрев 
несколько примеров безэквивалентной лексики, можно сделать вывод, что происхождение 
каждого термина объясняется целой историей, легендой или сказанием, без изучения 
которой невозможно полностью понять какое значение несет термин. Однако, после более 
детального рассмотрения некоторой безэквивалентной лексики происходит постепенное 
познание картины мира языковой группы.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ В НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
 

В английском языке есть группа глаголов, которые выражают не действия, а только 
отношение к ним со стороны говорящего. Они называются модальные глаголы. С их 
помощью говорящий показывает, что считает то или иное действие возможным или 
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невозможным, обязательным или ненужным и т.д. К числу модальных глаголов относятся 
can, could, may, might, must, will, would, shall, should, ought. 

 
Перевод модального глагола can с английского языка на русский язык в технических 

текстах. 
Рассмотрим на конкретных примерах способы перевода модального глагола can в 

технической литературе. 
Глагол can может выражать объективную реальность 
The efficiency of these conventional membranes can be enhanced using facilitated transport. 
Эффективность обычных мембран может быть повышена с помощью облегченного 

транспорта. 
В данном случае модальный глагол используется для выражения объективной 

возможности наступления события. При этом использование модального глагола can 
подчеркивает относительно низкую вероятность его наступления. При переводе модальный 
глагол уместно заменить его русским эквивалентом «может». 

Thus, differences in membrane permeability, and hence a good selectivity, can only be achieved 
if the solubility of each gas in the membrane material is different (Baker., 1987). 
Следовательно, и схожие значения проницаемости мембраны, хорошая селективность 

может быть достигнуто только в том случае, если растворимость каждого газа в 
мембраны различны (Бэйкер, 1987). 
Функцией модального глагола в данном контексте является передача возможности 

действия в будущем при выполнении указанных условий.  
Although liquid membranes (SLM) have very frequently been studied for oxygen separation, a 

comparatively higher number of works dealing with fixed carrier membranes (FCM) can be found 
in the literature. 
Хотя жидкие мембраны часто используются для отделения кислорода, сравнительно 

большее число работ обнаружено именно по фиксированным мембранам. 
A liquid membrane (LM) can be defined as a thin liquid film separating two liquid or gaseous 

phases and controlling the mass transfer between these phases (Kemperman, 1995). 
Жидкая мембрана (ЖМ) представляет собой тонкую пленку жидкости для разделения 

двух жидких или газообразных фаз и контроля массообмена между этими фазами 
(Куперман, 1995).  
Данные предложения служат примерами выражения возможности с помощью 

модального глагола can. В данном случае при переводе модальный глагол в русском 
варианте опущен. Целью трансформации было достижение более естественной для языка 
перевода структуры полученного текста.  

The higher permeability exhibited by liquid membranes can be attributed to the fact that 
diffusion coefficients in liquids are about two orders of magnitude higher than those observed in 
solids. 
Возможно, высокая проницаемость жидких мембран связана с тем, что 

коэффициенты диффузии в жидкостях на два порядков выше, чем в твердых телах. 
Для того чтобы выразить предположение относительно данного утверждения при 

переводе исходное can заменили вводным словом «возможно». 
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The permeation of a compound in a liquid membrane can be divided into the following steps: 1) 
sorption at the feed interface, 2) complexation reaction with the carrier, 3) diffusion of the species / 
carrier complex across the membrane, 4) decomplexation reaction at the permeate interface and 5) 
desorption of the species. 
Проникновение соединения в жидкую мембрану можно разделить на следующие этапы: 

1) сорбция на границе раздела фаз, 2) реакция комплексообразования с носителем, 3) 
диффузии комплекса через мембрану, 4) реакция декомплексирования на границе раздела 
фаз, 5) десорбция.  
Предложение представляет собой пример использования модального глагола can для 

выражения возможности действия. В переводе использован его прямой эквивалент 
«может». 

Even in usual concentration of 300 ppm, CO2 can irreversibly poison the carrier molecule 
Даже в малой концентрации (300 ppm), СО2 может необратимо отравить молекулу–

носитель. 
В данном предложении модальный глагол указывает на физическую способность, 

возможность компонента. 
Besides this, the solute A can only be transported by the carrier if two sites are close enough. 
Кроме этого, растворенное вещество А удастся транспортировать носителем, если 

два объекта находятся достаточно близко.  
В данном фрагменте модальный глагол can передается глаголом «удастся», который 

позволяет достичь поставленной цели и избежать повторения слова «может». 
 

Таблица 1 – Распространенность значений модального глагола can  
в технической литературе 

 
Значение модального глагола 

Частота использования 
глагола в данном 

значении 

Частота 
использования 

глагола в процентном 
соотношении 

Физическая, умственная 
способность, возможность 

6 33 %  

Объективная возможность 8 44 %  
Просьба, разрешение, запрет  -   -  
Возможность действия в 
будущем при наличии какого - 
либо условия 

3 17 %  

Сожаление об упущенной 
возможности 

 -   -  

Вероятностное значение 1 6 %  
Всего 18 100 %  

 
Из таблицы видно, что в рассмотренном тексте модальный глагол can 
Был использован в функции выражения объективной возможности, физической 

способности, возможности действия в будущем при наличии какого - либо условия и 
единожды в вероятностном значении. На основании полученных данных можно 
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утверждать, что использование глагола в функции выражения объективной возможности 
наиболее распространена. 

 При переводе модального глагола лидирующее место занимает использование его 
прямого эквивалента.  
Кроме того, в некоторых ситуациях модальный глагол был выражен вводным словом 

либо вовсе опущен. 
Перевод модального глагола may с английского языка на русский язык в технических 

текстах. 
Рассмотрим на конкретных примерах способы перевода модального глагола may в 

технической литературе. 
Supported liquid membranes may be prepared using microporous membranes of various 

geometries. 
Поддерживаемые жидкие мембраны могут быть получены с использованием 

микропористых мембран различной геометрии.  
Предложение является еще одним примером выражения объективной возможности, но 

уже с использованием глагола may. На русский язык выражена с помощью глагола 
«может». 

 
Таблица 2 – Распространенность значений модального глагола may 

в технической литературе 
 

Значение модального глагола 
Частота использования 

глагола в данном 
значении 

Частота 
использования 

глагола в процентном 
соотношении 

Объективная возможность 1 100 %  
Просьба, разрешение, запрет  -   -  
Неодобрение, упрек, 
осуждение 

 -   -  

Вероятностное значение  -   -  
Всего 1 100 %  

 
Из таблицы видно, что модальный глагол may в тексте встречается один раз и 

употребляется в качестве способа выражения объективной возможности. 
На основании того, что в ходе проведенного исследования другие значения модального 

глагола обнаружены не были, можно сделать вывод, что в технических текстах они 
встречаются крайне редко. 
Чтобы выразить в переводе объективную возможность, на которую в оригинале 

указывает модальный глагол may, использовали его прямой эквивалент «может». 
 

Список использованной литературы: 
1. Лисицина Н.И. Грамматика английского языка. Модальные глаголы: учебное 

пособие / Н.И. Лисицина. – Томск: Изд - во ТГПУ, 2009. – 193с. 
2.  Научно - технический текст из Internet ресурса «Nuclear fission»  http: // 

www.twirpx.com /  
© Г. Р. Ганиева, А. М. Вагизова, 2017 
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ПЕРЕДАЧА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ  

 
Наше динамичное настоящее отличается довольно быстрым развитием международных 

и межкультурных отношений. Поэтому Имена Собственные (ИС) играют очень большую 
роль при коммуникации. Имена собственные являются так называемой основой при 
общении и, следовательно, в изучении иностранного языка и перевода с него. 
При переводе практически любого текста будь то технического или текста 

литературного жанра мы сталкиваемся с необходимостью передачи иностранных имен и 
названий. Проблема заключается в том, что содержательная сторона ИС довольно 
ограниченна, и сводиться лишь к указанию на то, чем является этот объект. Ho и эти, 
казалось бы, незначительные признаки очень важны для переводчика.  
С целью определения оптимального способа перевода имен собственных, был проведен 

анализ статьи [2] научно - технического содержания. В частности рассматривались 
топонимы, эргонимы — названия организаций, антропонимы и название средств 
передвижения. 
Отметим, что в данной работе мы опирались на классификацию, предложенную А. В. 

Суперанской. [1: 173].  
а) имена живых существ и существ, воспринимаемых как живые: 
· антропонимы — личное имя человека и т.д. 
б) наименования неодушевленных предметов: 
· топонимы — наименования населенных пунктов; 
· названия средств передвижения и т. д.  
в) имена собственные комплексных объектов 
Так как в данной работе одной из основных целей изучения являются топонимы, то 

будет целесообразно рассмотреть их типологию. 
Выделяют следующие виды топонимов: гидронимы — названия водных объектов, 

оронимы — название форм рельефа, ойконимы — названия небольших населенных мест, 
урбанонимы, макротопонимы — названия крупных географических объектов, 
микротопонимы и антропотопонимы. 
При передаче ИС считаем необходимым придерживаться следующей классификации 

способов перевода: 
1. Транслитерация; 
2. Транскрипция; 
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3. Калькирование (или перевод); 
4. Вкрапление иностранных слов, или сохранение исходной графики. 
Но, помимо предложенных способов перевода ИС мы так же использовали для перевода 

категорий ИС толкование, используемое для перевода реалий, так как ИС имеют 
непосредственное отношение к ним и комбинированный метод — полукалька. 
В результате анализа изучаемой статьи были получены следующие данные: 

большинство ИС принадлежат к группе «топонимы» (44 слов, 60 % ), на втором месте по 
количеству находятся «эргонимы» (20 слов, 28 % ), далее идут «антропонимы» (6 слова, 8 
% ), «название средств передвижения» (3 слова, 4 % ), и, наконец, «название средств 
передвижения» (3 слова, 4 % ). 
Изучив материал исследуемой статьи мы пришли к следующему выводу: частота 

используемых в статье типов топонимов убывает в следующем порядке. 
 Макротопонимы (20 слов, 45 % ); Оронимы (11 слов, 25 % ); Ойконимы (8 слов, 18 % ); 

Гидронимы (5 слов, 12 % ). 
Проанализировав ИС данной статьи пришли к выводу, что наиболее часто используемый 

способ при передаче ИС — транскрипция (22 слова, 30 % ), на втором месте — полукалька 
т. е. комбинированный метод (17 слов, 23 % ), не значительно уступает комбинированному 
методу — транслитерация (15 слов, 21 % ), калька (или перевод) (12 слов, 16 % ), наименее 
востребованный способ перевода это — толкование (4 слова, 6 % ), и вкрапление 
иностранных слов или сохранение исходной графики (3 слова, 4 % ). 
Преобладающим способом перевода ИС стала транскрипция.  
30 % из общего количества топонимов переведено этим способом, например, такие 

топонимы, как: Ohio (Огайо), Arctic (Арктика), New York (Нью Йорк), Texas (Техас).  
20 % - (4 слова) эргонимов переведены способом транскрипции: Federal Register - 

Федеральный реестр, Drexel Air - Resources Research Lab - Дрексел Эйр Ресурс Ресёч Лаб, 
Drexel’s Mobile Laboratoty - Дрекселс Мобайл Лаборатори.  

1 название средств (Exxon Valdez - Эксон Валдис) передвижения переведено с 
использованием транскрипции. 
И, наконец, 67 % антропонимов транскрибированны - George Bissel - Джорд Биссель, 

Edwin Drake - Эдвин Дрейк, Peter DeCarlo - Питер ДэКарло. 
Следующим распространенным способом перевода является полукалька (23 % всех 

слов).  
С помощью полукальки переведены 31 % топонимов: Southern California (Южная 

Каролина), North Louisiana (Северная Луизиана), San - Joaquin Valley (Долина Сан - 
Хоакин), Santa Barbara Channel (Канал Санта Барбара). 

5 % эргонимов (Drexel University - Университет Дрекселя) переведено с помощью 
полукальки. 
Оставшаяся часть названий средств передвижения (2 названия из 3) (67 % ) переведена 

способом полукальки: Trans - Alaska Pipeline - Трубопровод Транс - Аляска, Enbridge 
Pipeline - Трубопровод Энбридж. 
Для перевода антропонимов полукалька не была использована. 
В ходе анализа изучаемого материала получили, что этот способ перевода является 

одним из часто применяемых способов передачи ИС, в частности, городов, населенных 
пунктов, единиц деления объектов и т. д. 
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30 % топонимов переведены именно этим способом: Bakken (Баккен), Oklahoma 
(Оклахома), Macondo (Макондо). 
Антропонимы, переведенные с помощью транслитерации: (Etkin - Эткин, VanHaverbeke 

– ВанХавербек). 
Способ передачи с помощью калькирования задействован только при переводе 

топонимов и эргонимов. Способ передачи топонимов (Oil Creek - Месторождение 
«Нефтяной ручей», Midwest – Средний Запад, Gulf - Залив) с помощью калькирования не 
пользуется популярностью в этой категории ИС, 9 % - 4 слова переведены этим методом. 
Преобладающим способом перевода эргонимов (National Oil and Hazardous Materials 

Pollution Contingency Plan - Национальный План по Предотвращению Загрязнений Нефтью 
и Вредными Веществами, U. S. Environmental Protection Agency - Агентство по Охране 
Окружающей Среды) является калькирование (или перевод) (40 % ). Так как 
соответствующих организаций в России не существует, целесообразно для раскрытия 
назначения слов (в данном случае организаций) использовать именно этот метод.  
Метод толкования раскрывает значение слов (организаций), в случае невозможности 

установления значения без определенного контекста, но используется он, к сожалению, 
редко. В нашем материале только эргонимы (National Multiagency Oil and Hazardous 
Materials Contingency Plan - Национальный Межведомственный План Действий в ЧС 
возникших с участием Нефти и Вредными Веществами, National Environmental Policy Act - 
Закон о Национальной Политике в Области Охраны Окружающей Среды) были 
переведены этим способом (6 % от общего числа ИС). 
Завершает анализируемые методы передачи ИС — вкрапление иностранных слов или 

сохранение исходной графики. В нашем исследовании этот способ передачи ИС 
используется довольно редко и всего лишь 4 % - 3 слова (организации) от общего числа ИС 
переведено этим методам и все они относятся к категории эргонимы (USCG Research and 
Development Center - Научно - Исследовательский Центр USCG, SENEX campaign - 
Кампания SENEX).  
Результаты исследования демонстрируют, что наиболее часто используемыми 

способами перевода имен собственных являются транскрипция, транслитерация и 
полукалькирование. Это объясняется тем, что в научно - технических тестах в большом 
количестве присутствуют имена собственные (названия компаний, фирм, имена ученых и 
исследователей, географические названия), которые чаще всего переводятся именно этими 
тремя способами. Описательный перевод (толкование) также встречается при переводе 
научно - технических текстов. Он нужен для того, чтобы читателю был более понятен 
смысл того или иного имени собственного. В нашем исследование этим способом перевода 
переводились названия организаций — эргонимы. Путем сохранения графической формы в 
данном исследовании мы так же переводили эргонимы переводили с целью выделения 
переводимого ИС и при невозможности доступно перевести на переводимый язык. 
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НЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Современная жизнь не стоит на месте. Она постоянно развивается, приобретает всё 

новые формы. При этом наблюдается не только прогресс технологический, но и прогресс 
лексический. Язык впитывает в себя все изменения, происходящие в стране, перенимает 
новые качества из других языков. С каждым днём появляются новые слова. А вслед за 
ними возникает и необходимость в их осмыслении. Так и появляются неологизмы.  
Неологизмы (от греч. neos – новый и logos - слово) – слова или сочетания слов, 

появившиеся в определённый период в каком - либо языке или использованные один раз в 
каком - либо контексте или акте речи. Также по В.С. Виноградову, неологизмы – это новые 
слова, закреплённые в языке и обозначающие новые предметы быта [2, с.32]. Конечно, все 
новые слова или словосочетания являются неологизмами до тех пор, пока те явления и 
реалии, которые они обозначают, не станут привычными для общества, пока они не будут 
общеупотребительными. По истечении некоторого времени такие единицы входят в 
словарный состав языка и фиксируются в словарях.  
Неологизмы проникают во все сферы человеческой деятельности. Поэтому можно 

выделить целые группы неологизмов, связанные с космонавтикой, прессой, 
изобразительным искусством, театром, кино и телевидением, социальными изменениями в 
стране, образованием и др. Остановимся на них более подробно.  
Группа неологизмов, связанная с космонавтикой, в основном состоит из заимствований 

из русского языка. Это связано с успехами наших учёных в этой сфере. Такими 
неологизмами в английском языке являются sputnik, lunokhod, cosmonaut и др. Но вскоре в 
английском языке появились их собственные неологизмы: spaceship, spacenik – 
космический корабль; astronaut – астронавт и многие другие. В связи с необходимостью 
испытания специального аппарата для передвижения вне космического корабля возник 
такой неологизм, как space - bike – автолёт. Также к космическим неологизмам можно 
отнести такие термины, как zero gravity – нулевая гравитация; link up – стыковка 
космических кораблей; stellar brothers – космонавты, которые совершают совместный 
космический полёт и др. 
Огромное количество новых слов в языке появилось благодаря развитию прессы. 

Например, Big Lie – большая ложь, гитлеровская пропаганда; Man on horseback – военный 
диктатор; Roll - call – перекличка для проверки наличия чего - либо / кого - либо [3, c.25]. 
Процесс развития изобразительного искусства также способствовал возникновению 

неологизмов. Появляются новые стили и манеры письма, в связи с чем образуются новые 
термины, обозначающие их. К примеру, в своё время неологизмами считались такие 
термины, как minimalism, reductivism, обозначавшие новый вид изобразительного искусства. 
Далее появились новые художественные направления, например: soft art – искусство, 
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использующее мягкие материалы; luminal art – искусство, использующее световые 
эффекты. 
Образование неологизмов в театральной деятельности происходит благодаря появлению 

новых видов театра. Такими являются theatre of absurd – театр абсурда (В абсурдных 
пьесах мир представлен как бессмысленное, лишённое логики нагромождение судеб и 
поступков); black theatre – негритянский театр; theatre of fact – театр факта (театр, 
который использует документальные материалы в качестве основы для сценария без 
изменения реальных фактов) и др. 
Сфера кино и телевидения также не является исключением. Огромное количество 

неологизмов в этих областях возникло во многом при помощи возникновения новых 
различных технических средств связи и передачи информации. Например, in - flight movies 
– фильмы, которые показывают на борту самолёта во время полёта; featurette – 
короткометражный документальный фильм. 
Относительно немалое количество неологизмов возникает из - за постоянных 

социальных изменений, которые происходили и происходят во многих странах. Причиной 
одного из таких изменений стало феминистское движение в Великобритании (спектр 
идеологий, политических и социальных движений, направленных на достижение равенства 
политических, экономических, личных и социальных прав для женщин). Такое движение 
стало основой для возникновения таких неологизмов, как the Lib Movement – феминистское 
движение; libbie– сторонница феминистского движения и многие другие [1, c.27]. 
Стоит также отметить, что сторонники этого движения назвали английский язык языком, 

который дискриминирует женский пол, потому что в нём содержится большое количество 
форм и слов, обозначающих мужскую половину человечества. Основой такому обвинению 
послужило слово man, которое являлось неотъемлемой частью названия многих профессий. 
Поэтому названия таких профессий стали заменяться более нейтральными 
наименованиями. Так, помимо слова fireman теперь можно услышать firefighter, наряду с 
policeman можно найти police - officer, аналогом businessman по праву считается 
businessperson. 
Наряду с заменой названия мужских профессий происходит такая же замена названия и 

женских профессий, которые тоже приобретают себе нейтральные пары. К примеру, вместо 
слова stewardess можно употребить flight attendant. Или возможен такой вариант, когда к 
названию профессии присоединяется слово male, как в male nurse или male dancer. 
С появлением новых видов учебных заведений также возникла потребность в их 

названии, что стало фундаментом для образования неологизмов. Это такие виды, как para - 
university – университет со свободной программой, функционирующий на общественных 
началах; megaversity – крупный университет, в котором обучается огромное количество 
студентов; multiversity – университет, в котором находится много факультетов. 
Подытоживая сказанное, можно подчеркнуть, что с развитием наук, с появлением 

новых научных дисциплин, с дальнейшим развитием общего интеллекта 
человечества происходит пополнение лексики за счёт новых слов, неологизмов. 
Некоторые из них со временем выпадают из языка, но большинство всё равно 
становится полноправной его частью.  
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КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОМ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Современная жизнь предъявляет всё более высокие требования к практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной сфере. 
Одним из эффективных приемов закрепления профессионально - ориентированного 
лексико - грамматического материала является метод с использованием кейс - технологии – 
«Кейс - стади». 

«Кейс - стади» (от английского case – случай, ситуация)– это интерактивный метод 
обучения, применяемый для решения образовательных задач, использование которого 
позволяет обучаемым осмыслить реальные ситуации профессиональной деятельности и 
актуализировать определённый комплекс знаний, который необходимо усвоить.  

 При обучении английскому языку суть этого метода заключается в осмыслении, 
критическом анализе и решении конкретных профильно - ориентированных проблем 
(кейсов) с целью формирования у студентов профессиональной иноязычной компетенции. 
Сущность кейс - метода состоит в самостоятельной иноязычной деятельности 

обучаемых в искусственно смоделированной профессиональной среде. Студентам 
предлагается осмыслить ситуации профессиональной деятельности, которые 
предусматривают необходимость решения предлагаемой проблемы. Значимость 
применения этого метода заключается в том, что будущим медикам на стадии овладения 
практическими навыками и умениями помимо конкретной темы практического занятия, 
предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию / кейс из жизни практического 
здравоохранения. По сути, кейсы – интегрированные комплексные ситуационные задачи. 
Примеры ситуаций обычно готовятся в письменном виде как отражение актуальных 
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проблем в деятельности, изучаются студентами, затем обсуждаются ими самостоятельно, 
что дает основу для совместных дискуссий и обсуждений в аудитории под руководством 
преподавателя. 

 Одной из основных задач преподавателя, использующего кейс - метод, является 
вовлечение студентов в обсуждение и решение проблем профессиональной 
направленности, поэтому материал кейса должен представлять для студентов 
профессиональный интерес, т.к. это стимулирует участие в дискуссии. Чем ближе модель к 
реальной ситуации, тем ценнее кейс. Кейс может быть представлен в мультимедийном или 
печатном виде; включение в текст фотографий, таблиц, диаграмм делает его более 
наглядным.  
Исходя из методики построения, кейсы бывают: 
- вопросными, т.е. студентам в итоге надо ответить на вопросы, поставленные 

перед или после изложения ситуации; 
- с заданиями, которые необходимо выполнить после всестороннего анализа 

ситуации. 
Студенты получают от преподавателя пакет документов (кейс), при помощи которых 

либо выявляют проблему и пути её решения, либо вырабатывают варианты выхода из 
сложной ситуации, когда проблема обозначена. 
В описанном ситуационном задании могут быть от нескольких предложений на одной 

странице (короткий - европейский кейс) до многих страниц (длинный - американский кейс). 
Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том и 
состоит, чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными 
ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую 
модель его реализации. 
Особенность работы преподавателя, практикующего кейс - метод, включает в себя 

выполнение нескольких функций – обучающую, воспитывающую, организующую и 
исследовательскую. Деятельность преподавателя при использовании кейс - метода 
включает две фазы. Первая фаза представляет собой сложную творческую работу по 
созданию кейса и вопросов для его анализа, вторая фаза включает в себя деятельность 
преподавателя на практическом занятии, где он выступает со вступительным и 
заключительным словом, организует малые группы и дискуссию, поддерживает деловой 
настрой дискуссии, оценивает вклад студентов в анализ ситуации. По своей сути кейс - 
метод наиболее близок методам деловых игр и проблемному обучению, а также, по моему 
мнению, может интегрировать в себя проектную деятельность. 
Методика «Кейс - стади» (case - study) позволяет формировать как аналитические, так и 

практические компетенции и предоставляет отличную возможность творчески применять 
изученный англоязычный материал с учетом профессиональных знаний обучающихся. 
Эффективность современного иноязычного образования в условиях внедрения новых 
педагогических и информационно - коммуникационных технологий может быть 
существенно улучшена с помощью интеграции кейсов в курс профессионально - 
ориентированного обучения. 

© Н.Н. Ефремова, 2017 
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 Автор данной статьи неоднократно обращался к вопросам обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе, взаимосвязи аспектов межкультурной (кросс - культурной) 
коммуникации и страноведческой тематики, необходимости внесения изменений в 
учебный план преподавания иностранных языков в современных условиях глобализации. 
Мы делились опытом положительных примеров: система двойных дипломов ( Double 
Diploma) Университета растительных полимеров (в настоящее время – Санкт - 
Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна) с 
университетами в Миккеле и Лаппенранте (Финляндия), совместные российско - финские 
магистерские программы, приглашение к участию в международных конференциях и 
чтению лекций на базе нашего университета преподавателей высшей школы из Дании, 
Италии и Финляндии и других стран. 

 Однако, в современном обществе, характеризующемся ростом интенсивности общения 
и, следовательно, коммуникации в целом, актуализируются вопросы коммуникативного 
взаимодействия и сотрудничества. Посему, остро стоит вопрос о возрастании роли 
коммуникативной культуры и поиска новых форм в обучении студентов, в том числе 
иностранному языку и межкультурной коммуникации в технических вузах.  

 Одним из примеров таких новых форм является чтение лекций и проведение 
тестирования по межкультурной коммуникации на английском языке среди студентов 
Лиллебалт Академии высшего профессионального образования, факультета Экономики и 
Бизнеса и студентов Института Инновационных управленческих технологий Высшей 
школы технологии и энергетики Санкт - Петербургского университета промышленных 
технологий и дизайна. 

 Данная деятельность проходила в рамках проекта академической мобильности 
Erasmus+, выигранного университетами стран Балтийского моря: Лесотехнический 
университет и Университет промышленных технологий и дизайна из Санкт - Петербурга 
(Россия), Университет прикладных наук Юго - Восточной Финляндии (Миккеле) и 
Лиллебалт Академии высшего профессионального образования в Оденсе и Вайле (Дания). 

 Работа по проекту была многогранной, разноплановой и напряженной, однако, ее 
описание не является целью данной статьи. Мы хотим еще раз подчеркнуть необходимость 
увеличения количества часов учебной нагрузки для преподавания иностранного языка 
студентам технических вузов с целью обучения межкультурной коммуникации для 
развития профессиональной компетенции студентов и предоставить для этого 
необходимую аргументацию. Общеизвестен факт, что языковые ошибки (произношение, 
интонация, даже грамматические и лексические) не вызывают такого противостояния и 
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неприятия как ошибки культурологические, ошибки, связанные с незнанием системы 
ценностей той или иной нации. Данное утверждение чрезвычайно важно для 
осуществления коммуникативной деятельности будущих специалистов. 

 Л.С.Выготский – основатель культурно - исторической теории в психологии – определял 
коммуникативную деятельность как взаимодействие двух и более людей, направленное на 
согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 
общего результата. 

 Необходимость налаживания отношений в межкультурном пространстве и является 
целью обучения студентов межкультурной коммуникации и повышению их 
профессиональной компетенции. Представители различных национальностей, работающие 
в поликультурном пространстве, обязаны обладать знаниями о своей национальной 
ценностной системе и о системе ценностей своих коллег. А этим знаниям необходимо 
обучить. Они дадут будущему специалисту возможность выстраивать приоритеты и 
ранжировать ценности. Такой подход, основанный на анализе конкретных примеров 
применения тех или иных ценностей, даст возможность избежать проблем с 
коммуникацией.  

 За время проекта преподаватели российских вузов должны были прочитать лекции на 
английском языке в количестве 16 часов для студентов датской академии высшего 
профессионального образования во время осеннего семестра (8 часов) и весеннего (8 
часов). Особенностью высшего образования Дании является активное вовлечение 
студентов в работу даже во время лекций: им необходимо выдавать задания во время 
лекций – индивидуальные или групповые, задавать вопросы, иногда провокационные, 
обсуждать результаты тестирования. 

 Для чистоты эксперимента, студентам Института Инновационных Управленческих 
технологий также было предложено 8 часов занятий на иностранном (английском) языке по 
теме «Межкультурная коммуникация», а затем проводилось тестирование по изученному 
материалу. 

 В первом семестре российским студентам – менеджерам «противостояли» датские 
студенты факультета информационных технологий. Датская студенческая аудитория была 
поликультурной – наряду с датчанами, в ней присутствовали выходцы из стран Балтии, 
севера Африки и Ближнего Востока. Презентация, предложенная лектором, в основном 
акцентировалась на отличиях полихромных и монохромных культур, а также культур с 
высокой и низкой контекстуальностью (High - context and low - context cultures). 

 Теории Хофстеде, Холла и других всемирно известных ученых - антропологов 
упоминались только в ссылках, в основном, рассматривались практические вопросы 
взаимоотношений деловых партнеров - представителей различных культурных сообществ. 
Каковы основные ценности в том или ином обществе, у представителей европейской 
культуры, азиатской, американской, арабской. Что такое вежливость в деловом и бытовом 
общении, как использовать визитные карточки, понятие личного пространства, 
рукопожатия и объятия при встречах и переговорах и т.д. и т.п. Особый интерес вызвал 
аспект о национальных стереотипах. На вопрос лектора, что им известно о русских, был 
получен ожидаемый ответ, что русские любят пить много водки и в России высокий 
процент коррупции.  
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 Студенческая группа датских учащихся факультета экономики и бизнеса представляла 
собой монокультурный состав, в основном, жители северно - европейских стран. Отвечая 
на этот же вопрос, они также отметили, что русские любят водку, но о коррупции не 
упомянули. Вероятно, сказывается область образования, студенты - менеджеры более 
информированы в области всемирной экономики. Однако, культурологический аспект был 
затронут: они считают, что богатые русские любят демонстрировать свое богатство и это 
особенно свойственно женщинам. 

 На этом примере о стереотипах рассматривались и различные виды ответной реакции: 
как реагировать на неприятные стереотипы – со злостью? с юмором? молча 
(проигнорировать)? объяснить что стереотипы – основываются на незнании и это плохо? 

 В процессе лекций студентам также предлагались рассмотреть примеры ситуаций, 
происходящих в деловом общении представителей различных стран: на переговорах, в 
повседневном общении, в свободном времяпрепровождении. Ставились задачи оценить 
поведение участников общения и дать свои рекомендации. После обсуждения предлагался 
вариант, разработанный экспертами. 

 По окончании лекций студентам было предложено пройти тест « Testing your 
intercultural communication skills. Interacting with Arabians by Farid Flashmawi». Студенты 
всех трех групп – две датские от различных факультетов Лиллебалт академии и одна 
российская из Института инновационных управленческих технологий – с энтузиазмом 
выполнили тест. Студенты факультета информационных технологий (Дания) выполнили 
тест быстрее и это неудивительно, поскольку в группе находилось достаточное число 
представителей арабской культуры. Студенты - менеджеры, как датские, так и российские, 
также справились с этим тестом, хотя и с некоторой задержкой по времени.  

 И здесь мы хотим отметить необходимость повышения коммуникативной компетенции 
студентов, независимо от представлений о системе ценностей. Молодое поколение с 
желанием и охотно идет на контакт с представителями других культур, важно применять 
это желание и в деловом общении. Коммуникативная компетентность – это обобщающее 
свойство личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и 
навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового общения [1].  

 Само понятие «коммуникативная компетенция» - достаточно сложно и включает в себя 
несколько компетенций. Раскрывать содержание этих компетенций мы здесь не будем, а 
просто перечислим их: языковая компетенция (причем, подчеркиваем необходимость 
достойного владения, как иностранным языком, так и в первую очередь, родным); 
социолингвистическая компетенция; дискуссионная компетенция; речевая компетенция; 
информационная компетенция; социокультурная компетенция; социальная компетенция. 

 Из всего вышеперечисленного становится ясно насколько всесторонне развитым, 
грамотным и начитанным человеком необходимо быть, чтобы участвовать в такой форме 
коммуникации как межкультурное деловое сотрудничество. Российские студенты показали 
высокие знания и умения не только отстаивать свою точку зрения, но и выслушивать 
оппонента, принимать тот факт, что у партнера могут быть свои взгляды и ценностная 
система, отличающаяся от российской. Но в главном, в гуманистическом плане, эти 
системы близки, что и позволяет говорить о диалоге, где партнеры по общению 
объединены одной целью – достичь взаимопонимания.  
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 Достижению взаимопонимания служат также разнообразные контакты преподавателей 
высшей школы европейских стран, чему в немалой степени способствует проект 
академической мобильности. Лекторы из России не просто приехали с имеющимся 
материалом и донесли его до датских студентов. Чтению лекций предшествовала большая 
работа: общение с ведущим преподавателем в Академии, определение темы презентации, 
сбор материала по интересующей тематике. В связи с этим, были разработаны два цикла 
лекций: для студентов факультета информатики – «Преподавание и обучение студентов в 
поликультурной группе в России», а для студентов факультета экономики и бизнеса – « 
Межкультурная коммуникация в процессе ведения переговоров». Обе презентации вызвали 
неподдельный интерес и у студентов, и у преподавателей и по сообщениям последних, 
будут включены в план обучения студентов на следующий год. 
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Эффективность методик обучения иностранным языкам во многом зависит от 

поставленной цели, заинтересованности учащегося, практики и регулярности 
использования полученных навыков. В большинстве случаев коммуникативная цель 
является основной целью желающих изучить иностранный язык в современном мире. Этим 
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обусловлено появление различных инновационных методик обучения иностранному языку, 
благодаря которым можно добиться желаемого результата за кротчайшие сроки 
(интенсивные методы). 
Под интенсивным методом обучения иностранному языку понимается обучение, 

направленное, в основном, на овладение общением на изучаемом языке, опирающееся на не 
используемые в обычном обучении психологические резервы личности и деятельности 
учащихся, в особенности – на управление социально - психологическими процессами в 
группе, и управление общением преподавателя с учащимися и учащихся между собой, и 
обычно осуществляемое в сжатые сроки [3, с. 5].  
В большинстве своем интенсивные методы восходят к Г.К. Лозанову, болгарскому 

педагогу и психологу, разработавшему в 1960 - е годы метод суггестопедии, используемый 
для ускоренного обучения иностранным языкам. Суггестопедический метод обучения 
представляет собой систему введения и закрепления речевого материала в различных 
ситуациях общения, ориентированную на создание естественной речевой среды, 
активизацию обучающихся в процессе урока и мобилизацию скрытых психических 
резервов личности. Массовые эксперименты по обучению иностранному языку были 
начаты в 60 - е годы в Болгарии. Была создана научная группа в НИИ педагогики, которая 
переросла в 1966 году в самостоятельный НИИ суггестологии. В СССР проблемой 
суггестопедии занимался Московский госпединститут иностранных языков имени Мориса 
Тореза совместно с МГПИ имени В.И.Ленина [2]. 
На основе суггестопедии многие авторы разработали собственные методики обучения 

иностранному языку. В России в настоящее время насчитывается около 20 - ти различных 
авторских методик, по которым идут занятия на курсах и в специальных школах. Каждая из 
них имеет немало плюсов и минусов, ограничивающих ее применение. Рассмотрим 
наиболее известные авторские методы обучения иностранному языку. 
Метод «активизации возможностей личности и коллектива» (метод Китайгородской) – 

это инновация, ставшая классикой интенсивного обучения. Уже более 40 лет метод 
Китайгородской работает на обучение «живой разговорной речи». Все началось еще в 1964 
году, когда Г.А. Китайгородская работала в МГПИИЯ им. Мориса Тореза (как он тогда 
назывался) на 10 - месячных курсах, которые впервые в СССР были организованы для 
преподавателей – доцентов и профессоров. Уже тогда Г.А. Китайгородская понимала, что 
существующая методика обучения (да и вся система) малоэффективна и ее надо менять. 
Вначале была создана методика краткосрочного обучения, которой в то время в СССР не 
было вообще. В двух словах суть этой методики была сформулирована Г.А. Китайгородской 
следующим образом: «обучение в общении, через общение и средствами общения» [6]. 
Идея интенсивного обучения сводится к тому, что слушатели, общаясь между собой, учат 
друг друга. Методика, построенная на хороших психотерапевтических основах Г. Лозанова, 
позволяет снять многие комплексы и свободно общаться [6]. Метод Китайгородской 
предполагает, что с первого и по последнее занятие ученики принимают участие в ролевой 
игре с интересным сюжетом, героями которой они выступают сами, каждый раз ожидая 
событий, которые с ними должны произойти. Материал подается в разных эмоциональных 
регистрах, с использованием ритма, жеста, музыки, звука, придуманных для конкретной 
фразы, благодаря которым происходит запоминание. Основным средством стимулирования 
творческой активности личности обучаемых является создание особого психологического 
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климата в учебной группе, возникающего на основе доверительных и доброжелательных 
отношений между преподавателем и учащимися и между самими обучаемыми, 
повышенного эмоционального настроя всего коллектива и каждой личности путем 
моральной поддержки и поощрения со стороны преподавателя и коллектива.  
В настоящее время методика Китайгородской продолжает оставаться востребованной в 

связи с социальными запросами современного российского общества. Владение 
иностранным языком предполагает не только общение на бытовом уровне, но и знание 
основ профессиональной иноязычной коммуникации. На официальном сайте Школы 
Китайгородской любой желающий может пройти онлайн тестирование для определения 
своего уровня владения английским языком. Для тех, кто только начал изучать английский 
язык, рекомендуются курсы: «More haste, Less Speed» (обучение с «нуля»); «There is Nothing 
Like Travelling» и «America the Beautiful I». Желающих продолжить изучение английского 
на более глубоком уровне, могут заинтересовать курсы: «A Step Forward», «Business Before 
Pleasure», «America the Beautiful II» и «In search of Wonders». 
Эмоционально - смысловой метод, разработанный И.Ю. Шехтером, в чем - то 

напоминает суггестопедию Лозанова: ежедневные занятия в группе, в игровой форме, без 
зубрёжки, с музыкой, с песнями, с чаепитиями. Однако в качестве теоретической основы 
автор не принял суггестопедию и сконцентрировал свое внимание на факте о речи как 
естественном навыке, свойственном человеку.  
В 1970 - е годы И.Ю. Шехтер работал в Московском государственном институте 

иностранных языков им. Мориса Тореза научным руководителем центрального кабинета 
методов обучения иностранным языкам. В газете «Правда» была опубликована его статья 
под названием «Усилий много, результатов мало», в которой констатировался низкий 
уровень владения иностранным языком выпускников вузов, подверглись критике 
существующие в высшей школе методы обучения иностранным языкам. Статья имела 
большой резонанс среди преподавателей иностранных языков. Руководство института 
предложило И.Ю. Шехтеру разработать эффективную методику обучения реальному 
пользованию языком. И.Ю. Шехтер и его сотрудники начали с экспериментирования. 
Сначала были созданы фильмы, которые давали возможность говорить с экраном. 
Внедрение новых учебных фильмов несколько освежило положение, но еще не решало 
проблему. Позднее Шехтер разработал свой подход, используя эмоционально - смысловую 
основу для игровых ситуаций с этюдами, где благодаря изменениям сюжета можно 
говорить в ранее непредвиденной ситуации [9]. Согласно И.Ю. Шехтеру, его метод исходит 
из того, что «при говорении смысл актуализируется в готовых языковых формах, не 
прогнозируемых до момента речи, и, следовательно, не подвергнутых сознательному 
контролю говорящего» [7]. То есть человек, как правило, не знает, ни какими словами будет 
говорить, ни в каких формах будет их употреблять. Автор предлагает забыть о «скучной 
грамматике» и полностью сосредоточиться на общении. Основная цель, которая ставится на 
таких занятиях, состоит в формировании навыков общения на языке. В качестве результата, 
ученики уже не будут испытывать психологические трудности или барьеры при общении на 
иностранном языке с иностранцами, так как в процессе обучения ученик «понял» 
изучаемый язык, употребив ранее выученные фразы и конструкции в неподготовленных, 
импровизированных ситуациях. В этом случае, у обучающихся формируется некоторый 
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набор коммуникативных умений, а язык согласно данному методу выступает не как цель, а 
как средство общения, успешной коммуникации [4, с. 321].  
В подходах обоих авторов лежат идеи Г. Лозанова, хотя сам Шехтер, в отличие от 

Китайгородской, не акцентирует этот факт в теоретическом обосновании своего 
метода. Вопрос грамматики решается авторами своеобразно. В школе 
Китайгородской нелюбимая большинством грамматика присутствует на занятиях как 
необходимый комментарий. В школе Шехтера грамматические ошибки на начальном 
этапе корректируются только в тех случаях, когда они искажают смысл, так как по 
идее автора отсутствие страха сделать ошибку способствует снятию «речевого 
барьера». Изучение грамматики начинается на втором этапе обучения, когда уже 
имеются некоторые речевые навыки.  
Метод обучения английскому языку Илоны Давыдовой, «метод 25 кадра», так же 

имеет элементы суггестопедии и воздействует на подсознание. Автор исходит их 
общепринятого мнения о том, что «эффект 25 - кадра» является мощным средством 
внушения и формулирует преимущество своего метода в ненавязчивости самого 
процесса обучения: усвоение учебного материала происходит на уровне 
неосознанной психической деятельности, минуя сознание, что позволяет изучать 
язык, не отрываясь от повседневных занятий [1]. Обучение состоит в просмотре 
короткометражных фильмов по 20 минут, а также в прослушивании аудиозаписей в 
течение дня в любое время между основными занятиями. Слушать записи следует 1 
- 2 раза в день, в течение 2 - х недель (но не менее 12 раз за 7 дней). Специалисты 
утверждают, что такой метод позволяет выучить большой объем лексики в сжатые 
сроки. Курс охватывает все темы разговорной речи и рассчитан на то, чтобы 
научится общению посредством выработки автоматического навыка речи. В курс 
включено более 3000 слов, бытовые диалоги, вопросы и ответы, сценки из жизни, 
разбивка предложений на фрагменты, грамматические пояснения. Темы для 
изучения, предложенные Илоной Давыдовой, носят, в основном, бытовой характер. 
Лексика языка преподается с высокой частотой при помощи компьютера в 
неосознанном диапазоне усвоения [5].  
Обязательным условием обучения по методу Давыдовой является приобретение 

видеокассет и СD - дисков у производителей. Как утверждают создатели, 
оригинальные видео и аудио курсы, созданные по «методу 25 кадра» содержат в себе 
специальные аудиосигналы, неразличимые на слух, но воспринимаемые 
подсознанием. Однако, на стандартном кинооборудовании, используемом в быту и 
кинопрокате, создать эффект 25 - го кадра весьма затруднительно, это касается также 
видеотехники и персональных компьютеров [8, с. 253]. 
За последние годы на рынке образовательных услуг появились десятки методов, авторы 

которых обещают овладение иностранным языком без труда и за короткие сроки.  
Авторские методики обучения иностранному языку относятся к разряду 

нетрадиционных альтернативных и характеризуются следующими признаками:  
 обучение нацелено, прежде всего, на устные формы общения: говорение и 

аудирование, письменные формы общения при этом становятся второстепенными;  
 делается акцент на обучение лексике, изучение грамматических аспектов языка 

остается без должного внимания;  



80

 суггестивные приемы эффективны в отношении людей определенного психического 
склада – внушаемых, податливых;  
 чтобы получить эффект от занятий по интенсивным методикам, необходимо много и 

напряженно работать, чего большинство обучающихся не способны выдержать – многие 
быстро устают и прекращают занятия. 
 в то же время обещания изучать иностранный язык, не отрываясь от повседневных 

занятий, оказываются несостоятельными. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ни один из рассмотренных методов 

обучения иностранному языку не способен полностью заменить традиционные, но такие 
методики, несомненно, находят свою нишу на рынке образовательных услуг. Выбор метода 
изучения иностранного языка зависит от целей и задач, которые обучаемые ставят перед 
собой. Подобные методики могут быть полезны для тех, кому необходимо овладеть 
определенным объемом иноязычных коммуникативных навыков в сжатые сроки 
(подготовки к срочной командировке, туристической поездке), в ситуациях, требующих 
умения профессионала в определенной нелингвистической области поддержать беседу с 
иностранным коллегой и других «практиках общения», связанных с устными формами. 
Кроме того, альтернативные методики помогают снять страх перед общением, 
способствуют преодолению психологического барьера в общении на чужом языке. 
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ЗООМОРФИЗМЫ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Вопрос о фразеологических единицах языка привлекал внимание многих лингвистов, 

однако до сих пор среди ученых нет единого мнения в отношении сущности и дефиниции 
данных языковых единиц. Современные фразеологические исследования охватывают 
широкий круг проблем, связанных с семантикой, структурой и составом фразеологизмов, 
особенностями и правилами их функционирования.  
Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, фразеология – раздел 

языкознания, изучающий фразеологический состав языка в его современном состоянии и 
историческом развитии [5, с. 459]. 
В изучении устойчивых сочетаний слов многие вопросы общего характера установил и 

разрешил академик В.В. Виноградов, который положил начало фразеологии как 
лингвистической дисциплине. После выхода его работ фразеологические обороты стали 
предметом всестороннего изучения – структурного, семантического, грамматического, 
стилистического, этимологического [1,с.474]. В понимании В.В. Виноградова, 
фразеологическими единицами считаются "такие лексические сочетания слов, которые, 
употребляясь в языке, не вновь образуются в процессе речи, а выступают как «готовые 
выражения», «неразложимые целые единицы», «эквиваленты слов»" [2, с. 120]. 
Лингвистический энциклопедический словарь трактует фразеологизм как основную 

структурно - фразеологическую единицу языка и общее название семантически связанных 
устойчивых сочетаний слов и предложений, которые воспроизводятся в речи в 
фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико - 
грамматического состава [5, с. 559] 
Академик В.В. Виноградов выделил три основных типа фразеологизмов: 

фразеологические сращение, фразеологические единства и фразеологические сочетания [2, 
с. 150]: 

1) фразеологические сращения – это семантически устойчивые сочетания, "значение 
которых совершенно независимо от их лексического состава, от значений их компонентов"; 
например: поминай как звали, во всю ивановскую, у черта на куличиках; 

2) фразеологические единства – это неделимые устойчивые сочетания или 
фразеологизмы, общее значение которых следует из значений составляющих частей; 
например: вить гнездо, белая ворона; 

3) фразеологические сочетания – словосочетания, которые состоят из двух 
знаменательных слов, из которых одно имеет самостоятельное, а другое – связанное 
значение; например: впадать в нужду. 
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Более широкое осмысление взглядов В.В. Виноградова можно найти в трудах А.И. 
Ефимова [4, с. 322]. Так, А.И. Ефимов выделяет два пласта фразеологических единиц: 
первый пласт содержит фразеологические единицы, равные словосочетаниям; второй пласт 
составляют пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения, устойчивые обороты, 
клише. 
Нужно отметить, что практически во всех языках мира выделяется группа 

фразеологизмов, в состав которых сходят названия животных (зооморфизмы). 
Зооморфизмы представляют собой большой пласт лексики и имеют ряд особенностей [5, с. 
248]: 

1) зооморфизмы – это устойчивые словосочетания, хранящие прямое название 
животного; 

2) зооморфизмы всегда имеют переносное значение "человек"; 
3) зооморфизмы могут оценивать действия или поведение человека.  
 Создание образности в зооморфизмах во многих случаях опирается на механизм 

сравнения реалий внеязыковой действительности с человеческими качествами. Ярким 
примером данного феномена является создание языковых выражений с яркой экспрессией 
путем сравнения или метафорического переноса качеств животных на человека, причем в 
различных культурах качества, приписываемые человеку и животным, разнятся, как 
отличается и выбор животных, с которыми сравнивают человека. Так, в Испании в точки 
зрения лингвокультуры одними из наиболее важных животных являются: бык, осел, 
обезьяна, рыба.  

 Как известно, бык (toro) – символ Испании. Быков в Испании любят и уважают. Образ 
быка ассоциируется в первую очередь с корридой, в само животное – это олицетворение 
природной силы, мощи и энергии. Именно поэтому, сравнивая кого - либо с быком, 
испанцы хотят подчеркнуть, что этот человек сильный и крепкий, например: el parece como 
un toro (он похож на быка).  

 В испанском языке осел (burro) считается упрямым животным, поэтому, говоря о ком - 
либо и называя его burro, говорящий хочет подчеркнуть, что этот человек грубый, 
невежественный, безрассудный. Eсли к кому - то невозможно найти подход, говорят а él no 
le apeas del burro, что означает к нему ни на какой козе не подъедешь.  

 Образ обезьяны (mono) в испанской культуре, с одной стороны, ассоциировался с 
глупостью и непривлекательной внешность; с другой стороны, привлекательного человека 
до сих пор называют в Испании monо; например: 1) mira cómo hace la mona (смотри, как 
она дурочку из себя строит); 2) quedarse hecho un mono (оскандалиться, опозориться, сесть в 
лужу). 

 Рыба ( pez ) как прасущество считалась у многих народов богом, прежде всего, из - за 
своей среды обитания; а также символом воды во всей ее хаотичности. Рыба обрела за 
многие века самую широкую и разностороннюю символику. Основное ее символическое 
значение – это богатство и плодородие. Так, выражение pez gordo означает важного 
человека (важная птица или шишка); а фразеологизм estar uno como el pez en el agua 
(чувствовать себя как рыба в воде) используется, когда говорящий хочет подчеркнуть, что 
кто - то чувствует себя совершенно свободно и просто в сложившихся условиях. 

 Таким образом, зооморфизмы в испанском языке отражают лингвокультуру народа и 
особенности его восприятия окружающего мира. 
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ПРЕССА ГЕРМАНИИ В ХХ ВЕКЕ 
 

 История Германии это одновременно и история средств массовой информации.  
Известно, что периодическая печать берет начало в эпоху Священной Римской империи. 

Информационные ведомости, возникшие в Италии, а потом и в Германии, назывались 
«Gazetta». В Германии, являвшейся тогда Священной Римской империей германской 
нации, они именовались и по - другому: «Novo», «Aviso», «Pagell», «Zeddel», но наиболее 
употребительным оказалось название «Zeitung» от «цайт» (время) и, скорее всего, 
трансформированное из слова «Zidunge», что обозначало «послание, весть, новость». 
Термин «цайтунг» связывался с понятием «новое известие политического характера». [1, с. 
205] 
Самые первые напечатанные в Германии вестники датируются концом XV века и имели 

весьма ограниченный тираж. Лишь в XVII столетии в Германии появляются периодические 
издания, имеющие достаточно широкое распространение. Как правило, это были 
еженедельники. Самым первым изданием считается страсбургская газета «Релацион», 
вышедшая в 1605 году. В 1609 году в северогерманском городке Вольфенбюттеле стала 
издаваться газета «Авизо» («Объявления»). Корреспонденты в различных уголках Европы 
поставляли печатникам новости, полученные от конных почтовых служащих, которые, в 
свою очередь, стали надрегиональными распространителями печатных изданий. В течение 
XVII века число газет постоянно росло. В Германии, представлявшей собой конгломерат 
множества мелких государств, периодических изданий было больше, чем во всех странах 
Европы вместе взятых.  
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С рождением прессы появилась и цензура. Кто правил государством и отвечал за души 
людей, тот и осуществлял контроль за духовной пищей. Естественно, что за патронат 
отвечали князья и церковь. Причем, прежде чем материалы попадали в типографию, они 
должны были быть подвергнуты тщательной предварительной проверке на 
политкорректность. После освободительных войн против Наполеона наступили годы 
относительной свободы прессы, до тех пор пока в 1819 году не были приняты так 
называемые Карлсбадские решения, ознаменовавшие новую волну реакции. Она 
продлилась до революции 1848 года. И хотя после поражения революции предварительная 
цензура не была возрождена, государство взяло на вооружение новые формы 
рестриктивной политики – принудительные залоги, налог на типографскую бумагу или 
выстраивание барьеров для сбыта печатной продукции. Лишь после образования 
Германской империи Имперский закон о печати, принятый в 1874 году, гарантировал в 
общенациональном масштабе свободу прессы. [1, с. 115] 
После мартовской революции 1848 года в Германии пресса становится массовой, а газета 

– единственным средством информации, с помощью которого можно было быстро и 
интенсивной делать политику. Поэтому XIX в. стал эпохой создания политической 
партийной прессы в противоположность религиозной публицистике XVI и XVII вв. или 
расцветшей в XVIII в. журнальной сословной и общественной публицистике. 
Особое место в истории Германии, а также ее журналистики занимает период третьего 

рейха, господства фашистской идеологии и участия Германии во Второй мировой войне. 
Тоталитарный режим Гитлера поставил СМИ Германии на службу нацизму, идеям 
превосходства немецкой нации, порабощения и истребления других народов, подготовке к 
войне. Идеологическую обработку СМИ и контроль за выполнением пропагандистской 
линии национал - социалистический партии Германии вело специально созданное в стране 
министерство пропаганды.  
Разгром фашистской Германии странами антигитлеровской коалиции и последующие 

политические преобразования позволили повернуть страну и вместе с ней СМИ на путь 
демократического развития. Фашистская идеология была строжайше запрещена законом, 
любые ее проявления, в том числе и в СМИ, карались и по сей день караются законом.  
Печальный опыт национал - социалистической диктатуры дал основание западным 

оккупационным державам принять после Второй мировой войны принципиальное решение 
в пользу сильно децентрализованного медийного ландшафта и гарантированного законом 
плюрализма мнений. Ими же были заданы модели и политические установки: 
еженедельные газеты были организованы преимущественно по региональному принципу. 
Об этом свидетельствуют и их названия: «Франкфуртер альгемайне», «Зюддойче цайтунг». 
Большинство общенациональных газет, которых в Германии достаточно мало, были 
созданы после 1949 года, то есть после прекращения формального оккупационного статуса 
Западной Германии и создания ФРГ. 
В Германии первый послевоенный период связан с существенным делением страны 

после краха гитлеризма на оккупационные зоны, причем оттого, кто оккупировал ту или 
иную зону зависело становление новой системы СМИ в ней. В западной оккупационной 
зоне печать и радио строятся по западному образцу. Печать – на частной экономической 
основе, радио и ТВ – на базе публичного права. [1. С. 245] 
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В Советской зоне оккупации, затем и в созданной на ее месте ГДР, СМИ служили 
интересам правящей партии и подчинялись жесткой системе контроля, призванной 
пропагандировать марксистско - ленинское мировоззрение. Частной собственности в СМИ 
не было. На западе Германии пресса пережила два этапа преобразования. Поначалу на 
основе лицензии, выдаваемой оккупационными властями, здесь выходит 160 
лицензионных газет. Принудительное лицензирование было отменено в 1949 г. На тот 
момент в западных зонах было 137 лицензированных газет. Затем на рынок печати 
вернулись прежние издания (владельцы газетой до 1945 г.) [1, с. 327]. 
Рынок заполнили новые и старые газеты. Через 9 месяцев в только что основанной ФРГ 

действовало 570 газетных изданий. В Советской зоне издательство газеты было передано 
партии. Правящая социалистическая партия Германии (СЕПГ) сосредоточила в своих руках 
около 90 изданий. Деятельность СМИ регулировалось законами, которые издавались 
отдельными землями. Этот принцип строго оберегается в Германии. Любые попытки 
ущемить права земель всячески пресекались и какие - либо унификации законодательства в 
области СМИ до сих пор в любом масштабе не произошло. В переходный период как и до 
1933 г.большинство газет принадлежало политическим партиям. Но в дальнейшем 
ситуация изменилась и на смену партийным газетам пришли коммерческие 
информационные издания. 
В период разделения Германий – ФРГ и ГДР, средства массовой информации этих стран 

работали под давлением требования «холодной войны», вели идеологическую войну, 
постоянно выискивая и критикуя действия друг друга. После объединения Германий, 
начала перестройки в СССР, прекращения «холодной войны» и распада СССР принцип 
свободы печати, объективности и достоверности информации получили для своего 
проявления плодотворную почву. Сегодня деятельность СМИ Германии регламентирует 
принцип свободы печати, заложенный в основной закон страны. 
С осени 1949 г., после провозглашения Германской Демократической Республики (ГДР) 

и Федеративной Республики Германии (ФРГ), печать начала развиваться по двум 
различным направлениям. В ГДР утверждалась нерыночная социалистическая система 
печати, в ФРГ складывалась западная, рыночная модель СМИ. 
Прямо или косвенно средства массовой информации ГДР контролировались 

государственным и партийным аппаратом, и высшей руководящей инстанцией для 
журналистов ГДР был отдел агитации и пропаганды Центрального Комитета СЕПГ. 
Несколько десятилетий спустя, накануне объединения Германии, система печати ГДР 
объединяла более 600 газет и журналов руководящей партии ГДР – СЕПГ, десятки изданий 
крупнейших массовых общественных организаций – Объединения свободных немецких 
профсоюзов и Союза свободной немецкой молодежи, периодику дружественных СЕПГ 
политических партий – Демократической крестьянской партии Германии, Либерально - 
демократической партии, Национально - демократической партии и Христианско - 
демократического союза. В систему печати ГДР входили издания центральных 
государственных органов, массовых общественных организаций, народных издательств, 
частных владельцев лицензий. 
В ФРГ сформировалась рыночная модель СМИ. Если в ГДР печать находилась в 

зависимости от партийно - государственных органов, то в Федеративной Республике 
Германии концентрация прессы происходила вокруг крупных экономических предприятий 
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– медиа - концернов. Среди ведущих издательских групп, которые сложились в Западной 
Германии к концу 80 - х годов можно выделить издательство Шпрингера (издания «Бильд», 
«Вельт», «Берлинер Моргенпост»), группы ВАЦ («Вестдойче Альгемайне Цайтунг» – 
«Западногерманская всеобщая газета»), Зюддойчер Ферлаг («Зюддойче Цайтунг»). [2, с. 
165] 
После объединения Германии в начале 90 - х годов рыночная модель средств массовой 

информации стала господствовать на территории всей страны. Западногерманские 
концерны поглотили многие издания Восточной Германии и быстро распространили свое 
влияние на восточные земли. 
К основным типологическим характеристикам печати современной Германии относится 

территория распространения, аудитория.  
Для Германии характерно трепетное отношение к образованности. История развития 

газетного дела в Германии отчасти это подтверждает. Есть интересный факт: до 1918 года 
абсолютно все газеты, не говоря про книги, печатались готическим шрифтом, тем самым 
малопонятным шрифтом, который сейчас вызывает особое почтение. 
Что касается газетных жанров, то они не отличались таким многообразием , какое есть в 

сегодняшних газетах. Сам облик газеты начала 20 столетия был несколько иным. Обычно 
газета состояла из 3 - 4 страниц, передовой статьи как таковой не было, так как на первой 
странице пестрили маленькие сообщения, колонки, среди которых сложно было вычленить 
основную статью. В основном это были краткие сообщения, сухая констатация фактов 
произошедших событий, которые чередовались с объявлениями, некрологами или какой - 
нибудь информацией познавательного плана. Говорить об авторской фантазии, свободе 
слова было рано, так как суровость того времени диктовала свои условия цензуры. 
Как самостоятельный жанр, комментарий стал появляться во второй половине 20 века. 

Его выделяли обычно в отдельную колонку с заголовком, типа « Мнение» или же « 
Комментарий», у него даже появилось фиксированное место - на второй странице. Язык 
комментария оставался сдержанным и подчинялся строгой дирекции той или иной партии, 
а не мнению и взглядам автора комментария. В отличие от сегодняшнего жанра 
комментария, который подразумевает мнение одного человека, и в статье всегда указано 
имя автора, жанр комментария второй половины ХХ века больше напоминал передовую 
статью - он передавал мнение всей ред. коллегии, всей газеты, поэтому автор комментария 
оставался анонимным. Но это касается восточной Германии - ГДР. То есть все, что 
присутствовало в прессе до Второй Мировой войны, продолжило свои традиции после ее 
окончания на территории советской оккупации.  
Но в западной части Германии с прессой дело обстояло все несколько иначе. Конечно, 

жанровое разнообразие стиля публицистики и прессы гораздо богаче, структура газеты 
была четкой. На первой странице под большим заголовком размещалась передовая статья, 
которая знакомила читателя с самой важной (по мнению газеты) темой выпуска. Помимо 
передовой статьи существовали следующие жанры: интервью, заметка, объявление, 
фельетон. Что касается жанра комментария, то это был довольно популярный жанр, так как 
в газете их могло быть несколько, а автор всегда указывал свое имя.  
Языку и стилю передовой статьи и комментария в газетах западной германии присуща 

живость, он богат различными стилистическими приемами и средствами. Происходит 
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диалог с читателем. И можно сказать, что в Западной Германии уже идет зарождение 
свободы печати.  
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Образование аббревиатур (аббревиация) как особый способ словообразования, 

направленный на создание более коротких по сравнению с исходными структурами 
(словосочетаниями или сложениями) синонимичных им номинаций, получило широкое 
распространение в русском и основных европейских языках в 20 веке. 
Главными чертами научно - технического текста можно назвать логическую 

последовательность изложения и упорядоченную систему связей между частями 
высказываний, а также стремление автора работы к сжатости и точности, при этом 
сохраняя насыщенность содержания.  
В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля дается следующее 

определение аббревиатуры: Аббревиатура – (итал. abbreviatura, от лат. abbreevio – 
сокращаю) – существительное, состоящее из усеченных слов, входящих в исходное 
словосочетание, или из усечнных компонентов исходного сложного слова. Последний 
компонент аббревиатуры может быть также целым (неусеченным) словом. 
Еще одним словарем, в котором мы может найти определение аббревиатуры, является 

Лингвистический энциклопедический словарь, где рассматриваемому в данной работе 
способу словообразования дается следующее значение: аббревиатура – существительное, 
состоящее из усеченных слов, входящих в исходное словосочетание, или из усеченных 
компонентов исходного слова [3]. Но в вышеприведенном определении имеется одна 
неточность – в английском языке сокращаются не только имена существительные, но и 
прилагательные.  
Отсюда следует, что, анализируя и рассматривая значения термина «аббревиация», мы 

невольно имеем дело с такими понятиями, как «сокращение», «аббревиатура», «усечение». 
На сегодняшний день не существует общепринятых определений данных понятий, и читая 
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работы отечественных и иностранных исследователей, можно заметить, что лингвисты по - 
разному трактуют понятия «аббревиатура» и «сокращение». А некоторые и вовсе 
используют их в качестве синонимов. 
Что касается сокращений, существует множество вариантов определения «сокращений», 

но все они отличаются друг от друга, потому что на сегодняшний день не существует 
универсальной теории аббревиации, а также отсутствует унифицированное определение 
самого феномена аббревиатуры. Все труды, повествующие о проблеме сокращения, 
предлагают, во - первых, разные значения термина, и, во - вторых, не достаточно широко 
освещают данную проблему.  
В одной из своих работ под названием «Сравнительная типология французского и 

русского языков» В. Г. Гак в русском языке рассматривает сокращения как формальный 
признак конверсии [2]. Некоторые лингвисты также утверждают, что сокращенные формы 
слов отличаются стилистической направленностью.  
Известный ученый в области лингвистики О. Д. Мешков подразумевает под понятием 

«сокращение» многочисленные и различные процессы, в результате которых слово, так или 
иначе, сокращается по сравнению со своим прототипом [4].  
К числу лингвистов, которые разграничивают понятия аббревиатуры и сокращения 

относятся Д. И. Алексеев и В. Н. Шокуров. 
В «О словаре сокращений русского языка» Алексеев отмечает графические сокращения 

и буквенные аббревиатуры, говоря об общности техники, используемой для их создания. 
Автор также делает акцент на различных характерах связи между графическим 
сокращением и полным начертанием, с одной стороны, и аббревиатурой и полным 
наименованием — с другой [1.]. 
Таким образом, термин «сокращение» обозначает, во - первых, процесс, при котором 

слово или словосочетание сокращается, и, во - вторых, результат этого процесса – другими 
словами, само сокращенное слово. Вместе с этим такие термины, как сокращенные слова, 
сложносокращенные слова, усечения, усеченные единицы, усеченные слова, частично - 
сокращенные слова, аббревиация, аббревиатуры, контрактуры, стяжение, акронимы, 
эллипсис могут обозначать понятия «сокращенные слова» и «процесс сокращения». 
Очень часто, «сокращения» и «аббревиатуры» используются в качестве абсолютных 

синонимов, а различием является только их этимология, поскольку термин «аббревиатура» 
был заимствован. Впрочем, ряд лингвистов, среди которых Мешков О. Д., заявляют, что 
сокращение должно употребляться в широком смысле слова, и оно представляет собой 
любой сокращенный вариант написания и произнесения слова (термина) или 
словосочетания — независимо от его структуры и характера получившейся единицы [4]. 
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статье мы также уделяем внимание этическому аспекту употребления элементов данного 
языкового пласта, характеризующегося высоким уровнем брутальности, приводим 
примеры, найденные в сети Интернет на различных форумах и сайтах, так как в настоящее 
время не существует официальных лексикографических источников, фиксирующих слова 
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В настоящее время существует тенденция к популяризации телевизионных сериалов 

медицинской тематики, например, таких проектов как «Доктор Хаус» (House M. D.), 
«Скорая помощь» (ER), «Анатомия Грэй» (Grey’s Anatomy), «Интерны» (Scrubs), которые 
открывают зрителям один из важных аспектов повседневной жизни медиков – их язык, 
который принято называть medicalese.  
Исследованием медицинского сленга занимается ограниченный круг специалистов. В 

зарубежной практике это A. T. Фокс, M. Фертльман, P. C. Кэхил, Р. Д. Палмер, а также M. 
Бернштайн, Г. Нун Парсонс, С. Б. Кинсман, Ч. Л. Боск, П. Санкар и П. A. Убель. 
В отечественной лингвистике медицинский сленг только начинает привлекать внимание 

исследователей и на данном этапе мало исследуется и существует только в устной речи 
медиков, а также на интернет - форумах.  
Наиболее вероятной причиной феномена популярности сериалов такой тематики можно 

считать изолированность данной профессии от остального населения. Данные 
телевизионные проекты показывают жизнь и рабочие будни медиков, тем самым придавая 
огласку такому явлению, как медицинский сленг. Это позволяет любому человеку 
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окунуться в мир медицины, ведь профессиональный сленг распространен только среди 
«своих», и среди пациентов не принято его употреблять. 
Основная причина использования сленга и жаргона – психологическая. Использование 

языковых средств субстандарта помогает дистанцироваться от негативных аспектов 
рабочей деятельности медицинских работников и отделить себя от переживаний, через 
которые проходят пациенты [1, c. 77].  
Также медицинский сленг помогает сэкономить время в устной речи: например, легче 

сказать «дернуть на пищевод», чем «провести чреспищеводную 
электрокардиостимуляцию», «трёп» – «трепетание предсердий»; «ярёма, Ерема» – яремная 
вена, ROSC – Return of Spontaneous Circulation.  
Медицинский сленг представляет собой неоднородное языковое явление, он состоит из 

аббревиатур, акронимов, жаргона и собственно сленга. 
Медицинские термины это основа языка специальности, а сленг и жаргон – периферия, 

однако, они добавляют речи экспрессивность, имеют функции, которые термины не всегда 
способны выполнить. В medicalese «elf» это не странный мужичок в зелёном трико, а 
«elective low forceps» «наложение щипцов (при родах)» или «endoscopic laser foraminotomy» 
«эндоскопическая лазерная фораминотомия» (то есть расширение межпозвоночного 
отверстия) [4, c. 176 - 183].  

«Pet» расшифровывается как «positive electron tomography» «позитронная томография», а 
не домашнее животное. 

«Spa» это не то место, куда можно пойти, чтобы отдохнуть и сделать массаж, эта 
аббревиатура расшифровывается как «serum prothrombin activity» «активность фактора II» 
(свёртывания крови) (ещё существует 9 других вариантов данной аббревиатуры). 
В медицинском языке часто используются аббревиатуры: 
1) обозначающие болезни 
ALL - «Acute lymphocytic leukemia» - острый лимфолейкоз, 
COPD - «Chronic obstructive pulmonary disease» - ХОБЛ (хроническая обструктивная 

болезнь легких), 
MS - «Multiple sclerosis» - рассеянный склероз, 
URI - «Upper respiratory infection» - инфекция верхних дыхательных путей. 
2) связанные с диагнозами и способами лечения 
BP - «Blood pressure» - кровяное давления, 
BS - «Blood sugar» - уровень сахара в крови. 
В medicalese встречаются малоизвестные аббревиатуры, которые часто можно найти в 

рецептах. Например, 
q.i.d. - «Four times a day (quater in die)» - 4 раза в день, 
q.o.d. –«Every other day (quaque altera die)» - через день. 
Аббревиатуры в medicalese имеют тенденцию к полисемантике. Используя такой вид 

аббревиатур, врач должен удостовериться в том, что он чётко понимает, как 
расшифровывается та или иная аббревиатура в данном случае, иначе может возникнуть 
ситуация, угрожающая жизни пациента. Можно подумать, что у пациента не 
недостаточность левого предсердно - желудочкового клапана - «mitral insufficiency» (MI), а 
инфаркт миокарда «myocardial infarction». 
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К примеру, такая аббревиатура как CA обозначает: 
Canceled appointment - отменённый приём, 
Cancer or Carcinoma - Рак или раковое новообразование, карцинома, 
Candida albicans - Кандида белая, 
Cardiac arrest - остановка сердца, 
Carotid artery - сонная артерия, 
Coronary artery - венечная артерия, 
Coronary angioplasty - коронарная ангиопластика. 
Можно выделить в отдельную группу вид аббревиатур, неправильное истолкование 

которых может принести вред здоровью пациента. 
Один врач рассказывает: «Я выписал своей беременной пациентке рецепт, в котором 

говорилось PNV one qd #QS x 9 months. К счастью, фармацевт позвонила мне, чтобы 
уточнить детали рецепта, она спросила: «Какую дозу V - Пенициллина Вы прописали своей 
пациентке?». Я объяснил, что имел ввиду prenatal vitamins - пренатальные витамины».  
Некоторые аббревиатуры легко перепутать между собой. Авторы пособий по речи 

медиков рекомендуют исключить такой вид аббревиатур из использования. Они часто 
употребляются в рецептах, которые иногда пишут от руки, и их можно истолковать 
неправильно, даже если у человека хороший подчерк. Например, в рецепте, написанном от 
руки легко будет перепутать au (ear) ухо и o.u. (each eye) в оба глаза; IV (international unit) 
международная единица и IV (intravenous) внутривенный; q. h.s. (every bedtime) перед сном 
и q. h. (every hour) каждый час. 
Далее стоит остановиться на акронимах. Медицинские акронимы, как и аббревиатуры, 

могут ускорить процесс общения и бывают особо полезны для студентов, когда им нужно 
понять или вспомнить сложный термин. 

«The PRICE syndrome» описывает то, как нужно обращаться с ушибами и растяжениями: 
Protection - защита, Rest - покой, Ice - лёд, Compression - компрессия, Elevation - элевация. 

«STAR (complex)» говорит нам о симптомах некоторых вирусных заболеваний 
(например, краснухи): Sore throat - боль в горле, Temperature elevated - повышенная 
температура, Arthritis - артрит, Rash - сыпь. 
Сейчас в медицине существует тенденция называть клинические испытания звучными 

акронимами. 
Например, CAPRICORN - Козерог: Carvedilol Post Infarct Survival Control in Left 

Ventricular Dysfunction - Действие Карведилола на пациентов после инфаркта с 
недостаточностью левого желудочка. 

PAPABEAR: Prophylactic Oral Amiodarone for the Prevention of Arrhythmias That Begin 
Early After Revascularization, Valve Replacement, or Repair - Профилактическое 
использование амиодарона для предупреждения аритмии, которая может возникнуть после 
замены кровеносных сосудов, замены или пластики клапана. 
Следующим компонентом языка медиков является медицинский жаргон, который 

является неотъемлемой частью медицинского наследия и культуры. Это языковое явление 
рождается, когда молодые врачи сталкиваются с долгими часами напряженной работы в 
больнице, требовательными наставниками и ещё более требовательными пациентами. 
Иногда им приходится имеют дело с депрессивными событиями, чем - то неприятным, 
жаргон предоставляет в этом случае эмоциональную защиту и разрядку. Между жаргоном 
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и сленгом проходит тонкая граница, так что они будут рассмотрены вместе. И то, и другое 
явление представляет собой форму субстандарта, единственная разница заключается в том, 
что жаргон имеет статус более уважаемого языкового явления, чем сленг. 
Врачи любят посмеяться над специализацией друг друга, отсюда и такие названия 

врачей: 
Gas passer - Anesthesiologist - газовик - анестезиолог, 
Blade – surgeon –скальпель - хирург;  
Fanger – клык - хирург - стоматолог;  
Shadow gazer –«разглядыватель теней» – рентгенолог; 
Shrink – «выжимает» мозги – психотерапевт;  
Baby catcher – «ловец малышей» – акушер.  
В русском языке медиков наблюдаются сходные примеры: Костоломы – травматологи, 

ремки – реаниматологи, анестезавры – анестезиологи, Вампирша, Кровопийца - лаборантка, 
Самоделкин – травматолог, так как во время операций в травматологии используется 
большое количество инструментов, сходных со слесарными: молотки, кусачки, пилы, 
стамески. 
Иногда врачи хотят обсудить ситуацию друг с другом так, чтобы пациент ничего не 

понял, соответственно, они используют специальные фразы и выражения [3, c.99]. 
Например, OAP - «Overanxious patient or parent» - излишне беспокойный пациент или 
родитель, UBI - «Unexplained beer injury» - необъяснимая травма из - за принятия лишнего 
пива, GDA - «gonna die anyway» [6]. 
Эти термины нередко имеют уничижительную окраску, но они в действительности 

существуют в современных больницах. 
FLK, произносится «flick, a funny looking kid» интересный ребёнок (часто используется 

для обозначения детей с генетическими заболеваниями),  
TEETH - «tried everything else, try homeopathy» - Всё перепробовал, пора начинать 

принимать гомеопатию,  
HIV – «Husband Is Village Idiot» - Муж – деревенский дурачок, 
VIP - «Very Intoxicated Person» - Человек в нетрезвом состоянии [5]. 
танцор диско - пациент имитирующий приступ эпилепсии,  
Консервы – больные, находящиеся в отделении (как правило, хирургического профиля) 

на консервативном, т.е. нехирургическом лечении. 
Лыжники – пациенты преклонного возраста, опирающиеся на палочку и шаркающие 

тапками по коридору. 
Дикобраз – пациент кабинета иглорефлексотерапии.[7] 
Брутальность медицинского жаргона во врачебной среде принято объяснять 

необходимостью снятия психологического напряжения, как мы уже отмечали выше. 
Таким образом, срабатывает защитная реакция психики. 
Согласно «Основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан»[2], одним из основных прав пациента является уважительное и гуманное 
отношение к пациенту со стороны медицинского и обслуживающего персонала. 
Обязанность заботы о пациентах распространяется и на ведение документации – 
медицинские карты, листы назначения и другие документы должны заполняться 
согласно правилам. Пациенты также имеют право неограниченного доступа к своей 
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медицинской карте. За нарушение данных норм может следовать дисциплинарная 
ответственность вплоть до увольнения. Нарушение этих норм может служить 
основанием для иска о компенсации морального вреда, вызванного грубостью врача, 
а также иска о халатности в случае использования медицинского сленга в 
документах – рецептах, медицинской карте пациентов, направлениях и т. д., 
поскольку сленговые сокращения могут быть перепутаны с сокращенными 
названиями существующих медикаментов и процедур. 
Это стало причиной использования медицинского сленга преимущественно в 

устной речи – на уровне медицинский работник – медицинский работник и (или) 
врач – врач. Что подтверждает Адам T. Фокс в своей работе «Medical Slang in British 
Hospitals». 
Говоря о проблеме использования медицинского сленга, можно сделать выводы о 

том, что сегодня сфера медицины популярна и медсленг выходит за рамки 
использования только в кругу профессионалов благодаря многочисленным проектам 
массмедиа, таким как сериалы, литература, интернет - форумы для общения врачей 
с пациентами, врачей с врачами, пациентов с пациентами. 
Мед сленг – это динамичная и разнообразная форма коммуникации. Сленг может 

быть эффективным помощником в жизни врачей, способствуя более продуктивному 
общению между профессионалами, но врачи и медработники должны уметь четко 
соблюдать баланс и не позволять себе пренебрежительно говорить о пациенте или 
оскорблять его своими комментариями, содержащими сленг. Если этот баланс будет 
учтён, то сленг сможет продолжать выполнять роль незаменимого помощника в 
жизни врача. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

 
На сегодня актуальным вопросом в сфере уголовно - процессуального законодательства 

является лингвистическая сторона следственных действий. Так, например, следственный 
эксперимент может считаться процессом, в ходе которого происходит формирование 
терминологической лексики. 
Изучение терминологии представляет интерес не только для лингвистов, но и для 

ученых, занимающихся исследованиями в других областях. А изучение терминологии 
терминологии теории государства и права помогает понять данную отрасль права, в 
частности, и теорию права, в целом. Каждый язык отражает особенности соответствующей 
правовой системы [2]. 
Горизонтальная терминология охватывает различные виды межотраслевых и отраслевых 

терминосистем. Межотраслевая терминология – это термины, используемые в нескольких 
отраслях права («материальная ответственность», «значительный ущерб», «проступок» и 
т.д.). Основной объем юридических терминов приходится на межотраслевую 
терминологию, в то время как количество отраслевых терминов сравнительно невелико. 
Отличительной чертой отраслевой терминологии является то, что она основывается на 
предметно - логических связях и отношениях соответствующих понятий, отражающих 
специфику конкретной сферы правовых отношений.  
Специально - юридическую терминологию нельзя ограничивать набором особо сложных 

юридических выражений и слов. [1] 
Следственные действия - это предусмотренные в строгом соответствии с законом 

действия, нацеленные на выявления, фиксирования и контроль доказательств.  
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации разделяет следственные 

действия на четыре группы : 
1. В главе 24 УПК РФ, регламентируется о порядке производства осмотра, 

освидетельствования и следственном эксперименте. 
2. В главе 25 УПК РФ, регламентируется о порядке обыска, порядке производства 

выемки, контроле и записи переговоров. 
3. В главе 26 УПК РФ, регламентируется о порядке вызова на допрос, очной ставке, 

проверке показаний на месте. 
4. В главе 27 УПК РФ, регламентируется о производстве судебной экспертизы.  
 Виды следственных действий: допрос, очная ставка, выемка, осмотр, 

свидетельствование, контроль, запись переговоров, опознание, следственный эксперимент, 
проверка показаний на месте, обыск. 
Обратим внимание на такое следственное действие как допрос, в результате которого 

получают устные сведения допрашиваемого, в ходе уголовного дела.  
Допрос свидетеля или потерпевшего производится в соответствии единых требований. 

Существует лишь одно различие - вынесение мотивированного постановления о признании 
лица потерпевшим. Допрос, осуществляется в месте предварительного следствия. Вызов на 
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допрос производится повесткой. Если на допрос вызывается гражданин не достигший 
возраста 16 лет, то повестка вручается ему под расписку. Время допроса не может 
превышать 4 - х часов. 
Другое следственное действие, очная ставка, можно рассматривать как допрос, при 

котором допрашиваются сразу два лица, допрашивающиеся ранее, для устранения 
имеющихся противоречий. 
Целью очной ставки является выявления имеющихся противоречий и дальнейших их 

устранений. Не может проводится очная ставка у не допрашиваемых лиц . 
Следующим действием, на которое хотелось бы обратить внимание - осмотр, при 

котором происходит зрительное исследование места происшествия. Путем составления 
создания процессуального документа, осмотр осуществляется следователем, для 
обнаружения следов преступления или других веских доказательств. 
На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, все должностные лица, 

которые привлекаются к этому, должны знать не только процессуальные особенности 
следственных действий, но и терминологические особенности данной сферы, потому что 
это положительно влияет на качественное и оперативное расследование и раскрытие 
преступления.  
Исследование классификации юридической терминологии позволяет выбрать 

адекватный вариант именования явления при переводе профессионально ориентированных 
текстов. 
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Образ страны формируется как совокупность различных факторов: экономических, 
общественно - политических, исторических, культурных и др. Одним из принципов 
формирования образа страны в медиатексте являются семантические доминанты. 
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Семантические доминанты выявляются в ходе семантико - стилистического анализ текстов, 
предложенного и разработанного в исследованиях Г.Г. Полищук на материале 
художественных текстов. По мнению Г.Г. Полищук, исследование текста в семантико - 
стилистическом плане предполагает определение доминантной линии (семантической 
доминанты) текста, принципов семантической связи между его частями, несущими 
стилистическую нагрузку. «Задача семантико - стилистического анализа заключается в 
определении семантического центра и в характеристике языковых средств и речевых 
приемов, подчиняющих все текстовые компоненты его доминирующей линии» [1, с.79 - 
80]. 
Семантическая доминанта понимается нами как совокупность языковых единиц и 

речевых приемов, реализующих замысел автора, образующих его семантический центр и 
подчиняющих себе все компоненты текста.  
Содержательность семантической доминанты, с одной стороны, «основывается на 

языковых значениях, с другой – на скрытых за языковыми значениями глубинных смыслах, 
от сугубо индивидуальных до архетипических, принадлежащих индивидуально - 
авторскому и / или коллективному бессознательному / сверхсознательному» [2, с.280]. 
Исследуя медиатексты американских СМИ (интернет - версии американских газет: 

«Washington Post» и «New York Times») политической направленности, мы выявили и 
проанализировали основные, на наш взгляд, семантические доминанты. К ним относятся 
семантическая доминанта «агрессия (агрессивность)» и семантическая доминанта «сила».  
Семантическая доминанта «агрессия (агрессивность)» обнаруживается в заголовках к 

публикациям о политике России, а также в тематических блоках, посвященных 
личностным и профессиональным качествам российского президента В.В. Путина, 
действиям Путина в период политической напряженности, а также взаимоотношениям 
власти и оппозиции. 
На современном этапе своего развития Россия рассматривается и представляется как 

угроза безопасности Запада и США. В американских СМИ позиционирование Российской 
Федерации как потенциально опасного, агрессивного государства происходит с помощью 
использования прямых номинаций, которые являются ядром семантической доминанты 
«агрессия (агрессивность)»: Kremlin Aggression, Russia’s Aggression, Russia’s aggressive 
behavior, Putin's Aggression, Threat of Russian Aggression. Подобные номинации 
характеризуют Россию крайне отрицательно, делают ее синонимом зла, преступности. 
Лексема агрессия чаще всего входит в состав словосочетаний. В приведенных примерах 
номинация aggression сочетается в большинстве случаев с именами собственными (Russia, 
Kremlin, Putin),что позволяет намеренно создать отрицательный образ в общественном 
сознании, который ассоциируется впоследствии с этими именами.  

 В американской прессе часто освещается информация о незаконности действий со 
стороны России. В семантике слова агрессия есть компонент, указывающий на 
незаконность совершаемых Россией определенных действий. Воздействие с помощью 
тезисов и аргументов сводится к тому, что «в модель мира адресата вводятся новые знания 
с целью непосредственного или опосредованного влияния на процесс принятия им тех или 
иных решений» [3, с.250].  

 Russia's military operations in Ukraine violate the 1949 Geneva Conventions; The fact that 
Russian troops operate in Ukraine in unmarked uniforms, or pretend to be civilians, is a 
significant Geneva violation (Washington Post, 06.05.14). Подкрепляя информацию фактами, 
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журналист побуждает адресата на суггестивном уровне принять данную информацию как 
достоверную, что в свою очередь формирует определенный образ.  
По мнению американских журналистов, Россия проявляет агрессию не только по 

отношению к другим странам, но и по отношению к самой себе. Главным образом агрессия 
направлена на представителей российских оппозиционных движений.  
Агрессивность по отношению к оппозиции выражена различными способами. Для 

характеристики оппозиции в России используется сниженная отрицательно оценочная 
лексика. Оппозиционеров называют fifth column, national traitors, threat, Western stooges. 
Для того чтобы убедить читателя в объективности и непредвзятости информации, 
журналисты аргументируют свою позицию ссылками на авторитетное мнение. В данном 
случае это мнение В.В. Путина и Кадырова. The Kremlin used its monopoly over state 
television to paint the opposition as Western stooges, hammering home the idea daily that 
government critics constituted a “fifth column,” or in Mr. Putin’s words, “national traitors” 
working for foreign interests (New York Times, 05.03.15); Kadyrov calling them [opposition] 
“traitors” who should be locked up in psychiatric wards, a threat that carries echoes of Soviet - 
era repression (Washington Post, 09.07.14). 
Реализация семантической доминанты «агрессия (агрессивность)» происходит с 

помощью использования лексики с семантическим компонентом «насилие» (death threats, 
fatal poisoning, hit with cake, house arrest). Подобная лексика формирует в массовом 
сознании определенный образ российской власти, которая отрицает любую попытку 
политических изменений и пытается пресечь любые действия со стороны оппозиции, 
направленные на критику господствующей власти. 
Семантическая доминанта «сила» в американских СМИ выявляется в публикациях, 

посвященных личностным и профессиональным качествам президента РФ В.В. Путина. В 
американских СМИ делается акцент главным образом на два сегмента силы: физическую и 
социальную силу. Физическая сила актуализируется в информации, посвященной 
физической форме президента и позиционированию его как разносторонней личности. Под 
социальной силой понимается могущество, влияние, власть. Она также связана с понятием 
силы воли и характера человека.  

 Чаще всего американские журналисты говорят о физической силе президента В.В. 
Путина, которая проявляется в его физической форме и разносторонних спортивных 
интересах. Сегмент «физическая сила» реализуется с помощью прямых номинаций, 
которые являются ядром семантической доминанты "сила". С помощью словосочетаний 
muscular pose, manly image, icy stare, steely ways, practicing judo throws, skiing down a 
mountain slope создается впечатление о В.В. Путине как о мужественном человеке, 
увлекающемся спортом и имеющем хорошую физическую форму.  

 Сегмент «социальная сила» представлен в номинациях, характеризующих самого 
президента. Американские журналисты используют ряд оценочных косвенных номинаций. 
Так, синонимичный ряд таких номинаций составляют слова и словосочетания: autocrat, 
mercurial master, spy in chief, strong and virtuous leader, master strategist, visionary, the new 
Tsar, the living embodiment of Russia's stability.  
В качестве прямых номинаций, реализующих сегмент «социальная сила» используются 

оценочные прилагательные в превосходной степени, многие из которых представляют 
синонимические ряды. Putin showed that he is the strongest, most extraordinary, most 
responsible and most significant leader of the modern world (Washington Post, 18.11.14). 
Использование лексем the strongest, most extraordinary, most responsible, most significant в 
превосходной степени прилагательного и помещения их в один синонимичный ряд несет 
дополнительную положительную коннотацию. Все эти прилагательные имеют 
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положительную семантику и характеризуют положительные качества характера человека. 
Тот, кто ими обладает, положительно оценивается окружающими как человек с сильным и 
волевым характером, которому можно доверять.  
Сегмент «социальная сила» также реализуется с помощью лексем с семой 

«популярность». Американские СМИ описывают президента РФ как самого популярного 
политика страны. С помощью лексем more popular, a fairly high level, the most authoritative 
politician, approval ratings are somewhat higher, the country’s most popular politician, the 
unquestioned supreme leader американские журналисты подчеркивают высокий уровень 
поддержки В.В. Путина в России, а также его влиятельность и авторитет.  
Итак, проведенный анализ показал, что семантическая доминанта может быть одним из 

принципов формирования образа страны в медитексте. Реализация выявленных и 
проанализированных нами семантических доминант («агрессия (агрессивность)» и «сила») 
происходит с помощью использования прямых и косвенных номинаций, отрицательно 
оценочной лексики, лексики с семантическим компонентом «насилие» и «популярность», 
прилагательных в превосходной степени. 
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На сегодняшний день исследование вопросов перевода, а именно определенных 
грамматических структур, имеет большое значение, как для построения курса перевода, так 
и для практики перевода. 
Суть процесса перевода или межъязыкового перефразирования состоит в изменении 

поверхностной структуры текста перевода сохранением в неизменном виде содержания 
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оригинального текста. Задачей данной статьи является определение особенностей перевода 
английского артикля на русский язык в текстах научного стиля. 
Перевод с одного языка на другой не возможен без грамматических трансформаций, к 

которым в первую очередь относятся изменение структуры предложения и всевозможные 
замены - как синтаксического, так и морфологического порядка.  
Английский и русский языки являются примерами аналитического и синтетического 

типов языков. В аналитических языках, как правило, выдерживается прямой и строго 
определенный порядок слов. В начале мысли обозначен предмет, о котором будет идти 
речь (субъект), затем указывается факт его бытия(предикат); затем, если действие обращено 
на определенный предмет, дается указание на этот предмет (объект) [1, c. 6]. 
В языках синтетического типа, каковым является русский язык, большая свобода 

отдается синтаксическим построениям, что ведет к почти полному отсутствию 
формального закрепления места слова в предложении. Поэтому в английском предложении 
порядок слов выявляет логико - синтаксические функции (подлежащее, сказуемое), а в 
русском - от известного к неизвестному. 
Трудности передачи английских артиклей на русский язык ограничены тем, что, помимо 

своего основного значения определенности - неопределенности, английский артикль может 
иметь некоторые дополнительные значения, которые должны быть переданы при переводе. 
Особенности передачи на русский язык английских артиклей были рассмотрены на 

примере статьи «Analysis of Synthesis of General - Purpose Phenolic Resin and Its Curing 
Mechanism», в котором рассматриваются такие особенности перевода артикля как:  

1) передача на русский язык артикля, используемого для выделения смыслового центра 
высказывания;  

2) передача на русский язык артикля, используемого в функции неопределенного 
местоимения;  

3) передача на русский язык артикля, используемого в функции указательного 
местоимения;  
Для английского языка характерен фиксированный порядок слов, изменение которого 

лишь в некоторых случаях может быть использовано для выделения «новой» информации 
в высказывании. В английском языке эту функцию выполняет неопределенный артикль, 
который указывает на слово или выражение, содержащее в себе «новую» информацию, 
функция которого передается размещением группы подлежащего в конце предложения. 
Эту функцию может также выполнять и определенный артикль, который указывает, что 
«новая» информация содержится в последующей части предложения, а не в группе 
подлежащего, что дает основание сохранить при переводе прямой порядок слов. 

Moreover, the existence of acid or basic catalyst decreases the resin bonding strength over time. 
Кроме того, существование кислотного или основного катализатора уменьшает 

прочность сцепления смолы с течением времени. 
При переводе данного предложения сохраняется прямой порядок слов, который 

подчеркивает «новую» информацию, содержащуюся в последующей части предложения. 
A piece of glass was used to shake the powder in order to melt it. 
Для того, чтобы расплавить порошок использовался кусок стекла. 
В предложении подлежащее оформлено неопределенным артиклем, указывающим, что 

оно является смысловым центром высказывания, несущим «новую» информацию. При 
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переводе эта функция неопределенного артикля передается размещением группы 
подлежащего в конце предложения. 

Therefore, appropriate reaction conditions could facilitate the process of polycondensation to 
form a shaped polymer. 
Поэтому, соответствующие условия реакции могут облегчить процесс 

поликонденсации образования полимеров. 
Неопределенный артикль при подлежащем указывает на то, что оно несет «новую» 

информацию. 
Преимущественно определенный артикль используется в функции указательного 

местоимения, например: 
The melted resin was stirred continuously with a glass rod, and the glass rod was lifted from 

time to time to observe whether the resin had stopped filamentation. 
В подобных случаях определенный артикль должен быть передан на русский язык с 

помощью таких указательных местоимений, как этот, тот, данный. 
Расплавленная смола непрерывно размешивалась с помощью стеклянной палочки, и 

время от времени эта палочка вынималась для наблюдения прекращения нитеобразования 
смолы. 

In the experiment, 50 g of phenol and 25 ml of 40 % NaOH solution were added into a flask with 
four mouths. 
Во время этого эксперимента в склянку с четырьмя отверстиями были добавлены 50 г 

фенола и 25 мл 40 % раствора NaOH. 
В данной функции также может употребляться неопределенный артикль. В этом случае 

он обычно переводится на русский язык местоимение такой: 
Thermoset phenolic resin (or resole) is the reaction product of phenol and formaldehyde 

(dosage < 1 mol / L) under the existence of basic catalysts (for example, ammonia water, sodium 
hydroxide, potassium hydroxide, barium hydroxide, calcium hydroxide, and ethylamine), which 
generally could be dissolved in ethyl alcohol and acetone. 
Термореактивная фенольная смола (или резольная смола) – это такой продукт реакции 

фенола и формальдегида(дозировка < 1 моль / л), получаемая в присутствии основных 
катализаторов (например, аммиачная вода, едкий натрий, гидроксид калия, гидроксид 
бария, гидроксид кальция и этиламин), которая обычно растворяется в этиловом спирте 
и ацетоне. 
Неопределенный артикль в английском языке имеет значение неопределенного 

местоимения один, какой - то, некий и др. 
A mixture of three - functional phenol and di - functional phenol can also generate curing resin. 
Некая смесь трехфункционального фенола и дифункциональго фенола может также 

произвести отверждение смолы. 
A certain amount of resin samples were weighed and placed on a viscometer to test resin 

viscosity. 
Было взвешено несколько образцов смолы и помещено на вискозиметр для определения 

вязкости смолы. 
Таким образом, исследование перевода артиклей на примере статьи «Analysis of Synthesis 

of General - Purpose Phenolic Resin and Its Curing Mechanism» показало, что среди изучаемых 
нами способов перевода наиболее часто встречаются артикли, используемые в функции 
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указательного местоимения, на втором месте по количеству артикли переводимые на 
русский язык, используются для выделения смыслового центра высказывания и, наконец, 
передача артикля, используемого в функции неопределенного местоимения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗАХ ЖИВОТНЫХ В ХАНТЫЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

 
Целью статьи являются рассмотрение образов животных в хантыйском фольклоре, а 

также проводится анализ фольклорных текстов о животных. В современном фольклоре 
изучение особенностей народного творчества является одним из важных и перспективных 
направлений. Хантыйский фольклор представлен различными жанрами народной прозы, в 
том числе и сказками.  
В хантыйском фольклоре показана необыкновенная взаимосвязь человека с природой. 

Ханты обожествляют и одушевляют предметы окружающей среды. Ни один из коренных 
жителей не позволит себе срубить дерево, убить птицу, выстрелить в медведя лишний раз, 
не нуждаясь в этом. В фольклоре, ханты пытаются передать это отношение своим детям. 
Например, хантыйские сказки, в которых главными героями являются животные, учат 
читателя отличать доброе, светлое начало от злого, сопереживать и помогать слабым, 
верить в справедливость, во взаимосвязь человека с природой. Ждать счастливого 
завершения испытаний. 
В хантыйском фольклоре о животных уделялось внимание в исследовательских работах 

О.А. Шульгиной, Н.А. Сапина и др. 
О.А. Шульгина в своей исследовательской работе описывает главных персонажей в 

хантыйских сказках, анализирует характерные черты животных, а именно мышонка, зайца, 
лисы и медведя.  
Н.А. Сапин проводит сопоставительный анализ образа медведя в хантыйских и русских 

сказках. 
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В.М. Борисов в дипломной работе «Образы животных в сказках и мифах народов 
Севера» проводит исследование образов животных в творчестве народов севера.  
Ключ к решению данной проблемы дает определение сказок о животных, предложенное 

В. Я. Проппом: «Под сказками о животных будут подразумеваться такие сказки, в которых 
животное является основным объектом или субъектом повествования». [8] 
Сказки о животных восприняли формулы вымысла из анимистических и 

антропоморфических представлений и понятий людей, приписывавших животным 
способность думать, говорить и разумно действовать.  
В сказках о животных прослеживаются определенные характеры в разных временных 

рамках. Поэтому одним из важнейших вопросов является проблема дифференциации 
сказок о животных и сказок других жанров, в которых животные принимают участие. 
В хантыйских сказках часто встречается такой герой как заяц, его образ интересен тем, 

что воплощает такие качества, как боязливость, слабость и хвастовство. В сказке Шовǝрлэ 
ʻЗайчишкаʼ, который был так проворен в еде, что порезал губу. Рассказчик его жалеет, 
называет малышом, беднягой, но в то же время и не одобряет за то, что Зайчишка обвиняет 
других в том, в чем они не виноваты. Порезался главный герой из - за своей жадности, а сам 
рассердился, насупился, сердито ответил, причитает без устали, просит наказать и траву, и 
огонь, и озеро и т. д. Рассказчик с доброй насмешкой говорит о Зайчишке: ...словно царь 
рассиживал, по глупости своей едва из пламени выскочил несчастненький. С той поры, 
говорят ханты, у зайцев губа раздвоенная, кончики ушей чёрные.  
Заяц – герой слабый, но хитрый. Он часто выступает олицетворением трусости, тем не 

менее, благодаря своей ловкости и находчивости он с легкостью выходит из 
затруднительных положений. 
Сказка Шовəр имийэ ‘Зайчиха’ Зайчата стали есть морошку; брат увяз в земле и стал 

звать сестру на помощь; только когда брат ушел в землю по горло, сестра бросилась ему 
помогать, но не успела – брат исчез в земле. Зайка пошла дальше, ударила по гнилому пню, 
оттуда выскочила женщина Порнэ и пошла вместе с ней. Обманом женщина Порнэ забрала 
себе одежду зайки (женщина Ай мощнэ), женщина Порнэ вернула женщине Мощнэ 
маленький мешочек, и у женщины Мощнэ появилась такая же одежда. Они пришли в 
город, и женщина Порнэ сказала женщине Мощнэ взять стрелу сына Тонтон - старика, а 
сама хотела взять стрелу сына Городского Деревенского старика, но женщина Мощнэ взяла 
стрелу сына Городского Деревенского старика и стала его женой, а женщине Порнэ 
пришлось стать женой сына Тонтон - старика. Тонтон - старик пришел в дом к Городскому 
Деревенскому старику и сказал, что нужно обмотать город; женщина Пор сплела 
камышовый канат, но его хватило только на половину города, а женщина Мощнэ сплела 
такой канат, что его хватило обвить город несколько раз. Женщина Порнэ поехала 
навестить свой старый дом, а женщина Мощнэ поехала на место, где ее брата затянуло в 
землю; там она увидела дом, куда вошел медведь и снял шкуру; оказалось, это ее брат. 
Женщина Мощнэ собралась возвращаться к своему мужу, брат запряг ей белоснежных 
оленей и велел не оборачиваться, пока его дом не исчезнет; когда дом исчез, она обернулась 
и увидела, что за ней идет огромное стадо оленей, и, встретив по дороге женщину Порнэ, 
вернулась к мужу.  
Сказка о соперничестве женщин Мощнэ и Порнэ, в ходе которой ее персонажи имеют то 

зооморфный, то антропоморфный вид имеются и эпизоды с волшебными предметами, 
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превращающимися в непроходимые препятствия. Их соперничество связано с поиском 
мужей, а мотив со стрелой и выходом замуж за ее владельца встречается и в русском 
фольклоре. Как и в других текстах этого рода, люди Мощнэ сначала страдают от 
преследований людей Порнэ, но в конце концов выходят победителями.[5, 156] 
В детских хантыйских сказках особое внимание заслуживает такой персонаж, как 

мышонок. Как правило, он предстает перед слушателями беспечным, хитрым, веселым, а 
иногда даже ленивым. Но у детей Мышонок вызывает только положительные эмоции: все 
его действия забавляют, например, сказка Ай вой икие ‘Мышонок’ рассказывается о том, 
что однажды мышонок, решил на своей лодочке, изготовленной из стебля крапивы, 
поискать лесных оленей. Долго ли, коротко ли бродил он по лесу, встретился ему дикий 
олень. И предложил ему мышонок поиграть в прятки. Спрятался дикий олень, мышонок 
нашел его. Настала очередь прятаться мышонку. Зарылся он в ягель. Олень искал, искал 
мышонка, не нашел, стал есть ягель и случайно проглотил мышонка, а мышонок кричит из 
живота оленя: «Точу, точу свой нож, чтобы перерезать горло оленю!». С этими словами 
мышонок перерезал горло дикому оленю. Оленя убил, снял шкуру, мясо сложил в свою 
лодочку из стебля крапивы и поехал домой. По дороге он встретил свою сестру, заехал в 
гости. И наелся варенья из морошки. А лодку с мясом оставил на берегу. Сестра вышла к 
берегу, увидела, что лодку с мясом оленя уносит от берега быстрым течением на середину 
реки. Сестра забежала домой и рассказала об этом мышонку. Маленький мышонок с 
испугом выбежал на улицу, провалился в ямку, которую вырыла собака; и его живот, 
наполненный вареньем из морошки, лопнул. Кричит сестре: «Неси скорей иголку, зашей 
мне живот!». Сестра сбегала за иголкой, стянула живот мышонка нитками. Мышонок, 
сгорбившись, поймал свою лодочку, отдал сестре немного оленьего мяса и поехал дальше. 
С тех пор, мышонок так и остался горбатым, и живет до сих пор.  
Эпизод, в котором маленький мышонок, попадая в живот оленя, в своем безудержном 

желании оказаться снаружи распарывает ему горло и осуществляет свою цель. В сказке 
мышонок описывается как маленький, хитрый и жадный. За свою жадность мышонок 
поплатился тем, что его живот лопнул от варенья из морошки, провалился в яму, и сестра 
зашила ему живот и стянула его, из - за чего мышонок сгорбился и остался горбатым на 
всю жизнь.  
Следующая сказка Хута ай вөй мєӈк ики ԓаљсаӈəн ‘Как мышонок с Менквом воевали’ 

повествуется о мести маленького мышонка за его детеныша, которого раздавил Менкв 
(первые люди, неудачно созданные Нум - Торумом из лиственницы и убежавшие в лес). 
Мышонок собрал необычное войско для Менква, в итоге он осуществляет свою месть, они 
убивают и съедают Менква. Мышонок радуется своей мести. Мышонок в этой сказке 
описывается уже сильным и храбрым, эта сказка дает понять, что каждый родитель будет 
защищать своего ребенка, что бы ни было.  
Лось в хантыйских сказках предстает мудрым животным. В хантыйском фольклоре 

встречаются описания сцен охоты на лося. Возможно, во всем этом кроется связь с 
космогоническими преданиями, мотив добывания священного шестиного лося – явное 
тому подтверждение. Бог создал лося шестиногим - шестируким. Младший сын бога с 
тестем идут, охотится на него. Младший сын бога подошел к пастбищу лося. Подкрался, 
лось его заметил, испугался. И побежал, что лишь следы остались. Кончиком лука он 
потрогал следы, они уже давно затвердели. Настолько затвердели, что при прикосновении 
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звенели, будто ворон кричал. Он рассердился, думает: "Ну и быстрым ты создан, лось! 
Только я подкрался, а ты убежал, ушел. Мой отец создал тебя быстрым. Будь очень 
крепким,  такие слова мне слышны. На берегу священной реки, что в середине мира, есть 
озеро без деревьев в округе, без трав на берегу. Спустись к тому озеру". Так он пришел к 
озеру а оно замершее, там сверкают рога лося, продуваемые ветром. Когда он побежал к 
озеру, то задел следы лося кончиком лука. Младший сын не может поймать лося и называет 
его “быстрым”. В итоге он убивает лося, срезает заднюю часть со словами: « - будь 
четырехногим, четырехруким. С шестью ногами даже меня замучил». Снял шкуру, 
разложил мясо по воде озера, только сердце и язык взял с собой.  
Согласно мифу шестиногий лось – это большая медведица, задние ноги – четыре 

большие звезды по вертикали, а млечный путь – это лыжная дорога охотника, который 
гнался за небесным шестиногим лосем и отрубил ему две задние ноги, чтобы в будущем, 
когда появятся на земле люди, они могли его добывать. Лось – это животное, связанное с 
Верхним миром, с небом, ему приписывались небесное происхождение, невероятная 
скорость, дар предсказания, связь с верховным божеством, которому он предназначался в 
качестве жертвы. 
В сказке Сорни ԓов ‘Золотой конь’, говорится об одном человеке, у которого была дочь. 

Дочь из его головы нашла золотую гниду. Эта гнида превратилась в золотого коня. Отец 
дает ему имя «Из гниды, гнидная лошадь, из вши, вшивая лошадь». Кто угадает имя, тот 
берет в жены его дочь. Имя коня угадывает Хула - Малы, голова у него с величиной в 
берестяной короб. Далее повествуется, что дочь вместе с золотым конем улетают от Хула - 
Малы. Золотой конь привозит ее в царский город, там она выходит замуж за сына бога 
города. Ее муж уходит на войну и берет с собой золотого коня, она рожает ему сына. Она 
отправляет к мужу слугу с письмом с хорошими новостями, но его настигает Хула - малы 
разрывает письма на клочки и отправляет письма с плохими новостями. В конце сказки 
дочь встречает золотого коня привязанным к большому бревну. Она же убивает Хула - 
малы, разрубает его топором, и сжигает его на костре.  
Одним из наиболее распространенных персонажей является седьмой сын верховного 

бога Торума, который был спущен на землю для управления делами людей, в фольклоре он 
ассоциируется с миром духов, но чаще всего он связан именно с Ас тый ики. Образ коня в 
этой сказке наиболее яркий, он золотистого цвета, конь умеет летать, он творит добро, и 
всех спасает. В этой сказке добро побеждает зло. Конь является важным животным в 
культуре и жизни хантов, возможно, вторым по значению после северного оленя. Конь это 
верный помощник у народа ханты, как в русском фольклоре Николай Чудотворец на коне, 
так и у нас Ас тый ики верный помощник. [4] 
Далее в сказках, медведь предстает наивным, медлительным, доверчивым неудачником, 

часто глупым и неповоротливым героем. Сказка Хутиса кўщар шăншəԓ пăнтəӈа йис ‘Как у 
бурундука спина полосатой’ стала’ . В этой сказке говорится о дружбе и ссоре. Медведь в 
этой сказке обидчивый, недоверчивый, показалось ему, что пользы от Бурундука никакой, 
захотелось Медведю одному жить, хотя раньше они жили дружно (рассказчик 
подчеркивает это, называя героев братьями). Когда отказался Бурундук выполнить просьбу 
Медведя, то и вовсе разозлился Медведь, раздавить пригрозил, ударил Бурундука по 
спинке и "оставил на всю жизнь след от пяти когтей". Ханты говорят, что с тех пор они не 
дружат и не встречаются.  
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Здесь медведь повествуется как старший брат бурундука. Они жили очень дружно, одну 
пищу ели, в одной норе жили. Медведь кормил бурундука, выполнял всю тяжёлую работу, 
но гордость, желание казаться умнее другого поссорили их, и теперь у бурундука на спине 
следы медвежьих когтей. Медведь в хантыйских сказках изображается без иронии: он 
наделён добрыми качествами, он трудолюбив и честен.  
В следующей сказке Хўта ԓаӈки кăти пиԓа вөсӈəн ‘Как белка с котом жила’ говорится о 

том, что белка с котом построили земляной дом, и к ним пришел медведь со словами: «Я 
убью вас, а потом съем». И тут белка говорит, что ее хозяин всем хозяином хозяин. И 
отправили медведя добывать зверя, и так добыл он зверя и оленя. И отправили они медведя 
со словами: «Пусть уходит и больше никогда не возвращается», и ушел медведь радостный, 
что все так хорошо закончилось. В этой сказке медведь является доверчивым и глупым, так 
как помог, таким образом, белке и коту с пищей. А белка и кот всю зиму с едой прожили.  
Медведь считается самым сильным лесным зверем. Ханты наделяли медведя такими 

качествами как медлительного, наивного, доброго, но глуповатого зверя. Так как медведь у 
лесных жителей частый гость. В сказках подчеркивается огромная сила медведя. Он 
хвастает своей непомерной силой, хотя с толком применить её может не всегда. Он давит 
всё, что попадает ему под ноги. 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что животные в хантыйских сказках 

наделяются определенными чертами: заяц – трусливый, мышонок – хитрый, лось мудрый и 
сильный, медведь самый сложный образ, так как он не имеет ярко выраженных 
положительных или отрицательных черт. Животных имеют свою историю, они 
разговаривают, хитрят, имеют как положительные, так и отрицательные качества. Анализ 
образов животных показал наиболее яркую картину, в плане сюжетов и мотивов и их роль в 
хантыйских сказках.  
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ВАЛЕНТНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА - СКАЗУЕМОГО В 
СТРУКТУРЕ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 
Общеизвестным является тот факт, что элементарное предложение представляет собой 

центральную грамматическую единицу синтаксиса. В английском языке предложение 
обязательно двучленно, то есть в основе каждого предложения имеется последовательность 
двух составляющих, соединенных предикативной связью, которые являются 
предикативным ядром предложения. Это существительное или местоимение и глагол: N / 
Prn – V. 
Элементарное предложение в английском языке обязательно должно включать два 

синтаксических элемента: субъект и предикат. Однако в ряде случаев предложения такого 
типа, являясь грамматически правильными, семантически являются неполными, например, 
He got; He held и т.д. В данных предложениях нет смысла из - за отсутствия определенных 
частей предложения, без которых валентность глагола не может реализоваться, и, 
следовательно, значение глагола полностью не раскрывается [2, c. 149 - 150]. Это 
происходит по причине того, что требуется еще один актант (в терминах Л. Теньера), при 
этом сирконстанты считаются второстепенными участниками действия [3].  
Так, каждое предложение строится по определенной модели, обязательным 

компонентом которой является один актант (S – V) как минимум, а максимум – это 
структура S – V – O – O. Минимальная структура предложения, которая включает в себя 
предикат и обязательные части предложения, формирует структурную схему предложения. 
Предложение, построенное по данной схеме, является элементарным. Количество таких 
схем в английском языке ограничено и образует синтаксическую основу языка. Все то 
разнообразие предложений, которое появляется в языке, является модификацией 
элементарного предложения.  
Однако и предложение, построенное по модели S – V – O, демонстрирующее 

актуализацию двухвалентного глагола, будучи грамматически отмеченным (правильным), 
может быть неполным в содержательном плане. В частности предложение She has got eyes, 
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структурно соответствующее обозначенной модели, является семантически неполным и 
нуждается в структурном восполнении: She has got blue eyes. 
Модели простого нераспространенного предложения качественно ограничены, что 

объясняется как универсальными факторами, так и идиоэтнической спецификой 
английского языка, который не позволяет существовать безглагольному предложению. 
Все базовые модели простого предложения английского языка можно распределить по 

трем классам: 1) предложения с глаголом бытия (to be); 2) предложения с глаголом 
обладания (to have); 3) предложения с полнозначным глаголом. 
Расширение глагольного ядра имеет свою специфику в каждой модели. Связочный 

глагол be принимает в качестве предикатива существительное, прилагательное, герундий. 
Глагол обладания требует существительного как обязательного комплементарного 
компонента, а полнозначный глагол ведет себя в соответствии с системной валентностью. 
Конфигурация развертывания глагольного сказуемого выглядит следующим образом: 

Subject + Vbe 1) be + Nominative 
 2) be + Pronoun 
 3) be +Adjective 
 4) be + Numeral 
 5) be + Gerund 
Subject + Vhave 6) have +Nominative 
Subject + Vnotional 7) Vnotional 
 8) Vnotional + Nominative / Pronoun 
Вариативность второго компонента в структурах Vbe + Nominative ограничивается 

классами существительного и местоименными подклассами (личное, притяжательное, 
указательное, неопределенное).  
Предложения в английском языке не могут быть бессубъектными. Это дает возможность 

вычленить еще одну модель с полнозначным глаголом, допускающую в отличие от 
моделей 1 – 6 двухкомпонентную структуру Subj + V notional.  
Концепция Л. Теньера о валентностных свойствах языковых единиц перекликается с 

идеей отечественных лингвистов о факультативной и обязательной сочетаемости. В 
русском языке понятие обязательной и факультативной сочетаемости неразрывно связано с 
такими понятиями, как «сильное управление» и «слабое управление» [4, c. 285 - 288]. 
«Сильное управление» обусловлено связью глагола с падежными формами 
существительного, которые требуются смысловым содержанием. «Слабое управление» не 
имеет такой необходимости. В отличие от русского языка с развитой флективной системой 
в английском языке понятие обязательной и факультативной сочетаемости связано не 
только с глаголом, но проявляется в комбинаторике единиц разных лексико - 
грамматических классов. Помимо морфологических форм и классов слов, В. Г. Адмони 
связывает с понятием факультативной и обязательной сочетаемости и члены предложений 
[1, c. 38].  
Считается также необходимым разграничивать понятия обязательной и факультативной 

сочетаемости в коммуникативном аспекте и в конструктивном плане. В конструктивном 
плане рассматриваются два явления – структурной (валентностной) сочетаемости и 
модельной, или сочетаемости, обусловленной особенностями синтаксической модели. Под 
структурной облигаторностью и факультативностью понимается проявление внутренних 
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свойств слов, а модельная облигаторность и факультативность обуславливаются 
необходимостью элемента в построении определенной синтаксической модели. 
Конструкция любого предложения реализует некоторую модель предложения, 
отражающую определенный структурный тип.  
Предикативная конструкция определяет наличие структурно - обязательных 

компонентов, в которой они занимают синтаксические позиции. Таковыми являются 
главные члены предложения. Глагол несет основную смысловую нагрузку, являясь 
главным членом предложения. Наличие обязательной сочетаемости можно проследить на 
примерах следующих глаголов: She was in her late twenties, an African - American with skin the 
color of melted honey and a face that was a photographer’s dream. She had intelligent soft brown 
eyes, sensual full lips, lovely long legs, and a figure filled with erotic promise. Her dark hair was 
cut short in deliberate dishabille, with a few strands sprawling across her forehead [6, c. 47]. В 
данном случае представляется явным факт обязательной реализации валентных свойств 
глаголов to be и to have, поскольку данные глаголы не способны функционировать 
автономно. Глаголы различных типов нуждаются в постглагольной комплементарной 
единице, которая помогает в полной мере раскрыть смысл высказывания. Так, например, 
глагол to say требует после себя дополнения объекта как обязательного окружения, 
например, to say something / to somebody / slowly / that. Однако в следующем примере глагол 
to say не требует комплементарной единицы, поскольку та позиция, в которой он 
находится, этого не предусматривает: “For Christ’s sake get on with it. I know you’re not mad. 
What is all this about? Not some new idea about our underground city?” he said [7, c. 82]. 
Необходимость использования последующего элемента обусловлена не только смысловой 
нагрузкой глагола, но и его положением в структуре высказывания.  
К структурно - факультативным компонентам относятся все «второстепенные» члены 

предложения, такие как, определение, обстоятельство, и в ряде случаев дополнение, то есть 
те члены предложения, которые являются синтаксически автономными. Эта точка зрения 
оспаривается в некоторых серьезных работах по синтаксису. Так, согласно концепции В. Г. 
Адмони такие члены предложения, как дополнение, обстоятельство и определение 
наделены свойством обязательной сочетаемости [1]. Поскольку дополнение, определение и 
обстоятельство являются членами предложения, они выполняют определенную функцию, 
которая, в свою очередь, предполагает определенную сочетаемость синтаксических 
элементов. Наличие функции предопределяет наличие сочетаемости и наоборот. На этом 
основании делается вывод, согласно которому члены предложения не могут быть наделены 
свойством факультативной и обязательной сочетаемости.  
Действительно, с позиции коммуникативной направленности каждый элемент в речевой 

цепи важен и, следовательно, является обязательным, поскольку при его элиминации смысл 
сказанного может быть искажен либо изменен, что, в свою очередь, влияет на передачу 
необходимой информации, например: All that kept her from being plain was a pair of intense 
brown eyes and a bright, slightly cynical smile [6, c. 117]. Если из данного предложения 
удалить компонент that kept her from being plain или компонент a pair of intense brown, 
bright, slightly cynical, предложение теряет смысл: All was a pair of intense brown eyes and a 
bright, slightly cynical smile / All that kept her from being plain was eyes and a smile. 
Выдиление факультативных компонентов в коммуникативном плане в данном примере 

не представляется возможным. Однако наличие факультативности можно наблюдать в тех 
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случаях, когда информация передана иными способами, вместе с тем не являясь 
искаженной или измененной. Данное явление можно наблюдать в случае избыточности, то 
есть если в предложении находятся элементы, элиминация которых не влияет на смысловое 
содержание высказывания, например: She was a very beautiful girl. The most beautiful I have 
ever seen. Наречие very может быть исключено из структуры предложения, так как его 
элиминация не искажает смысл высказывания. Процесс включения также является 
показателем наличия факультативности в коммуникативном плане. В данном случае 
присутствует некая единица высказывания, значение которой уже включено в значение 
иного слова, например: I was standing in front of the house, the door was not open. The door was 
already closed [5]. Вторая часть первого предложения является факультативной. 
Элиминации может быть подвержено определение, поскольку, являясь распространяющим 
членом предложения, оно фактически не принимает непосредственного участия в 
синтаксическом минимуме и его можно опустить, сохранив при этом основной смысл 
предложения.  
Все попытки выстроить иерархию компонентов предложения в теории синтаксического 

структурирования сводятся к подтверждению значимости глагольного компонента в 
нексусной (Subject – Predicate) позиции. Одну из его формальных функций можно 
охарактеризовать как определение алгоритма развертывания структуры предложения. 
Другая обеспечивает связность этой структуры через актуализацию предикативности. 
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О ПОПЫТКАХ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ЯВЛЕНИЕ «ВВОДНОСТИ»  
 

Понятие вводности, представляясь простым, на первый взгляд, по существу является 
сложной реалией, предполагающей наличие таких языковых репрезентантов, как вводные 
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компоненты и вставочные конструкции. В английском языке не существует четких 
критериев для разграничения терминов «вводность» и «вставность». Данные термины 
принято именовать parentheses, parenthetical clauses, parenthetical elements, parenthetical 
sentences, однако при этом не уточняется, какое именно явление анализируется. 
Бесспорным представляется факт, согласно которому вводные компоненты можно 
классифицировать по сложности структуры, то есть выделить односложные (actually, 
evidently, perhaps), выражающиеся словосочетанием (in fact, of course) или 
полипредикативными конструкциями (I believe, she supposed, they presume). Основываясь на 
сказанном, представляется возможным разграничение вставных конструкций и вводных 
компонентов с последующим вычленением в рамках классификации структур вводных 
слов, вводных словосочетаний и вводных предложений. 
Попытку классифицировать единицы данного явления предпринимали многие ученые - 

лингвисты. Так, Г. Свит в своей теории говорит о том, что вводные компоненты могут быть 
вставными(inserted), вводными (parenthetic) и аддитивными (appended) [5, 163]. Эта 
позиционно - синтаксическая классификация под термином вставные (inserted) 
подразумевает придаточные предложения в препозиции: I think you are absolutely wrong. 
Термин parenthetic clauses (вводные) представляют собой предложения, которые, 
располагаясь в интерпозиции, сохраняют свою независимость: It’s not a real art, I admit, but 
fairly decent. Appended clauses (привески) находятся в постпозиции и играют роль 
самостоятельно функционирующих предложений: He is smart, you know. However he is not a 
genius. Несмотря на то, что данная классификация не рассматривает вводные компоненты и 
вставные конструкции с позиции семантики и функционирования данных элементов в 
предложении, Г. Свит создал предпосылки для прагматического анализа, подчеркнув 
позиционную значимость вводной единицы.  
Исследование датского лингвиста О. Есперсена является первым шагом в направлении 

выявления роли вводных компонентов в плане их коммуникативно - прагматической и 
информативной значимости. Так, в рамках своей научной концепции он опирается на 
критерий функциональной значимости вводных компонентов, которую определяет таким 
образом: вначале вычленяются вводные предложения общего комментативного плана в 
противопоставление персонализованным вводным компонентам. При этом О. Есперсен 
отмечает очевидный, но, тем не менее, до него не описанный факт, что содержательно 
вводные предложения могут передавать авторскую точку зрения или отстраненность 
субъекта речи (speaker’s parentheses) или является являться пояснительными (ordinary 
remarks), а также раскрывать ментальные процессы (mental parentheses) [4]..  
Явление вводности можно также рассматривать с позиций грамматической связи между 

включаемой (вводной) единицей и включающим предложением. В данном случае, 
возможно, и не следовало ожидать серьезных и глубоко экспланаторных выводов, 
поскольку очевидно, что в силу своего модусного статуса вводные компоненты 
предложения не могут иметь сильных связей с включающей их структурой. Это 
подтверждается той степенью формальных и содержательных свобод, которыми они 
обладают. Это, в частности, свобода позиционного перемещения (инициальная, 
медиальная, финальная), свобода входа и выхода в рамках коммуникативной единицы, 
свобода замещения, свобода отделения, например: I guess they have here good taste, too. 
Изменение позиции вводной единицы не влияет на изменение содержания предложения: 
They have here good taste, too, I guess.Вводная единица I guess может быть удалена из 
предложения, однако основное содержание включающего предложения остается 
неизменным: They have here good taste, too.” Вводный компонент I guess может быть 
заменен на одпорядковый, например, I think, при этом новый компонент не изменяет 
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основного содержания предложения: I think they have here good taste, too. Вместе с тем 
компонент I think может быть выделен в самостоятельное предложение: It's not a bachelor’s 
flat, I think indignantly. Следует подчеркнуть, что такие «свободы» могут свидетельствовать 
о самостоятельности вводных единиц в структурном и смысловом плане; о их особом 
синтаксическом статусе позиционно нефиксируемой единицы в структуре предложения; о 
их смыслоизменяющей функции в структуре высказывания.  
В отечественной лингвистике существуют три направления, касающиеся проблемы 

вводности. Сторонники первого направления А.Н. Гвоздев, Т.М. Рогозина, А.Г. Руднев, 
Е.П. Седун, считают неправомерным разграничивать вводные единицы и вставные 
конструкции, поскольку схожие признаки преобладают над различиями. Их идея 
предполагает, что единственное, что отличает вводные и вставные предложения – это 
содержание. Тем не менее, здесь возможен переход из одного типа в другой. Е.П. Седун, 
указывает на то, что вводность и вставочность не могут быть классифицированы ни по 
конструктивно - синтаксической линии, ни по линии интонационного оформления, так как 
между этими предложениями черты сходства преобладают над различиями [1]. 
Основываясь на том, что «вводные компоненты» и «вставные конструкции» 
характеризуются одинаковыми признаками в плане характера вхождения в матричное 
предложение, типом грамматической связи и выражаемого значения, делается вывод о их 
однопорядковости в рамках синтаксического статуса. 
Представители второго направления Т.Р. Котляр, А.Э. Стунгэне, А.Б. Шапиро, И.И. 

Щеболева, опираясь на различиях семантико - функционального, структурного и 
интонационного планов, разграничиваяя данные понятия, представляют их в виде двух 
полярных категорий. Если сторонники первого направления указывают на доминирование 
схожих признаков вводных компонентов и вставных конструкций, то представители 
второго направления полагают, что схожесть исследуемых единиц является менее значима 
по сравнению с их различиями. Главным отличием «вводных компонентов» от «вставных 
конструкций» в семантическом плане является то, что первые выражают субъективно - 
модальное значение, тогда как вторые единицы предположительно передают объективно - 
модальное значение [3], например: “Of course I will come! Of course I will meet you!” said 
Liam. Вводный элемент of course выражает полную убежденность, уверенность 
говорящего. В следующем примере вставная конструкция несет лишь уточняющий 
характер: I fell in love with him madly (though he didn’t have those grey sharp eyes of his elder 
brother).  
Опираясь на данное положение и учитывая позиционирование исследуемых единиц, А. 

Э. Стунгэне предлагает делить «вводные компоненты» и «вставные конструкции» на две 
категории – субъективную синтаксическую категорию вводности и объективную 
синтаксическую категорию вставности [2]. Проведенный анализ как будто не оставляет 
возможность отрицать факт наличия субъектно - модального значения вводных 
компонентов и объектно - модального значения вставных конструкций. Тем не менее, в 
данном случае упускается из вида два факта. Первый из них касается типа отношений с 
базовой пропозицией (надпропозициональные или би / поли пропозициональные). Второй 
фактор касается отношения к модальности, поскольку не все вводные компоненты 
передают субъективную модальность. Очевидно только, что и вводные компоненты и 
вставные конструкции несут дополнительную информацию, и в этом плане не могут быть 
выделены в две самостоятельные единицы. Данной точки придерживаются такие ученые, 
как М.Я. Блох, О.А. Колыхалова, А.И. Студнева, которые считают важным 
поликритериальный подход и признают опираться на перекрещивающиеся признаки: 
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структуру, функционирование, позиционирование, интонационный рисунок, 
семантические свойства, пунктуацию.  
Исследования, проведенные в этой области, позволяют говорить о том, что вводные 

компоненты выражают отношение продуцента к факту высказывания, их первоначальное 
лексическое значение либо полностью, либо частично изменено, в структурном плане 
вводные единицы представляют собой однотипные слова, словосочетания и конструкции, 
набор которых ограничен. Вводные компоненты могут располагаться в препозиции, 
интерпозиции и постпозиции, выделяются запятыми. В интерпозиции и в постпозиции они 
безударны и имеют характерный интонационный рисунок. Вводные единицы характерны 
для устной речи. Вставные конструкции уточняют, комментируют сообщение, они 
сохраняют свое первоначальное лексическое значение. Данный тип характеризуется 
разнообразием структур, которые никогда не занимают позицию в начале предложения. 
Вставные конструкции отделены от включающего предложения более продолжительными 
паузами, всегда ударные либо слабоударные, для них характерны скобки и тире. Вставки 
получили распространение в письменной речи. Таким образом, существование двух 
терминов опирается на наличие двух разнородных, но однопорядковых явлений языка и 
объясняется отличиями структурирования и моделей вхождения названных единиц в 
образования более высокого уровня (предложения).  
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Использование компьютерных технологий в обучении иностранным языкам в 
значительной мере изменило подходы к разработке учебных материалов по этой 
дисциплине. Интерактивное обучение на основе компьютерных обучающих программ 
позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, 
педагогических и психологических принципов, делает процесс познания более интересным 
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и творческим, позволяет учитывать индивидуальный темп работы каждого обучаемого. 
Практическое использование ИКТ предполагает новый вид познавательной активности 
обучаемого, результатом которой является открытие новых знаний, развитие 
познавательной самостоятельности студентов, формирование умений самостоятельно 
пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации. 
На современном этапе наиболее конструктивным представляется подход, согласно 

которому компьютер не следует противопоставлять преподавателю, а целесообразно 
рассматривать его как средство поддержки профессиональной деятельности обучающего, 
т.к. использование ИКТ позволяет поднять учебный процесс на новый уровень. 
Использование современных технологий в образовательном процессе является одним из 

главных условий повышения качества обучения, эффективного использования учебного 
времени и уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе. Одной из 
образовательных технологий, используемых в обучении английскому языку, является 
использование ИКТ с целью формирования и развития коммуникативной компетентности, 
обучения практическому освоению иностранного языка. 
Эффективность применения компьютеров и других ИКТ зависит от способов и форм 

применения этих технологий, от того, насколько грамотно учитель владеет методикой 
работы с ними, от используемых им компьютерных обучаемых программ. Использование 
ИКТ на уроках иностранного языка способствует повышению мотивации и активизации 
речемыслительной деятельности обучаемого, эффективному усвоению учебного 
материала, формированию целостной системы знаний. Также ИКТ открывают широкие 
возможности преподавателям, которые ищут в данных технологиях дополнительные 
средства для решения своих профессиональных задач. 
Преподаватели иностранного языка Дагестанского государственного медицинского 

университета эффективно используют ИКТ для решения познавательных и 
коммуникативных задач в процессе обучения предмету. Основные направления ИКТ 
используемые на уроках иностранного языка преподавателями университета: 
использование готовых мультимедийных продуктов и компьютерных обучающих систем, 
использование ресурсов сети Интернет, создание собственных программ и презентаций.  
Рассмотрим основные виды лингводидактических задач, которые можно решать с 

помощью ИКТ, то есть лингвометодические возможности применения компьютерных 
средств обучения при овладении аспектами языка, формировании навыков и умений в 
различных видах речевой деятельности: 

1. При обучении фонетике 
 С помощью ИКТ часто используется прием визуализации произношения. 

Мультимедийные возможности позволяют прослушивать речь на изучаемом языке, 
адаптируя ее в соответствии со своим уровнем восприятия, а регулирование скорости 
звучания позволяет разбивать фразы на отдельные слова, параллельно сопоставляя 
произношение и написание слов.  

2.При обучении грамматике: 
Использование ИКТ на уроке грамматики возможно при изучении практически любой 

темы. При правильном расположении, удачном цветовом оформлении, использовании схем 
и таблиц, голосовом сопровождении (произношение примеров на иностранном языке) 
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материал будет восприниматься легче и быстрее школьниками, так как будет задействована 
большая часть рецепторов. 

 3. При обучении лексике: 
На основе тестовых и игровых компьютерных программ с использованием визуальной 

наглядности, оказания справочно - информационной поддержки (автоматические словари, 
программы подбора синонимов и антонимов) возможны такие виды работы, как: 

 упражнения на заполнение пропусков (в случае неверного ответа возможны 
следующие варианты развития событий: запрет обучаемому переходить к следующему 
заданию или предложению; переход обучаемого к следующему заданию или предложению 
с последующей их корректировкой, а именно выделение другим цветом правильного 
ответа или проставление знака “крестик”, означающего неверный ответ); 

 упражнения в виде кроссвордов, где при написании слова неправильная буква 
высвечивается серым, а не чёрным цветом; 

 упражнения в виде игры на составление предложений, во время которой обучаемый 
наводит курсор на необходимое слово, которое после этого перемещается в составляемое 
предложение и становится за последним перемещённым словом. 

 упражнения “Найди ошибку“, в котором предлагается исправить то или иное слово в 
соответствии с данной ситуацией; 
Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, 
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 
пространстве, приобщенной к информационно - коммуникационным возможностям 
современных технологий и обладающей информационной культурой, что обусловлено 
социальным заказом информационного общества. 
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культуры. Нелинейное развитие этой отрасли, а также рост и спад популярности среди 
разных возрастных групп в разные промежутки времени – доказательство постоянного 
трансформирования и совершенствования некогда узкой культурной сферы видеоигр.  
В наши дни видеоигры – это невероятное качество визуального и графического 

исполнения, комплексно - проработанные, тщательно продуманные, непредсказуемые и 
волнительные сюжетные линии и развязки, грамотно оформленное, дополняющее общую 
атмосферу сюжета музыкальное сопровождение. Все эти качества складываются в продукт 
творческих усилий, способный не только удовлетворить досуговые потребности 
современной молодежи, но и конкурировать в популярности со своим родоначальником – 
кинематографом, порой опережая его по кассовым сборам в десятки и сотни раз.  
Однако выход на международную финансовую и культурную «арену» вынуждает 

игровых разработчиков расширять диапазон продаж и распространения своей продукции, 
предоставляя ее пользователям со всего мира. Как и кино, игры нуждаются в переводе на 
язык зрителя или игрока, что вызывает аналогичные трудности при локализации 
информационного содержания игры. Языковая локализация (от лат. locus — место) – 
«перевод и культурная адаптация продукта к особенностям определенной страны, региона 
или группы населения» [4]. Отечественные игровые издательства (такие как «Софт - Клаб», 
«Бука», «Logrus», «Руссобит - М»), занимающиеся русификацией игр зарубежных 
разработчиков, постоянно сталкиваются с проблемами грамотной адаптации иностранного 
продукта для легкого и полноценного понимания российских игроков и пользователей.  

 Согласно В. Уточкину [3], игровую локализацию можно разделить на 6 уровней 
детализации перевода: 

1. Перевод и переоформление упаковки / обложки издания. 
2. Перевод игрового интерфейса (меню, настройки). 
3.Создание субтитров и перевод общего текстового содержания.  
4.Озвучка. 
5.Внутриигровая адаптация содержания. 
6. Глубокая культурная адаптация манеры речи, выражений. 
 Первый уровень – самый распространенный и наиболее часто используемый 

локализаторами процесс адаптации электронного издания, заключающийся в переводе и 
последующем переоформлении упаковочной коробки физического носителя или (в случаях 
с электронным форматом) перевод страницы в онлайн - магазине, кадров игрового 
процесса и описания игры. 
Второй уровень отвечает за перевод навигационного меню издания, а именно кнопок и 

подписей, таких как «начать новую игру», «продолжить игру», «настройки», 
«разработчики». 
Качество текстовой и аудиолокализации (третий и четвертый уровни) влияют на сам 

игровой процесс (геймплей), облегчая понимание всего в нем происходящего посредством 
качественной озвучки или удобочитаемых субтитров. Так, игра «Grand Theft Auto V» была 
переведена в России не полностью, а лишь на нескольких уровнях локализации. Таким 
образом, субтитры, появляющиеся во время игры, позволили игрокам понимать речь 
персонажей, одновременно знакомясь с манерой речи американцев, мексиканцев и 
афроамериканцев, их эмоциями, выражениями и сленгом.  
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Речь и диалоги, озвученные актерами дубляжа, не только способствуют легкому 
восприятию геймплея, но и дополняют образы персонажей, формируя их психологический, 
культурный и речевой портрет. Грамотно подобранный голос дубляжа позволяет игрокам 
полноценно познакомиться с героями сюжета, а также настраивает пользователя на 
нужный тон отношения к персонажам.  
Пятый уровень требует почти максимальной локализации игры, включающей в себя 

перевод внутриигровых текстур и изображений, содержащих текстовую информацию, но 
не являющихся текстовыми файлами. Таким образом, переводчики и художники изменяют 
газетные страницы, вывески, надписи на стенах и записки. 
Последний уровень – самый детальный процесс перевода. На этом уровне локализаторам 

необходимо практически полностью переработать игру, включив в нее элементы 
самобытной культуры той страны, в которой конкретное издание будет выпущено. Так, в 
игру включаются знакомые и понятные российским игрокам фразеологизмы, поговорки, 
жаргонизмы или элементы нецензурной лексики. Помимо разговорно - диалоговой 
структуры игры, она наполняется и другими деталями русскоязычной культуры. Порой в 
играх встречаются совершенно незаметные примеры локализации: в игре «Dishonored» 
народная ирландская песня, которую напевает одна из второстепенных персонажей, была 
заменена на песню «Добрый жук» из советского фильма «Золушка». Такая незначительная 
замена настраивает игроков на бессознательную лояльность к игровому процессу и 
автоматически вводит их во внутренний мир игры. Также в процессе глубокой адаптации 
могут быть вырезаны или переработаны некоторые сцены, не соответствующие 
пониманию или культурным нормам той или иной страны. Например, сюжет игры «Sniper 
Elite» преподносит игрокам историю американского снайпера, в одиночку 
освобождающего захваченный советскими войсками Берлин. Этот факт не мог не смутить 
локализаторов, вследствие чего «русские солдаты» были заменены на «русские предатели».  
Проблемы могут возникнуть при переводе устойчивых выражений, игры слов и 

общекультурных различий [2], изменениям также подвергаются актуальные особенности 
геополитики, национальные символы, цвета, символы гороскопа, элементы национальной 
кухни. Так, в играх типа match - 3 (три в ряд) часто используются значки ценных камней, 
фруктов или сладостей, которые во многих азиатских странах не считаются культурной 
единицей. В связи с этим в Китае эти символы были заменены на схематичные 
изображения животных, почитаемых в этой стране. Другой пример – фейерверки, 
ассоциирующиеся у россиян с праздником Нового года, а у американцев - с Днем 
независимости, следовательно, использование фейерверков в игре, обозначающих победу 
игрока, может быть расценено иначе в разных странах.  
В годы массового незаконного «пиратского» распространения игр многие экземпляры 

игровых изданий претерпели бесчисленное количество любительских переводов, 
осуществляемых даже далекими от знания языка оригинала людьми или творческими 
объединениями. В этих случаях целью «локализаторов» являлась быстрая и своевременная 
продажа максимального числа копий, вне зависимости от их качества. Такие игры 
переводились с помощью машинного перевода, без участия профессионалов локализации. 
В игре «Grand Theft Auto: San Andreas» часто встречались совершенно неправильные и 
абсурдные переводы фраз персонажей. Так, название банды «Mountain Cloud Boys» 
(переведенное профессиональными локализаторами как «Братва с Облачной Горы») было 
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переведено как «Мальчики облака горы». Фраза «She's with me, cabron. So chill the fuck out» 
была переведена как «Она со мной, углепластик. Так, охладите трахание». В случае с 
последним примером испанское слово «cabron», означающее «ублюдок», «козел» или 
«сутенер», было ошибочно воспринято программой PROMT как английское «carbon», в 
переводе обозначающее «углекислый», «углеродный», а разговорное «chill out» 
(«расслабься, остынь») как «охлаждать». 
Разумеется, шестиуровневый перевод – процесс, требующий большого объема 

временных и финансовых ресурсов, а также соответствующего опыта переводов и знания 
языковых особенностей страны - производителя. Именно поэтому в наши дни переводами 
игровых изданий занимаются крупные организации, не только осуществляющие перевод 
игры, но и озвучивающие ее и полностью адаптирующие под понимание конкретной 
страны, имеющей свои языковые нормы и культурные ценности. 
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СПЕЦИФИКА МЕДИЦИНСКОЙ РЕКЛАМЫ 
 

С давних времен общество обращалось к рекламе. На ранних этапах развития реклама 
представляла собой простые объявления о новых товарах и услугах для привлечения 
покупателей. В настоящее время реклама отражает различные формы жизни общества, его 
нормы, ценности, взгляды, служит каналом передачи социокультурной информации. 
Любой рекламный текст функционирует в сфере общения и связан с определенными 
социальными условиями, нормами, правилами, принятыми в данной сфере, которая также 
характеризуется определенной языковой спецификой. В современных рекламных текстах 
используется принцип лингвистической относительности, реклама не только 



118

ориентируется на запросы потенциальных адресатов, учитывая их менталитет, систему 
ценностей, социально - экономические условия и др., но и отражает изменения в жизни 
общества. 
Несмотря на большое количество исследований, посвященных рекламе, до настоящего 

времени в научной литературе проблемы, связанные с текстом медицинской рекламы, 
разработаны в незначительной степени, мало исследованы и зависимость языка рекламы от 
целевой установки авторов рекламных текстов, роль языковых средств рекламных текстов 
в процессе формирования массового сознания. 
Точного определения понятия «медицинская реклама» не существует, так как 

рекламируется не сама медицина, а производимые для медицинского использования 
продукты современной фармакологической промышленности. Тем не менее, мы считаем 
допустимым с этой стороны его использование ввиду краткости термина, поскольку 
назначение рекламируемого товара вполне осознается благодаря семантике слов 
«медицина», «медицинский». 
Наиболее близко к предметной сфере дискурса медицинской рекламы рекламирование 

косметики (см., например, [Балабанова]), однако к собственно медицинской рекламе мы его 
не относим, поскольку косметика - это прежде всего средство улучшения производимого 
обликом человека впечатления на окружающих (наряду с его одеждой, обувью, различными 
аксессуарами, например, сумкой, очками и т.д.) и в меньшей степени улучшения 
физического самочувствия - в отличие от лекарств, главной целью употребления которых 
является именно улучшение самочувствия, здоровья. Следовательно, и мотивация 
приобретения косметических товаров и лечебных препаратов имеет существенные 
различия, что обусловливает и различие рекламирования тех и других. 
Специфика рекламы товаров для оздоровления человека видится нам, прежде всего, в 

том, что она тесно связана не только с социальными процессами, но и с физиологическими 
процессами жизнедеятельности человека, от которых зависит его здоровье. Здоровье - это 
самая первостепенная по своей значимости, непреходящая ценность в шкале ценностных 
ориентиров человека. Однако сам человек этого не осознает или начинает осознавать очень 
поздно. Последнее обстоятельство приводит к тому, что товары, предлагаемые медицинской 
рекламой, имеют в качестве потребителей количественно меньшую часть населения 
(основную возрастную категорию - пожилых людей, а также больных от рождения, 
больных - хроников, эпизодически болеющих и т.д.), чем потребителей прочих товаров, 
хотя в последнее время фармакологическая продукция всё более становится предметом 
бизнеса фирм в силу ухудшения экологических условий жизни. 
Связь состояния здоровья с проблемой бытия / небытия человека требует глубокого 

изучения личности человека не только в собственно социальном ключе, но и в 
физиологическом и, можно сказать, биологическом плане - как особи, представителя живой 
природы, при серьезных проблемах со здоровьем испытывающего естественный страх 
смерти, хотя и не всегда осознаваемый. Ведь большинство людей озабочено 
каждодневными обязанностями, проблемой выживания в экономических условиях 
постсоветской России и не ставит на первое место заботу о здоровье, да и не всегда может 
позволить себе этого, и становится потребителем продукции, рекламируемой 
рассматриваемым нами видом рекламы, чаще только в тех случаях, когда не замечать 
проблему или отодвигать ее решение во времени становится невозможным. Как отмечает 
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А.Ю.Агафонов, «стартовым пунктом мыслительного процесса является осознание 
субъектом проблемной ситуации» [1, с. 268]. 
В дискурсе медицинской рекламы обоснование наличия проблемы со здоровьем требует 

гораздо большего искусства как риторического, так и психологического характера, чем в 
рекламе других типов. В этом случае «наработки» рекламы других предметных областей 
потребления далеко не всегда подходят для рекламирования товаров для здоровья. С другой 
стороны, специфика рекламного медицинского дискурса заключается в том, что по сфере 
жизненных интересов человека этот дискурс имеет точки соприкосновения с 
коммуникативным взаимодействием врача и пациента, что также, по нашему убеждению, 
влияет на формирование рассматриваемой разновидности рекламной коммуникации, тогда 
как данный фактор не влияет на создание рекламных текстов, затрагивающих другие сферы 
жизненного пространства человека. 
Эта сторона жизненного бытия человека, в сущности, и эксплуатируется рекламой 

лекарств, хотя и завуалировано. Именно этот стимул создания медицинской рекламы 
обусловливает её специфику, ее отличие от рекламы, связанной с любой другой предметной 
сферой жизнедеятельности человека. Успешность медицинской рекламы требует гораздо 
более глубокого и тонкого проникновения в психику человеческой личности, учёта её 
особенностей по сравнению с другими объектами рекламирования. 
Исходя из вышеизложенного считаем, что анализ медицинской рекламы имеет особую 

значимость, в связи с чем в центре нашего исследовательского внимания и находится 
дискурс медицинской рекламы. 
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РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ 

 
Толчком к оформлению теории интертекстуальности стала эпоха модернизма (10 - 50 - е 

гг. XX века), когда многие художественные тексты стали явно или неявно цитировать друг 
друга. Безусловно, до этого тексты не существовали изолированно друг от друга 
(вспомним, к примеру, цитирование текстов из Ветхого Завета в Евангелии), но именно в 
эпоху модернизма это явление приобрело массовый характер. Оформилась же 
интертекстуальная теория только к 70 - м гг. XX века. Это оформление было связано с 
именами французских постструктуралистов и постмодернистов Ю. Кристевой и Р. Барта. 
Но еще до них теоретические разработки в этой области осуществили М.М. Бахтин, Ю.Н. 
Тынянов и Фердинанд де Соссюр.  
С 70 - х гг. XX века теория интертекстуальности начала динамично развиваться. С тех 

пор в области теории интертекстуальности было проведено большое количество 
исследований (Н.А. Фатеева «Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире 
текстов», В.Е. Чернявская «Интертекстуальное взаимодействие как основа научной 
коммуникации», М.Ю. Колокольникова «Проблемы интертекстуальности: учебно - 
методическое пособие», Н.Н. Белозерова «Модель функционирования интертекста», Ю.С. 
Степанов «Интертекст» – среда обитания культурных концептов (к основаниям 
сравнительной концептологии)», Г.К. Косиков «Текст Интертекст Интертекстология», А.С. 
Жулинская «Интертекстуальность как объект лингвистических исследований» и многие 
другие). При этом, несмотря на длительное изучения феномена интертекстуальности, 
исследовательский потенциал его изучения не исчерпан. Явление интертекстуальности 
«предстает как неисчерпаемое и бесконечно многогранное».  
Поначалу ученых интересовали только интертекстуальные связи в текстах 

художественного дискурса, но со временем границы интертекстуальных исследований 
постепенно расширились. Не только не художественные тексты стали объектом 
исследования, но и не тексты в классическом понимании: изобразительное искусство, 
музыка, кинематограф. Исследуется функционирование интертекста в политическом 
дискурсе (Е.А. Попова «Интертекстуальность как средство воздействия в политическом 
дискурсе» и О.В. Спиридовский «Интертекстуальность президентского дискурса в США, 
Германии, Австрии», публицистике (И.Л. Абанина «Интертекстуальность как 
характеристика индивидуального стиля автора - публициста» и К. Тулупова 
«Текстообразующие ресурсы публицистического дискурса». 
Объектом исследования стала и реклама, ведь, во - первых, рекламные тексты активно 

пользуются интертекстуальными ссылками, а, во - вторых, сама реклама становится 
источником интертекстуальности для текстов другой функционально - стилевой 
принадлежности. Однако работ, посвященных исследованию интертекстуальности как 
свойства рекламы, крайне мало. Единственное крупное исследование принадлежит М.В. 
Терских. В диссертации «Реклама как интертекстуальный феномен» она доказывает, что 
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рекламный текст нужно рассматривать, прежде всего, как явление интертекстуальное. 
Исследователь связывает это с тем, что «реклама как продукт творческой деятельности 
человека оказывается вписанной в интертекст (информационную реальность, которая 
соотнесена с временным и человеческим факторами)» и поэтому она «с одной стороны, не 
может не опираться на различного рода прототексты (тексты разных кодов, созданные в 
разное время, принадлежащие различным стилевым слоям). С другой стороны, как 
интертекстуальный факт, реклама сама становится основой для ряда других текстов, 
включаясь в бесконечный процесс означивания».  
Делаются попытки рассмотреть функционирование рекламных текстов вне рекламной 

коммуникации (исследование Е.Е. Топильской и А.А. Комаровой (28)), однако результаты 
этих исследований нельзя назвать полными. Этим объясняется актуальность нашего 
исследования. 
Объектом исследования является рекламный текст как источник интертекстуальности. 

Предмет исследования – рекламный текст как интертекст в живой разговорной речи, в 
медиатекстах и в других рекламных текстах. Цель работы состоит в подробном изучении 
функционирования прецедентных рекламных текстов в языке. Данная цель реализуется в 
ряде основных задач: 

 - проследить этапы развития теории интертекстуальности и осветить основные 
теоретические подходы к определению понятий «интертекст», «интертекстуальность»;  

 - выявить особенности рекламного текста; 
 - рассмотреть, как функционирует прецедентный рекламный текст в живой разговорной 

речи, в медиатексте и в рекламе; 
 - определить основные способы цитирования рекламных текстов. 
В работе были использованы следующие методы исследования: 
 - метод интертекстуального анализа, 
 - теоретический метод, 
 - описательный метод. 
Материалом для исследования послужили тексты телевизионной, печатной и интернет - 

рекламы (сколько). В силу специфики проведенного исследования материалом для работы 
также стали медиатексты и живая разговорная речь.  

 Интертекстуальность – феномен, который имеет короткую, но богатую историю. В 
«Словаре культуры XX века» В. Руднев определяет интертекст как «основной вид и способ 
построения художественного текста в искусстве модернизма и постмодернизма, состоящий 
в том, что текст строится из цитат и реминисценций к другим текстам».  
Первые теоретики интертекстовой теории были теоретиками постмодернизма. Однако 

прежде чем возникла теория, была заложена ее база. Современный киновед и культуролог 
Михаил Ямпольский в книге «Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф» 
выделяет три источника, из которых вышла теория интертекстуальности:  

1) работ Ю.Н. Тынянова о пародии,  
2) теории анаграмм Фердинанда де Соссюра,  
3) полифонического литературоведения М.М. Бахтина. 
Ю.Н. Тынянов понимал пародию очень широко. Например, в статье «Достоевский и 

Гоголь (К теории пародии)» он, проанализировав повесть Достоевского «Село 
Степанчиково и его обитатели» нашел, что образ Фомы Опискина строится как 
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реминисценция, как пародия на Н.В. Гоголя времен его «Выбранных мест из переписки с 
друзьями». Таким образом, за основным текстом произведения Достоевского Ю.Н. 
Тынянов увидел другой текст, на основании которого был построен образ героя повести. 
Несмотря на то, что это в некотором роде межтекстовое взаимодействие было названо 
пародией, в настоящее время подобное сходство имеет свое наименование – интертекст.  
Рекламная коммуникация является областью, активно участвующей в порождении 

новых текстов. В настоящее время она привлекает все большее внимание исследователей. 
Рекламные тексты стали рассматриваться не просто как тексты коммерческого характера, а 
как «часть современного культурного процесса». Они участвуют в формировании 
стандартов и предпочтений, определяют нормы и стили поведения людей; наблюдается и 
обратная связь: различные процессы в обществе (политические, экономические, 
культурные) оказывают влияние на рекламу.  
Рекламные тексты имеют свои лингвистические особенности, которые обусловлены 

небольшим объемом текста и большим объемом вмещаемой в него информации, особой 
функцией рекламы и суггестивным характером рекламного текста. Реклама не просто 
выражает отношение к рекламируемому объекту, но и формирует положительное 
отношение у реальной аудитории рекламных сообщений. 

 
Список использованной литературы 

1. Барт, Р. От произведения к тексту / Р. Барт // Избранные работы: Семиотика: 
Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.  

2. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М, 1979.  
3. Белозерова, Н.Н. Модель функционирования интертекста / Н.Н. Белозерова.  
4. Фатеева, Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / 

Н.А. Фатеева. – М.: Агар, 2000. 
5. Чернявская, В.Е. Интертекстуальное взаимодействие как основа научной 

коммуникации / В.Е. Чернявская. – СПб: изд - во СПбГУЭиФ, 1999.  
© А.М.Хотджыева, 2017. 

 
 
 

УДК 81  
А.М.Хотджыева  

 КЧГУ им. У.Д. Алиева Институт филологии 34 группа 
г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 

 
АНТИЧНЫЕ (БИБЛЕЙСКИЕ) АЛЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ 
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Многочисленные реминисценции и отсылки к библейским образам, мотивам и сюжетам, 
встречающиеся во всей поэтике 20 века, обнаруживают разные отношения оценивающих 
субъектов как носителю определенной системы ценностей, от нейтрального до резко 
отрицательного. Поэтому нам необходимо провести концептуальную дифференциацию. 
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Библейский текст для поэтов и писателей всегда оставался мерилом ценностей не столько 
эстетических, сколько этических. 
Аллюзия это наличие в тексте элементов, функция которых состоит в указании на связь 

данного текста с другими текстами или же отсылке к определенным историческим, 
культурным и биографическим фактам. Такие элементы называются маркерами, или 
репрезентантами аллюзии, а тексты и факты действительности, к которым осуществляется 
отсылка, называются денотатами аллюзии. Аллюзию, денотатом которой являются 
«внетекстовые» элементы, т.е. события и факты действительного мира, иногда называют 
реминисценцией. Подтверждение этому мы находим во многих произведениях. 
Божественная истина осознается как полнота выражения красоты и гармонии мира, и 
самого себя («…ад… совсем не тогда возникает, когда от человека отказывается Бог (Бог не 
отказывается никогда), ад наступает, когда человек сам от себя отказывается»). 
Приобретением поэта становится весь мир, теперь открытый для духовного и простого 
зрения.  
Известно, что термин «аллюзия» появляется во многих европейских языках уже в XVI 

веке. Но, несмотря на давнюю традицию использования этого слова в зарубежном 
литературоведении и языкознании, само явление начинает активно изучаться лишь в конце 
XX века. 
Аллюзия — это стилистическая фигура, содержащая явное указание или отчётливый 

намёк на некий литературный, исторический, мифологический или политический факт, 
закреплённый в текстовой культуре или в разговорной речи. Такие элементы называются 
маркерами, или репрезентантами аллюзии, а тексты и факты действительности, к которым 
осуществляется отсылка, называются денотатами аллюзии. Аллюзию, денотатом которой 
являются «внетекстовые» элементы, т.е. события и факты действительного мира, иногда 
называют реминисценцией. 
Реминисценция — термин, применявшийся преимущественно литературоведами 

сравнительно - исторического и психологического направлений для обозначения моментов 
бессознательного подражания в творчестве поэта, отличаемого от заимствования — 
сознательного подражания. Иначе говоря, реминисценция — это элемент художественной 
системы, отсылающий к ранее прочитанному, услышанному или виденному произведению 
искусства. Реминисценция — это неявная цитата, цитирование без кавычек. Наиболее 
древними реминисценциями следует признать силуэты, пропорции и сюжеты древних 
наскальных изображений, повторяемые в «зверином стиле» скифов или в творчестве 
мастеров современной эпохи (живописцы, ювелиры, дизайнеры и др.). Некоторые тотемы, 
гербы и торговые марки имеют явную реминисцентную природу. Различают 
историческую, композиционную, нарочитую и неудачную реминисценцию. 
Реминисценции могут присутствовать как в самом тексте, изображении или в музыке, так и 
в названии, подзаголовке или названиях глав рассматриваемого произведения. 
Реминисцентную природу имеют художественные образы, фамилии некоторых 
литературных персонажей, отдельные мотивы и стилистические приёмы. 
Граница между аллюзией и реминисценцией считается достаточно размытой, поскольку 

данные понятия часто определяются друг через друга. Так, например, аллюзию на 
литературные произведения и на события и факты действительного мира называют 
реминисценцией. Также необходимо разграничивать реминисценцию и цитату. 
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Цитата – это воспроизведение двух или более компонентов претекста с сохранением той 
предикации (описания некоторого положения вещей), которая установлена в тексте - 
источнике; при этом возможно точное или несколько трансформированное 
воспроизведение образца. Аллюзия же – заимствование лишь определенных элементов 
претекста, по которым происходит их узнавание в тексте - реципиенте, предикация же 
осуществляется по - новому. Именная аллюзия иногда выступает как реминисценция. Но 
аллюзия в отличие от реминисценции чаще используется в качестве риторической фигуры, 
требующей однозначного понимания и прочтения. 
От цитации текстовая аллюзия отличается тем, что элементы претекста (т.е. 

предшествующего текста, к которому в данном тексте содержится отсылка) в 
рассматриваемом тексте оказываются рассредоточенными и не представляющими 
целостного высказывания, или же данными в неявном виде. Следует отметить, что 
неявность часто рассматривается как определяющее свойство аллюзии, и поэтому этот 
термин используется лишь в том случае, если для понимания аллюзии необходимы 
некоторые усилия и наличие особых знаний. 
Р. Киплинг принадлежит викторианской эпохе. Это время, когда Библия была частью 

массового сознания. Знание библейских сюжетов означало принадлежность к западной 
цивилизации. Члены англо - индийского сообщества чувствовали это. Они болезненно 
воспринимали свою «оторванность» от метрополии и всеми силами пытались сохранить с 
ней духовную связь. В том числе и при помощи религии. Поэтому вполне естественно, что 
ознакомление с Библией было обязательным элементом воспитания всех юных англо - 
индийцев. И как бы они к этим занятиям не относились, библейские сюжеты были им 
хорошо известны. 
Киплинг использовал это общее культурное поле, когда необходимо было описать 

ситуацию и одновременно охарактеризовать персонаж. В наиболее краткой форме это 
позволяла сделать аллюзия. Под аллюзией понимается стилистический прием намеренного 
упоминания в тексте А текста В на различных языковых уровнях (слово, словосочетание, 
предложение), целью которого является провоцирование у читателя параллели ситуации А 
с ситуацией В, и, таким образом, приращения смыслового контекста В к смысловому 
контексту А. 
Вслед за А. Г. Мамаевой мы будем разделять аллюзии на доминантные и 

локализованные1. Под доминантными аллюзиями понимаются аллюзии, которые 
направляют читательское восприятие на соотнесение эпизода / героя текста В с текстом А в 
целом, тогда как локализованные ограничены соотнесением только с определенным 
отрезком текста А. 
Киплинг использует библейские аллюзии не слишком часто. Лишь некоторые из его 

героев «украшали» свою речь аллюзиями на библейские сюжеты. Например, миссис 
Хоксби и ее подруга – миссис Маллоув. Они с удовольствием разнообразят собственные 
монологи цитатами из текстов библии. Так, миссис Хоксби в рассказе о юноше, едва не 
попавшем в пожизненный любовный плен к женщине, явно его использующей ради 
собственного тщеславия, заметила, что, очевидно, над мальчиком тяготеет проклятие 
Рувима, раз эта недостойная так легко завладела им. Можно предположить, что она имела в 
виду «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир» – проклятие, которое один из 
представителей колена Рувима произнес по указанию Моисея перед переходом реки 
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Иордан (Втор., 27:13 - 15). Миссис Маллоув очень аккуратно напоминает своей подруге о 
реках Аване и Фарфаре, чтобы уберечь ее от явно бессмысленной затеи устройства салона: 
у нее ведь и так есть поклонники, которые приходят к ней. Упомянутые реки – это эпизод 
из 4 - ой книги Царств (4 Цар., 5:12). Миссис Хоксби упоминает строку из Книги притч 
Соломона, обосновывая право смеяться в лицо человеку, слишком по ее мнению глупому, 
чтобы с ней заговаривать (Прит., 26:5) . 
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
В современном представлении, весь ход уголовного судопроизводства не может 

существовать без построения криминалистических версий. Также сама сущность 
криминалистики как науки выдвигает в качестве ее основной задачи разработку и 
совершенствование научно - технических средств, тактических приемов и методов 
расследования преступлений. Одним из тактико - криминалистических методов, которые 
получили довольно широкое применение на практике, относится выдвижение и проверка 
версий. 
Криминалистическая версия – это основанное на фактических данных предположение о 

сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступлениях[1]. 
По мнению таких ученых – юристов как Аверьянова Т.В., Баймуратов И.Ю., Белкин Р.С., 
Власова Н.А., криминалистическая версия является разновидностью гипотезы, которое 
содержит в себе умозаключение[2].  
В ходе построения криминалистической версии мы получаем логически выстроенное и 

обоснованное предположение о сущности преступления. При этом могут быть обоснованы 
как само в целом преступное деяние, так и его отдельные элементы, обстоятельства, 
которые нуждаются в проверке.  
При построении криминалистических версий играет огромную роль лицо, которое 

строит версии и следы преступления, основываясь на которых можно сделать 
умозаключение о самом преступлении. Следователи и сотрудники правоохранительных 
органов, опираясь на базовые знания о сущности преступления и следах оставленных на 
месте преступного деяния, анализируют и составляют логический портрет преступного 
события и преступника[4].  
Немаловажную роль играет наука о наиболее общих законах развития природы, 

общества и мышления – философия. Этап построения криминалистических версий 
начинается именно с эмпирического суждения. Далее идет построение нескольких 
возможных версий совершения преступления. Конечным результатом является отбор 
наиболее вероятной версии, которая будет проверяться компетентными органами[3].  

 Не исключается построение заведомо ложной версии, при которой произошла ошибка. 
Данного рода ошибки могут носить субъективный характер[1]. Также ложные дилеммы 
проявляются как ошибки именно в рассуждении следователя и иных уполномоченных лиц. 
При этом неверный путь может быть построен из – за анонимных заявлений, слухов и 
сообщений, природа которых в большинстве случаев направлена на клевету и введение в 
заблуждение следствия[5].  
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Для эффективного проведения следствия и выявления преступника необходимо 
отбирать ту информацию, у которой есть подтвержденные источники. Неправильная 
версия приводит к судебной ошибке, трате времени и уменьшению показателей 
эффективности работы.  
Таким образом, на основе изучения криминалистических версий можно заключить, что 

они являются составной и неотделимой частью всего уголовного процесса. Это инструмент 
выявления и изобличения преступников на основе эмпирических норм и философского 
мышления. Отдается внимание, источникам происхождения доказательств, основываясь на 
которых сотрудники правоохранительных органов делают умозаключение по 
преступлению. Проблему представляют субъективные виды информаций о преступлении, 
которые могут ввести в заблуждение следователей и дознавателей, построив неправильные 
или неверные криминалистические версии. 
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Пунктом 3 ст. 346.2 НК РФ установлено, что к сельскохозяйственной продукции 

относятся продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства и продукция 
животноводства (в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и 
других водных биологических ресурсов), конкретные виды которых определяются 
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Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции.  
При этом применительно к сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в 

пункте 2.1 статьи 346.2 НК РФ, к сельскохозяйственной продукции относятся также уловы 
водных биологических ресурсов, рыбная и иная продукция из водных биологических 
ресурсов, которые указаны в пунктах 4 и 5 статьи 333.3 НК РФ, уловы водных 
биологических ресурсов, добытых (выловленных) за пределами исключительной 
экономической зоны Российской Федерации в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, рыбная и иная произведенная на судах рыбопромыслового флота 
продукция из водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) за пределами 
исключительной экономической зоны Российской Федерации в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов.  
Таким образом, приходим к выводу, что использование продукции, произведенной 

другими организациями, является нарушением налогоплательщиком, занимающимся 
производством и реализацией сельскохозяйственной продукции собственного 
производства, условий для применения льготы по НДС [2, c. 167]. Данные выводы также 
поддерживаются арбитражной практикой.  
Между тем, в объем реализации, для расчета объема допускается включение стоимости 

сельскохозяйственного сырья, полученного непосредственно сельскохозяйственным 
производителем и пущенного в производство. Таким образом, для применения льготы по 
ст. 149 НК РФ необходимо соблюдение следующих условий: реализация именно 
сельскохозяйственной продукции; должна быть произведена непосредственно 
налогоплательщиком; реализация в общем доходе должна составлять не менее 70 % . 
Одним из негативных моментов в части данного налога является невозможность 
применения вычетов по НДС в следствии осуществления необлагаемых данным налогом 
операций [1, c. 73].  
Касательно внереализационных доходов, если же внереализационные доходы появились 

как сопутствующие сельхозпроизводству, то, по мнению Минфина и некоторых судов, к 
ним может быть применена ставка 0 % . Однако есть ряд судебных решений касающихся 
отдельных операций облагаемых льготной ставкой например: премия, полученная от 
поставщика за приобретение химикатов, без которых невозможно вести 
сельхоздеятельность; стоимость реализованных материалов, оставшихся от ликвидации 
объектов птицеводства; оприходованные излишки сырья, которые были использованы при 
производстве кормов.  
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что в целом налоговая нагрузка по общей 

системе налогообложения для сельхозпредприятий является значительно сниженной, чем 
для остальных хозяйствующих субъектов. 
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В настоящее время в связи с отсутствием в законодательстве четкого определения 

статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя на практике возникает много спорных 
вопросов у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Определение статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в законе имеет чрезвычайно важное значение, 
поскольку государство, признавая сельскохозяйственного товаропроизводителя 
экономически более слабой стороной, наделяет его особым правовым статусом и оказывает 
государственную поддержку, предусматривая различные льготы, в т.ч. в налоговой сфере.  
Анализ судебной арбитражной практики показывает, что, как правило, отнесение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к таковым должно соответствовать 
требованиям, установленным ст. 346.2 Налогового кодекса РФ. Это связано с тем, что гл. 
26.1 Налогового кодекса РФ предусмотрена такая система налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая относится к специальному 
налоговому режиму и используется налогоплательщиками в добровольном порядке. Это 
единый сельскохозяйственный налог. Для перехода сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату такого единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) 
достаточно подать заявление в налоговый орган [3, c. 4].  
Этот налоговый режим привлекателен для сельхозпроизводителей тем, что 

налогоплательщики, перешедшие на уплату ЕСХН, освобождаются от обязанности 
уплачивать налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость (за 
исключением НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ), налог на доходы 
физических лиц (в отношении доходов, полученных индивидуальными 
предпринимателями от осуществления предпринимательской деятельности), налог на 
имущество организаций, налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, 
используемого для осуществления предпринимательской деятельности), а также единый 
социальный налог. Все эти налоги заменяет один — ЕСХН [1, c. 177]. Кроме льготного 
специального режима, для сельхозпроизводителей предусмотрено уменьшение налоговой 
нагрузки по транспортному налогу на тракторы, самоходные комбайны всех марок, 
специальные автомобили (молоковозы, машины для перевозки птицы, перевозки и 
внесения удобрений, ветеринарной помощи и др.), используемые при 
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сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции [2, c. 
37]. Анализ данных судебных дел позволяет сделать следующие выводы.  

1. Основным нарушением прав и законных интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при налогообложении является неправильное исчисление 
инспекциями Федеральной налоговой службы сумм налоговых платежей и, следовательно, 
незаконное привлечение к налоговой ответственности.  

2. В рассматриваемом специальном налоговом режиме определение 
«сельскохозяйственный товаропроизводитель» применяется лишь в целях, 
предусмотренных гл. 26.1 Налогового кодекса.  

3. В законодательстве РФ отсутствуют единые критерии отнесения к 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и возникают ситуации, когда организация по 
одному нормативному акту является сельскохозяйственным товаропроизводителем, а в 
смысле требований Налогового кодекса РФ не относится к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям.  
Поэтому необходимо унифицировать данное определение для применения его в 

различных отраслях права.  
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В настоящее время при наличии значительной налоговой нагрузки на производство 

государство старается поддерживать определенные виды производств путем введения и 
сохранения налоговых льгот по определенным видам деятельности, стимулируя тем самым 
хозяйствующих субъектов заниматься определенными видами деятельности. Рассмотрим, 
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каким же образом осуществляется налогообложение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по общей системе налогообложения, какие именно предусмотрены 
налоговые послабления для данной категории налогоплательщиков и насколько выгодно, с 
точки зрения налогового законодательства, быть таковым.  
Прежде всего, рассматривая данную категорию налогоплательщиков, необходимо 

уяснить, кто же является сельскохозяйственным товаропроизводителем и где такое 
определение фигурирует. Данное определение дано в п. 2 ст. 346.2 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ), согласно которому сельскохозяйственными товаропроизводителями 
признаются организации и индивидуальные предприниматели, производящие 
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и 
реализующие эту продукцию, при условии, если в общем доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) таких организаций и индивидуальных предпринимателей доля дохода от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее 
первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, составляет не менее 70 процентов, а также сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, 
садоводческие, огороднические, животноводческие), признаваемые таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193 -ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», у которых доля доходов от реализации 
сельскохозяйственной продукции собственного производства членов данных кооперативов, 
включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих кооперативов, а 
также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее 70 процентов [ 1, c. 84]. 
Анализируя, выше указанное, можно резюмировать, следующее. Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем является:  
1. Хозяйствующий субъект, самостоятельно производящий сельскохозяйственную 

продукцию. Допускается в процессе производства продукции привлечение сторонних 
организаций.  

2. Доля доходов от реализации собственной продукции должна составлять 70 % от 
общего дохода. При этом в общий доход включаются весь доход хозяйствующего субъекта, 
в том числе, облагаемых по специальным налоговым режимам.  
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Автором программ для ЭВМ в разных странах могут быть признаны различные 

субъекты в зависимости от применимого материального права и применимой 
коллизионной нормы. Тем самым, разрешение коллизионного вопроса позволяет решить, 
кто является автором программы для ЭВМ в той или иной стране. В праве Германии, 
Австрии, Бельгии для установления автора и первоначального правообладателя программы 
для ЭВМ применяют lex loci protectionis — «закон государства, где истребуется охрана». В 
других странах, например, во Франции, Португалии, США придерживаются 
универсалистского подхода, при этом применяют как lex loci protectionis, так и lex origins 
(«закон государства происхождения произведения») американские и французские суды. В 
российской правовой системе применяется как lex origins, так и lex loci protectionis. 
Первоначального правообладателя на произведение, опубликованное на территории РФ, 
правовая охрана которому предоставляется на основании ГК РФ, надлежит определять на 
основании lex loci protectionis, то есть по праву РФ. 
Стоит отметить, что в российском праве различаются понятия «первичный» и 

«первоначальный» правообладатель. Как отмечает В. А. Дозорцев, «первоначальное право 
означает, что обладатель права никак не связан правами предшественника (даже если он 
был), а обладатель производного права, напротив, связан этими правами» [1, c. 286]. 
Первоначальным правообладателем исключительных прав на программы для ЭВМ в 

соответствии с российским гражданским правом является не только автор, но и в 
отдельных случаях, которые предусмотрены законом, иные лица, которые принимали 
участие в создании программы для ЭВМ, например работодатель. Помимо автора, все иные 
участники, в том числе работодатель, выступают в соответствии с российским гражданским 
правом производными, а не первоначальными обладателями исключительных прав на 
программы для ЭВМ, вне зависимости от того, являются ли субъекты первичными 
правообладателями, в частности первыми во времени de jure и de facto могут распоряжаться 
исключительными правами на программы для ЭВМ [2 c. 94]. 
Представляется, что при квалификации терминов «первоначальный правообладатель» и 

«автор» необходимо обратиться к использованию автономной квалификации. Исходя из 
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этого, для определения права, для установления автора и первоначального правообладателя 
программы для ЭВМ которое подлежит применению, под автором и первоначальным 
правообладателем надлежит понимать субъекта, у которого первично возникает 
исключительное право на программу для ЭВМ и кто первый во времени de jure и de facto 
может им распорядиться. 
Уточним, что территориальность установления авторства лица в отношении программ 

для ЭВМ служит сдерживающим фактором стабильности регулирования трансграничных 
авторско - правовых отношений, различия в уровне развития отдельных государств 
препятствуют его преодолению. Эффективным инструментом преодоления 
ограничительного действия территориальности концепции авторско - правовой охраны 
программ для ЭВМ является оговорка о национальном режиме. Исходя из этого, от 
квалификации оговорки о национальном режиме — вне зависимости, имеет она 
коллизионно - правовую природу или нет — предопределена законность коллизионных 
норм национального законодательства, коллизионной привязкой которых является lex 
origins [3, c. 29]. Однако камнем преткновения является второе предложение нормы ст. 5 (2) 
Бернской конвенции.  
Обеспечение права автора (первоначального правообладателя) программы для ЭВМ на 

основе соблюдения экономических интересов субъектов отношений по созданию 
компьютерной программы в условиях дифференцированного подхода к материально - 
правовому регулированию предопределяет основную цель законодателя, сохраняя тем 
самым предсказуемость результата установления автора (первоначального 
правообладателя) компьютерной программы и в целом стабильность гражданского оборота 
исключительных прав с помощью инструментов гражданского и международного частного 
права. 
Как правило материальные нормы национального законодательства предоставляют 

субъектам рассматриваемых правоотношений возможность определить первоначального 
правообладателя компьютерной программы, созданного в ходе исполнения договора по 
своему усмотрению. Исходя из этого, включение в договор условия о том, что во всех 
странах мира право на получение исключительные права на программы для ЭВМ, который 
будет создан по договору, принадлежат той или иной стороне, позволит в большинстве 
случаев единообразно определить первичного правообладателя в любой стране независимо 
от того, право какого государства будет использоваться для установления первоначального 
правообладателя, и независимо от того, за кем национальный закон государства, где 
испрашивается защита, закрепляет право на получение исключительного права на 
договорную программу для ЭВМ [4, c. 127]. 
Подобное положение предопределено следующим: во - первых, в случае отсутствия в 

договоре о создании программы для ЭВМ условия о том, кому принадлежат права на него, 
будет применяться презумпция диспозитивных материальных норм национального права о 
первоначальном правообладателе; во - вторых, не являются нормами непосредственного 
применения в силу их природы диспозитивные нормы.  
По результатам проведенного анализа, приходим к следующим выводам. 

Определяющую роль в решении вопроса о первоначальном правообладании и об авторстве 
следует сохранить за lex loci protectionis. Ввиду отсутствия неоднозначных и 
конкурирующих связующих факторов применение lex loci protectionis способствует 
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предсказуемости результата локализации отношений. При этом в отношении программ для 
ЭВМ, созданных по договору, целесообразны исключения из сферы действия lex loci 
protecrionis – на основании lex contractus или lex laboris подлежит определять автора 
(первоначального правообладателя) в случае служебных компьютерных программ.  
Представляется целесообразным включить в ГК РФ специальную дифференцированную 

коллизионную норму о праве, которую подлежит применить для установления автора 
(первоначального правообладателя) программы для ЭВМ, состоящей из (1) специальной 
коллизионной нормы о праве, подлежащем применению для установления автора 
(первоначального правообладателя) программы для ЭВМ, созданного по договору 
(договорная компьютерная программа) и из (2) общей коллизионной нормы о праве, 
подлежащем применению для установления автора (первоначального правообладателя) 
программы для ЭВМ. Предсказуемость судебного решения и стабильность гражданского 
оборота исключительных прав в целом существенно снижается в отсутствие коллизионных 
норм. 
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В середине 2015 года был издан Федеральный закон от 13 июля № 218 - ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», который начал действовать с 1 января 2017 
года. Данный нормативно – правовой акт определяет новый порядок регулирования 
отношений, которые непосредственно связанны с государственной регистрацией 
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недвижимого имущества. В работе описываются преимущества нового и недостатки 
данного законодательного акта, которые не были учтенны законодателем.  
В Российской Федерации до 1 января 2017 года действовало законодательство 

обязывающее собственников проходить, по сути, одну и ту же процедуру дважды. Для 
осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества необходимо 
обращаться в кадастровую палату. 
Далее для государственной регистрации прав на недвижимость или для ее обременения 

необходимо обращаться в территориальный орган Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Такая «двойная» процедура является 
крайне неудобной и требует значительного количества времени для оформления. Вдобавок 
ко всему, самому Росреестру приходится вести одновременно сразу два государственных 
информационных ресурса с информацией об объектах недвижимости: Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
Государственный кадастр недвижимости. Надо отметить, что содержащиеся в них сведения 
об одном и том же объекте недвижимости часто не совпадают. 
Новый Закон о регистрации создал единое правовое регулирование вопросов, связанных 

с постановкой объекта недвижимости на государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, а также объединил в 
единую цепочку все действия по оформлению недвижимости в рамках единой учетно - 
регистрационной процедуры – от кадастрового учета до получения документов о праве 
собственности.  

«Рукописи» государственного регистратора не горят 
На смену двум схожим информационным ресурсам (Единому государственному реестру 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственному кадастру 
недвижимости) придет Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в 
который будут вносится все сведения об объектах недвижимости, правах на них, 
ограничениях прав и обременениях. Как определено в п. 2 ст. 1 Закона о регистрации ЕГРН 
является сводом достоверных по своей системе сведений об учтенном в соответствии с 
настоящим Федеральным законом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах 
на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также 
иных установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом сведений. При 
этом, необходимо сказать, что реестр будет вестись только в электронном виде, а сведения, 
однажды в него попавшие, будет невозможно удалить или изъять (ч. 3, ч. 6 ст. 7 Закона о 
регистрации). Также, в случае корректировка информации, содержащейся в ЕГРН, ранее 
внесенные сведения сохраняются. Таким образом, реестр одновременно начнет выполнять 
и роль архива. На наш взгляд, создание ресурса позволит снизить опасность по ведению 
некоторых действий на рынке недвижимости, свести к минимуму бумажную макулатуру и 
осуществить преобразование государственных услуг преимущественно в электронный вид. 
Также, что является важным, это расширение электронного взаимодействия органов 

власти, которое позволит уменьшить сроки регистрации прав и постановку на 
государственный учет недвижимости.  
Согласно ст. 16 Закона о регистрации с 1 января 2017 года регистрация прав будет 

занимать семь рабочих дней (девять – при сдачи документов через МФЦ), постановка на 
кадастровый учет – пять рабочих дней (семь – при подаче документов через МФЦ). А при 
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одновременной регистрации прав и постановке на кадастровый учет – 10 рабочих дней (12 
рабочих дней – через МФЦ) (п. 1 - 5 ч. 1 ст. 16 закона о регистрации недвижимости).  
Контроль и ответственность 
Приостановление регистрационных действий предусмотрена в 55 случаях, 

перечисленных в ст. 26 Закона о регистрации. Такая детальная часть полномочий 
государственного регистратора должна хорошо повлиять на качестве оказываемых 
территориальным органом Росреестра государственных услуг.  
В случае приостановки регистрации прав и осуществления кадастрового учета такая 

приостановка не может превысить трех месяцев за исключением некоторых ситуаций. Так, 
на срок до одного месяца могут быть приостановлены регистрационные действия в случае 
задержек при предоставлении необходимых документов Росреестру другими органами. До 
окончания действий связанных с регистрацией по текущей сделке с объектом 
недвижимости, документы о которой поступили в Росреестр, приостанавливается 
регистрационные действия следующей сделки с этим же объектом. Если же в в сдубеном 
процессе заслушивается дело в отношении прав на недвижимое имущество, который 
является предметом ипотеки, или в отношении обращения взыскания на такое имущество, 
то это также станет сложностью для регистрации до вынесения судебного решения и т. д. 
(ч. 5 ст. 26 закона о регистрации недвижимости).  
Единственным основанием отказа в государственной регистрации прав и постановке 

недвижимости на государственный кадастровый учет является неустранение причин, 
которые послужили основанием для приостановки совершения соответствующего действия 
государственным регистратором.  
В ст. 66 Закона о государственной регистрации предусмотрена ответственность органа, 

который прводит регистрацию, за оказание государственных услуг проведенных не 
должным образом. Так, Росреестр несет ответственность за отказ в приеме документов, при 
этом не обосновывая свою позицию, создает волокиту, технические описки в записях 
ЕГРН, необоснованный отказ в предоставлении сведений из ЕГРН и т. д. (ч. 1 ст. 66 нового 
закона о регистрации). Ущерб, причиненный органом, осуществляющим регистрацию в 
результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей, будет возмещен в полном 
объеме за счет казны. При этом предусмотрена возможность регрессного требования 
Росреестром сумм, подлежащих выплате у непосредственных нарушенителей, если они 
есть – органа государственной власти, кадастрового инженера, органа местного 
самоуправления и т. д.  
Кроме того, Закон о регистрации добавляет ответственность должностных лиц – 

государственных регистраторов прав. Согласно ст. 67 нового закона о регистрации 
государственные регистраторы прав будут обязаны возмещать убытки, причиненные 
своими незаконными действиями территориальному органу Росреестра, а если вред был 
причинен умышленными действиями, то должностные лица, а именно регистраторы 
обязаны будут возместить убытки в полном объеме. Кроме того, нести наказание будут за 
необоснованный отказ в осуществлении и приостановление действий регистрационного 
характера, а также за уклонение от исполнения обязанностей (ч. 2 - 3 ст. 67 нового Закона о 
регистрации). Однако порядок возмещения причиненных действиями государственных 
регистраторов убытков, а также пределы такого возмещения в законе не закреплены.  
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Новый закон о государственной регистрации недвижимости указывает конкретику 
нормы о праве граждан на получение однократной компенсации в случае утраты по не 
зависящим от них причинам зарегистрированного в едином реестре недвижимости права на 
единственное жилье и его размер. Максимальный размер такой компенсации составит, как 
и сейчас, не более 1 млн руб. (ч. 3 ст. 68 нового Закона о регистрации). Для получения 
компенсации пострадавшее лицо должно будет доказать в суде факт невозможности 
взыскания имущества в связи со смертью должника и отсутствием у него правопреемников 
или ликвидацией юридического лица (п. 1 - 2 ч. 2 ст. 68 нового закона о регистрации).  
На наш взгляд, законодатель установив такой скромный размер компенсации 

(относительно существующих цен на недвижимость) побуждает граждан более тщательно 
проверять законность совершаемых сделок, а может и подталкивает совершать сделки с 
недвижимостью в нотариальном порядке. Ведь нотариально оформленная сделка не только 
гарантирует дополнительную юридическую защиту, но и страхует риск 
непрофессиональных действий нотариусов за счет индивидуальных. Сегодня размер 
страховой выплаты по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, 
имеющего нотариальную контору в городском поселении, составляет 2 млн руб. (в 
сельском поселении – 1,5 млн руб.). А на сумму 5 млн руб. обязаны застраховать свою 
деятельность нотариусы, удостоверяющие договоры ипотеки (ч. 6 - 7 ст. 18 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462 - I).  
Представляется целесообразным введение обязательного заверения всех сделок с 

недвижимостью у нотариусов. Введение такой процедуры имело бы положительный 
эффект как прямой так и косвенный:  

 - неизменно повлекло бы повышение достоверности сведений в едином реестре 
недвижимости;  

 - сокращение нагрузки на суды;  
 - уменьшение затрат на судебные расходы как для граждан, так и для государства в 

случае судебного разбирательства.  
Также, существует идея предоставления нотариусам неограниченного доступа 

нотариусов к данным ЕГРН. Так, учитывая перевод всех данных о недвижимости в 
электронный вид, предоставление нотариусам доступа в онлайн - режиме ко всей базе 
данных единого реестра недвижимости для целей, связанных с проверкой достоверности 
сведений при заверении сделки создало бы еще одну опору законности и защищенности 
сделок с недвижимостью.  
Подводя итог, необходимо отметить, что в новом Законе о регистрации имеются 

изменения положительного характера, такие как ведения единого реестра, недопустимость 
удаления сведений занесенных в ЕГРН, объединение процедуры регистрации и 
государственного кадастрового учета, но при этом на наш взгляд Закон все таки требует 
доработки с порядком нотариального удостоверения сделок с недвижимостью и 
свободного доступа нотариусов к сведениям содержащимся в ЕГРН.  
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следственная группа. 
Профилактика, раскрытие и расследование преступлений, связанных с 

противоправными посягательствами на автомототранспортные средства, продолжают 
оставаться одним из самых приоритетных направлений в деятельности 
правоохранительных органов. Работа следователей при расследовании краж 
автомототранспортных средств ориентирована на тесное взаимодействие с оперативными и 
экспертными подразделениями, что должно способствовать успешному раскрытию 
преступлений.  
На различных этапах становления и развития криминалистики авторами 

предпринимались попытки дать определение понятию «взаимодействие», но единого 
мнения на этот счет не существует до сих пор. Стоит согласиться с мнением А.А. Закатова, 
который считает, что взаимодействие между органами предварительного следствия и 
дознания - это основанная на законе и подзаконных актах деятельность соответствующих 
должностных лиц, направленная на раскрытие, расследование и предупреждение 
преступлений путем наиболее рационального сочетания методов, используемых этими 
органами [1, с.32].  
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Основной проблемой при расследовании краж автомототранспортных средств является 
их розыск. Сотрудники правоохранительных органов с целью повышения эффективности 
розыска ежемесячно проводят анализ краж и угонов, применяя новые приборы для 
выявления автомототранспортных средств с измененной маркировкой, и взаимодействуют 
со страховыми организациями. Чаще всего при проведении неотложных оперативно - 
розыскных мероприятий по задержанию автомототранспортных средств применяется план 
«Перехват», который регламентирует действия органов внутренних дел по осуществлению 
неотложных оперативно - розыскных мероприятий при получении сообщения о 
незаконном завладении автомототранспортным средством. Затем в зависимости от 
введения плана «Перехват» информируют органы ГИБДД. Также мы считаем, что следует 
задействовать и силы участковых уполномоченных полиции, которым хорошо известна 
обслуживаемая ими территория, и поэтому они могут вместе с оперативными работниками 
выявить похищенные автомототранспортные средства. 
Особой процессуальной формой организации взаимодействия является следственная 

группа, под которой понимают целесообразную в конкретной ситуации организованную 
структуру целевого типа, создаваемую соответствующим субъектом управления для 
постоянной или временной работы, состоящую из следователей, оперуполномоченных, 
иных специалистов, которые на основе разделения труда и при строгом соблюдении 
законности, и руководящей роли следователя выполняют задачи по раскрытию и 
расследованию преступлений [2, с.98]. Одной из наиболее распространенных тактических 
ошибок, допускаемых при взаимодействии следователя, оперативного сотрудника и 
сотрудников Госавтоинспекции, является недостаточно эффективный обмен информацией. 
Своевременное получение такой информации помогает следователю правильно определить 
направление и задачи расследования, способствует установлению лиц, причастных к 
преступлению, определению тактики производства отдельных следственных действий, 
изучению личности подозреваемого (обвиняемого), а также решению других задач. 
Следователь, в свою очередь, может передать оперативным подразделениям 
интересующую их оперативную информацию, полученную от обвиняемого в ходе его 
допроса. Но проблема заключается в том, что на практике такой обмен информацией 
производится не всегда, так как Уголовно - процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон 
«Об оперативно - розыскной деятельности» и ведомственные нормативные акты не 
содержат четкой регламентации сроков, форм, объема и обязательности предоставления 
такой информации следователю. 
Таким образом, мы обозначили основные проблемы взаимодействия 

правоохранительных органов, возникающие при расследовании краж 
автомототранспортных средств, и предложили пути их решения, направленные на 
успешное выявление и раскрытие преступлений данного вида.  
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ 

 
 Конституция является нормативной исходной базой РФ. Ею признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина, соблюдение и защита интересов 
общества и государства. Этими положениями и определяется роль прокуратуры России в 
достижении целей и задач ее деятельности при защите публичных интересов.  

 Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры является сфера 
осуществления правосудия7, что в нашем случае реализуется с помощью участия 
прокурора в арбитражном процессе. Как в свое время справедливо отмечали В.Н. Батова и 
М.Н. Малахова, его участие есть действенное средство укрепления законности и 
предупреждения правонарушений в рассматриваемой сфере.8 

 Именно прокуроры, не имея личного интереса, обеспечивают необходимый баланс 
между частным и публичным интересами.9 Характерной особенностью является то, что, 
прокурор относится к группе лиц, участвующих в деле, а следовательно имеет только 
процессуально - правовую заинтересованность в исходе дела, а также всегда выступает от 
своего имени, но в защиту интересов других лиц. Пользуясь процессуальными правами и 
обязанностями истца, прокурор не обладает материальным интересом по предъявленным 
им заявлениям, а является лишь истцом процессуальным, а также вправе вступать в дело на 
любой стадии процесса. 

 Целью участия прокурора при подаче иска в арбитражном процессе является защита 
интересов РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления. Однако, несмотря на всю 
работу органов прокуратуры, возникают определённые проблемы с эффективностью её 
выполнения. Например, на практике по делам об оспаривании недействительности сделок 
нередко возникают сложности при защите прокурором в арбитражном процессе права 
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8 Батова В.Н., Малахова М.Н. Соотношение требований о возврате средств, полученных вследствие 
неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав // В сборнике: Вопросы 
современной экономики: теоретический и практический аспекты сборник научных трудов международной 
научно - практической конференции. - Пенза, 2015. С. 115 - 121. 
9 Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. — 6 - е изд., 
перераб. и доп. — М.: Высшее образование, 2005. С.115. 



142

государственной или муниципальной собственности исключительно путем предъявления 
исков о признании сделок недействительными. 
Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, их 

возникновение, переход и прекращение в силу п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ 
подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре. Регистрация 
прав на основании ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122 - ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" означает 
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ. В соответствии со ст. 52 АПК РФ прокурор не вправе 
предъявлять иск о признании недействительным зарегистрированного права 
собственности. При этом задача прокуратуры - не только добиться удовлетворения иска, но 
и обеспечить исполнимость вынесенного по делу решения.  

 Одним из главных аспектов повышения эффективности работы прокурора в 
арбитражном судопроизводстве 50 % опрошенных считают информационное 
взаимодействие с арбитражным судом. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
возникла необходимость организации мероприятий по созданию информационных систем 
и единых технологий в деятельности по обеспечению участия прокуроров в арбитражном 
судопроизводстве. 
Эффективность использования компьютерной техники в прокуратуре субъекта 

Федерации напрямую зависит от развитости локальной информационной сети. К ней 
должны быть подключены городские, районные и приравненные к ним 
специализированные прокуратуры. Построенная сеть позволяет исключить потерю 
времени, связанную с почтовой пересылкой документов, повышает оперативность 
представления информации, сокращает время принятия решений, обеспечивает совместное 
использование информационной системы и значительно оптимизирует работу 
прокуроров.10 

 Проблемы участия прокурора при разрешении экономических споров не сняты, более 
того, среди ученых и практиков появилось еще больше дискуссий относительно вопросов 
об основаниях, формах и пределах участия прокурора при разрешении правовых ситуаций, 
возникающих в ходе экономической деятельности у хозяйствующих субъектов. В связи с 
этим необходимо совершенствовать данную область и восполнять оставшиеся пробелы, 
ведь участие прокурора в арбитражном процессе есть действенное средство укрепления 
законности и предупреждения правонарушений в рассматриваемой сфере. Для этого нужно 
повышать уровень эффективности прокурорской деятельности, изучать, анализировать и 
постепенно решать вопросы, оставшиеся нерешенными в законодательстве, отсутствие 
чего негативно отражается на самой правовой системе РФ. 
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Современные исследования деятельности прокуратуры в зарубежных странах 

показывает, что в современном мире нет единой системы, которая определила бы 
организацию, полномочия и задачи прокуратуры. Прокуратура в зарубежных странах 
строилась в течение долгого периода развития на основе принятых во внимание 
исторических условий страны, характера государственного механизма. 
Если сравнивать с российской прокуратурой по организации и содержанию 

деятельности, то в зарубежных странах таких прокуратур очень мало. Например, в 
Португалии прокуратура сходна по целям, функциям и задачам с российской прокуратурой 
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и даже в чем - то её превосходит, но важным элементом является то, что она не относится 
ни к одной ветви власти. 
В соответствии с главой 4 Конституции Португалии, которая посвящена исключительно 

прокуратуре, прокуратура Португалии осуществляет представительство государства, 
уголовное преследование, защиту демократической законности от имени государства, а 
также интересов, определяемых законом. Прокуратура в Португалии - коллегиальная, 
избираемая самими прокурорами. Генеральный прокурор назначается президентом 
республики по представлению правительства [2, с. 87]. 
Если говорить о правовом статусе прокуратуры, то в Конституциях зарубежных стран об 

этом ничего не говориться либо говорят очень мало. Это объясняется тем, что прокуратура 
здесь рассматривается не как автономная система, а как часть судебной или 
исполнительной власти. 
В Итальянской Республике прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов о 

правосудии, о правах государства, о юридических лицах и недееспособных. Он также 
имеет право принятия таких охранительных мер, какие считает нужным. 
В Англии и Уэльсе законом 1985 года учреждена служба государственных (коренных) 

обвинителей. Основная функция государственных обвинителей - поддержание обвинений в 
судах всех уровней по делам, расследованным полицией [1, с. 157]. 
В Германии предъявление обвинения осуществляется прокуратурой либо по частной 

жалобе, потерпевшим, но следственное разбирательство производится при обязательном 
участии прокуратуры. Органы прокуратуры имеются при общих судах всех уровней. При 
Верховном федеральном суде функции прокуратуры осуществляют Федеральный 
прокурор и подчиненные суду прокуроры. Все они действуют под общим руководством 
министра юстиции ФРГ. Генеральный прокурор назначается Президентом ФРГ с согласия 
Бундесрата [3, с. 284]. 
Должностные лица прокуратуры обязаны руководствоваться законными указаниями 

вышестоящих прокуроров. Впрочем, отсутствие у зарубежной прокуратуры 
общенадзорных функций (в принятом у нас понимании) не говорит о том, что в названных 
государствах они отсутствуют вовсе. 
Таким образом, краткий анализ положения прокуратуры в зарубежных странах 

показывает, что прокуратура в большинстве государств играет важную роль в процессе 
выработки уголовной политики, в защите прав и интересов граждан, участвуя в уголовном 
и гражданском судопроизводстве. Общей тенденцией ее развития является расширение 
функций прокуратуры, невмешательство законодательной и исполнительной власти в ее 
содержательную деятельность. 
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Суд.  
 «Упразднить доныне существующие институты судебных следователей, прокурорского 

надзора, а равно институты присяжных и частной адвокатуры». Так говорилось в Декрете о 
суде № 1 от 24 ноября 1917 года, ведь после победы Октябрьской революции образовалась 
новая власть, которая в последующем решила ликвидировать прокуратуру. Функции 
прокуратуры были распределены, например, роли обвинителей теперь могли исполнять все 
«неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами». 

 28 мая 1922 года было утверждено Положение о прокурорском надзоре, на основе 
которого российская прокуратура вновь обрела широкие надзорные полномочия, в 
частности, в сфере общего надзора, а с ними получила полноценный статус органа 
государственного надзора. В начальный период деятельности советская прокуратура 
ориентировалась на обеспечение прав и интересов трудящихся.  
В соответствии со ст.43 Конституции СССР 1924 года при Центральном комитете 

учреждался Верховный Суд СССР. Статья 46 Конституции учредила пост прокурора 
Верховного Суда СССР. Позже на прокуратуру были возложены функция участия в 
гражданском процессе и функция координации органов по борьбе с преступностью. 
В 1924 году была образована Прокуратура Верховного суда СССР, на которую 

возлагалось следующее: 
 - наблюдение, с точки зрения Конституции СССР и общесоюзного законодательства, за 

законностью постановлений наркоматов СССР и других центральных учреждений СССР, 
постановлений ЦИК союзных республик и их президиумов; 

 - надзор за законностью решений, приговоров и определений Верховного суда СССР и 
наблюдение за правильным и единообразным применением общесоюзного 
законодательства в практике судебных учреждений СССР и союзных республик. 
В 1937 году в соответствии с положениями Конституции СССР от 1936 года, 

содержавшей отдельную главу о суде и прокуратуре, была принята Конституция РСФСР, в 
которой прокурорский надзор характеризовался как высший надзор. Прокуроры в своей 
деятельности были ориентированы на осуществление надзора за соблюдением прежде 
всего общесоюзного законодательства, которое выступало основой законодательства 
союзных республик, в том числе РСФСР.  

 В годы Великой Отечественной войны статус прокуратуры не претерпел никаких 
серьезных изменений и оставался прежним. Особенностью явилось то, что в связи с 
введением на отдельных территориях военного положения некоторые территориальные 
прокуратуры были преобразованы в военные. Военизированы были и транспортные 
прокуратуры. 

 В Конституции СССР 1977 года в отличие от ранее действовавших конституций 
регламентации организации и деятельности прокуратуры была посвящена целая глава. 
Здесь закреплялось подчинение всех органов прокуратуры Генеральному прокурору СССР.  
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 С распадом в 1991 году СССР Прокуратура СССР прекратила свою деятельность и 
утратила руководящий статус над прокуратурами союзных республик, в том числе 
Прокуратурой РСФСР.  
В 1992 году принят Закон «О прокуратуре Российской Федерации», нормы которого 

легли в основу отрасли современного прокурорского права и в соответствии с 
положениями которого строится и функционирует современная российская прокуратура. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что прокуратура переживала как этапы 

увеличения объема функций и полномочий, укрепления своего правового статуса, так и 
этапы упадка, лишения большинства полномочий и функций. Во время революционных и 
реакционных преобразований прокуратура с ее надзорной функцией вообще превращалась 
в орган не нужный и, более того, мешающий государственному административному 
механизму. 
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PRE - JUDICIAL METHODS OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF THE 
WORKER AT DISMISSAL ON ITS OWN INITIATIVE, IMPLEMENTED THEM 

INDEPENDENTLY 
 

Аннотация: В данном параграфе будут рассмотрены только досудебные способы 
защиты трудовых прав работника при увольнении по собственной инициативе. 
Исследуется понятие «самозащита» трудовых прав.  
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Достаточно большой актуальностью в данный период времени в России занимает 

проблема защиты трудовых прав и свобод работников, в том числе в процессе расторжения 
трудового договора по их собственной инициативе. 
ТК РФ предусмотрено несколько основных способов, используемых работниками для 

защиты своих трудовых прав, среди которых: 
1) Защита своих трудовых прав работником, при увольнении по собственной 

инициативе, самостоятельно (самозащита); 
2)Обращение работника за защитой своих трудовых прав, при увольнении по 

собственной инициативе, в различные профсоюзные организации; 
3)Обращение работника за защитой своих трудовых прав, при увольнении по 

собственной инициативе, в Государственную инспекцию труда; 
4)Обращение работника за защитой своих трудовых прав, при увольнении по 

собственной инициативе, в комиссию по трудовым спорам; 
5) Судебная защита трудовых прав работника при увольнении по собственной 

инициативе. 
Стоит сказать, что такой способ, как самозащита выступает сравнительно новым для 

трудового законодательства РФ, способом, предназначенным для защиты трудовых прав 
работников, которые расторгают трудовой договор по собственной инициативе. Впервые 
об указанном способе зашла речь только в Трудовом кодексе РФ. Но в то же самое время 
ТК РФ не дает точного определения такому понятию, как самозащита. 
В свое время такой ученый как В. В. Коробченко предложил под самозащитой трудовых 

прав работника понимать определенную систему мер, которые реализуются работниками 
либо их представителями в законных пределах, направленных на предупреждение 
нарушений трудовых прав либо восстановление уже нарушенных трудовых прав 
соответствующего работника[1]. 
Определение понятия «самозащита» достаточно широко освещено в юридической 

литературе. Данный институт, как правило, понимают в широком смысле и узком смысле. 
Под «самозащитой» в широком смысле понимают любые действия лица, которое 

обладает определенным субъективным правом, которые непосредственно связаны с 
защитой обозначенного права от конкретных нарушений любыми не противоречащими 
действующим законодательством способами[2]. Конкретные способы самозащиты могут 
быть различными. 
Под «самозащитой» в узком смысле (иначе его называют гражданско - правовым), 

понимаются определенные действия лица, которые преследуют цель – пресечение 
допущенного нарушения, а также устранение последствий указанного нарушения [3]. 
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Осуществление работником своего права на самозащиту гарантируется благодаря 
осуществлению своих функций со стороны контрольно - надзорных органов. Строгий и 
постоянный контроль за неукоснительным соблюдением трудового является основной 
гарантией реализации работником своих трудовых прав [4]. На основании чего можно 
сделать вывод, что самозащита трудовых прав работника, при расторжении трудового 
договора по собственной инициативе, имеет неразрывную связь с конкретным 
усмотрением работодателя, а также с соответствующей деятельностью органов 
государственного надзора и контроля за надлежащей реализацией установленных норм 
трудового права. Но в то же самое время государственный надзор и контроль за 
соблюдением норм трудового законодательства, выступает в качестве самостоятельного 
способа защиты трудовых прав работника при увольнении по собственной инициативе, 
реализация подлобного способа непосредственно влечет за собой возникновение 
соответствующих отношений по государственному надзору и контролю за соблюдением 
норм трудового права с привлечением к участию уполномоченных органов 
государственной власти. Реализация же «самозащиты» как способа защиты трудовых прав 
работников при увольнении по собственному желанию, приводит к возникновению 
соответствующих правоотношений без участия в них обозначенных органов 
государственной власти. Следовательно, наиболее правильным в обозначенной ситуации 
является рассмотрение самозащиты в качестве способа, а не формы защиты и 
восстановления нарушенного права, подобным образом самозащита названа и в ст. 352 ТК 
РФ [5]. 
Правоприменитель, помимо прочего, различает законную и незаконную самозащиту 

трудовых прав. При этом в качестве незаконной самозащиты выступает реализация 
работником своего действительного либо предполагаемого, но не существующего 
(мнимого) правомочия посредствам посягательства на личные или имущественные блага 
иного лица, т.е. самоуправство. В качестве законной самозащиты понимается защита 
работником своего права на расторжение трудового договора по собственной инициативе 
средствами и способами, установленными действующим трудовым законодательством[6]. 
Стоит отметить, что в нормах трудового права не содержится достаточного объема 

информации об указанном институте, в науке трудового права самозащита работником 
своих трудовых прав также освещена недостаточным образом, поэтому разумно обратиться 
к гражданскому праву с целью выявления сходных элементов для возможности полного 
толкования понятия «самозащита» в трудовом праве. 
Итак, с учетом положений об институте «самозащиты», в рамках гражданского права, 

самозащита для трудовых правоотношений обладает следующими характерными 
признаками: 

1) Реализация данного способа защиты прав при расторжении трудового договора по 
инициативе работника, возможна исключительно при наличии соответствующего 
нарушенного права; 

2) по своей правовой сущности самозащита трудовых прав выступает в качестве 
защиты работником своих прав и свобод в области трудовых отношений; 

3) самозащита, как способ защиты прав, реализуется конкретными действиями лица, 
права которого действительно либо мнимо нарушены; 
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4) самозащита, как способ защиты трудовых прав работником, необходимо должна 
иметь цель – разрешение возникшего трудового спора; установление неприкосновенности 
нарушенного права; пресечение существующего нарушения; а также ликвидацию 
последствий возникших в результате определенного нарушения; 

5) самозащита, как способ защиты трудовых прав работником, реализуется в 
соответствующих формах, которые не запрещены действующим законодательством РФ; 

6) самозащита не является абсолютным правомочием, иными словами самозащита 
ни в коем случае не должна выступать за пределы действий, которые непосредственно 
необходимы для пресечения соответствующего нарушения прав, следовательно, любая 
самозащита должна быть соразмерной допущенному нарушению прав; 

7) самозащита, как способ защиты трудовых прав работником, имеет односторонний 
характер (т.е. осуществляется исключительно тем лицом, права которого подверглись 
нарушению, при самозащите не участвуют никакие компетентные органы)[7]. 
Стоит отметить, что в отличие от гражданско - правовых отношений, в которых 

предусмотрены законодательством меры, направленные на пресечение правонарушения, 
соразмерные ему по содержанию и характеру (ст. 14 ГК РФ[8]), в трудовых 
правоотношениях, вопреки наименованию статьи 379 ТК РФ, которое обозначено как 
«Формы самозащиты», уместна исключительно одна форма самозащиты, а именно отказ 
работником от исполнения своих трудовых обязанностей. При этом ТК РФ обозначает два 
случая, при которых работник вправе отказаться от исполнения своих трудовых функций: 
отказ работника от исполнения работы, которая не предусмотрена заключенным трудовым 
договором либо отказ работника от исполнения работы, которая угрожает его жизни и 
здоровью (естественно за исключением ситуаций когда подобная работа предусмотрена в 
трудовом договоре)[9].  
В юридической литературе присутствует точка зрения, согласно которой одной из форм 

самозащиты трудовых прав работника, в том числе при увольнении по собственному 
желанию, выступает забастовка. 
Забастовка в качестве одной из необходимых форм защиты трудовых и материальных 

интересов соответствующего работника была признана Международной организацией 
труда в Конвенцией «О свободе объединений и защите права объединяться в проф-
союзы»[10], а также Международным пактом об экономических, социальных и культурных 
правах [11] и т.д. 
Забастовка, как одна из форм самозащиты работником своих трудовых прав, в том числе 

права на расторжение трудового договора по собственной инициативе, обозначает 
добровольное массовое прекращение исполняемой работниками трудовой функции, на 
определенное время, полностью либо частично преследующее цель заставить 
соответствующего работодателя разрешить возникший трудовой спор, которое 
приостанавливает трудовые отношения с целью их последующего возобновления с 
прежним либо новым содержанием. В целом забастовка вряд ли будет применяться при 
расторжении трудового договора по инициативе работника, учитывая ее массовый 
(коллективный) характер. 
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что под самозащитой трудовых 

прав работника понимаются определенные активные действия работника, выполняемые им 
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самостоятельно (отказ от дальнейшего исполнения своих трудовых обязанностей) 
реализуемые с целью охраны принадлежащих ему конституционных прав и свобод. 
Самозащита выступает в качестве наиболее эффективного способа, применяемого 

работником для защиты своих трудовых прав и свобод. Именно по данной причине в ст. 
352 ТК РФ указанный способ поставлен на первое место в перечне способов защиты, 
подчеркивая обозначенный приоритет перед иными способами. 
Как правило, самозащиту используют в случае грубого нарушения некоторых трудовых 

прав работника. В то же самое время далеко не каждый работник представляет возможным 
использовать подобный способ защиты своих трудовых прав. Частично подобное 
обусловлено отсутствием желания у работников усугублять отношения со своим 
работодателем, в особенности с учетом специфики обстановки, существующей в данной 
организации. Ведь зачастую работники не только опасаются высказать определенные 
претензии работодателю, но более того вынуждены всячески скрывать от последнего какое 
- либо свое недовольство[12]. 
Кроме того, существует и другая точка зрения на вопрос о нежелании работников 

использовать самозащиту, как способ защиты своих трудовых прав. Довольно часто 
работники полагают, что конкретные меры по защите их нарушенных трудовых прав 
должны принимать компетентные органы государственной власти, которые в свою очередь 
обязаны пресекать любые нарушения независимо от конкретной реакции работников на 
данные нарушения [13]. Но справедливости ради стоит отметить, что органам 
государственной власти не всегда известно о подобных нарушениях, которые совершаются 
работодателем, кроме того, указанные органы не всегда предпринимают должные меры, 
следовательно, инициатива, направленная на защиту своих прав и законных интересов, 
иначе говоря самозащита нарушенных трудовых прав, в том числе при расторжении 
трудового договора, выступает наиболее эффективным способом защиты нарушенного 
права [14]. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Проблема искусственного прерывания беременности – одна из древнейших проблем, 

исследуемых в рамках медицины, философии, теологии и юриспруденции. Избавление от 
только что рожденных детей в племенах, живущих первобытнообщинным строем, 
происходило часто и закономерно в периоды голода, когда выживание этих детей было 
маловероятно в любом случае, в то время как сохранение жизни взрослых было возможно 
лишь на основе такого поведения. Таким образом, взрослые сохраняли свою жизнь и в 
биологическом, и в социальном плане за счет убийства детей, не пытаясь до конца 
отстаивать жизнь ребенка. Особенно было распространено производство выкидышей. 
Благодаря низкому уровню культуры плод истребляли обычно на 5 - 6 месяце 
беременности и такими средствами, что это обычно кончалось гибелью плода и смертью 
матери11.  
По данным официальной статистики за 2016 год искусственное прерывание 

беременности было проведено 848 180 раз.12 Одновременно с этим, следует учитывать, что 
это лишь данные официальной статистики, которые не отражают случаи прерывания 
беременности, осуществленные незаконно. Кроме того, высоки показатели смертности 
                                                            
11 Серегина Е.В. Исторические тенденции становления и развития российского уголовного 
законодательства, регулирующего охрану жизни // Наука и образование: хозяйство и экономика, 
предпринимательство; право и управление (по материалам Общероссийской научно - практической 
конференции «Российская государственность: исторический опыт и альтернативы развития» (19 - 21 апреля 
2012г. Г.Ростов - на - Дону, ФГБОУ ВПО РАП. 2012. №4 (23). С. 184 - 186. 
12 Информация с сайта Федеральной службы государственной статистики  [электронный ресурс] – Режим 
доступа: URL: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / . 
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женщин, решившихся на искусственное прерывание беременности. Так, в год от абортов 
умирает приблизительно 260 женщин, а 500 тысяч женщин получают серьезные 
осложнения здоровья, среди которых лидирует бесплодие.13  
Наличие в уголовном законодательстве такого состава преступления, как незаконное 

проведение искусственного прерывания беременности обусловлено, сложившимся в 
современном мире убеждением о том, что аборт – это нормальный процесс. Именно 
поэтому, вырабатывать профилактические меры необходимо начинать с борьбы с 
бытующим на сегодняшний день мнением о беспрепятственном проведении 
искусственного прерывания беременности в любом удобном, для беременной женщины, 
случае. 
Законодательство Российской Федерации, на сегодняшний день, предусматривает право 

каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве. Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»14 
закреплена возможность осуществления искусственного прерывания беременности по 
желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия. Однако, 
несмотря на существование охраняемого законом права женщины на искусственное 
прерывание беременности, а также уголовного запрета проведения незаконного 
искусственного прерывания беременности, так называемые, «криминальные» аборты 
представляют собой серьезную проблему.15 
Существенное влияние на профилактику распространенности незаконного прерывания 

беременности оказывает государственная политика в сфере защиты материнства и детства. 
В связи с этим особый интерес представляют предложения законодателей о необходимости 
установления запрета на бесплатное производство искусственного прерывания 
беременности в государственных клиниках, осуществляемое по желанию женщины. Так, 
например, в 2013 г. Государственную Думу вносился законопроект, согласно которому 
предполагалось, что бюджетное финансирование прерывания беременности будет 
осуществляться только по медицинским показаниям либо при условии наличия 
неотвратимой угрозы для жизни женщины. Однако данный законопроект не получил 
одобрения Министерства здравоохранения РФ и был возвращен в региональный 
парламент, по причине опасений, что предлагаемая мера может привести к росту числа 
криминальных абортов.16  
                                                            
13 Караман Е.Г. Ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности // В 
сборнике: Общество в эпоху перемен: современные тенденции развития материалы Междунар. науч. 
конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, проводимой в рамках II Междунар. форума студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Управляем будущим!». Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС. 
2014. С. 390. 
14 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» // Российская газета от 23.11.2011. № 263. 
15 Головина А.А. Проблема противодействия незаконному проведению искусственного прерывания 
беременности в России // В сборнике: Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности 
на современном этапе Материалы Международной научно - практической конференции; под общей 
редакцией В.А. Сосова. Краснодарский университет МВД России, Новороссийский филиал Краснодарского 
университета МВД России, ООО «Издательский Дом - Юг». 2014. С. 116. 
16 Информация с сайта РАПСИ. Минздрав РФ не поддерживает законопроект о запрете бесплатных абортов. 
// Электронное периодическое издание «Российское агентство правовой и судебной информации 
(РАПСИ)»  [электронный ресурс] – Режим доступа: URL:http: // rapsinews.ru / legislation _ news / 20131118 / 
269696676.htm.l (дата обращения: 06.02.2017). 
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Несмотря на все имеющиеся положительные стороны данного законопроекта, 
рассматриваемое предложение вызывает ряд определенных опасений. Следует отметить, 
что указанный законопроект не предусматривает введения полного запрета на 
производства абортов, а лишь преследует цель сделать аборты менее доступными. Запрет 
проведения бесплатных абортов в государственных медицинских учреждениях, направлен 
на снижение их общего числа за счет отказа женщин от искусственного прерывания 
беременности, следствием чего должно стать повышение рождаемости. Однако, с другой 
стороны, указанное ограничение может подтолкнуть женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, решивших прервать беременность, и, пойти на риск, прибегнув к 
помощи неквалифицированных специалистов, что может повлечь за собой увеличение 
числа незаконно произведенных абортов. 

 Подобный опыт уже был в отечественной истории. Во времена СССР, с 1936 по 1955 
год, когда производство абортов было криминализировано и допускалось исключительно 
при наличии передающихся по наследству тяжелых заболеваний родителей, а также в 
случаях, когда продолжение беременности серьезно угрожало здоровью или жизни 
беременной женщины. Это привело к значительному увеличению количества 
произведенных криминальных абортов и самоабортов, которые стали причиной смерти и 
причинения серьезного ущерба здоровью многих женщин.17 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательный запрет на проведение 

прерывания беременности по желанию женщины является одной из причин увеличения 
числа криминальных абортов, так как подобные ограничения заставляют женщин 
обращаться к нелицензированным специалистам и опасным методам искусственного 
прерывания беременности, поэтому нельзя исключать вероятность увеличения числа 
незаконных абортов, которое может произойти по причине принятия на законодательном 
уровне соответствующего запрета. 
Наиболее перспективным и гуманным путем снижения числа абортов может стать 

создание кризисных центров для беременных, где бы им обеспечивалась психолого - 
педагогическая помощь социального работника. В настоящее время в России 
функционируют лишь несколько некоммерческих центров, оказывающих помощь 
беременным женщинам и новорожденным детям. Подобные центры нуждаются в 
дотациях, кроме того зачастую они разрозненны, а многие оказывают только минимальную 
помощь. Для решения этой проблемы лидер общественного движения «Женщины За 
Жизнь»  Наталья Москвитина предлагает создать национальную систему кризисных 
центров, в услуги которых входила бы бесплатная комплексная помощь как беременным, 
находящимся на грани совершения аборта, так и уже родившим женщинам до достижения 
ребенком одного года.18 
В нашей стране любую ситуацию с возможным патологическим развитием плода 

принято решать в сторону прерывания беременности, а в то же время, например, в США, 
наоборот, женщине не предлагают сделать аборт, в случае развития синдрома Дауна у 
ребенка, там, образована эффективная система адаптации таких детей. Необходимо 
                                                            
17 История запретов и разрешений абортов в России. 03.08.2010 // Сетевое издание «РИА Новости». URL : 
http: // ria.ru / spravka / 20100803 / 261197627.html (дата обращения 06.02.2017). 
18 Информация с сайта АНО «Сохраним жизнь вместе» http: // сохранимжизньвместе.рф / dlya - snizheniya - 
chisla - abortov - v - rossii - predlagaetsya - sozdat - sistemu - natsionalnyh - krizisnyh - tsentrov - dlya - 
beremennyh - zhenshhin /  (дата обращения 02.02.2017). 
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окружить женщину социально адаптированной средой, принимающей ее с беременностью, 
пускай и не всегда благополучной19. 
Для наиболее эффективного функционирования кризисных центров представляется 

возможным создание в них женских клиник, в которых прием осуществляли бы врачи, 
настроенные на сохранение жизни ребенка, а также кабинета квалифицированной 
психологической помощи. Кроме этого, необходимо создание интернет - приемной и 
горячей линии, поскольку многим женщинам тяжело решиться прийти куда - то и 
рассказать о сложившейся ситуации. 
Вопрос профилактики искусственного прерывания беременности можно без 

преувеличения отнести к проблеме национальной безопасности. Женщина и ее близкие 
должны понимать все последствия аборта, как физические, так и моральные. Для 
достижения этой цели следует с раннего возраста, в школах проводить беседы о семейных 
ценностях, распространять информацию о последствиях искусственного прерывания 
беременности, в том числе путем создания социальной рекламы.20 
При профилактике незаконного проведения искусственного прерывания беременности 

важно понимать, что в основном инициаторами проведения незаконных абортов 
выступают сами женщины. В связи с чем следует уделять особое внимание агитации 
женщин к отказу от искусственного прерывания беременности, обязательному 
разъяснению возможных последствий криминального аборта, а также созданию 
специальных программ, направленных на поддержку женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
 

Правила и порядок проведения такого следственного действия, как освидетельствование, 
регулируются Уголовно - процессуальным Кодексом РФ. Но законодатель не 
сформулировал понятия освидетельствования, в связи с чем в научной литературе возникли 
разные точки зрения касательно данного вопроса. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова 
«освидетельствование» определяется как осмотреть или удостоверить кого - либо или что - 
либо с целью определения чего - нибудь. [8]. Анализируя же мнения ученых, можно 
сделать вывод о том, что освидетельствование они представляют, как следственное 
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действие, состоящее в осмотре тела живого человека с целью выявления на нем особых 
примет, следов преступления, телесных повреждений и иных признаков, имеющих 
значение для уголовного дела. [1;7;9]. 
В историческом и теоретическом аспектах уголовного судопроизводства и 

криминалистики процессуальная природа освидетельствования определяется различно. 
Недостаточное законодательное регулирование некоторых моментов освидетельствования 
привело к возникновению дискуссий как о сущности, так и о правовой природе 
освидетельствования. Проблемы освидетельствования освещались в свое время такими 
видными учеными, как Ю.Г.Торбин, Н.В. Терзиев, А.Э. Жалинский и рядом других 
авторов. Затронутые ими проблемы производства освидетельствования существуют и до 
сих пор.  
Криминалисты и процессуалисты придерживаются разных точек зрения, касающихся 

соотношения следственного осмотра и следственного освидетельствования. Е.П. Ищенко и 
К. Егоров, считают, что освидетельствование – один из видов следственного осмотра. 
Мотивируют свое мнение тем, что у них одинаковые методы познания [3; 6]. В.И. Радченко 
и Ю.Г. Торбин же признают освидетельствование самостоятельным следственным 
действием, ссылаясь на то, что у них разные тактические приемы, а также разный 
процессуальный порядок [5; 9].  
Так, для производства освидетельствования необходимо вынести постановление. Оно 

должно быть обоснованным и мотивированным. Это значит, что в описательной части 
постановления должны быть указаны обстоятельства, вызвавшие необходимость 
проведения освидетельствования конкретного лица. В связи с тем, что при производстве 
данного следственного действия нарушается одно из конституционных прав гражданина, а 
именно право на неприкосновенность личности, ему должна быть разъяснена причина 
проведения освидетельствования. 
Ч.1 ст. 170 УПК РФ, регламентирующая участие понятых при производстве 

следственных действий, не называет в числе таковых освидетельствование, равно как нет 
такого указания и в ст. 179 УПК РФ. Однако необходимо отметить, что ч. 2 ст. 170 УПК РФ 
предоставляет следователю право «по ходатайству участников уголовного 
судопроизводства или по собственной инициативе» пригласить для участия в 
освидетельствовании понятых [10]. Кроме того, законодательно не закреплена обязанность 
следователя объявлять лицу, который должен быть освидетельствован, либо другим 
участникам уголовного судопроизводства наличие у них права заявлять ходатайства об 
участии понятых конкретно при производстве освидетельствования. Все это способствует 
принижению роли и значения освидетельствования, как одного из способов собирания 
доказательств. Поэтому целесообразно императивно законодательно закрепить 
необходимость привлечения понятых. 
Особое внимание, на наш взгляд, следует также уделить вопросу комплексного 

исследования тела и одежды при расследовании преступлений, в процессе совершения 
которых освидетельствуемому лицу были причинены такие повреждения как: 
огнестрельные, колотые, резаные и т.п. Думается, что исследование подобного рода 
повреждений будет более глубоким, если тело и одежда будут рассматриваться как единый 
объект. Например, при огнестрельных ранениях одновременное исследование позволит с 
большей достоверностью судить о дистанции выстрелов, их очередности, так как одежда 
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может задержать следы близкого выстрела, вследствие чего на теле они будут 
отсутствовать. Не стоит игнорировать и тот факт, что размеры колото - резаных 
повреждений, несмотря на то, что они причинены одним орудием, на теле и одежде могут 
быть различными.  
Одновременное исследование повреждений, имеющихся на теле и одежде потерпевшего, 

в некоторых случаях позволяет установить характер события, особенно тогда, когда 
преступление замаскировано под несчастный случай или самоубийство [8]. 
В соответствии с ч. 4 ст. 179 УПК РФ, при освидетельствовании лица другого пола 

следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением 
данного лица [10]. Требование законодателя носит императивный характер. В данном 
случае непосредственное изучение тела освидетельствуемого лица следователь поручает 
врачу, а сам, согласно УПК, остаётся лицом, которое руководит производством 
следственного действия. То же требование необходимо соблюдать, если при производстве 
освидетельствования по инициативе следователя либо по просьбе освидетельствуемого 
присутствуют понятые. 
Здесь для верного понимания и исключения нарушений требований УПК, возникает 

необходимость выяснения значения термина «обнажение» освидетельствуемого лица. Как 
теория, так и практика особо значения этому пункту не уделяют. В Толковом словаре 
живого великорусского языка В.И. Даля «обнажить» значит оголять, казать нагим, голым, 
непокрытым, неодетым без оболочки, как что есть по себе [2]. В Толковом словаре 
Т.Ф.Ефремовой «обнажать» значит лишать кого - либо, что - либо одежды, делать голым 
[4].  
Исходя из толкования этого понятия нужно определить как понимать обнажение при 

освидетельствовании. Возникает законный вопрос: имеет место обнажение всего тела 
человека, обнажение интимных мест или любой части тела? Учитывая обычные 
представления, обнажением не считается снятие верхней одежды до того предела, в чем 
освидетельствуемое лицо готово появиться в общественном месте, не унижая при этом 
честь и достоинство окружающих. Верно толковать термин «обнажение» важно еще и 
потому, что фотографирование, видеозапись, киносъемка при производстве 
освидетельствования, которое сопровождается обнажением, проводится лишь с согласия 
освидетельствуемого лица. Согласно УПК, в протоколе освидетельствования необходимо 
отмечать все верхние предметы одежды, в которых находится освидетельствуемый в 
момент начала этого следственного действия. Также в протоколе надо отмечать, 
согласилось ли лицо продемонстрировать участки тела, которые интересуют следствие. В 
случае отсутствия такого согласия, освидетельствование производится врачом по 
поручению следователя с последующей фиксацией полученных результатов в протоколе 
освидетельствования. 
В связи с вышеизложенными проблемами возникают некоторые коллизии при 

производстве освидетельствования, которые, в свою очередь, приводят к тому, что 
следователи неохотно используют данное следственное действие в процессе расследования 
уголовных дел. Значимость освидетельствования не стоит отводить на второй план, так как, 
на наш взгляд, это очень эффективное следственное действие, которое может 
способствовать быстрому решению важных вопросов при расследовании преступлений. 
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Гуманизация общественной морали немыслима без четкого понимания того, что собой 

представляет особая жестокость в качестве понятия. Надо отметить, что значительную роль 
в анализе его терминологических характеристик сыграла психологическая наука, 
представители которой внесли заметный вклад в рассмотрение данного вопроса. 
Важно отметить, что потребность в разъяснении и уточнении психолого - правового 

осмысления термина "особая жестокость" обусловлена тем, что вне указанного понимания 
крайне сложно осуществлять уголовно - правовую квалификацию. Иными словами, 
психолого - правовые аспекты понятия могут быть первичными по отношению к уголовно - 
правовым. Здесь представляется важным учитывать такой аспект, как недопустимость 
объективного вменения, которая может оказаться неизбежной, если правоприменитель 
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будет делать квалификацию только по внешним признакам. Так, например, наличие 
большого количества колотых ран, огнестрельных повреждений сами по себе вне учета 
особенностей личности могут быть недостаточными для правильного применения 
соответствующей нормы Уголовного кодекса. 
В обоснование данного утверждения сошлемся на позицию С.А. Разумова, 

утверждавшего, что "для квалификации преступления как совершенного в этих 
обстоятельствах во всех случаях виновный должен осознавать, что им применяется такой 
способ совершения преступления, который причиняет особую физическую боль и 
психические страдания"1.  
Также убедительной нам представляется позиция Т.А. Ниглищева, связывающего 

возможность оперирования понятием "особая жестокость" при квалификации 
соответствующих преступлений, когда имеют место следующие действия:  

1) до совершения убийства применяются пытки, глумление, истязание; 
2) способ убийства продлен во времени и осуществляется таким образом, что жертве 

причиняются особые страдания;  
3)убийство, совершение сексуального насилия, повреждение здоровья совершены во 

время присутствия близких потерпевшего, при этом субъект преступления осознает, что его 
деяние приносит присутствующим особые страдания1. 
Из приведенных позиций С.А. Разумова и Т.А. Ниглищева следует, что любое из 

преступлений может быть квалифицировано, как совершенное с особой жестокостью лишь 
в том случае, когда виновный не просто проявляет агрессивные, жестокие действия, но при 
этом и осознает, что они приносят для жертвы мучительную боль, страдания и т.п. Это 
означает, что оценивать необходимо не только фактические действия, входящие, как 
правило, в объективную сторону преступления, но и субъективную сторону 
инкриминируемого состава. 
Следовательно, без учета того, охватывается ли деяние сознанием и имеется ли место 

умысел, определить наличие особой жестокости только по фактическим проявлениям не 
представляется возможным или может оказаться недостаточным. 
Надо заметить, что в соответствии с принятой научной традицией изучения феномена 

"особая жестокость", постулируется, что о такой характеристике деяния, как жестокость, 
следует судить на основании анализа его субъективной стороны, личностного смысла 
осуществляемых действий для преступника, а не базируясь на оценке внешних 
фактических обстоятельств. По мнению авторов (Михайлова О.Ю., Ратинов А.Р.), 
жестокими следует считать те деяния, в которых причинение страданий входит в 
намерение субъекта, осознается им, является мотивом или целью поведения. Внешними 
эмпирическими коррелятами жестокости (в сочетании с характеристиками внутренней 
стороны деяния) являются такие его характеристики, как отсутствие какой - либо 
утилитарной цели, а также чрезмерная интенсивность насилия, его явная избыточность1. 

                                                            
1 Разумов С.А. Проблемы понятийного определения особой жестокости // Вопросы психологии. 2009. №4. – 
С. 56 - 57. 
1 Ниглищев Т.А. «Особая жестокость» в психологии и уголовном праве // Психологический журнал. 2011. 
№2. – С. 32 - 33. 
1 Насилие, агрессия, жестокость. – Сборник научных трудов. – М.: Юридическая литература, 1999. – С. 43 - 
44, 211 - 212. 
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В основе жестокости, по мнению В.Ф. Пирожкова, лежит деформация ценностной 
системы личности, девальвация в ней ценности жизни других людей, отсутствие 
гуманного, человеческого отношения к ним. Складываясь в результате искаженной 
социализации, жестокость приобретает характер социальной установки, определяет 
готовность субъекта воспринимать, оценивать объекты определенным образом и в соответ-
ствии с этим действовать. Сформировавшееся свойство приобретает функциональную 
автономию и в той или иной мере определяет организацию поведения человека на всех его 
уровнях, то есть становится мотивационной основой поведения2. 
Анализируя психолого - правовые основания особой жестокости, следует обратить 

внимание на такое "нововведение", как упоминание термина "садизм" при перечислении 
признаков особо жестокого деяния. Это понятие во всех словарях идет с пометкой 
"медицина" и определяется как "вид полового извращения – причинение физической боли 
или убийство другого лица для удовлетворения своего полового чувства"3, как "связанное с 
психопатологическим расстройством половое извращение, заключающееся в причинении 
физической боли другому лицу"4. В самой психиатрии садизм относят к одной из форм 
сексуальных перверзий, характеризующейся патологическим нарушением и искажением 
способа полового удовлетворения (стереотипа поло - ролевого поведения), реализующегося 
путем причинения страдания другому лицу. 
Есть еще одна грань изучаемого понятия, включающая его в предметную сферу 

психологии. Дело в том, что преступления, совершенные с особой жестокостью, идет ли 
речь об убийстве, сексуальном насилии, причинении вреда здоровью, понимаются 
двойственно: как с позиции способа совершения преступного деяния, так и через 
определенные характеристики личности преступника, указывающие на наличие у него 
имманентно типичных для жестокости свойств. Данный вывод основывается на том 
утверждении, что способ совершения преступления, проявляющийся в особой жестокости, 
преследует автономную цель. Он не подчиняется напрямую достижению цели: 1)убить; 
2)совершить сексуальное насилие; 3)нанести вред здоровью, а имеет самостоятельное 
значение – причинить особую мучительную боль, добиться ощущения жертвой особых 
страданий и т.п. Эти деяния не могут быть оценены вне контекста личности преступника, 
который избирает такой способ совершения преступления, чтобы он удовлетворял его 
низменные потребности через особый психологический (эмоциональный) фон. Именно 
этот фон создает для него особую остроту ощущений, вне которой преступное деяние 
имело бы иную, не столь суровую по последствиям для преступника степень уголовно - 
правовой ответственности. 
Показательным является исследование, проведенное в рамках анализируемой тематики 

С.Н. Дружковым. Он обратил внимание на то, что очень часто преступления с особой 
жестокостью совершают лица, которые страдают разного рода психическими 
отклонениями. Переживая состояния повышенной возбудимости, даже аффективности, они 
оказываются не способными справиться с проблемными, конфликтными ситуациями, 
накапливают, аккумулируя обиды, что приводит их к чрезмерной агрессивности, а через 

                                                            
2 Пирожков В.Ф. Юридическая психология, криминальная психология. – М.: Норма, 2008. – С. 114 - 115. 
3 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Прогресс, 2016. – Т. 4. – С. 21. 
4 Справочник по психиатрии / Под ред. А.В. Снежневского. – М.: Лана, 2016. – С. 249 - 252. 
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нее и жестокости1. Это должно вести к пониманию особой дефференцированности в 
установлении меры и формы ответственности для них. 
В то же время очень часто происходит так, что ни следственные органы, ни суд не дают 

должной оценки свойствам личности преступника, не учитывают, как на совершение 
преступления, выбор средств, способов преступного воздействия повлияли дефекты 
психики.  
С.Н. Дружков обращает внимание на некоторую формалистичность оценивания фактора 

дефекта психики во время судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных с 
особой жестокостью. Суды лишь констатируют факт наличия вменяемости, что является 
для них основанием возможности проведения по данному делу судебного разбирательства 
и вынесения обвинительного приговора при наличии достаточных для этого доказательств. 
Ученый делает умозаключение, в соответствии с которым игнорирование указанных 

обстоятельств ведет к серьезным ошибкам в правоприменительной деятельности. Судья 
оказывается не в состоянии объективно оценить обстоятельства дела, и выносит 
неоправданно суровый приговор. Между тем, "чувство безотчетной злобы, агрессивность, 
жестокость, аффективная реакция, в совокупности с мотивом, поводом и ситуацией 
совершенного преступления психически аномальными лицами, чаще всего дают основания 
для трактовки их как проявление индивидуальной патологии, а не как желание совершить 
убийство особо жестоким способом"1. В итоге, вместо справедливого наказания имеет 
место факт объективного вменения, которое порицается российской уголовной доктриной2. 
Итак, выводы. Особую жестокость следует определять как с позиции способа (внешних 

форм, последствий) совершения преступного деяния, так и через определенные 
характеристики личности преступника, указывающие на наличие у него имманентно 
типичных для жестокости свойств. Подобного рода понимание обязывает 
правоприменителя устанавливать не только мотив совершения преступления, но также и 
его цели, непосредственно влияющие на выбор способа совершения преступных действий, 
возможность осознания в полном объеме и желание именно данным способом убийства 
причинить жертве особые мучения и страдания в процессе лишения жизни. Убийство, 
сексуальное насилие, причинение вреда здоровью, совершенные с особой жестокостью, 
могут быть связаны с квалифицирующим признаком, непосредственно характеризующим 
более высокую степень повышенной общественной опасности, лишь в том случае, когда 
четко установлено определенное психического отношение обвиняемого к данным 
отягчающим обстоятельствам, подтверждающее, что особая жестокость входит в 
субъективную сторону преступления, охватывается умыслом, свидетельствующим о 
намерении именно таким образом совершить преступные деяния. 
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Рассматриваемое в данной работе понятие является общеупотребительным, находит свое 
выражение в российском праве одновременно с зарождением рыночных отношений в 
экономике. В странах Западной Европы данное понятие и соответствующая практика 
известны уже несколько десятилетий. В США, к примеру, по неофициальным данным, 
ущерб от такой деятельности потребителей, понесенный американскими организациями, 
составляет около 280 миллиардов долларов ежегодно. В Российской Федерации ущерб от 
данного явления значительно ниже, однако принятие законодательных мер на раннем этапе 
позволит качественно защитить интересы предпринимателей. В связи с этим тема данной 
работы носит актуальный характер. 
В науке гражданского права существуют различные трактовки данного понятия. Так, 

Лесняк Д.А. считает, что потребительский экстремизм – это поведение недобросовестных 
потребителей товаров и услуг, имеющее целью получить определенную выгоду и доход, 
манипулируя законодательством о правах потребителей в корыстных целях [1]. В 
действующем отечественном законодательстве не закреплено понятие потребительского 
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экстремизма. В то же время многие ученые по смыслу положений статьи 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), во взаимосвязи со статьей 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенничество), выделяют следующие, фактически 
законодательные, признаки потребительского экстремизма: 

 - действие потребителя, которое осуществляется лишь с целью причинения вреда 
предпринимателю и иные формы злоупотребления собственным правом; 

 - злоупотребление потребителями собственным особым статусом на рынке товаров 
(работ, услуг); 

 - недобросовестное поведение последних; 
 - их же умышленные противоправные действия, которые совершаются для обращения в 

собственную пользу имущества предпринимателей посредством обмана либо 
злоупотребления особым отношением к ним. 
Заметную в роль в становлении потребительского экстремизма в России сыграло 

принятие 7 февраля 1992 Закона РФ «О защите прав потребителей» [2]. Данным 
нормативно - правовым актом отечественный законодатель наделил потребителей 
большими привилегиями, а также юридическими средствами, тем самым уравняв 
экономически слабых потребителей с предпринимателями. 
Как отмечает член Ассоциации юристов России Александр Ларин, с принятием 

последних поправок в Закон «О защите прав потребителей» [2] многие практикующие 
юристы были приятно удивлены тем, как очередной блок поправок улучшил и без того 
хорошо защищенные права потребителей. По его мнению об эффективности закона 
свидетельствует хотя бы тот факт, что целый ряд международных экспертов признал его 
лучшим из российских законодательных актов [5]. 
О необходимости закрепления легального понятия «потребительского экстремизма» 

рассуждает Ю. Л. Васько. Он полагает, что необходимо предпринять защитные меры в 
законодательстве для того чтобы оградить продавцов и производителей от хитростей своих 
клиентов [3]. Однако, данный автор в то же время не указывает на конкретные меры и не 
определяет законодательство, в котором новый термин должен быть обозначен.  
Сложность данного вопроса состоит в том, что любое злоупотребление правом в рамках 

рассматриваемых отношений довольно непросто квалифицировать как злоупотребление, а 
не как добросовестное заблуждение. Так, С.И. Помазкова считает, что пациент может 
заблуждаться по поводу имеющегося вреда, обоснованности претензий, и, соответственно, 
у него отсутствует намерение причинить вред медицинской организации, следовательно 
его действия не могут оцениваться как злоупотребление правом [4]. 
Представляется целесообразным введение данного понятия в Закон РФ от 07.02.1992 «О 

защите прав потребителей» [2]. Непосредственное его установление в преамбуле закона и 
закрепление юридической ответственности потребителя в самостоятельной статье. 
Например, посредством введения статьи 14.1 – Ответственность потребителей.  
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Аннотация: в статье анализируется статистика перевозок пассажиров и 
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конвенция, законодательство. 
Воздушный транспорт представляет собой важный связующий элемент современной 

мировой экономики, поскольку он позволяет с наиболее высокой скоростью доставить 
пассажиров практически в любую точку земного шара.  
В Воздушном кодексе Российской Федерации от 19.03. 1997 № 60 - ФЗ (в ред. от 

06.07.2016) в главе XV статье 101 изложены три вида перевозок: внутренняя воздушная 
перевозка, международная воздушная перевозка и коммерческая воздушная перевозка [2]. 
В целом воздушную перевозку можно охарактеризовать как перевозку, представляющую 
собой транспортировку пассажиров, багажа и грузобагажа, выполняемую 
авиапредприятием на воздушном судне за определенную плату. Конечно, воздушный 
транспорт является достаточно дорогим средством перемещения относительно грузовых 
транспортировок. Большее значение он приобретает для альтернативы быстрого 
перемещения пассажиров.  
Проследив динамику пассажирооборота по данным Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации с 2015 года до начала 2017 года можно 
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прийти к выводу, что воздушный вид транспорта занимает первое место по показателю 
объема пассажирских перевозок (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Пассажирооборот по видам транспорта 

 (по состоянию на апрель, каждого, приведенного в рисунке года) 
 
Однако следует различать два разных понятия: пассажирооборот и перевозка 

пассажиров. Пассажирооборот – это показатель, измеряемый в млрд. пассажиро - 
километрах, который отражает объем перевозок пассажиров. Он подсчитывается как 
количество перевезенных пассажиров на расстояние перевозки. Перевозка пассажиров – 
это количество людей, перевозимых каким - либо транспортным средством. Среди всех 
видов транспорта наиболее востребованным у пассажиров является автобусный транспорт. 
А на долю воздушного транспорта приходится всего лишь 0,71 % перевозок пассажиров 
(рисунок 2).  
Вместе с тем, по результатам анализа показателей за I квартал 2017 года можно сделать 

вывод, что объем пассажирооборота и числа пассажирских перевозок воздушным 
транспортом увеличивается.  
Таким образом, динамика идет на увеличение, по сравнению с 2015 годом, когда 

пассажирские перевозки сократились на 2,7 % к уровню 2014 года за счет закрытия 
воздушного сообщения с Египтом и Турцией, а также ухода с рынка второй по величине 
российской авиакомпании «Трансаэро» [3, с.119]. 

 

 
Рисунок 2. Перевозка пассажиров по видам транспорта  

(по состоянию на апрель, каждого, приведенного в рисунке года) 
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Правовое регулирование перевозок воздушным транспортом осуществляется:  
– на национальном уровне, если перевозка носит внутренний характер. В российском 

законодательстве существует Воздушный кодекс Российской Федерации, который 
регулирует данный вид правоотношений; 

– на межправительственном уровне, когда воздушные маршруты урегулированы на 
основании соглашений между правительствами соответствующих стран; 

– на международном уровне, когда перевозка носит международный характер и 
осуществляется в соответствии с международным законодательством стран. 
Международное регулирование авиаперевозок осуществляется на основе 

международных соглашений, подписанных между странами - участниками. Первая и 
главная – Варшавская конвенция 1929 года. Она представляет собой сложную систему 
документов, состоящую из серии протоколов и одной дополнительной конвенции. 
Варшавской конвенцией был установлен своеобразный, но оправданный на заре развития 
воздушного транспорта протекционизм в отношении авиакомпаний, осуществляющих 
международные воздушные перевозки. Он выражался прежде всего в невысоком уровне 
ответственности авиаперевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира. В 
течение многих лет Варшавская конвенция подвергалась пересмотру в сторону повышения 
ответственности воздушного перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по договору международной воздушной перевозки. Логическим 
завершением этого процесса стало появление новой Монреальской конвенции [4, с.17]. 
Монреальская конвенция 1999 года была принята для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок. Одним из главных ее преимуществ является то, что 
она в едином тексте решает основные назревшие вопросы в области правового 
регулирования международных воздушных перевозок пассажиров в XXI веке. 
Для регулирования деятельности в мировом воздушном пространстве созданы несколько 

международных организаций, целью которых стала разработка основных стратегических 
направлений в развитии международного авиационного сообщения. К наиболее значимым 
относится: Международная организация гражданской авиации ICAO (International Civil 
Aviation Organization) и Международная ассоциация воздушного транспорта IATA 
(International Air Transport Association).  
Перечисленные конвенции лишь маленькая часть всех имеющихся соглашений, 

комиссий и советов, регулирующих воздушные перевозки. Они определяют лишь наиболее 
важные правила, касающиеся некоторых его условий заключения, ответственности 
перевозчика и отражают специфику международных воздушных перевозок. 
Следовательно, наличие многосторонних соглашений в области международных 

воздушных перевозок не устраняет вопроса о применении внутреннего права государств. 
Практическое применение положений конвенций об условиях перевозок выявляет 
пробелы. Прежде всего, имеющиеся международные конвенции и соглашения не 
затрагивают многих важных транспортных операций, полностью оставляя их в сфере 
регулирования внутреннего права. Подводя итог, можно прийти к выводу, что данный вид 
перевозки до конца юридически не урегулирован и требует совершенствования правовых 
норм с учетом современных реалий экономического развития стран.  
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ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАНИНА В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В процессе личного приема уполномоченным должностным лицом должна быть 

заполнена «карточка личного приема» установленного образца. Данный документ 
заполняется в письменной и электронной формах. Содержание карточки представляет 
собой следующий набор сведений: 

1. дата; 
2. ФИО гражданина; 
3. почтовый адрес для направления письменного ответа (при необходимости); 
4. ФИО осуществляющего прием должностного лица; 
5. содержание обращения в устной форме; 
6. информация о результатах приема; 
7. дата и регистрационный номер письменного обращения, полученного в ходе 

приема, а также организационное решение о порядке его рассмотрения; 
8. ФИО сотрудника внесшего информацию в карточку. 
Подготовленные и полностью заполненные карточки личного приема передаются в 

подразделение делопроизводства (если постоянно действующей Приемной нет) в тот же 
день. Их учет осуществляется в порядке хронологии согласно дате заведения. В начале 
календарного года регистрируется вся картотека личных обращений, также возможно 
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осуществлять хранение карточек в алфавитном порядке. Если сотрудником используется 
автоматизированная информационная система, работа с картотечным фондом проводится в 
электронном формате. Если в сообщении гражданина находят отражение сведения о 
преступлении или административном правонарушении, это информация формируется в 
заявление и передается в дежурную часть для регистрации в книге КУСП. Эти заявления 
должны быть снабжены резолюцией должностного лица принимавшего гражданина. 
Аналогично, как и в Министерстве МВД России, подобные материалы (заявления) не 
проходят регистрации в подразделениях делопроизводства. При этом в карточке личного 
приема делается соответствующая отметка о дате и номере регистрации в КУСП. В случае 
несовпадения компетенции должностного лица осуществляющего прием и обозначенного 
гражданином вопроса, последнему разъясняется порядок и место направления своего 
обращения. 
Если гражданин настаивает на получении письменного ответа, формируется рапорт о 

содержательной части устного обращения, обязательно указываются предусмотренные 
Инструкцией (п. 187) [1] сведения (ФИО, дата и т.д.), затем он регистрируется и подлежит 
рассмотрению и учету в порядке действующего законодательства. Если по состоянию 
здоровья, либо в виду ограниченных возможностей гражданин не может самостоятельно 
подготовить письменное обращение ему оказывается помощь в написании. В ходе приема 
гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ранее ему 
был дан ответ по существу поставленных вопросов, в том числе в случае прекращения с 
ним переписки и при отсутствии новых доводов, подлежащих проверке. 
Обязательно на первом листе письменного обращения принятого в рамках личного 

приема проставляется отметка «Принято на личном приеме». По инициативе гражданина 
подобная отметка может проставляться на копии письменного обращения. При этом 
гражданину не выдается копия карточки личного приема. Считаем актуальным отметить, 
что Инструкция запрещает оформление резолюции должностного лица на карточке 
личного приема. 
Учитывая современные технические возможности, считаем актуальным отметить, что не 

используются в процессе личного приема граждан в территориальных ОВД современные 
средства удаленного доступа (IP - телефония). Полиция в своей деятельности обязана 
использовать достижения науки и техники согласно ФЗ «О полиции», соответственно 
необходимо нормативно предусмотреть возможность личного приема граждан по 
средствам удаленного доступа и процедуру оформления карточки личного приема с учетом 
специфических особенностей работы подобным путем. Применение этого решения 
возможно с учет организационных, технических и правовых аспектов. Это позволит 
гражданам экономить время, более рационально организовать личный прием гражданина в 
органе внутренних дел, как руководителем, так и уполномоченным должностным лицом по 
различным вопросам взаимодействия. 
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Ведущее место в общегосударственной системе обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности, в борьбе с преступностью занимают ОВД. Предупреждение 
административных правонарушений представляет собой совокупность государственных и 
общественных мер, направленных на недопущение совершения административных 
правонарушений, выявления и пресечения причин и условий, способствующих их 
совершению. Деятельность по профилактике административных правонарушений должна 
основываться на следующих принципах: законность, т.е. предупредительная деятельность 
должна иметь законодательно урегулированную базу своего осуществления; гуманизм и 
справедливость, данные принципы означают, чтопри осуществлении профилактической 
деятельности на первоначальном этапе должны применяться наиболее гуманные методы, а 
в случае не достаточности этих мер применяются более ужесточенные меры; демократизм, 
это значит, что профилактика осуществляется под контролем вышестоящих органов и с 
учетом общественного мнения; научность, данный принцип означает базирование и 
сопровождение предупредительной деятельности современными достижениями науки, то 
есть научно - теоретическим, научно - методическим, научно - техническим обеспечением 
[1, с. 112]. 
Существует 2 основных формы профилактической деятельности: 
1. Профилактика как воздействие на причины и условия совершения 

административных правонарушений, то есть первоначальная. 
2.  Пресечение начатых административных правонарушений, то есть текущая. 
Предупреждение возможно 3 видов: общая профилактика, индивидуальная 

профилактика, виктимологическая профилактика. 
Общая профилактика – это деятельность государства, общества, отдельных институтов 

по разрешению противоречий в различных сферах жизнедеятельности общества. Данная 
профилактика осуществляется государственными органами, органами управления, 
общественными организациями, то есть органами для которых предупреждение не 
является основной функцией, и осуществляется данное предупреждение путем выработки 
социальной политики в целом. Это значит, что каков уровень политики, таково и 
предупреждение [2, с. 24]. 
Индивидуальная профилактика – это деятельность ОВД, направленная на воздействие на 

лиц, которые способны совершить административные правонарушения с большей 
вероятностью, чем иные лица. Выделяются следующие основные методы индивидуальной 
профилактики: убеждение, принуждение, оказание помощи. К убеждению относятся 
индивидуальные и коллективные профилактические беседы, общественное порицание 
поведения лица, установление над ним шефства, со стороны конкретного лица или 
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организации, привлечение к участию в общественно - полезной деятельности. К оказанию 
помощи относятся: трудоустройство, улучшение условий быта, учебы, формирование 
нравственного мировоззрения, организация досуга. К принуждению относятся: 
административный надзор, административный штраф или привлечение к 
административной ответственности. 
Виктимологическая профилактика правонарушений, заключается в выявлении лиц, 

способных стать жертвой правонарушения, устранения факторов, ситуаций, в силу которых 
лицо подвержено совершению в отношении их правонарушений; выявлении групп риска с 
формированием у них защитных свойств.  
Таким образом, предупреждение административных правонарушений – основное 

направление деятельности полиции, которое имеет свое нормативное закрепление в 
Федеральном Законе «О полиции». Предупреждение делится на 3 основных вида: общую, 
индивидуальную и виктимологическую. В своей деятельности полиция в большинстве 
случаев осуществляет индивидуальную и виктимологическую профилактику, касающиеся 
отдельных категорий граждан. 

 
Список использованной литературы: 

1. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 
внутренних дел: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» и «правоохранительная деятельность» / под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. 
Лебедева. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010. 

2. Административное право в схемах и определениях / Д.М. Овсянко – М.: Юристъ, – 
2008. 

© А.А. Караваев, 2017 
 
 
 

УДК 342 
А.А. Караваев 

к.ю.н., преподаватель кафедры 
административной деятельности ОВД 
Воронежского института МВД России 

Г. Воронеж, Российская Федерация 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления 

определен статьей 13 ФЗ № 59 от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» [1]. Отдельные процедуры личного приема непосредственно в 
органах внутренних дел регламентируются Инструкцией об организации рассмотрения 
обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации [2], а 
именно разделом 10 «Порядок организации и проведения личного приема граждан». 
Остановимся на данных нормативных правовых документах более подробно. Статья 13 



171

определяет общий порядок личного приема в органах государственной власти, как на 
федеральном уровне, так и в региональном сегменте. Нормативно закреплена обязанность 
гражданина при личном приеме в государственных органах иметь документы, которые 
могут удостоверить его личность. Автор разделяет позицию законодателя, поскольку это 
является необходимым условием для отождествления личности. Информация, 
содержащаяся в устном обращении, заносится в личную карточку приема гражданина (ч. 3 
ст. 13). 
По нашему мнению, регламентирование статьей 13 порядка личного приема граждан в 

органах власти представляется достаточно общим. Актуальным считаем проанализировать 
Инструкцию об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД России. 
Инструкцией определено, что прием руководящим составом ОВД осуществляется в 
соответствии с графиком, ежемесячно утверждаемым начальником ТО МВД России. 
Прием начальником ТО и его заместителями осуществляется не менее одного раза в месяц, 
начальниками самостоятельных подразделений по мере необходимости. Необходимость в 
данном случае трактуется начальником ТО из оценки оперативной обстановки и 
количества желающих записаться на прием. Предусматривается, в том числе трехчасовой 
прием один раз в месяц в субботний день и один раз в неделю в рабочий день с 17 до 20 
часов. Эти временные рамки должны обеспечить максимальный охват населения 
проживающего на обслуживаемой территории и имеющего потребность в личном приеме. 
Вопросы, рассматриваемые при личном приеме гражданина, должны находиться в 
компетенции должностного лица. 
Начальник ТО регионального уровня лично принимает граждан по вопросам 

обжалования действий (бездействия) его заместителей, а также руководителей 
самостоятельных подразделений данного территориального органа. Заместители 
начальника территориального органа на региональном уровне осуществляют прием по 
вопросам обжалования действий (бездействия) должностных лиц самостоятельных 
подразделений данного территориального органа, а также подчиненных территориальных 
органов на районном уровне. В инструкции отражена возможность предварительной 
записи на прием, при этом отмечено, что отсутствие предварительной записи не может 
служить основанием для отказа в личном приеме. 
Процедуры предварительной записи в территориальных органах МВД возложены на 

уполномоченных сотрудников подразделения делопроизводства. Запись может 
осуществляться как при личном обращении (ели в подразделении организована постоянно 
действующая Приемная), так и по средствам телефонной связи. Гражданин для 
предварительной записи на личный прием может направить обращение почтовой 
пересылкой. Задачей сотрудника подразделения делопроизводства при осуществлении 
предварительной записи является уточнение у гражданина содержания и мотивов 
обращения. Если в момент личного приема отсутствует должностное лицо, которое было 
для этого назначено начальником ТО, по причине обстоятельств исключительного 
характера, то гражданину предлагается замена времени личного приема, либо 
компетентного должностного лица. Срок, на которое возможно перенести время приема, 
установлен как три последующих рабочих дня без изменения графика личного приема. 
Исключительными случаями в данном контексте являются: командировка должностного 
лица; болезнь; отпуск. 
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Представляется, что правовая регламентация вопросов порядка личного приема граждан 
в органах внутренних дел на уровне федерального законодательства недостаточна. 
Законодатель преимущественно определяет общий подход к данному направлению 
деятельности без учета специфических особенностей исполняемых органами внутренних 
дел обязанностей по защите прав и свобод гражданина, в том числе сопряженных с 
применением легального принуждения в непосредственной деятельности. Ведомственное 
регламентирование рассматриваемого направления призванное восполнить указанные 
пробелы, в настоящее время, нуждается в нормативном обновлении. 
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СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В 
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Показания свидетелей являются наиболее распространенным видом доказательств. 

Непосредственный допрос свидетелей судом в судебном заседании позволяет: 
 сформировать судье собственное мнение; 
 пополнить доказательственную базу по делу (например, в ходе допроса свидетели 

могут подтвердить или опровергнуть факты подписания ими документов, соответствие 
действительности содержащихся в документах сведений); 
 выявить необходимость привлечения в процесс дополнительных доказательств для 

проверки имеющихся доказательств (например, судом может быть установлена 
необходимость проведения почерковедческой экспертизы подписи свидетеля на 
документах); 
 сохранить имеющуюся доказательственную базу по делу, в том числе устранить 

упущения и пробелы в допросе лица, ранее произведенном налоговым органом в 
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соответствии со ст. 90 НК РФ, т.к. суд получает показания с соблюдением требований АПК 
РФ; 
 устранить имеющиеся противоречия по делу, т.к. весь имеющийся 

доказательственный материал подвергается судом оценке в совокупности. 
Как показывает практика, достаточно редко встречаются дела, рассмотрение которых 

проходит без участия свидетелей. Свидетельские показания как доказательства в 
арбитражном процессе исследуются в нескольких аспектах: заинтересованности свидетеля 
в исходе рассматриваемого дела, правдивости свидетельских показаний, их объективности, 
а также относимости и допустимости; формулируется вывод о необходимости 
конкретизировать на законодательном уровне статус свидетеля как лица, не 
заинтересованного в исходе дела. 
В соответствии с ч. 1 ст. 56 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) в арбитражном суде свидетелем является лицо, 
располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения дела [1]. Частью 3 ст. 56 АПК РФ регламентировано, что свидетель обязан 
сообщить арбитражному суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые 
известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, 
участвующих в деле. При этом доказательствами служат показания свидетелей в части, 
содержащей сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела, 
полученные судом в порядке, предусмотренном АПК РФ. 
Ю.К. Свиридов пришел к выводу, что свидетельскими показаниями являются сообщения 

о фактах, которые были лично восприняты свидетелем или стали ему известны от других 
лиц, в том числе сведения, полученные с помощью специальных знаний. А также что 
свидетель не может быть одновременно экспертом. Ученый также обращает внимание на 
то, что свидетель - юридически незаинтересованное лицо. Однако, по его мнению, одного 
этого признака недостаточно, чтобы отличить свидетеля от других участников процесса. 
Эксперты также не имеют заинтересованности в исходе дела, но в отличие от них свидетель 
становится носителем сведений о фактах в результате стечения обстоятельств [4, с. 65]. 
Считаем дискуссионной позицию ученого в отношении того, что отличительный 

признак свидетеля от других участников процесса состоит в том, что свидетель становится 
носителем сведений о фактах в результате стечения обстоятельств. По экономическим 
спорам существуют некоторые особенности показаний свидетелей как доказательств в 
арбитражном процессе. Одна из таких особенностей состоит в том, что свидетель не 
становится носителем информации в результате случайного стечения обстоятельств. Суду 
посредством допроса свидетеля необходимо получить сведения о фактах преимущественно 
экономического свойства (о хозяйственной деятельности налогоплательщика), имеющих 
отношение к делу. По налоговым спорам свидетель сообщает суду сведения об известных 
ему спорных фактах в связи с налоговой проверкой. Налоговое законодательство 
использует понятие "хозяйственная деятельность", охватывающее всю совокупность 
фактов хозяйственной жизни налогоплательщика, подлежащих обязательному 
документальному отражению. Особенность доказательственной информации в показаниях 
свидетелей по делам рассматриваемой категории состоит в том, что ее содержательную 
сторону составляют спорные факты хозяйственной жизни налогоплательщика, имеющие 
юридическое значение, отраженные в документах. Сведения о фактах экономического 



174

свойства становятся известны свидетелю в результате сознательного участия в 
хозяйственной жизни налогоплательщика и его контрагентов. В то же время следует 
согласиться с тем, что свидетель - юридически незаинтересованное лицо. 
Можно отметить и еще одну особенность доказывания по налоговым спорам. Факты 

экономического свойства, сведениями о которых, возможно, располагает свидетель, 
подлежат обязательному отражению налогоплательщиком в документах. Одна из 
особенностей показаний свидетелей состоит в том, что свидетель дает показания по фактам 
экономического свойства, отраженным на бумажных и (или) электронных носителях 
информации. Так, законодательством предусмотрено обязательное отражение фактов 
хозяйственной жизни в документах бухгалтерской отчетности, так же как и составление 
документов налоговой отчетности - налоговых деклараций и расчетов (ст. 80 НК РФ), 
которые могут существовать как в традиционной письменной форме, так и в электронной 
форме. 
Согласно ч. 3 ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом 

достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что 
содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 
Э.Н. Нагорная указывает, что в ситуации, когда поставлена под сомнение правдивость 

сведений, содержащихся в письменных доказательствах, необходимо прибегать к 
показаниям свидетелей. Более того, этим показаниям может быть придано решающее 
значение по сравнению с письменными доказательствами в случае, если стороной будет 
заявлено о фальсификации доказательств [5, с. 77]. Таким образом, ученый считает, что для 
оспаривания письменных доказательств по налоговым спорам использование какого - то 
одного из этих способов признается недостаточным. 
Однако, на этот счет существует иная точка зрения, согласно которой при доказывании 

достаточно использовать какой - либо из существующих способов оспаривания 
письменных доказательств. Ю.К. Осипов полагает, что "заинтересованные в этом лица 
могут оспаривать письменные доказательства путем: а) заявления об их 
недействительности; б) опровержения содержащихся в них сведений по существу; в) 
посредством заявления спора о подлоге (подделке) документа". По мнению ученого, 
"оспаривание действительности документа состоит в доказывании ненадлежащего его 
оформления. Такие документы недействительны, и сведения, содержащиеся в них, не могут 
служить основанием для признания существующими фактов, в подтверждение которых 
они представлены. Основанием для признания документа недействительным может 
служить выдача его некомпетентным органом или лицом, отсутствие подписи, оттиска 
печати, удостоверительной надписи нотариуса и некоторые другие недостатки в 
оформлении документа. Оспаривание документа по существу состоит в доказывании 
несоответствия его содержания действительности.  
В целом же при наличии противоречий между показаниями разных свидетелей либо 

между показаниями свидетеля и другими доказательствами суд обязан принять меры к 
выяснению противоречий, установлению наличия (отсутствия) признака 
заинтересованности свидетелей в исходе дела. Суду необходимо отразить в решении 
анализ этих показаний и привести мотивы, по которым он признал одни показания 
правильными, а другие - не соответствующими истине. 
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Таким образом, в совокупности с другими доказательствами по делу показания 
свидетелей обеспечивают основу для формирования судейского убеждения и вынесения 
законного и обоснованного решения суда. 
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АПЕЛЛЯЦИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Развитие экономической сферы государства и общества требует создания эффективной 
системы разрешения экономических споров в соответствии с социальными потребностями 
общества и, в первую очередь, предпринимательских кругов. Судебная форма защиты 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов остается основной в механизме 
разрешения конфликтов, возникающих в сфере предпринимательской деятельности. 
В российском арбитражном процессуальном праве институт апелляционного 

производства был восстановлен в 1995 году применительно к пересмотру судебных 
решений, не вступивших в законную силу.  
В судебной арбитражной практике за последнее время был выявлен целый ряд проблем 

не только судопроизводственного, но и судоустройственного характера, связанных с 
пересмотром в апелляционном порядке судебных актов. Судоустройственная реформа 
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апелляционного производства в арбитражном процессе представляется столь важной, что 
заслуживает возвращения к рассмотрению ее отдельных теоретических и практических 
аспектов. 
Увеличение потока исковых заявлений приводит к неизбежному повышению 

интенсивности труда судей арбитражных судов, сокращению времени на рассмотрение 
спора и ускоренному принятию решений, вследствие чего число допускаемых судьями 
погрешностей в принятии судебных актов по тому или иному делу неминуемо 
прогрессирует. А потому, вместе со множеством неразрешенных в процессуальной теории 
проблем, несовершенством правовых норм и постоянным усложнением законодательства в 
сфере предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, особенно важно 
наличие отлаженного правового механизма исправления судебных ошибок. 
Институт апелляции в арбитражном процессе - это совокупность норм права, 

регулирующих производство суда апелляционной инстанции по рассмотрению 
апелляционной жалобы, проверке законности и обоснованности судебных актов суда 
первой инстанции, не вступивших в законную силу, а также по пересмотру дела по 
существу. Задача апелляционного производства заключается в проверке законности и 
обоснованности не вступивших в законную силу судебных актов первой инстанции, 
разрешения дела по существу. При этом, необходимо иметь в виду, что законность и 
обоснованность решения - не идентичные понятия. Решение является законным в том 
случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и полном 
соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению. Под обоснованностью понимается истинность выводов суда 
относительно фактических отношений сторон. 
Правильное применение норм материального права возможно только тогда, когда суд 

применяет норму права не формально, а учитывая все конкретные особенности данного 
дела, и лишь после выяснения фактической стороны дела можно переходить к 
юридической квалификации фактических отношений сторон. Между фактической и 
правовой сторонами решений существует близкая связь, и таким образом, она существует и 
между понятиями незаконности и необоснованности решений. Поскольку сам закон 
содержит требование обоснованности судебного решения, постольку несоблюдение этого 
требования означает в то же время и нарушение закона. Если незаконность решения 
понимать в таком плане, тогда любое необоснованное решение будет одновременно и 
незаконным. А незаконность судебного решения совсем не обязательно влечет за собой его 
необоснованность, поскольку неправильное применение нормы материального права не 
означает, что арбитражный суд недостаточно полно выяснил обстоятельства, имеющие 
существенное значение по делу, или допустил другую ошибку в отношении фактического 
основания. 
Проверка судебных актов в апелляционном порядке гарантирует обратившимся за 

защитой своих прав и законных интересов лицам устранить нарушения закона, которые 
были допущены судом первой инстанции. 
Правом апелляционного обжалования обладают лица, участвующие в деле, а также и не 

привлеченные к участию в деле лица, о правах и обязанностях которых суд принял 
судебный акт. Правовое регулирование в АПК РФ вопроса о правах и обязанностях лиц, не 
участвующих в деле, но о которых арбитражный суд принял судебный акт, имеет важнее 
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значение, так как в деятельности судов часты случаи, когда нарушаются права указанных 
лиц. 
Апелляционная жалоба может быть подана как на решение арбитражного суда первой 

инстанции в целом, так и на часть решения. Предметом апелляционного обжалования 
также выступают определения арбитражного суда. Согласно п. 5 ст. 268 АПК РФ в случае, 
если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, 
арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность 
решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят 
возражение. Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не вправе оставить без 
рассмотрения и обсуждения те части решения, которые лица, участвующие в деле считают 
неправильными и указывают на это в своих апелляционных жалобах. В суд апелляционной 
инстанции не допускается предъявление новых требований, которые не были предметом 
рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции. Однако при рассмотрении дела в 
арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять 
ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или 
об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или 
истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. 
Апелляционная инстанция должна проверить правильно ли арбитражный суд применил 

нормы материального права и выяснил фактические обстоятельства дела. 
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной 

инстанции вправе: 
 оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а 

апелляционную жалобу - без удовлетворения; 
 отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 

принять по делу новый судебный акт; 
 отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо 

оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части. 
Выбор полномочия арбитражного суда зависит от того какая ошибка совершена судом 

первой инстанции, то есть связана она с правовой или фактической сторонами основания 
решения. Если основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют, иные 
нарушения обжалованного акта не выявлены и безусловные основания для его отмены, 
связанные с нарушением норм арбитражного процессуального права не обнаружены, 
апелляционный суд оставляет решение суда первой инстанции без изменения, 
апелляционную жалобу без удовлетворения. 
Незначительные недостатки, судебного акта, принятого судом первой инстанции, не 

могут являться основанием для его отмены, если они не повлияли на существо решения. 
Существуют два вида апелляции - полная и неполная. При полной апелляции 

арбитражный суд повторно рассматривает дело по существу. Стороны могут представить 
суду новые доказательства и факты. Порядок рассмотрения дела при полной апелляции 
подобен порядку рассмотрения дела судом первой инстанции. При неполной апелляции 
возможно возвращение дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения. Как 
правило, не допускаются в апелляционном суде приводить новые доказательства. 
Заинтересованное лицо может в большей степени рассчитывать на благоприятное и скорое 
завершение судебного процесса - вынесение законного и обоснованного решения  
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В АПК РФ отсутствует выбор того или иного вида апелляции в результате чего на 
практике это приводит к коллизиям. Вместе с тем представляется, что целесообразно было 
бы ввести полную апелляцию в арбитражном процессе, так как это позволит обеспечить 
наиболее полно проверку законности и обоснованности судебных актов. Это создаст 
лучшие условия для исправления судебной ошибки первой инстанции. В арбитражно - 
процессуальном законодательстве деятельность апелляционной инстанции арбитражного 
суда предполагается в режиме по сути полной апелляции. Несмотря на это, необходимо 
совершенствование АПК РФ. 
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 Государство, выражая интересы общества в различных сферах жизнедеятельности, 
вырабатывает и осуществляет соответствующую политику–экономическую, социальную, 
экологическую, демографическую и другие. 
Систему налогов и сборов России можно определить, как совокупность налогов и 

сборов, взимаемых с плательщиков в порядке и на условиях, определенных Налоговым 
кодексом. 
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В соответствии с гл. 2 НК РФ система налогов и сборов в РФ состоит из 14 налогов и 
сборов и 5 специальных налоговых режимов. Налоговый Кодекс РФ устанавливает систему 
налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в РФ. [1, ст.12 - 18] 
В систему налогов и сборов в РФ в настоящее время не включаются таможенные 

пошлины и сборы, платежи за пользование лесным фондом, платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду, регулируемые специальными федеральными законами, 
которые ранее в нее входили. [7] 
Система налогообложения в Российской Федерации имеет трехуровневую систему, они 

подразделяются на федеральные, региональные и местные налоги. Статья 12 Налоговый 
Кодекс Российской Федерации дает характеристику федеральным, региональным и 
местным налогам, конкретные виды которых приведены в статьях 13, 14 и 15 НК РФ, 
определяя полномочия государства, субъектов РФ и муниципальных образований по 
установлению субъектов и элементов налогообложения. [1, ст.13 - 15] 

 Что касается республики Казахстан, то тут налоговые отношения регулируются 
Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс), принятым в 2008 году, с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 27.04.2015 г [2]. В соответствии с Налоговым кодексом в Казахстане применяется шесть 
основных категорий налогов: 1. Подоходные налоги (корпоративный подоходный налог; 
индивидуальный подоходный налог). 2. Социальный налог. 3. Налоги на собственность 
(налог на имущество; земельный налог; единый земельный налог; налог на транспортные 
средства). 4. Внутренние налоги на товары, работы и услуги (налог на добавленную 
стоимость, акцизы, обязательные сборы и платежи). 5. Налоги на международную 
торговлю и внешнеэкономическую деятельность (таможенные пошлины и др. 
поступления). 6. Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых 
действий (государственные пошлины, консульский сбор). [3, ст.55] 

 На протяжении последних лет основными направлениями налоговой политики 
Республики Казахстан является снижение налоговой нагрузки и совершенствование 
налогового администрирования. Отметим, что для российского бизнеса Казахстан может 
рассматриваться как один из инструментов налогового планирования.  
Рассмотрим один из видов налога Российской Федерации в сравнении с Республикой 

Казахстан. 
Ставки НДС в Казахстане и России 
НДС (налог на добавленную стоимость) является одним из главных источников бюджета 

как Российской Федерации, так и Республики Казахстан. Поэтому, ему уделяется всегда 
повышенное внимание, ведь каждое изменение в расчете и ставках НДС может серьезно 
повлиять на финансовую деятельность каждого предприятия, которое платит этот налог. 
Согласно НК РФ плательщиками НДС признаются: 
1) организации; 
2) индивидуальные предприниматели; 
3) лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, определяемые 
в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации. 
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 Ставки НДС в Российской Федерации: 
1. Согласно п 3. ст. 164 НК РФ - налоговая ставка НДС 18 % применяется по 

умолчанию, если операция не входит в перечень облагаемых по ставке 10 % или в перечень 
со ставкой 0 % . 

2. Согласно п 2. ст. 164 НК РФ - налоговая ставка НДС 10 % установлена при 
реализации: продовольственных товаров (по списку); товаров для детей (по списку); 
периодических печатных изданий; книжной продукции, связанной с образованием, наукой 
и культурой; медицинских товаров. 

3. Согласно п.1 ст. 164 НК РФ - налоговая ставка НДС 0 % установлена при экспорте и 
реализации товаров (работ, услуг: по международной перевозке товаров, в области 
космической деятельности, драгоценных металлов, построенных судов, а также ряда 
транспортных услуг. 

4. Другие налоговые ставки НДС указаны в п.4,5 ст.164 НК РФ. [2, ст.164] 
Ставки НДС в Республике Казахстан: 
1. Согласно п.1 ст. 268 НК РК на облагаемый импорт и оборот ставка по сбору на 

прибавленную стоимость составляет 12 % ; 
2. Согласно п.2 ст. 268 НК РК на экспорт (за исключением вывоза лома металлов) 

процент ставки равен нулю. Нулевой ставка будет и при выполнении работ или поставках 
товаров, связанных с интернациональными перевозками. 

3. Согласно п.4 ст.268 НК РК также есть категория оборотов, которая освобождена от 
уплаты сбора на надбавленную стоимость. К таким оборотам можно отнести финансовые 
услуги, передачу средств или имущества в лизинг, вложения в уставной капитал, работы в 
области геологической разведки, ввоз валюты, лекарственных препаратов, аренду или 
субаренду жилого строения (или его части). [3, ст.268] 
Примечательно, что ставка НДС в Казахстане, в том числе и при импорте, составляет 

всего 12 процентов. При этом налогоплательщикам Казахстана необходимо встать на 
регистрационный учет по НДС только в том случае, если их выручка в течение 
календарного года превысит лимит в 11 млн рублей. В случае если компания подпадает под 
этот лимит, но желает уплачивать налог, то она может встать на регистрационный учет в 
целях НДС, представив соответствующее заявление в налоговые органы. [6] 
По нашему мнению, также немаловажным является тот факт, что в Казахстане 

преимущественно используется плоская шкала налогообложения, что также является 
положительным моментом. Так как именно такой вид шкалы создает наибольшие 
возможности для развития экономики, не позволяет манипулировать налогооблагаемым 
структурам по переходу в другие категории шкалы налогообложения. В противном случае, 
высокий уровень налоговых ставок для бизнес - структур и индивидов с более высокими 
доходами приводит к уклонению от уплаты налогов. [4, c.46 - 51] 
Можно сделать вывод о том, что касаемо бюджета государства, то здесь ставка НДС 

России лучше, так как наполняемость бюджета больше, но для бизнеса ставка НДС 
Казахстана привлекательнее, благодаря уменьшению налоговой нагрузки. Также такие 
невысокие ставки НДС делают Казахстан привлекательным местом для перемещения 
бизнеса в рамках Таможенного союза и в рамках создаваемого Евразийского 
экономического союза.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается применение информационных систем в управлении 
техническим отделом муниципального образования. В совокупности, использование 
современных технологий помогут усовершенствовать процесс обслуживания сотрудников 
организации отделом технического обслуживания, благодаря автоматизации рабочих 
процессов. 

 
Современные организации оперируют огромным объемом информации, которую 

требуется систематизировать, сохранять. Компьютеры проникли в большинство 
предприятий, учебных заведений, исследовательских институтов, промышленных центров. 
Это облегчило обработку огромного количества информации, поиска данных[5]. 
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Проанализировав действующие бизнес - процессы отдела технической поддержки 
администрации МО Гулькевичский район, можно выделить следующую нормативно - 
справочную информацию: справочник сотрудников организации, справочник 
классификации инцидентов, справочник подразделений организации и библиотека ITIL. 
К оперативной и условно - постоянной информации относятся заявки клиентов на 

устранения инцидентов. На основании оперативной и условно - постоянной информации 
формируется результирующая информация, которая включает в себя следующие разделы: 

– выполненные заявки на устранение инцидентов 
– отчет о выполненных заявках 
– выходная отчетность (документы, отражающие анализ деятельности подразделения в 

целом). 
К сожалению, настоящее время отдел технической поддержки администрации МО 

Гулькевичский район не имеет автоматизированной системы приема и обработки заявок, 
устранение инцидентов выполняется по устной договоренности, отсутствует какая - либо 
отчетность по выполненным работам. Для решения этой проблемы мы предлагаем 
использовать информационную веб - систему для автоматизации данного отдела. 
Информационные и расчетные задачи и их комплексы составляют основу любой 

информационной системы и определяют ее возможности. Ввиду особой важности и 
значимости этих элементов их разработка организуется в соответствии с требованиями 
нормативно - правовых документов [2]. Информационная система должна отвечать 
следующим основным требованиям: 

– несложные условия эксплуатации; 
– достоверность результатов использования задач; 
– оперативность получения результатов; 
– соответствие задач уровню руководства; 
– системный подход к созданию и применению ИС; 
– обеспечение безопасности обрабатываемой информации; 
– обеспечение совместимости; 
– экономичность и эффективность обработки информации; 
– требования к функциональным характеристикам [3]. 
Разрабатываемое нами программное обеспечение должно автоматизировать прием 

заявок. Должны осуществляться сбор необходимой информации и оперативное 
реагирование на неё. 
Для обеспечения удобства пользования информационной системой автоматизации 

отдела технической поддержки, она должна иметь интуитивно понятный интерфейс. 
Доступ к ресурсу должен быть общедоступен через сеть Интернет, по веб - адресу. 
Разработка двух способов работы с системой – пользовательский и административный – 

упростит прием, обработку заявок в отдел техобслуживания и ответы на них, тем самым 
автоматизировав работу отдела. Рядовой пользователь получит возможность создать 
обращение в технический отдел организации не выходя из кабинета, с помощью доступа в 
Интернет, указав тему письма, его проблему, при необходимости приложив к тексту 
фотографии, документы либо другие вложения. В режиме администратора сотрудник 
сможет обеспечить упрощенный мониторинг заявок, поиск, хранение, их сортировку по 
определенным признакам. Это существенно облегчит и упростит работу администрации в 
целом. 
С каждым днем информационная образованность обычных пользователей повышается, 

поэтому для реализации проблемы входа только с помощью компьютера необходимо 
предоставление доступа с различных мобильных устройств, путем создания мобильных 
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приложений[4]. Как известно, по данным мировой статистки, уже большинство 
пользователей предпочитают сайтам мобильные приложения. 
Современные программные системы становятся сложнее и только они позволят 

обеспечить возможность решения глобальных задач, например, таких, как создание единой 
системы управления предприятием [6].Мы выяснили, что при разработке таких систем 
можно значительно усовершенствовать деятельность организации, при этом важно хорошо 
представлять современные подходы, существующие в этой области, и основные сложности 
этого процесса. 
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В наши дни в большинстве стран применяются различные альтернативные способы 

урегулирования конфликтов уголовно - правового характера. Согласно Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы от 15.09.1999 г. государства не обязаны 
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законодательно закреплять процедуру медиации. Однако необходимо, чтобы государства 
способствовали осуществлению данной процедуры.  
В Российской Федерации в 2010 году был принят Федеральный Закон № - 193 «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» [1], который регламентирует отношения, связанные с применением процедуры 
медиации в спорах гражданско - правового характера. Дела уголовно - правового характера 
не передаются посредникам, не устанавливается какой - либо контроль над 
договаривающимися сторонами. Однако в юридической литературе активно обсуждается 
предложение о внедрении процедуры медиации в уголовное судопроизводство.[2] В связи с 
этим возникает ряд вопросов: кто может выполнять роль медиатора в уголовном 
судопроизводстве, какими правами и обязанностями он должен быть наделен, по каким 
категориям преступлений можно применить процедуру медиации, кто будет нести расходы 
по оплате услуг медиатора и др. 
Так, Басова О.О. предлагает поручить проведение процедуры медиации помощнику 

судьи. По ее мнению, данная процедура должна носить конфиденциальный характер, и 
возможна на любой стадии уголовного судопроизводства, так как помощник судьи, 
имеющий непосредственное отношение к данному делу, более точно поспособствует 
урегулированию конфликта.[3] Арутюнян А.А., в свою очередь, предлагает предоставить 
право осуществлять процедуру медиации независимым беспристрастным лицам. К ним 
автор относит лиц, обладающих соответствующей квалификацией, которая может быть 
присвоена по итогам прохождения специального курса обучения и подтверждена 
специальным экзаменом.[4] 
Частично соглашаясь с приведённым мнением Арутюняна А.А., считаем, что в качестве 

медиаторов для разрешения конфликтов уголовно - правового характера в нашей стране 
следует привлекать, как адвокатов, так и лиц, имеющих научную степень по специальности 
уголовный процесс, и работающих по этой специальности, т.е. профессорско - 
преподавательский состав ведущих юридических вузов страны. Именно данные категории 
лиц, на наш взгляд, смогут полноценно выполнить все функции, возлагаемые на 
медиаторов. Думается, нельзя в качестве медиаторов привлекать иных лиц, например, 
граждан с высшим юридическим образованием, так как они не имеют практического опыта 
работы по уголовным делам, не знают всех аспектов уголовно - процессуальной 
деятельности, и соответственно, им будет сложно провести качественную, результативную 
процедуру медиации.  
Безусловно, один из основных вопросов, требующий тщательного внимания – это 

категории преступлений, по которым следует применять процедуру медиации. По нашему 
мнению, если речь идет о тяжких преступлениях, то процедуру медиации следует 
применять после окончания производства, даже в условиях лишения свободы. В таких 
случаях медиация будет выступать дополнительным средством. Если же речь идет о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, то следует рассмотреть возможность 
применения данной процедуры на стадиях предварительного расследования и судебного 
разбирательства, с целью урегулирования конфликта между сторонами.  
Еще одним из основных аспектов в деятельности медиатора является тот факт, что 

медиатор не может и не должен подменять суд и государственные органы, ведущие 
производство по уголовным делам. Данная позиция обосновывается тем, что 
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окончательное решение о примирении сторон принимает дознаватель, следователь или суд, 
а медиатор, в данном случае, выступает только посредником и не имеет права брать 
функцию разрешения дела по существу на себя, принимать решение о прекращении 
уголовного дела. Из этого следует вывод, что медиатора следует включить в 
классификацию участников уголовного судопроизводства в главу 8 УПК РФ «Иные 
участники уголовного судопроизводства». 
Следует обратить внимание, что медиация дает сторонам некую свободу и потому может 

послужить причиной упущения правил, которые защищают права человека. Для 
предотвращения этого процедура должна быть предусмотрена в Европейской конвенции о 
защите прав человека и должна осуществляться в соответствии с процессуальным 
законодательством. [5] 
Определенно, если говорить о применении процедуры медиации, то преступник должен 

признать ответственность за содеянное. Данное определение тесно связано с признанием 
вины, но они не являются тождественными. Для применения медиации, как 
дополнительного способа разрешения спора, необходимо разработать правила, которые 
должны быть дополнены доктринальными аргументами, обратиться к зарубежной 
практике и провести смежный анализ с Российским уголовным процессом.  
Таким образом, медиация в уголовном процессе – это простое примирение сторон по 

делам частного обвинения или примирение сторон по правилам ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК 
РФ с привлечением медиатора, которым выступает независимое лицо, имеющее 
практический опыт работы в сфере уголовно - процессуальной деятельности. Задача 
медиатора – склонение сторон к примирению, заключение соглашения между ними. 
Следует отметить, что условием применения медиации по делам частного обвинения 
выступает обоюдное согласию сторон, а по иным категориям дел – условия, закрепленные 
в ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ.  
Помимо изложенного, остается ряд вопросов, которые требуют внимания и глубокого 

изучения, а именно: кто будет нести расходы по оплате труда медиатора, в какой момент 
следует привлекать его для участия в уголовном судопроизводстве. По нашему мнению, по 
делам частного обвинения право воспользоваться услугами медиатора должен разъяснять 
мировой судья, а привлечение медиатора должно осуществляться по инициативе сторон в 
любой момент производства по делу до удаления мирового судьи в совещательную 
комнату. По другим категориям дел право на привлечение медиатора подлежит 
разъяснению судом, следователем или дознавателем, в данном случае появление 
процессуальной фигуры медиатора также возможно до удаления суда в совещательную 
комнату. Расходы по оплате труда медиатора следует возложить на подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого (как основного участника конфликта уголовно - правового 
характера). 
Развитие института медиации и его влияние на уголовный процесс должно стать 

предметом законодательного регулирования. Это позволит изменить не отдельные 
процедуры, а в целом способ реагирования на совершенные преступления. [6] 
Представляется, что урегулирование процедуры медиации позволит ускорить производство 
по уголовным делам, сократить физические и материальные затраты на уголовное 
судопроизводство. Успех в разрешении спора будет зависеть не только от самих 
участников, но во многом от квалификации и профессионализма медиатора.  
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КРИТЕРИИ ОТЛИЧИЯ И ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ 
ВИДОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И АМОРАЛЬНЫХ ПРОСТУПКОВ 

 
Преступление, будучи наиболее опасным для общества, государства, а также 

господствующего в обществе и государстве правопорядка актом неправомерного 
поведения, всё же отличается от иных правонарушений (в т.ч. проступков и деликтов) по 
некоторым критериям. 
Так, в современной теории основным критерием разграничения административного 

правонарушения и преступного деяния является общественная опасность. 
В связи с этим критерием выделяют два основных подхода к решению вопроса о 

соотношении преступлений и проступков. Согласно первому подходу, лишь преступление 
обладает специфическим признаком общественной опасности, а все остальные 
правонарушения же обладают свойством общественной вредности. В соответствие со 
вторым подходом: и преступление и проступок являются общественно опасными 
деяниями, но различны они только лишь в степени этой опасности. Таким образом, в 
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первом случае оценивается само наличие общественной опасности деяния как таковой, а во 
втором – степень такой опасности [1, с.74]. 
Поскольку общественная опасность является объективной стороной (основным 

элементом) как состава преступления, так и состава административного проступка, то её 
значение при их разграничении достаточно велико. А, как правило, место, время, 
обстановка и другие факультативные признаки характеризуют лишь индивидуальные 
особенности объективной стороны неправомерного деяния [2, с.118]. 
Однако при проведении разграничения преступления и непреступных деяний следует 

принимать во внимание само содержание общественной опасности, а не принимать 
общественную опасность как факт и обязательный элемент любого преступления, 
поскольку таким признаком может обладать и совершённый лицом административный 
проступок.  
Так, например, административное и уголовное хулиганство различны по степени 

нарушения общественного порядка. Административное «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 
КоАП РФ) – это нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу, 
которое сопровождается нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к гражданам, 
а также повреждением или уничтожением чужого имущества [3]. «Хулиганство» согласно 
ст. 213 УК РФ – это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершённое либо по мотивам политической, расовой, 
национальной или иной борьбы, религиозной ненависти или вражды, либо с применением 
оружия, а с 03.04.2017г. (пп.«в», п.1, ст.213 УК РФ) также на железнодорожном, морском, 
водном или воздушном транспорте общего пользования. 
Пример из судебной практики: гр. С. Был осужден за совершение хулиганских 

действий, выраженных в том, что он в состоянии алкогольного опьянения с 1 часа ночи до 5 
часов утра стучал в ворота чужого дома, выражаясь нецензурно. Приговор в части 
осуждения за хулиганство Верховным Судом РФ был отменён, поскольку содеянное 
является административным проступком [4, с. 5].  
Следовательно, антиобщественный характер преступлений настолько велик, что они 

признаются общественно опасными, и требуют ужесточённых мер ответственности, а 
степень вредоносности большинства административных правонарушений невелика и они 
общественно опасными не являются. 
Механизм приобретения деянием общественной опасности в связи со временем его 

совершения может быть разнообразным и зависеть, в частности, от длительности деяния, 
совершаемого виновным [5, с. 12–15]. 
Некоторые непреступные правонарушения, как деяния, совершённые в противоречие с 

соответствующим отраслевым законодательством (административным, трудовым, 
гражданским и иным), могут содержать в себе составы тех или иных уголовно наказуемых 
деяний, предусмотренных уже статьями Особенной части УК РФ. 
Например, некоторые виды дисциплинарных проступков и административных 

правонарушений в зависимости от умысла, объекта и цели посягательства, тяжести 
наступивших последствий могут законодательно определяться в качестве 
соответствующих преступлений (нарушения некоторых правил дорожного движения 
рассматриваются и квалифицируются как отдельные виды преступлений, 
предусмотренных например ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ). 
Другим примером является соотношение положений ТК РФ относительно 

своевременности и выплаты в полном размере работодателем заработной платы 
работникам и положений ст. 145.1 УК РФ.  
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В первом случае имеет место гарантированное трудовым законодательством право 
работника приостановить работу (в случае её задержки или невыплаты на срок более 15 - ти 
дней), а также право на оплачиваемый труд; а помимо того, институт материальной 
ответственности работодателя перед работником (в случае нарушения этого срока – 
работодатель несёт материальную ответственность).  
Во втором же случае, уголовный закон устанавливает иные (повышенные) сроки 

выплаты заработной платы, а также условие корыстности и личной заинтересованности 
работодателя в такой задержке, при нарушении которых установлена уже уголовная 
ответственность, поскольку задержка и невыплата заработной платы работнику является 
прямым воспрепятствованием работнику трудиться, а, следовательно, нарушением 
конституционно установленного права каждого человека трудиться и получать за свой труд 
вознаграждение в виде заработной платы. Здесь же имеется оговорка о случае наступления 
тяжких последствий у работника, вследствие такой невыплаты (за что предусмотрено более 
суровое наказание). 
Однако общественная опасность является далеко не единственным критерием 

разграничения преступления и иного правонарушения. Немаловажное значение 
приобретает сам объект посягательства. Под объектом любого правонарушения понимают 
общественные отношения, охраняемые нормами права, которым при совершении 
правонарушения причиняется вред или создаётся угроза причинения вреда [6, с. 205].  
Круг объектов преступления намного шире, нежели объекты всех непреступных 

правонарушений вместе взятых. Так, гражданские деликты ограничиваются причинением 
морального и (или) имущественного вреда; административные правонарушения могут 
совершаться в сфере управления и исполнительной власти; дисциплинарные проступки 
совершаются лицами, связанными трудовыми либо служебными обязанностями, по поводу 
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих трудовых или служебных 
обязанностей.  
А, как уже говорилось выше, круг объектов преступления достаточно широк и 

разнообразен. Потому, законодатель определил родовой и видовой объекты преступных 
посягательств в самом УК РФ: родовой объект представлен в законе соответствующим 
разделом (личность, экономика, общественная безопасность и правопорядок, 
государственная власть, военная служба, мир и безопасность человечества); видовой объект 
представлен в УК РФ в виде глав (например, в разделе VII «Преступления против 
личности» выделяются следующие видовые объекты: жизнь и здоровье; свобода, честь и 
достоинство личности; половая неприкосновенность и половая свобода личности; 
конституционные права и свободы человека и гражданина; семья и несовершеннолетние). 
Здесь надо заметить, что за совершение деяний (как в форме действий, так в форме 

бездействий), нарушающих основополагающие принципы, нормативные установки и 
запреты, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, обладающей высшей 
юридической силой на всей территории РФ, юридическая ответственность предусмотрена 
только УК РФ. Это ещё раз подтверждает тот факт, что уголовным законом охраняются 
такие общественные отношения, которые представляют собой наибольшую ценность в 
обществе и государстве.  
Наукой разработаны понятия типов отклоняющегося поведения, т.е. социального 

поведения, несоответствующего имеющимся нормам, принятым значительной частью 
людей в том или ином государстве. Так, выделяют девиантное и делинквентное типы 
отклоняющегося поведения: девиантное поведение – это тип отклоняющегося поведения 
(такое поведение не является противоправным), являющееся относительным, т.к. имеет 
отношение только к аморальному поведению в обществе; делинквентное поведение – это 
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тип отклоняющегося поведения (которое является противоправным), являющееся 
абсолютным, поскольку нарушает абсолютную норму, выраженную в юридическом законе.  
Помимо этого преступление и аморальный проступок отличаются по критериям 

противоправности и общественной опасности. Поскольку аморальность – это поведение, 
противоречащее нормам морали, установленными в определённом обществе, которое не 
обладает общественной опасностью, а лишь вредит, в той или иной мере, моральным 
установкам и настроениям в обществе. 
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К ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
РАДИАЦИОННЫХ И (ИЛИ) ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 

 
Сущность пенсионного обеспечения рассматриваемой группы населения содержится в 

Законе Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244 - 1 «О социальной защите граждан, 
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подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее по тексту 
– Закон № 1244 - 1). Вместе с тем следует сказать, что упомянутый закон распространяет 
свое действие не только на лиц, подвергшихся радиации вследствие аварии на ЧАЭС, но 
также и на другие категории граждан [2]. К примеру, лица, пострадавшие от радиации в 
результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, граждане из подразделений особого риска, которые 
принимали участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. Наряду с этим 
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2 - ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» закрепляет собственное правовое регулирование вопросов 
пенсионного обеспечения, хоть и схожее с нормативными актами, упомянутыми ранее. А 
именно, п. 11 ст. 2 этого закона закрепляет, что гражданам, которые получили дозу 
облучения, в сумме превосходящую 25 сЗв (бэр), предоставляются меры социальной 
поддержки в форме определения пенсии по старости с уменьшением возраста, дающего 
право на пенсию на десять лет [3].  
Закон № 1244 - 1 в ст. 28.1 устанавливает, что отношения, которые связаны с 

пенсионным обеспечением анализируемой группы населения регламентируются этим 
законом, а также другими федеральными законами. Вне всяких сомнений содержание 
данной нормы указывает на конституционные принципы в сфере социального обеспечения. 
Примером может послужить ч. 2 ст. 39 Конституции РФ, которая закрепляет, что 
социальные пособия и государственные пенсии устанавливаются законом [1].  
Исследование вышеназванных законодательных актов, распространяющих свое 

действие в области пенсионного обеспечения рассматриваемой общественно - 
демографической группы позволяет прийти к выводу, что система пенсионного 
обеспечения этой социальной группы делится на две подсистемы: 

1) система страховых пенсий; 
2) система государственных пенсий. 
Таким образом, мы можем заключить, что существует две подсистемы пенсионного 

обеспечения лиц, пострадавших вследствие радиационных и (или) техногенных катастроф. 
Вместе они образуют единую систему пенсионного обеспечения изучаемой категории 
населения.  
Если говорить об определении «пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от 

радиационных и (или) техногенных катастроф», необходимо уточнить ключевое понятие, 
которым в этом случае является «пенсия». 
Следует отметить, что статья 2 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166 - ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ», которая закрепляет легальное 
истолкование понятия «пенсия по государственному пенсионному обеспечению» и 
позволяет дать определение пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
которая назначается гражданам, пострадавшим от радиационных и (или) техногенных 
катастроф. Она представляет собой ежемесячную государственную выплату, право на 
получение которой устанавливается в соответствии с нормами и условиями, 
закрепленными в Федеральном законе от 15.12.2001 г. № 166 - ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» и которая назначается гражданам с целью компенсации 
вреда, причиненного их здоровью вследствие, радиационных и (или) техногенных 
катастроф, а также при наступлении инвалидности или потери кормильца [4]. 
Данным подходом также можно пользоваться, руководствуясь ст. 3 Федерального закона 

«О страховых пенсиях» и при определении понятия «страховая пенсия, назначаемая лицам, 
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пострадавшим от радиационных и (или) техногенных катастроф», в частности, это 
ежемесячная денежная выплата с целью компенсации застрахованным лицам заработной 
платы и других выплат и вознаграждений, которые были ими утрачены из - за наступления 
нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам 
семьи застрахованных лиц – заработной платы и других выплат и вознаграждений 
кормильца, которые были утрачены в связи со смертью данных застрахованных лиц, право 
на обладание которой устанавливается в соответствии с нормами и условиями, 
определенными Федеральным законом «О страховых пенсиях» [5]. 

 Руководствуясь сказанным ранее, мы можем прийти к выводу, что система пенсионного 
обеспечения лиц, пострадавших в результате радиационных и (или) техногенных катастроф 
является системой взаимосвязанных и взаимодействующих денежных источников, органов 
и учреждений, выполняющих функции управления в данной сфере, субъектов и форм 
обеспечения, а также законодательных актов, которые регулируют складывающиеся 
отношения в области воплощения гражданами их права на пенсионное обеспечение. В то 
же время данная система включает в себя две подсистемы: подсистема страховых пенсий и 
подсистема государственных пенсий. 
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В ОФФШОРНЫХ ЗОНАХ 
 
Процесс наследования с участием иностранных субъектов в связи с всеобщей 

глобализацией экономической активности стал непростым. Проблемные аспекты 
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коснулись как вопросов налогообложения, так и применению права, регулирующего, 
наследование активов в оффшорных зонах. 
Существует несколько возможных способов передачи в наследство оффшорных активов, 

будь то инструменты для ведения бизнеса в виде корпоративных прав вместе с активами 
компании, или же передачи имущества с минимальным налогообложением. Стоит 
согласиться с мнением Г.К. Дмитриевой о том, что «оффшорную компанию удобно 
использовать для передачи в наследство материальных средств, которые принадлежат 
компании и находятся на банковском счете, принадлежащему четко определенному кругу 
людей. Так как компания, которая не вызывает подозрений в фиктивности, законно ведет 
деятельность, является прежде всего юридическим лицом со своим корпоративным счетом, 
средства которого наследодатель может передать методом изменения поверенного по 
счету, путем предоставления полного права подписи и распоряжения активами 
(корпоративная доверенность); Так же, возможно назначить своего наследника директором 
компании, которому не нужна доверенность для права подписи по счету» [4, c. 118]. 
По мнению А.Б. Борисова, «если же вопрос стоит о передачи корпоративных прав 

(акций) компании, которая используется как инструмент ведения бизнеса, то стоит 
подумать, как правильно построить схему передачи таких прав с использованием фонда 
или траста» [3, c. 167]. Еще одним вариантом является оформление и передача наследнику 
акций на предъявителя. «Такие акции хороши тем, что анонимный держатель таких акций 
признается с юридической точки зрения полноценным акционером компании со всеми 
соответствующими правами. Акции на предъявителя передаются вручением сертификата 
новому держателю» [2, c. 68]. 
Обратимся к Европейскому Регламенту ЕС 650 / 2012 от 4 июля 2012 г. «О компетенции, 

применимом праве, признании и исполнении решений, принятии и исполнении 
нотариальных актов по вопросам наследования, а также о создании европейского 
свидетельства о наследовании» [1] (далее – Регламент), являющаяся, по мнению 
Европейского Союза, нормативно - правовым актом прямого действия, который 
непосредственно применяется на территории стран - участников солидарно с правовыми 
актами национального законодательства. Согласно п. 8 «Регламент должен объединить 
нормы о юрисдикции, о применимом праве, о признании и в некоторых случаях принятия, 
исполнимости и принудительного исполнения решений, нотариальных актов и судебных 
постановлений, а также о составлении Европейского свидетельства о наследовании». 
Разные привязки, закрепленные в национальных коллизионных нормах, предрешают 

преломление единообразного результата их применения в странах - членах Европейского 
Союза. Рассматриваемый Регламент, предусматривает применение единых коллизионных 
правил к процедурам наследования, которое позволяет существенно упростить процедуры, 
связанные с «планированием наследства (estate planning)» [5, c. 28].  
Таким образом, вопрос наследования в оффшорных зонах бизнес - активов осложняется 

тем, что в отечественном законодательстве нет легального определения понятия «бизнес» 
или института «наследование бизнеса», а также отсутствует должная судебная практика по 
рассматриваемому вопросу. Важной проблемой является соотношение формальной и 
неформальной владельческой структуры оффшорных активов. Представляется, что 
Европейский Регламент ЕС 650 / 2012 не может выступать полноправным источником 
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международного права, а носит лишь рекомендательный характер, т.е. оправданно отнести 
к так называемому «мягкому праву».  
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Развитие общественных отношений, а также повышение уровня благосостояния 

населения привели к тому, что «неустойчивая ячейка - дети» стали полноценными 
субъектами различного рода правоотношений.  
Поэтому одной из задач государства является разработка эффективных правовых 

механизмов, обеспечивающих охрану прав несовершеннолетних и их законных интересов в 
новых экономических условиях. 
Законодатель в нормах Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) провел ярко 

выраженную градацию по установлению дееспособности гражданина. Так, ст. 26 - 28 ГК 
РФ закрепляют следующие виды дееспособности несовершеннолетних: полная 
недееспособность (до шестилетнего возраста), относительная дееспособность (от шести до 
четырнадцати лет), частичная дееспособность (от четырнадцати до восемнадцати лет), 
полная дееспособность (с восемнадцати лет). Законом также предусмотрена эмансипация – 
наделение несовершеннолетнего в возрасте от 16 до18 лет в ряде случаев полной 
дееспособностью. 
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Нельзя не согласиться с точкой зрения Т.А. Ништ: «Дети самостоятельно не могут 
отстаивать свои интересы, такая возможность предоставлена их законным 
представителям»[1].  
В подтверждение данной позиции можно привести в пример ст. 37 ГК РФ, которой 

установлены правила распоряжения доходами подопечного исключительно в его 
интересах. Это, прежде всего, касается малолетних - несовершеннолетних лиц в возрасте до 
6 лет, которые не обладают правом на совершение каких - либо сделок.  
Уже находясь в более сознательном возрасте, а, именно, по достижении 14 лет, 

несовершеннолетний вправе самостоятельно участвовать в гражданско - правовых сделках, 
а также нести имущественную ответственность по деликтным обязательствам. 
Главную материальную базу ребенка составляет содержание, получаемое от своих 

законных представителей, а в некоторых случаях и от государства. В соответствии со ст. 80 
Семейного кодекса РФ (СК РФ) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей. Под содержанием понимается совокупность имущественных благ, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетнего, а также его полноценного 
воспитания и обучения[2]. 

 В соответствии со ст. 60 СК РФ законодатель относит к имущественным правам 
денежные средства, которые перечисляются ребенку в качестве алиментов, пеней, пособий 
и в результате предоставления различных льгот. В настоящее время институт 
алиментирования требует доработки и сохраняет свою актуальность. По мнению Ю.Ф. 
Беспалова, алименты в силу своей природы не могут в полной мере удовлетворять все 
материальные потребности ребенка, а только частично компенсируют затраты на его 
содержание (более узкое понятие, чем имущественное обеспечение)[3].  

 Наряду с этим в имущественное обеспечение входят потребности ребенка в воспитании, 
одежде, обучении, питании и других дополнительных занятиях. Уклонение от данных 
обязательств родителями влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 157 
Уголовного кодекса РФ.  

 Кроме алиментов источником доходов могут являться государственные пособия. Так, на 
содержание ребенка, взятого под опеку (попечительство), ежемесячно выплачивается 
пособие за счет средств бюджета субъектов РФ. Например, Постановлением Правительства 
Москвы от 09.12.14г № 735 - ПП на 2015 год [4] установлен размер ежемесячных выплат на 
содержание подопечных: 

 - на ребенка младше 12 лет – 15 000 рублей; 
 - несовершеннолетнего старше 12 лет – 20 000 рублей; 
 - подопечного, имеющего инвалидность, – 25 000 рублей 
 Согласно ч. 3 ст. 60 СК РФ имущественные права ребенка могут формироваться от 

получения им доходов, имущества, которое перешло в порядке наследования либо в дар. 
Статья 1142 ГК РФ устанавливает порядок очередности при вступлении в права 
наследования. Так, наследниками первой очереди признаются дети, супруг и родители 
наследодателя. 
Но при вступлении несовершеннолетнего в права наследования большинство 

обязанностей отводится законным представителям ребенка. На мой взгляд, здесь 
существует правовая коллизия. Как быть, если один из родителей, опекунов (попечителей) 
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действует в корыстных целях, кто защитит права ребенка? Неужели мы прибегнем к тому, 
что несовершеннолетний самостоятельно пойдет с заявлением в суд?  
К счастью, в нашем государстве имеется орган опеки и попечительства, который также 

может отстоять интересы ребенка, но процедура вступления в наследство объемна. Кроме 
того, пропустив срока для принятия наследства, несовершеннолетний лишается прав на 
наследственное имущество, не по своей вине. 
В заключении следует отметить, что несовершеннолетние являются обособленными 

субъектами права, наделенными определенными привилегиями. Так, современное 
законодательство требует дополнения и совершенствования по актуальным вопросам, 
касающихся прав детей, что, безусловно, позволит внести определенность и 
упорядоченность в отношения по использованию имущества, принадлежащего детям.  
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Сегодня нет необходимости говорит о существенной роли информационных технологий 

в архивной сфере. 
Информационные технологии (ИТ) являются одним из главных процессов 

взаимодействия с информационными ресурсами общества.  
Нынешние состояние ИТ можно охарактеризовать использованием технологий, которые 

позволяют массовому пользователю получить доступ к информационным ресурсам. С 
развитием технических возможностей увеличивается функциональная возможность ИТ, 
обеспечивается успешность работы сразу нескольких баз данных с разнородной структурой 
данных, происходит формирование информационных систем на основе средств 
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персональной компьютерной техники и локальных сетей. Также в информационные 
системы внедряются элементы интеллектуализации интерфейса конечного пользователя, 
систем «умного ввода». Происходит усложнение информационных продуктов и услуг.[1]  
В настоящее время в архивах преобладают электронные базы данных, представляющие 

собой структуры, хранящие в себе большие массивы однородных данных. Этот шаг, 
сделанный в последнее десятилетие, безусловно, усовершенствовал работу архивиста в 
области каталогизации, учёта, поиска, выдачи архивных материалов и других видов работы 
с ними. В настоящее время можно заметить, что базы данных усложняются, создаются 
тематические базы данных, их число возрастает.  
Ещё предстоит решить вопрос с электронными архивами, с юридической значимостью 

документов, которые уже хранятся в них. 
Отдельная задача информатизации связана с необходимостью организации приема на 

хранение электронных документов, возникающих при переходе органов государственной 
власти на безбумажный документооборот. 
Для того чтобы решить эту задачу, необходимо предусмотреть проведение работ по 

определению нормативно - правовых условий приема на хранение, хранение и 
использование электронных документов и документов на электронных носителях. 
Одновременно предполагается осуществить организацию и оборудование новых 
архивохранилищ для хранения электронных документов и документов на 
электронных носителях в архивах; разработать информационно - поисковые 
системы по работе с электронными документами. 
Также не решён вопрос об экспертизе ценности электронных документов. К 

примеру, экспертная комиссия может вынести решение об уничтожении оригиналов 
документов с сохранением в базах электронных версий еще на определенный 
промежуток времени, в том случае, если информация, заключённая в документе 
имеет социальное, политическое, историческое, культурное значение, в то время как 
сам документ такой ценности не имеет. 
Отдельного внимания заслуживает использование архивных документов 

гражданами. Часть из мероприятий, направленных на реализацию этого 
направления информатизации архивного дела, уже реализуется.  
К примеру, на едином портале портал государственных и муниципальных услуг 

размещена обновленная информация об услугах, оказываемых Федеральным 
архивным агентством и подведомственными ему учреждениями, запланировано 
развитие Интернет - портала "Архивы России" (в том числе создание разделов 
портала на иностранных языках) и организация доступа к информации о документах 
Архивного фонда Российской Федерации через портал (с использованием 
программного комплекса "Центральный фондовый каталог").  
Тут же идёт вопрос защиты баз данных архивов от несанкционированного 

доступа, проработать который необходимо, как на законодательном, так и на 
техническом уровне. 
Для надлежащего развития использования информационных технологий 

необходимо должное техническое оснащение. Поэтому вопрос на перспективу – 
изыскание материальных ресурсов для обновления компьютерного и прочего 
технического парка архивов. Будут ли выделены средства из бюджета в условиях 



197

кризиса, либо архивы будут развивать архивный маркетинг - направление своей 
деятельности, выявляющее спрос на архивную информацию, - вопрос также открыт, 
решить который предстоит в ближайшее время во исполнение федеральной 
программы. 
Отдельно отметим вопрос оцифровки бумажных документов и его перспективы. 

В настоящее время идёт процесс создания страховых копий (сохранение содержания 
документам) на особо ценные и уникальные документы, а также оцифровка 
документов, находящихся в плохом физическом состоянии, либо документов, 
наиболее востребованных специалистами, работающими в архиве. Как было 
изложено в предыдущих разделах, процесс идёт медленными темпами, с крайне 
малым нарастанием в год. Обусловлено это тем, что крупные специалисты, в 
частности А.Н. Артизов ставит первоочередной задачу по оцифровке поисковых 
средств документов, описей и индексов, перечней дел. По его словам это «даст 
возможность не только ускорить поиск, но и сделать его доступным через интернет, 
чтобы люди, находясь в разных уголках нашей планеты, искали необходимую 
информацию и знали, стоит им куда - либо съездить и поработать непосредственно с 
самим подлинником документа или не стоит». [2]  
Помимо этого данный специалист отмечает, что оцифровка документов архива – 

дорогой и трудозатратный процесс, особенно учитывая количество материалов 
архива и состояние устройств сканирования, устаревших, оказывающих негативное 
влияние на сканируемые документы. 
Также в перспективе можно выделить повсеместное создание 

компьютеризированных читальных залов в федеральных архивах на базе 
терминальной системы информационного обслуживания. Читальные залы должны 
быть обеспечены оборудованием для использования оцифрованных копий 
документов. Таким образом будет минимизирован человеческий фактор в 
повреждении архивных документов при работе с ними, помимо этого сами 
сотрудники архива не будут тратить время на поиск дела, подготовку его к выдаче, 
приём и проверку после работы пользователей с материалами архива. 
Всё вышеизложенное, разумеется, должно быть обеспечено квалифицированными 

кадрами, совмещающими в себе, как знания архивного дела, так и информатики, 
поскольку современные условия требуют этого.  
Высшие учебные заведения при подготовке специалистов в области архивного 

дела должны учитывать и этот фактор.  
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
 

Конституция 1993г. установила правовую основу организации и деятельности 
прокуратуры, выделив отдельную статью 129. Но статья 11, которая закрепляет перечень 
высших органов государственной власти, не выделяет среди них прокуратуру.  
Термин «прокуратура», по мнению Сыдорука И.И., определяется в двух значениях: 
1) в широком смысле – это государственный орган (или должностные лица), 

осуществляющий надзор как особый вид государственной деятельности; 
2) в узком смысле слова – это система государственных органов, специально 

предназначенных для осуществления надзорной деятельности[1, с.6 - 7].  
К функциям прокуратуры относятся: уголовное преследование, надзор за исполнением и 

соблюдением законодательства, координационная деятельность, государственное 
обвинение в суде, правотворческая деятельность. 
Прокурорский надзор, являясь основной функцией прокуратуры, определяется как вид 

государственной деятельности, осуществляемый исключительно органами прокуратуры и 
выражающийся в проверке соблюдения Конституции РФ и действующих на территории 
РФ законов присущими прокурорам правовыми средствами надзора[2,с.27]. 
Прокурорский надзор принято считать самостоятельным правовым явлением, 

отдельным от остальных видов контрольной деятельности. Так как прокурорский надзор 
как единственный вид публичной проверочной деятельности подразумевает правовую 
оценку соблюдения и исполнения законов публичными органами, учреждениями, 
должностными лицами. 
Прокурорский надзор определяется как вид государственной деятельности. Но по этому 

вопросу мнения ученых разделяются. Так, одна группа авторов считают его 
самостоятельным видом государственной деятельности, отличным от контроля, другая 
группа – разновидностью контроля, а третья вовсе занимает компромиссную позицию, 
говоря о контрольно - надзорной деятельности прокуратуры[3]. 
Проведя сравнение прокурорского надзора и контроля, можно говорить о наличии 

определенных сходств: общая цель – обеспечение соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина; методы деятельности (проведение проверок, получение объяснений); 
господствует принцип гласности. Но в отличие от органов контроля, органы прокуратуры 
имеют единые средства и меры реагирования. 
Основной целью прокурорской деятельности является обеспечение режима законности, 

осуществляемого путем наблюдения за соблюдением, исполнением и применением норм 
права поднадзорными органами, учреждениями и должностными лицами. Одним из 



199

основных способов реализации прокурорского надзора является наблюдение, которое 
включает выявление и реагирование на уже выявленные нарушения.  
Согласно ст.21 Закона о прокуратуре в предмет прокурорского надзора входит 

деятельность органов управления и коммерческих организаций. Она может включать и 
хозяйственную, и коммерческую, и управленческую, а также другие виды деятельности. Но 
на практике это не совсем так. Так как в предмет прокурорского надзора включается только 
та деятельность, которая может получить правовую оценку. 
Таким образом, определив содержание прокурорского надзора, можно выделить его 

особенности: во - первых, основным содержанием прокурорской деятельности является 
осуществление прокурорского надзора; во - вторых, содержание образует 
правоприменительная и правозащитная деятельность; в - третьих, прокурорский надзор 
осуществляется только органами прокуратуры, никакими другими органами, 
общественными организациями, должностными лицами он осуществляться не может. 
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Одним из сложнейших вопросов применения коллизионных норм в международном 

частном праве является проблема постановки и разрешения предварительного (побочного) 
вопроса. Это объясняется тем, что в научной доктрине не сложилось единого понимания 
правовой природы и способов его разрешения, а также отсутствуем его закрепления на 
законодательном уровне. Эта проблема относится к одной из самых сложных, так как несёт 
в себе максимальную степень теоретической абстрактности и затрагивает общие вопросы 
методологии международного частного права [1, с. 183]. 
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Следует понимать, что разрешение предварительного (побочного) вопроса необходимо 
для правильного и полного представления всех фактических обстоятельств дела, 
возникающих при рассмотрении гражданско - правового спора, осложнённого 
иностранным элементом. 
Категория предварительного вопроса нашла достойное раскрытие в зарубежной науке. 

Интересен тот факт, что первоначальное формулирование и наиболее детальную 
разработку она получила преимущественно в немецкоязычной юридической литературе. 
Основываясь на этом, многие авторы полагали, что это чисто немецкая проблема [2, p. 558]. 
В американской доктрине институты, подобные предварительному вопросу, 
характеризуются в качестве свойственных европейской школе международного частного 
права «корректирующих инструментов» (escape devices) [3, с. 89].  
Возникновение предварительного вопроса происходит в случаях, когда условия 

применения материальной нормы зависят не от фактических, а от юридических условий, 
которые лежат в сфере действия другой нормы. Во «внутренних» же отношениях данная 
проблема не всегда очевидна, так как судом используется собственное материальное право.  
Говоря об отечественном понимании данной правовой категории, необходимо отметить, 

что из - за отсутствия её законодательного закрепления можно констатировать 
недостаточность изучения исследуемого вопроса в отечественной юридической науке. Как 
указывает В. Л. Толстых, предварительный вопрос представляет собой ситуацию, 
возникающую, когда в рамках одного процесса рассматриваются два отношения: основное 
и дополнительное, урегулированные разными коллизионными нормами [4, с. 230]. По 
мнению других авторов, понятие предварительного вопроса следует трактовать несколько 
шире, а именно, как правовую оценку фактических обстоятельств, сопутствующих 
рассмотрению основного правоотношения [5, с. 5]. 
По этому категория предварительного вопроса является условным обозначением тех 

действий, которые необходимо выполнить до определения применимого права к 
основному правоотношению или в процессе его применения. Определённого перечня таких 
действий не существует, но исходя из практики, к ним можно отнести: выборочное 
толкование отдельных терминов; сопоставление понятий одной правовой системы с 
аналогичными понятиями другой правовой системы; определение юридической силы 
судебных решений, вынесенных в иностранном государстве; установление юридически 
значимых фактов [5, с. 5]. 
Обычно предварительный коллизионный вопрос ставится в делах по наследственному и 

семейному праву. Однако, он возможен по спорам, вытекающим из договорных 
отношений. Хотелось бы проиллюстрировать сложную юридическую конструкцию 
постановки нескольких предварительных вопросов: вопросы наследования (основной 
вопрос) регулируются иностранным правом, а оно признаёт наследственные права только 
за законными детьми (первый предварительный вопрос). Законность детей может зависеть 
от действительности заключённого брака (второй предварительный вопрос). 
Действительность заключённого брака зависит от действительности развода в третьем 
государстве (третий предварительный вопрос) [6, p. 317].  
На сегодняшний день существует несколько вариантов решения поставленного вопроса. 

В немецкой юридической литературе решение предварительного вопроса сводится к 
альтернативе использования коллизионных норм lex fori (самостоятельной привязки) или 
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lex causae (несамостоятельной привязки) [4, с. 233]. Также предлагается способ решения, 
при котором суд применяет ту коллизионную норму, которая способствует достижению 
наилучшего материально - правового эффекта [4, с. 235]. 
При этом, в отечественных исследованиях господствует точка зрения, что 

предварительный вопрос имеет самостоятельное коллизионное регулирование, а значит, 
самостоятельную коллизионную привязку. С материально - правовой точки зрения 
предварительный вопрос должен решаться в независимости от материального права, 
применимого для решения основного вопроса [7, с. 110]. В этой связи, целесообразно 
отметить, что при правовой разнородности основного и предварительного вопросов 
каждый из них должен быть подчинён действию установленной для него коллизионной 
привязки [8, с. 169]. 
Что касается судебной практики в разных странах, то необходимо сказать, что проблема 

предварительного вопроса рассматривается в качестве первостепенной в Германии, 
Австрии, Дании и других государствах. Франция, Бельгия и другие страны уделяют этой 
проблеме меньше внимания. В случае возникновения он не квалифицируется как вопрос 
особого рода, для решения которого следует искать специальные коллизионные приёмы.  
Таким образом, разрешение предварительного (побочного) вопроса представляется 

достаточно сложным процессом в отсутствии его законодательного закрепления и единства 
доктринального понимания, но при этом является чрезвычайно важным для 
урегулирования возникшего спора в целом. Несмотря на то, что проблема 
предварительного вопроса является очень абстрактной и редко встречается на практике, 
она, тем не менее, соприкасается со многими вопросами международного частного права. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы применения права в 

правовой доктрине Г.Ф. Шершеневича. Понятие право характеризуется признаками нормы. 
Применение норм по их сути, несмотря на последствия их применения в различных 
случаях, является принципом законности, определяющим необходимые условие правового 
порядка.  
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принцип законности, принцип справедливости или целесообразности. 
 
В соответствии с правовым учением Шершеневича Г.Ф., понятие право характеризуется 

признаками нормы, определяет взаимоотношения людей, угрозы в случае ее нарушения, 
регулируется государственными органами [2, c. 279].  
Норма права, по своей сущности, должна точно применяться ко всем общим 

взаимоотношениям в быту, вне зависимости от конкретных обстоятельств. Однозначно, 
норма права, которая всеми признана полностью соответствующей и положительно 
влияющей на общественную жизнь, может в каком - то отдельном случае стать началом 
отрицательного результата. Чем большим количеством фактов обладает норма под своим 
воздействием, тем значительнее возможность наступления таких отдельных случаев, когда 
ее эффект будет противоречить ее общим положениям. Но это нельзя предотвратить, ввиду 
сущности нормы. Возможно, что правовая норма изначально признана большинством из 
тех, кто ее применяет и тех к кому применяется, бывает ошибочной и бессмысленный. Так 
или иначе, недопустимо, чтобы правовая норма, созданная и обнародованная в рамках 
закона, была бы неприменяемой или искажаемой в своей сути судьями или властвующими, 
не сочувствовавшие ее возникновению или не сочувствующие ее сбережению, или к тем 
слоям населения, протестовавшие ее применению. 

 Применение норм по их сути, несмотря на последствия их применения в различных 
случаях, является принципом законности, определяющим необходимые условие правового 
порядка. Однако, существует и иное мнение. Применение правовой нормы возможно в 
точной ее сущности до такого момента времени, пока не наступят последствия, 
оскорбляющие чувство справедливости. Норма, обладающая справедливым качеством, при 
конкретном стечении обстоятельств, может стать источником несправедливых результатов. 
Надлежащая норма, в данном сочетании, может создать последствия, определенно не 
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являющиеся ее целью. Нужно помнить, что право действует не для себя, не для 
абстрактной идеи, а для народа, вследствие жизненных интересов. Неправедное влияние 
нормы в определенных случаях оказывает отрицательное душевное воздействие, которое 
подрывает закономерное обозначение абстрактной нормы. В связи с этим, если норма, в 
общем, является справедливой и надлежащей, ей нужно дать в данном случае такое 
применение, которое не приведет к несправедливым или ненадлежащим результатам. В 
том случае, когда норма совсем является несправедливой или ненадлежащей, то ей следует 
придать такое применение, сопровождающееся в наименьшей степени несправедливыми и 
ненадлежащими результатами. Применение правовых норм, приспособленных по их сути к 
определенным случаям в целях исключения отрицательных результатов, формируют 
принцип справедливости или целесообразности. 
Однозначно, упомянутые два принципа в учении Шершеневича Г.Ф. противоречивы. 

Один из принципов возражает норме права с точки зрения существующих личных 
интересов под воздействием чувства, который поражается определенным воздействием 
нормы, или ради деятельной политики, запрашивающей согласования с запросами в 
данный момент. Иной принцип отстаивает норму права с точки зрения теоретических 
интересов общества во имя разума, который способен постигнуть многочисленность 
личных интересов вне естественного контакта с ними в определенных условиях[3]. 
Законодательство функционирует по большей части в области уголовного права, и 

конкретно здесь рождается в новое время борьба двух направлений. Ввиду недостатка 
полных и соответствующих данному времени кодексов, уголовный суд признавал наличие 
правонарушения и по своему усмотрению назначал наказание, относительно к случаю, 
который был рассмотрен. Данная независимость судей от законов породила общее 
возмущение в 18 веке. В конце 18 века, с рождением во Франции и Германии «школы 
свободного права», соответствие между принципами права начало меняться в пользу 
принципа справедливости. Старое мировоззрение на роль судьи стало переживать период 
критики. 

 Пропаганда и усиление принципа справедливости характеризуется большими угрозами, 
как для цели, которую призвано достигать право в жизни общества, так и для 
множественных интересов, объединенных с защитой прав. 

 Правовой порядок не совместим с системой приспособления правовых норм к 
определенным ситуациям их применения. Безусловно, законом может придаваться 
определенная гибкость норме, тем самым давая возможность судам определиться с 
расхождением методов их применения. Уголовный закон предоставляет суду выбрать 
наказание, согласуя наказание с виновностью. Данное и определяется как применение 
закона в соответствии с его сутью. Адаптацией к определенному условию будет 
использование того же уголовного закона, в то время как суд, не обнаруживший аналогии в 
условии и законном составе преступления, в итоге, в интересах политической борьбы с 
революционным движением, или в целях защиты властвующих, предпочтет не 
пренебрегать конкретным определением закона. При данной ситуации применение законов 
в соответствии с требованиями целесообразности у граждан пропадает убежденность в том, 
что их поведение регулируется законом, и что граждане осознают, требования 
законодателей. В таких сомнениях не существует потенциала для проявления, и развития 
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экономической и культурной деятельности. Граждане находятся в условиях незаконного 
образа действий, так как не оповещены, что конкретно является законным. 
Жесткий правовой порядок навязывает гражданам зависимость от законов, не от лиц, 

которые их применяют. Затрагивается собственное достоинство гражданина, в ситуации, 
когда нужно адаптироваться к учениям и чувствам судей и правящих. Проще быть 
зависимым от бесстрастной нормы, а не от душевности личности. Данная ситуация 
формируется в случае, когда суд или властвующие не придерживаются конкретной сути 
закона, а принимают в суждении определенные условия для его применения.  
Справедливость и целесообразность дает возможность для постороннего воздействия на 

суд и власть. При применении нормы, можно отойти от конкретной ее сути под 
собственные симпатии, тогда можно и согласиться с принуждением со стороны. К судье 
можно найти подход через доверенных ему лиц, и уверить в тех основаниях судебного 
дела, которые не предстанут на заседании. Властвующие будут удовлетворять обращенные 
к ним прошения не ввиду того, что следуют конкретной сути закона, а в связи с тем, что за 
просителя просили другие, которым они доверяют и которым отказать запрещено 
вследствие высокого государственного статуса. Здесь и возникает вывод, что суд и 
властвующие начнут принимать решения и меры, не основывающиеся на законе, а по 
указке властей, стоящие выше них. Те моменты, когда суд и властвующие не 
руководствуются точной сутью закона, часто сходятся с историческими моментами 
глубокого морального растления власти, когда правление и правосудие становятся орудием 
борьбы за общественный строй, который не может удержаться даже на основе принятых 
совместно с ним законов. 

 Применение правовых норм по принципу справедливости или целесообразности 
стирает всю ценность изданий общих правил. Протест принципу законности является 
протестом против самой нормы. Норма характеризуется как опровержение конкретности. 
Причина установления нормы состоит в том, что остерегаются определенного 
многообразия. Наступать на суть законности, означает восстановление того, на что норма 
направлена устранить. При условии, что законы четко исполняются до того момента, пока 
не столкнутся с принципом справедливости, пока не приведут к нерациональным 
последствиям, то, возникает вопрос, для чего издаются законы? В том случае, что судебное 
решение не может противоречить его чувству справедливости, то законы, 
поддерживающие данное чувство, становятся лишними, а не поддерживающие становятся 
бесполезными, тогда не целесообразнее ли дать суду и власти возможность для решения 
дел по справедливости? При доверии их чувству справедливости в определенных 
ситуациях, почему бы не довериться во всех? Это и есть неотвратимое закономерное 
заключение возражениям против принципа законности, но его остерегаются делать 
сторонники принципа справедливости, ввиду того, что осознают, данное заключение 
находится в остром противоречии с направлениями истории заменить усмотрение суда и 
власти прочными и постоянными правилами. 
Начало справедливости или рациональности в применении правовых норм сдерживает 

поступательных характер законодательства. Из - за постоянных отступлений от конкретной 
сути нормы с намерением стереть несправедливые решения в определенных случаях, 
приводит к ослаблению сознания неудовлетворительности существующего права. 
Отклонение от существующих правил принуждает забывать об их пробелах. 
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Несправедливые и нерациональные законы могут существовать, и со временем обрушатся 
на граждан всей своей мощью, если суд или власть согласятся в конкретный момент 
рационально точно применить закон. Тем временем, при точном применении нормы, 
несправедливость и нерациональность некоторых из них определялась бы мгновенно.  

 Справедливость определенно должна находиться в основе законодательной 
деятельности, а не судебной и административной. Административные меры обязаны быть 
рациональными, логичными, и основываться на конкретной сути закона, а не на 
применении по принципу целесообразности. О соотношении закона и справедливости 
необходимо беспокоиться в процессе создания закона, а не в процессе применения. 

 Из рассуждений Шершеневича Г.Ф. о соотношении двух принципов в применении норм 
права, определяется неверность суждения, которое характеризует судью или властвующего, 
применяющего правовые нормы по принципу законности, как бездушный механизм, 
выносящий свои решения, как пассивного деятеля, который ничего не вносит в жизнь 
общества. Принцип законности состоит в личных условиях определенно другого характера. 

 В первую очередь судья, который руководствуется принципом законности, обязан быть 
теоретически подготовленным и иметь развитое логическое мышление. Это ошибочно 
мнение, что применение норм по началу законности является легким процессом. Отметим 
то, что проще решать дела инстинктивно, в соответствии с чувствами, подсказывающими 
ощущения, которые восприняты определенной обстановкой. В реальности, к данному 
направлению судью приводит его неумение получить законное решение с помощью 
логического пути. 

 Принцип законности находится в нравственной силе судьи или властвующего, 
предоставляющая ему возможность противодействовать отступлению от направления, 
обязательного для него. К логике судей присоединяется их психология. Лишь тот достоин, 
называться судьей, кто сливается с конкретной сутью закона, и кто не нарушит закон ни 
при каких обстоятельствах. Никакие прошения близких и знакомых, ни внутренние 
симпатии к правонарушителю, ни материальные выгоды, ни служебные выгоды, ни 
опасность лишиться хорошего отношения начальства и рабочего места, не принудят данное 
лицо нарушить закон. Перечисленные качества формируются в праведной атмосфере, а не 
в справедливости и рациональности. Лица с такой психологией, при всей видимой их 
бессердечности, обладают большой общественной ценностью [1,704 - 716].  
По правовым воззрениям Шершеневича Г.Ф., логика мышления и нравственная 

прочность судей, терпит ряд испытаний ввиду политических и социальных обстоятельств и 
состояния законодательства. Судью могут возвысить государственным строем, обеспечить 
материальной и служебной неприкосновенностью, но в тоже время, могут превратить в 
жестокое орудие государственной политики, которая ради интересов преходящего 
момента, теряет моральную ценность правосудия. С другой точки зрения, судье проще 
исполнить свое предназначение, когда законодательство прочно стоит на уровне запретов 
современной жизни, и, наоборот, его цель достигается сложнее, чем больше отстает 
законодательство от жизни, и чем чаще приходится ему вступать в разногласия с личным 
чувством справедливости. 
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ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДА:  

МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

В современном мире наблюдается тенденция к усилению роли механизмов воздействия 
на общественное мнение, формированию того или иного отношения к реалиям, 
существующим как внутри государств, так и в международной сфере. Правовые процессы, 
происходящие в современном мире, так или иначе, опосредованы международно - 
правовым фактором, действующим на политико - правовую сферу государств в 
определенной степени. Усиление глобализации во многом диктует необходимость 
существования единых стандартов не только в области позитивного права, но и в вопросах, 
связанных с правосознанием граждан различных государств. Вырабатывается единое 
понимание правовых установлений, единое отношение к правовым ценностям, в котором 
отсутствуют межгосударственные границы. Поддержка населения при принятии решений, 
в том числе, на уровне взаимодействия государств, порой имеет решающее значение не 
только в единичных случаях, но и при построении внешней политики государств в целом.  
Одним из ключевых способов распространения правовых установок, формирования 

общественного мнения и развития определенных настроений среди населения является 
правовая пропаганда. Правовая пропаганда представляет собой целенаправленный 
идеологический процесс донесения и распространения определенных субъектом правовых 
ценностей и правовой политики через отдельные каналы, выработки у объекта воздействия 
моделей правомерного поведения, осуществляемый в отношении неопределенного круга 
лиц, реализуемый в общей системе правового воспитания [1]. Политико - правовые идеи, 
воззрения, принципы и нормы, составляющие содержание правовой пропаганды, сами по 
себе, автоматически не овладевают сознанием людей. Необходима работа пропагандистов 
по их отбору, разъяснению, донесению до разума и чувств каждого человека с целью 
превращения в личные убеждения, внутренний ориентир поведения людей [3].  
С категорией «правовая ценность» правовая пропаганда, в первую очередь, 

взаимодействует через свою мировоззренческую функцию, то есть направление ее 
воздействия, содержащее то или иное отношение (позитивную или негативную оценку) к 
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отдельным явлениям и событиям государственно - правовой действительности, что служит 
формированию в обществе необходимых установок и ориентиров, влияющих на их 
отношение к праву и поведению в правовой сфере, а также воспитательную функцию, 
которая включает процесс социализации, который невозможен без создания социально 
одобряемых поведенческих установок у объекта воздействия. 
Правовая ценность по определению исследователей представляет собой те факты и 

явления, которые лежат в основе права «в качестве идеального обоснования нормы права, 
закрепляются и охраняются правовыми нормами, составляют цель права и его институтов» 
[6]. А.Н. Бабенко отмечает, что правовые ценности – конкретные социально - правовые 
явления, правовые средства и механизмы, которые сводятся к следующему: 

 - конкретное выражение собственной ценности права в практической жизни людей; 
 - фундаментальные права человека, основополагающие демократические правовые 

принципы; 
 - особые правовые средства и юридические механизмы, обеспечивающие ценность 

права, гарантированность прав; институты, выражающие оптимальное соотношение 
нормативного и индивидуального регулирования [2]. 
Правовые ценности представляют собой переживаемые людьми и определяемые 

культурой формы их позитивного отношения к правовой системе общества, которые 
обусловливают выбор поведения, соответствующий этой системе, а также оценку событий 
[2]. Ценность права формируется под воздействием социальных, политических и иных 
условий, в которых право функционирует. Правовые ценности – позитивное отношение 
людей к правовой системе, обусловленное конкретно - историческими условиями ее 
функционирования и обусловливающее выбор поведения субъектов права и юридическую 
оценку фактов и явлений, соответствующую этой правовой системе [8].  
Условно можно выделить следующие группы правовых ценностей: 
1) ценности, закрепляющие и юридически обеспечивающие права и свободы личности 

(право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность и т. д.);  
2) вытекающие из гуманистической сущности права (гуманизм, свобода, равенство);  
3) следующие из нормативно - регулятивной сущности права (законность, правопорядок 

и т. д.);  
4) отражающие сущность права как меру человеческой свободы (свобода 

передвижения);  
5) вытекающие из сущности права как нормативно - ценностного императива в качестве 

общеобязательного конкретного поведения;  
6) направленные на формирование у граждан положительного отношения к праву как 

общечеловеческому благу [5]. 
Правовые ценности, включенные в систему правовой идеологии государства, 

распространяются посредством правовой пропаганды. Правовая идеология служит 
инструментом стабилизации, упорядочения общественных отношений, в основе которого 
лежит определенный набор идей и ценностей, заложенных правом. Целью такого 
воздействия является «привитие» в общественном сознании правовых идеалов, 
отражающих интересы государства [7]. Процесс идеологического воздействия тесно связан 
с деятельностью по правовому информированию общества. 
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Именно информирование общества (как доведение до сведения общественности 
соответствующей системы правовых идей, которые представляются в качестве социальных 
ценностей) является способом правового идеологического воздействия на общественное 
правосознание. Правовая идеология частично трансформируется в государственную и в 
этом своем качестве она отображается в проведении единой государственной политики [4]. 
В данном случае связь между правовой пропагандой и правовой идеологией можно 
проследить именно через процесс информирования общества, посредством которого 
осуществляется воздействие на общественное сознание, формирование побудительных 
мотивов для определенной деятельности или поведения. При таком подходе к 
распространению правовой идеологии можно говорить о правовой пропаганде, как одном 
из способов доведения до сведения широких слоев населения основных концепций, идей, 
воззрений и принципов права, правовому информированию общества. 
На сегодняшний день в связи с усилением международной интеграции, в том числе в 

правовой сфере, наряду с принципами, присущими праву вообще, которые выступают как 
определяющие начала в правовом регулировании, существуют также общеправовые 
ценности, лежащие в основе отношения к праву в целом, а также тем или иным мировым 
событиям, которые возникают на фоне реализации международно - правовых норм. В связи 
с этим государство вынуждено прибегать к правовой пропаганде для формирования в 
обществе необходимых в конкретной ситуации установок и объяснения проводимой 
политики с точки зрения правовых ценностей. Однако такой способ нередко служит 
своеобразным «прикрытием», когда государство, под предлогом защиты действительных 
общеправовых ценностей, реализует меры, не только противные этим ценностям, но и 
противоречащие основополагающим принципам международного права, что, к сожалению, 
не является редкостью в международной сфере.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ 
 
Банковская система стала одной из наиболее важных сфер экономики, это её 

кровеносная система. Развитие банковской сферы связано с совершенствованием как 
производства, так и обращения. Банки должны выступать инструментом развития 
предприятий. Банковская сфера охватывает от депозитно - ссудных и расчетно - кассовых 
операций до финансовых инструментов, таких как ДБО, лизинг, факторинг и другие [3]. От 
развития данных коммерческих функций во многом зависит экономическое благополучие 
населения и государства. Обычно функции банков реализуются через их операции. 
Операции коммерческих банков делятся на пассивные и активные операции. В основе 
деления банковских операций лежит их влияние на формирование и размещение 
банковских ресурсов.  
В 2015 году банковская система функционировала в достаточно сложных политико - 

экономических условиях, которые обусловлены политической ситуацией в Украине, 
относительно со стороны привлеченных США и стран Евросоюза, существенным 
падением цен на нефть. Так, наложенные на многие крупные российские банки санкции 
ограничили им доступ к относительно дешевым источникам финансирования, снизили 
средства российской банковской системы в целом, сократили уровень прибыльности 
кредитных организаций [1, с. 278].  
Сложившиеся политико - экономические условия оказали определенное негативное 

влияние на развитие банковского сектора, что выражается, в частности, в ухудшении 
финансовых показателей деятельности кредитных организаций.  
Пассивные операции - важнейшие банковские ресурсы, которые имеют большое 

значение для каждого коммерческого банка. Во - первых, как уже отмечалось, ресурсная 
база во многом определяет возможности и масштабы активных операций, обеспечивающих 
получение доходов банка. Во - вторых, стабильность банковских ресурсов, их величина и 
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Слабый рост при отсутствии понятной и популярной альтернативы для сбережения 
средств покажет объем привлекаемых банками вкладов из - за непривлекательности 
предлагаемых ставок по депозитам и снижения реальных доходов населения. Будет заметен 
незначительный в общей денежной массе рост популярности альтернативных вкладам 
способов вложения средств у «продвинутых» (не массовых) вкладчиков» (накопительное 
страхование жизни, структурные инвестиционные продукты, вложения в ценные бумаги и 
др.) [5, с. 186].  
Рост резервирования будет продолжать оказывать влияние на рентабельность отдельных 

игроков и сектора в целом, но в меньшей степени, чем в текущем году. Существенное 
влияние на прибыль также будут оказывать доходы операций с ценными бумагами, 
сохранение высокой маржи, и комиссионные доходы [4, с.275].  
На основании представленного прежде анализа основные направления вкладов 

деятельности конкретного банка в сфере пассивных операций могут заключаться в 
следующем:  

1. Увеличение организации собственного капитала: собственный капитал банка 
определяет уровень надежности и стабильности банка. Реализация программы 
наращивания капитала банка, в рамках которой предполагается увеличение точки за счет 
реинвестирования полученной прибыли, позволит нарастить объемы активных операций с 
соблюдением обязательных экономических нормативов банка России и в свою очередь 
обеспечит дополнительные доходы банка [3].  

2. Привлечение экономических ресурсов: в целях обеспечения рентабельной работы, 
формирования прибыли, банк увеличит объем активных операций, и соответственно – 
объем привлеченных средств клиентов.  
В качестве основных источников организации привлечения средств банк определяет:  
 - средства физических лиц – наиболее доступная с точки зрения организации 

составляющая пассивов банка;  
 - средства юридических лиц – наиболее надежный источник ресурсов банка с точки 

зрения поддержания ликвидности;  
 - собственный капитал.  
Основной стратегической задачей развития любого банка по направлениям клиентских 

операций является привлечение капитала клиентуры и увеличения ресурсной базы, путем: - 
комплекса средств маркетинговых мероприятий по продвижению услуг банка клиентам, 
увеличению клиентской базы, проводимых на постоянной основе; - проведения 
взвешенной конкурентоспособной процентной и тарифной политики, основанной на 
регулярном ежемесячном мониторинге услуг конкурентов и рентабельности операций 
банка; - повышения качества и скорости обслуживания клиентов; - введение 
дополнительных сервисов и услуг, разработка и предложение новых банковских продуктов 
и услуг с применением современных компьютерных и информационных технологий; - 
активных продаж информационных банковских услуг корпоративным клиентам; - 
дальнейшего продвижения бренда банка на рынке; - организация и внедрение системы 
подготовки вновь принятых и переподготовки основных работающих сотрудников в 
соответствии с действующими в банке стандартами обслуживания и утвержденными 
схемами стабильности бизнес - процессов; - расширение банков региональной сети [5, с. 
184].  
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Таким образом, на сегодняшний день существует серьезная уязвимость российского 
банковского сектора. Несмотря на то, что российская банковская система преодолела 
многие проблемы стандартами своего развития, существует большое количество факторов, 
сдерживающих ее рост и ослабляющих устойчивость. Наиболее серьезными 
сдерживающими факторами развития являются направленность коммерческих банков 
лишь на получение прибыли, а также комплекса развития банков от существующих научно 
- технических достижений. Дальнейшее ухудшение положения возможно также и из - за 
отсутствия стремления коммерческих банков к достижению социальных и этических целей 
во взаимоотношениях как с обществом, так и с властью, эмиссионным банком и т.д. 
Банковская система РФ нуждается в изменениях.  
Ориентация на новые технологии и социальную направленность пассивных операций 

банковской системы позволит в перспективе улучшить экономическое положение как 
банков, так и страны в целом.  
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К ВОПРОСУ О ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНСТИТУТА 

ФАКТОРИНГА 
 
Транснациональная составляющая операций по факторингу предрешена процессами 

глобализации. Как результат, большинство факторинговых компаний стали оказывать 
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услуги факторинга: «импортного» и «экспортного». Стоит отметить, что несмотря на 
востребованность института факторинга, участники гражданского оборота нередко 
сталкиваются с недостаточным нормативно - правовым регулированием факторинговых 
операций (правовых и «неправовых» регуляторов), а зачастую – с отсутствием такого 
регулирования, в том числе и на национальном уровне. Такое отсутствие и значимые 
несоответствия в практике применения и оказания факторинговых услуг в разных 
правопорядках потребовали создания регулятора иного уровня – международного.  
Сторонами факторинговых отношений являются покупатель (должник), фактор 

(финансовый агент) и поставщик (клиент). Поставщик и фактор состоят в отношениях по 
уступке дебиторской задолженности, а поставщик и покупатель связаны договорными 
отношениями по оказанию услуг или купле – продаже товаров [2, c. 73]. Тем самым, 
договор, который заключен между поставщиком и покупателем, выступает необходимым 
основанием заключения факторингового договора, в предмете которого могут быть 
уступлены как существующие, так и будущие требования, но с учетом того, что они могут 
быть идентифицированы или во время их возникновения, или во время заключения 
договора. 
Важно указать, что согласно п. 3 ст.1 понятия «товар» и «продажа товаров» 

распространяются как на услуги, так и на их предоставление. Тем самым, из договоров 
купли - продажи и оказания услуг может вытекать уступаемое денежное требование. 
Данное положение немного настораживает, т.к. согласно рассмотренной норме к 
факторингу относятся и операции, не предполагающие ни финансирование, ни защиту 
продавца от «плохих долгов» [3, c. 96]. 
Нормы Оттавской конвенции 1988 г. распространяются лишь на раскрытый факторинг 

(т.е. уведомление об уступке права требования получает в обязательном порядке должник). 
Но в международном коммерческом обороте участники используют и иную разновидность 
договора факторинга – закрытый (такой договор не предполагает как обязательство 
уведомление должника). В таком случае «продавец получает от него покупную цену за 
товар как доверительный собственник фактора, который зачисляет полученные суммы на 
отдельный счет по указанию данного фактора» [4, c. 132]. 
Отношения по договору факторинга выступают приоритетом над договором купли - 

продажи, по которому непосредственно вытекает денежное требование. При этом 
ответственность поставщика перед контрагентом за нарушение условия договора о запрете 
уступки права требования не исключается. Даже «если договором конкретные меры 
ответственности, применяемые к поставщику в случае нарушения запрета об уступке, не 
предусмотрены, должник по общему правилу вправе требовать возмещения причиненных 
ему сменой кредитора убытков» [1, c. 3]. Согласно ст. 15 ГК РФ и ст. 45 Венской конвенции 
ООН о договорах международной купли - продажи товаров, в такой ситуации, необходимо 
будет доказать, что замена кредитора привела к нарушению его прав и стала причиной 
расходов для восстановления данных прав. 
Таким образом, рассмотренные правовые регуляторы представили собой важную 

движущую силу к совершенствованию регулирования международных факторинговых 
правоотношений. Однако многие вопросы остаются открытыми и урегулированы 
недостаточно: ни одна Конвенция не раскрывает условия, которыми должны 
руководствоваться стороны договора; фактически остаются открытыми вопросы 
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гражданско - правовой формы факторингового договора; не раскрыт термин 
«коммерческого предприятия» сторон; к тому же отсутствуют определения «поставщик» и 
«должник», «финансовый агент», что может привести к конфликту квалификаций. При 
этом однозначное, четкое и единое обозначение понятийного аппарата помогло бы 
избежать возникновения коллизий коллизий; множества теоретических разногласий и 
практических споров.  
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 
 
Принуждение, применяемое в органах внутренних дел представляет собой властное 

требование или прямое действие сотрудника полиции, когда достижение желаемого 
результата осуществляется вопреки воли субъекта, при его внутреннем, а чаще и внешнем 
сопротивлении [1, с. 174.]. Административное принуждение наряду с уголовным, 
дисциплинарным и гражданско - правовым в теории административного права является 
основным видом государственного принуждения и применяется компетентными 
государственными органами и должностными лицами на основе норм административного 
права. Принуждение как метод административной деятельности полиции состоит в 
психологическом (официальное требование сотрудника полиции о прекращении 
правонарушения, совершаемого гражданином или должностным лицом) или физическом 
(задержание) воздействии на сознание и поведение личности. 
Меры административного принуждения могут применяться как к правонарушителям, 

так и к лицам, не совершившим правонарушений. Проанализировав ФКЗ «О чрезвычайном 
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положении» от 30 мая 2001 года № 6– ФКЗ [2] к содержащимся мерам и временным 
ограничениям, применяемым в условиях чрезвычайного положения на наш взгляд 
целесообразно бы добавить полный запрет передвижения несовершеннолетних без 
сопровождения родителей либо лиц их замещающих, так как чрезвычайное положение 
вводится при наличии обстоятельств, угрожающих жизни, а несовершеннолетние не могут 
в полной мере оценивать ситуацию и принимать необходимые решения в «трудную 
минуту». Основные признаки, характеризующие административное принуждение: 

 - административное принуждение применяется только на основе закона. Правовыми 
нормами регулируется: какие меры, при каких условиях, в каком порядке и кем могут 
применяться; 

 - административное принуждение применяется как реакция соответствующих органов и 
должностных лиц полиции на правонарушения либо общественно - опасные действия и 
явления; 

 - административное принуждение имеет государственно - властный характер; 
 - административное принуждение применяется субъектами управленческой 

деятельности специально уполномочен законом на их использование; 
 - административное принуждение заключается в психологическом и физическом 

воздействии на сознание и поведение людей; 
 - применение мер административного принуждения в большинстве случаев 

осуществляется быстро и оперативно; 
 - административное принуждение применяется сотрудниками ОВД в отношении лиц, 

которые не связаны отношениями служебной подчинённости; 
 - отличительной особенностью административного принуждения является: применение 

физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. 
На основании вышеизложенных признаков определение административного 

принуждения, применяемое полицией можно сформулировать, как метод воздействия 
сотрудника полиции на сознание и поведение людей, выражающееся в применении 
установленных нормами административного и административно - процессуального права 
принудительных мер психологического, физического, материального и организационного 
характера, направленных на неукоснительное выполнение физическими и юридическими 
лицами правовых обязанностей при возникновении обстоятельств, угрожающих 
общественной безопасности, безопасности личности или в связи с совершением 
административного или уголовно - наказуемого деяния в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности общества, предупреждения и пресечения правонарушений, 
привлечения виновных к административной или уголовной ответственности. 
Административное принуждение, применяемое полицией многочисленно и разнообразно. 
Это связано с разнородность общественных отношений, регулируемых правом. 
Многообразие посягательств на эти отношения обуславливает необходимость применения 
в целях их охраны различных видов государственного принуждения, отличающихся по 
своему содержанию, основаниям и порядку применения. 
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Специализированным учреждением Организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Международным годом «толерантности» 
объявлен 1995 год. Понятие «толерантность», в настоящее время, стало 
общеупотребительным и прочно закрепилось в словарном обороте известных 
политических, культурных и научных представителей. Этноконфессиональная 
толерантность, как центральный принцип деятельности полиции – гарант объективной, 
законной, основанной на принципах уважения и понимания многообразия 
дифференцированных культур, формы исполнения обязанностей.  
Различные научные изыскания в данном направлении позволили автору выделить 

несколько формулировок термина «толерантность», учитывая отсутствие его нормативного 
закрепления в действующем законодательстве. От латинского «tolerantia» — терпение; 
терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 
верованиям [1]. Некоторые научные изыскания определяют толерантность как – уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности [2]. 
Лекторский В.А. определяет толерантность как добродетель, которая делает возможным 
достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира [3, с. 87]. 
Предлагаем авторскую дефиницию, понятия «толерантность» – сформированная в 

социуме модель поведения, направленная на модернизацию, процветание, национальное 
единство, по средствам соблюдения прав и свобод различных этнических социальных 
страт. Представляется, что государственная поддержка рассматриваемого направления 
деятельности обязательна. Некорректная правовая регламентация общественных 
отношений, с учетом многонационального населения Российской Федерации, 
многоаспектностью регулируемых отношений в сфере внутреннего социального 
взаимодействия, приводит к деструктивному вектору развития всего государства в целом. 
Текущие проблемы вооруженных конфликтов на международной арене отражают 
необходимость замены культуры войны культурой мира. Толерантность в данном аспекте 
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деятельности будет способствовать формированию таких жизненных постулатов, как: жить 
и давать жить другим, возможность социального развития без дискриминации, общение и 
свобода мысли, открытость. 
В системе государственных органов, призванных обеспечивать охрану общественного 

порядка, органы Министерства внутренних дел Российской Федерации занимают особое 
место. Анализ специальной литературы и нормативных актов, практика работы органов 
внутренних дел показывают значительную роль участковых уполномоченных полиции в 
предупреждении и пресечении административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок.  
Вместе с тем следует отметить, что многие осуществляемые мероприятия по борьбе с 

правонарушениями малоэффективны, поскольку на практике, методы административного 
принуждения преобладают над убеждением. Обозначенная проблема, в некотором роде 
уходит истоками в период профессиональной подготовки (обучения) непосредственных 
представителей данной службы в специальных образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования.  
Преподавание основных принципов деятельности органов внутренних дел необходимо 

строить на принципе толерантности, гуманизма и беспристрастности как отдельных 
категорий. В случае исключения одной из них в сознании представителя власти происходит 
подмена понятий и нарушается подход правоохранителя к исполнению возложенных на 
него законом профессиональных обязанностей. Центральная задача, в рамках 
общеобразовательной профессиональной программы, привнести в сознание слушателя 
понимание основной задачи органов исполнительной власти. Общеизвестно, что 
предупреждать противоправные проявления в общественном поведение «менее затратное» 
для государственного аппарата, чем пресекать. Население, настроенное на взаимодействие 
с полицейскими институтами, в более короткий период переходит в состояние правового 
(демократического) общества. Осуществленные в Российской Федерации глубокие 
социально - экономические преобразования внесли коррективы в понимание этой правовой 
категории. Также необходимо чтобы в социальных массах полицейские институты 
перестали ассоциироваться с карательными подразделениями, а представлялись в качестве 
сферы предоставления услуг населению по защите прав и законных интересов граждан, 
государства и собственности. 
Профессиональная деятельность участкового уполномоченного полиции, обладает ярко 

выраженными особенностями психологии, что обусловливает наличие специфических 
требований к личностным качествам субъекта. Терпимость по отношению к инакомыслию, 
чужим взглядам, верованиям, поведению, к критике позиций и действий является одним из 
главных профессионально важных качеств участкового уполномоченного полиции. Под 
профессиональной толерантностью участкового уполномоченного полиции понимаем 
индивидуальную характеристику личности определяющей его способность конструктивно 
взаимодействовать с населением, проживающим на обслуживаемом административном 
участке в различных ситуациях с целью полного и эффективного осуществления превенции 
административных правонарушений и преступлений. 
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В соответствии с нормами Закона РФ «О полиции» предупреждение и пресечение 
административных правонарушений, а также охрана общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности являются одними из основных задач деятельности ОВД РФ. 
Среди органов исполнительной власти, обладающих юрисдикционными полномочиями в 
рассматриваемой сфере, ОВД занимают главенствующее положение. Однако не всегда 
наличие правовых норм означает то, что они будут эффективно исполняться. Анализ 
деятельности и состояния, например, подразделений патрульно - постовой службы и 
участковых уполномоченных полиции говорит о существовании целого комплекса 
проблем (организационных, финансовых, кадровых, профессиональной подготовки), 
отдельные из которых наблюдаются и в иных службах ОВД, а в таком 
сконцентрированном виде присущи, пожалуй, только указанным подразделениям полиции. 
Позитивным в последнее время, по опросам полицейских, стало существенное повышение 
должностных окладов, что уже по иному определяет современный статус сотрудника 
патрульно - постовой службы полиции. Отношение к данному виду деятельности отражает 
приоритетность в оказываемом внимании со стороны руководителей исполнительной 
власти и Министерства внутренних дел. В условиях напряжённой социальной обстановки, 
повсеместного игнорирования норм права и морали, основное внимание полиции 
приковано к вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность. Несмотря на повышение окладов и 
смену форменной одежды необходимо изменять внутреннее содержание каждого 
полицейского патрульно - постовой службы, участкового уполномоченного полиции, 
инспектора ПДН, дежурного по ОВД и других полицейских, непосредственно 
обеспечивающих безопасность людей в общественных местах. Необходимо, на наш взгляд, 
пересмотреть всю концепцию поддержания общественного порядка и соотношение данной 
функции государства с другими. 
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В современных условиях в структуре МВД России функционирует Главное управление 
организации охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов РФ. 
Данному подразделению центрального аппарата МВД РФ подчиняются региональные 

Управления организации охраны общественного порядка, которые в свою очередь 
осуществляют мероприятия по руководству подразделениями полиции, задействованными 
в системе мер, по предупреждению и пресечению административных правонарушений. 
В целях эффективного противодействия рассматриваемой деликтности разрабатываются 

детальные планы по использованию сил и средств в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности. Различают годовое, полугодовое, квартальное, 
месячное и еженедельное планирование. 
Думается, что на сегодняшний день вполне очевидно то, что нормативы штатной 

численности основных сил обеспечения правопорядка - подразделений полиции, 
задействованных в обеспечении общественного порядка и общественной 
безопасности - не соответствуют как научно обоснованным нормативам, так и 
реальным потребностям. Злободневность и противоречивость проблемы 
обусловливается, с одной стороны - жёсткой экономией дефицитных федеральных 
бюджетных средств, с другой - продекларированной Конституцией обязанностью 
государства обеспечить равную для всех защиту прав и свобод гражданина. 
Практика показывает, что в современном социуме количество противоправных 
антиобщественных проявлений настолько велико, что имеющаяся структура и 
количество сил и средств полиции несовершенны и мизерны для наведения 
настоящего правопорядка. На наш взгляд данное решение должно основываться 
лишь на объективных критериях. Для этого требуется ввести компьютерную 
обработку имеющихся данных по оперативной обстановке, демографических 
изменениях, криминогенном положении, архитектурных особенностях каждой 
конкретной территории при составлении комплексных планов по использованию 
сил и средств, обеспечивающих охрану общественного порядка. Сегодня такие 
планы составляются на каждые два года, но, к сожалению, не являются реальным 
руководством для расстановки нарядов. В связи с этим в условиях информатизации 
было бы целесообразным разработать программу, которая бы позволяла объективно 
каждому существенному фактору, оказывающему влияние на защищенность 
гражданина, присваивать цифровой коэффициент и, используя алгоритм, определять 
необходимое количество сил и средств ОВД, обеспечивающих правопорядок в 
общественных местах. 
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Анализ современной правоприменительной практики ОВД показывает, что деликты, 
посягающие на отношения в сфере охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности имеют очень большое распространение. Начиная с 90 - х годов 
прошлого столетия в России ежегодно к ответственности за правонарушения привлекается 
около 70 млн человек, из которых одна треть в результате работы полиции, причём как 
показывает статистика половина из этого количества это правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. Административная деликтность – 
это сумма зарегистрированных деликтов в пространственно - временных размерах, 
подчёркиваем именно выявленных, а не совершенных [1, с. 22]. В целом оперативно - 
служебная обстановка в стране характеризуется тенденцией роста рассматриваемых 
административных деликтов на фоне деградации моральных устоев и правосознания 
большого количества граждан. 
Важно представлять масштаб рассматриваемых противоправных деяний. Ежегодно в 

современных условиях в России выявляется около 1 млн. административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. В 
то же время реальное количество таких противоправных деяний представить довольно 
трудно в силу их большой латентности. Есть мнение, что количество официально 
зарегистрированных правонарушений в этом случае можно умножить на пять и получиться 
приблизительное состояние деликтности в этой сфере. 
Общественный порядок и безопасность, как категории довольно распространены в 

различных областях жизнедеятельности. При формировании концепции общественной 
безопасности, представляющей собой систему научно обоснованных и официальных точек 
зрения на наиболее существенные интересы личности, общества и государства, 
особенности посягательств на эти интересы, тактики и стратегии их охраны, необходимо 
учитывать ее социально - правовой характер. 
Под общественным порядком в узком смысле следует понимать установленный порядок 

поведения граждан в общественных местах, т.е. на улицах, площадях, вокзалах, в парках и 
т.п. В связи с этим целесообразно изучить в общих чертах эволюцию категории 
«общественный порядок» для более полного понимания его сущности и масштабности. В 
Европе в средние века больших поселений в современном понимании не было. Люди 
проживали в сельской местности и в маленьких городках, все знали друг друга, и проблемы 
защиты и безопасности не существовало. Современные полицейские функции своими 
силами выполняли сельские и городские органы самоуправления. 
Процесс укрупнения городов в России обусловил создание полиции, так как в стране 

постоянно увеличивалось значение общественных мест. Кроме того, именно в них 
совершались наиболее опасные правонарушения. При Петре I и в продолжение всего XVIII 
в. по отечественным правовым нормам полиция наблюдала за порядком не только в 
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общественных местах, но следила также за правопорядком в семейно - бытовых 
отношениях. Она должна была наказывать за драки и нарушения покоя граждан, 
сквернословие, контролировать кабачные учреждения, или, например, такая интересная 
обязанность - чтобы «мужчины и женщины в бане вместе не находились». Полицейские 
следили за работой осветительных приборов на улицах ночью, за крепостью мостов, 
чистотой городов и соблюдением правил пожарной безопасности. Разрозненные 
нормативные акты при Петре I сложились в комплексное полицейское законодательство. 
В философии и юриспруденции того времени постепенно внедряется тезис о том, что 

предпочтительнее профилактировать нарушения, чем карать нарушителей. А постоянное 
нахождение в общественных местах полицейских должно предупреждать преступления, 
особенно незначительные, за которые следует привлекать к ответственности на месте и 
которые вернее обозначать как проступки. Уже в то время пришло понимание, что более 
эффективным может быть не наказания за деликты, а предупредительная и пресекательная 
работа полицейских. 
С середины двадцатого века до 90 - х годов общественный порядок является предметом 

исследования: при этом определяются его признаки, исследуются соответствующие 
правоотношения, возникающие в этой сфере жизнедеятельности. Однако в юридической 
науке так и не сложилось правильного и единого мнения о содержании общественного 
порядка, формах его проявления, его месте среди других административно - правовых 
категорий. Главной проблемой было то, что сфера охраны общественного порядка 
смешивалась со сферой государственного управления и рассматривалась как скромная, 
точнее, периферийная часть последней.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
 
Несмотря на наличие множества проблем, которые возникают в судебной практике, 

законодатель стремится совершенствовать законодательство. Совершенствование, в свою 
очередь, осуществляется с учетом пробелов и противоречий административного 
законодательства в сфере квалификации правонарушений и назначения административных 
наказаний, а также с учетом субъективных проблем при вынесении постановлений с целью 
снижения статистики обжалования и пересмотра постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 
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Рассмотрим далее некоторые из актуальных законопроектов и предложения по развитию 
законодательства в сфере административных наказаний. Первым является законопроект о 
лишении прав за систематическое нарушение ПДД. Стоит отметить, что в Государственной 
Думе РФ уже прошел первое чтение так называемый «Закон о троекратном нарушении 
ПДД».  
Авторы документа считают, что установление ответственности за систематическое 

нарушение ПДД будет способствовать повышению дисциплины водителей и снижению 
аварийности на дорогах, как утверждается в пояснительной записке к законопроекту [1]. 
Данная новелла фактически возвращает советскую практику «дырок» в правах, по 

которой за три дырки в талоне предупреждения лишали водительского удостоверения. 
Согласно новому документу, в КоАП РФ должна появиться статья под названием 
«Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования ТС и управления ТС». 
Под «систематическим» подразумевается совершение трёх нарушений в течение одного 
года. В случае нарушения в четвертый раз виновное лицо считается подвергнутым 
административному наказанию и лишается права на управление транспортного средства на 
срок от одного года до полутора лет. Особенность заключается в том, что нарушения, 
выявленные камерами видеонаблюдения, учитываться не будут. Это связано с тем, что в 
соответствии с ч. 31 ст. 4.1 КоАП РФ при выявлении административного правонарушения, 
зафиксированного средствами автоматической фиксации, может быть назначено 
административное наказание только в виде административного штрафа, что ограничивает 
круг усмотрения сотрудников Госавтоинспекции РФ [2]. В список оснований для нанесения 
отметки попали следующие правонарушения: превышение скорости на 40 км / ч и более; 
нарушения при проезде железнодорожных переездов; проезд на красный свет (или 
невыполнение указаний регулировщика); не пропуск машины с «мигалкой» и включенной 
звуковой сигнализацией; разворот, поворот налево или движение задним ходом в 
неположенном месте; выезд на встречную полосу движения; невыполнение требования 
ПДД уступить дорогу пешеходам. 
Данный закон наряду с преимуществами имеет ряд недостатков. Во - первых, данный 

закон может привести в неблагоприятное положение лиц, которые работают водителями 
целые дни, так как у них больше шансов набрать баллы за нарушения. А значит, и лишится 
законного источника средств к существованию. Во - вторых, данное наказание не будет 
носить воспитательный характер, а скорее репрессивный. В - третьих, данный законопроект 
даст очередной повод для развития коррупции, а часть штрафов просто не будет доходить 
до бюджета, потому что последний балл никто не захочет получать. 
Таким образом, с одной стороны, данный законопроект направлен на стимуляцию 

добросовестного поведения водителей, профилактику дорожно - транспортных 
происшествий, своевременное реагирование на систематические правонарушения в 
области дорожного движения. А с другой стороны, на практике он может являться 
механизмом для осуществления коррупционной деятельности среди сотрудников 
Госавтоинспекции РФ. 
Следующим широко обсуждаемым предложением по развитию административного 

законодательства является возможность досрочного прекращения исполнения наказания в 
виде лишения права управления транспортным средством за так называемое «хорошее 
поведение». 
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Согласно данной инициативе, предполагается возможность досрочного возврата 
водительского удостоверения лицам, ранее лишенным его за «пьяное вождение». Тем не 
мене, для возврата прав необходимо будет пройти специальную медкомиссию, а также 
предоставить ходатайство о возвращение прав с места работы. На данную поблажку не 
смогут рассчитывать лица, которые попадаются в пьяном виде за рулем не в первый раз. 
Идея досрочного прекращения исполнения наказания в виде лишения прав за «хорошее 
поведение» заимствована из уголовного законодательства, в котором условно - досрочное 
освобождение активно применяется.  
По - моему мнению, подобное предложение не приведет ни к чему, кроме как к росту 

коррупции среди сотрудников Госавтоинспекции РФ и проверяющих учреждений на 
состояние опьянения. 
Большинство рассмотренных выше законопроектов и предложений по 

совершенствованию административного законодательства в условиях нашей коррупции 
реализовать совершенно невозможно. Инициативы только расширяют коррупционные 
возможности для тех, кто назначает наказания или следит за их исполнением. По этой 
причине множество законопроектов с первого раза не проходят антикоррупционную 
экспертизу в Государственной Думе РФ.  
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В современном российском обществе в последние годы особую актуальность 

приобретает проблема правонарушений и антиобщественного поведения 
несовершеннолетних в рамках криминализации подростковой среды, высокой степени 
антисоциальной активности подростков, разнообразия их девиантного поведения. 
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Указанные проблемы вызывают особую озабоченность общества и государства, а 
проблемы административной ответственности несовершеннолетних в последнее время 
приобрела особенно острый характер, поскольку человек, вставший на путь совершения 
правонарушений в юном возрасте, трудно поддаётся исправлению и перевоспитанию и, как 
правило, представляет собой потенциальный резерв для взрослой преступности. 
Официальная статистика свидетельствует, что большую часть правонарушителей среди 

несовершеннолетних составляют беспризорные, безнадзорные. Исходя из разных 
источников, беспризорников в России от 2 до 5 млн. человек [1]. Семейное неблагополучие 
указанных категорий несовершеннолетних приводит их к маргинализации и 
правонарушениям. За пять лет с 2011 по 2016 год на 60 % выросло число 
несовершеннолетних – наркоманов [2] 20 % зависимых составляют школьники, которые не 
достигли 16 лет [3]. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы 
к числу основных проблем в сфере детства относит также нарастание новых рисков, 
связанных с распространением информации, представляющей опасность для детей [4]. 
Административная ответственность несовершеннолетних определяется как форма 
реагирования государства на административные правонарушения несовершеннолетних. 
Данный вид ответственности несовершеннолетних лиц обладает особенностями, 
обусловленными возрастом лица, привлекаемого к ответственности, и направлены на 
повышенную защиту его интересов. Целесообразно акцентировать внимание на 
следующих особенностях: 

 - обязательный порядок уведомления родителей или иных законных представителей об 
административном задержании несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ) [5]; 

 - обязательное присутствие законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 
18 лет, при рассмотрении дела об административном правонарушении, если необходимость 
присутствия указанного лица признана судьей, органом, должностным лицом, 
рассматривающим дело об административном правонарушении (ч. 5 ст. 25.3 КоАП РФ); 

 - удаление несовершеннолетнего, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении на время рассмотрения обстоятельств дела, если это 
может оказать отрицательное влияние на указанное лицо (ч. 4 ст. 25.1 КоАП РФ); 

 - извещение прокурора о времени и месте рассмотрения каждого дела об 
административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним (ч. 2 ст. 25.11 
КоАП РФ); 

 - ограничение применения к несовершеннолетним мер наказания, которые установлены 
для взрослых правонарушителей, например, административный арест (ч. 2 ст. 3.9 КоАП 
РФ); 

 - привлечение к ответственности родителей за совершение административных 
правонарушений несовершеннолетними (ст. 20.20 КоАП РФ). 
Проведенный анализ административно - правой ответственности несовершеннолетних, 

выявил необходимость совершенствования действующего административного 
законодательства по таким направлениям, как: 

 - разработка и включение отдельной главы в КоАП РФ об административной 
ответственности несовершеннолетних, где должно быть определено понятие 
несовершеннолетнего, понятие ответственности несовершеннолетнего и ее целей;  
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 - особенности проведения процессуальных действий: задержания, возбуждения 
административного производства, перечень мер наказания для несовершеннолетних 
(например, краткосрочный домашний арест, арест на несколько часов с отбыванием в 
помещении органа внутренних дел), порядок их применения; 

 - обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, а 
также порядок и основания применения и освобождения от административной 
ответственности и раздел о потерпевшем несовершеннолетнем;  

 - предусмотреть порядок обжалования постановлений по делам несовершеннолетних; 
предусмотреть ответственность родителей и иных воспитателей (педагогов, социальных 
работников и других) за результаты воспитания несовершеннолетних. 
Одной из приоритетных задач России является формирование государственной 

политики, направленной на обеспечение качества жизни детей. Первым шагом в этом 
направлении является поддержка становления в России дружественного к ребенку 
правосудия, которое обеспечит формирование новых правовых механизмов адресной 
защиты интересов и прав несовершеннолетних, снижение роста административных 
правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности их профилактики и 
предупреждения. 
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Проблематика коррупции не нова, человечество борется с коррупцией с древних времен. 

Это социальное зло впервые упоминалось на Руси как «лихоимство» и «мздоимство» еще в 
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письменных источниках 14 - го столетия. Законодательное определение коррупции 
появилось в 2008 году, с принятием Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» [1]. В настоящее время Россия занимает 131 - е из 176 мест в 
Индексе восприятия коррупции (ИВК - 2016) [2], который каждый год составляет 
международная организация Transparency International, оказавшись в одном ряду с Ираном, 
Казахстаном, Непалом и Украиной.  
Особая опасность коррупции проявляется в системе правоохранительных органов. 

Рассмотрим на примере Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
где профессиональная деформация сотрудников проявляется наиболее ярко. Специфика 
деятельности Госавтоинспекции связана с тем, что ежедневно возникают ситуации, когда 
возможность разрешения ситуации, связанной с нарушением правил дорожного движения, 
приводит к сговору между автомобилистом и сотрудником ГИБДД и, кажется обеим 
сторонам, наиболее простым решением, хотя при этом, они не могут не понимать, что 
совершают противоправные действия. 
Проводимая в России борьба с коррупцией постоянно сводится к выявлению и 

наказанию отдельных правонарушителей, однако, загадочным образом, не дает гарантии 
снижения ни общей численности коррупционеров, ни уменьшения ее масштабов. По 
состоянию на 2016 год составил общий ущерб от коррупции в России 43 800 000 000 
рублей [3]. С коррупцией на дорогах государство намерено бороться активно. Для этого в 
массовом порядке для нужд автоинспекции приобретаются персональные регистраторы. 
Регистратор будет прикрепляться на одежду сотрудника ГИБДД, а все полученные данные 
архивировать и отправлять на специальный сервер. Персональный регистратор «Дозор 77» 
имеет функции аудио и видео фиксации, имеет хороший угол обзора и высокое 
разрешение, способен работать при разных уровнях освещенности, время непрерывной 
работы исчисляется 8 часами, а лицо человека детально распознается даже на расстоянии 
10 метров. Главным его достоинством является надежная защита от несанкционированного 
извлечения информации, что не позволит сотрудникам стереть записи, подтверждающие их 
неправомерные действия. Персональные видеорегистраторы, уже прошли тестовые 
испытания в ряде регионов России. Однако процедура внедрения этих устройств вызывает 
ряд организационных вопросов. Для того, чтобы хранить и обрабатывать всю получаемую 
с регистраторов информацию необходимо создать технический центр. Кроме того, встает 
вопрос о том, как этот огромный массив видеоматериалов систематизировать и 
архивировать. Как поступать в тех случаях, когда видеозапись может быть испорчена при 
случайной поломке флэш - накопителя или окажется бракованной в силу какого - то 
дефекта самого регистратора. На практике могут возникать и другие спорные моменты, 
однако, в любом случае, в итоге все записи, вызывающие подозрения, будут попадать на 
стол руководителя подразделения для проведения соответствующего расследования. Даже 
несмотря на то, что пока идея борьбы с коррупцией посредством оснащения сотрудников 
ГИБДД персональными видеорегистраторами вызывает очень много вопросов, эксперты 
уверены, что эта мера существенно снизит уровень взяточничества на дорогах Методы, 
которые могут помочь в решении проблемы в борьбе с коррупцией, не новы: 
совершенствование антикоррупционной законодательной базы, с учетом разработки 
безальтернативного административно - правового и уголовно - правового механизма 
ответственности за любые коррупционные проявления, исключив при этом практику 
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дисциплинарной ответственности; организация всеобъемлющего контроля и отчетности 
органов и сотрудников ГИБДД перед обществом; профилактическая работа с 
сотрудниками ГИБДД, с целью своевременного выявления проблем отклоняющегося 
поведения сотрудников и оказания им необходимой психологической помощи; воспитание 
в обществе неприятия к коррупции. 
Проблема коррупции в правоохранительных органах, естественно не может быть решена 

отдельно от всей страны. Очень часто на неправомерные действия сотрудников ГИБДД 
подталкивают водители, поэтому какой бы активной ни была роль государства в принятии 
мер по противодействию коррупции, какие бы технические средства не использовались для 
изобличения «взяточников и мздоимцев» без помощи граждан в этой борьбе обойтись 
невозможно. Системный подход, включающий комплексную программу социально - 
экономических, политических, законодательных, воспитательных мер противодействия 
коррупции и учет положительного опыта других стран в борьбе с этим явлением, даст 
результаты. 
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Политические и социальные изменения в государстве, демократические процессы в 
социуме, обозначили сформировавшуюся проблему социального взаимодействия. 
Общественные организации, объединения, привлекаемые в органах внутренних дел, 
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являются некой формой проявления демократизации. В настоящее время, сформировались 
эффективные формы взаимодействия ОВД и граждан в сфере охраны общественного 
порядка, к примеру казачьи и добровольные дружины, отряды содействия полиции, в том 
числе и молодежные. 
Предлагаем классифицировать объединения по следующим элементам: назначение и 

происхождение, характеру интересов, направлению деятельности, организационному 
строению. 
По происхождению и назначению эти объединения делятся на две категории: 1) 

общественные объединения, созданные в рамках Министерства внутренних дел и 
действующие только в интересах ОВД; 2) общественные организации, представляющие 
собой отделения, филиалы иных организаций. По интересам и направлениям деятельности 
общественные объединения можно подразделить на объединения социальной, 
религиозной, профессиональной, культурно - воспитательной и физкультурно - спортивной 
направленности. По организационному построению общественные объединения 
классифицируются на: 1) массовые общественные организации. Они создаются по 
инициативе граждан на добровольных началах. В управлении данными организациями 
участвуют непосредственно члены соответствующих организаций. Массовые 
общественные организации функционируют на основе своих уставов; 2) самостоятельные 
организации, избираются из числа указанных категорий граждан или членов их семей. 
Состав самостоятельных общественных организаций постоянно изменяется, то есть 
обладает подвижностью. Их деятельность осуществляется в интересах тех коллективов, 
которые их создали и полностью подконтрольна им; 3) внештатные органы общественного 
содействия. 
Участие граждан в охране общественного порядка возможно в двух формах: 

индивидуальным и коллективным.  
Индивидуальное участие граждан в охране общественного порядка осуществляется в 

следующих формах: 
а) непосредственная реализация гражданами своих прав по защите от противоправных 

посягательств; 
б) содействие ОВД; 
в) внештатное сотрудничество граждан с ОВД; 
г) оказание иной помощи ОВД в формах, не запрещенных законодательством. 
В нашей стране имеется большой опыт взаимодействия ОВД и общественности. Тем не 

менее, существуют проблемы, требующие совместного разрешения, а именно: 
1. Организация работы с духовными конфессиями по предотвращению 

межнациональных конфликтов, а также конфликтов на религиозной почве. 
2. Профилактика уличной преступности и правонарушений, совершаемых в 

общественных местах, и роль добровольных народных дружин. 
3. Взаимодействие ОВД и государственных в регионе по обеспечению общественного 

порядка.4. Информационное обеспечение - одна из форм взаимодействия ОВД с 
населением. 

4. Роль населения в улучшении социальных условий сотрудников ОВД. 
5. Проблемы недостатка кадров ОВД и роль населения в его уменьшении. 
6. Общественные организации в ОВД.  
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В ряде субъектов Российской Федерации (РФ) органы государственной власти и органы 
местного самоуправления также приняли свои нормативные акты для возрождения 
деятельности общественных формирований правоохранительной направленности. В ряде 
регионов народные дружины по охране общественного порядка, народные дружины по 
охране государственной границы, казачьи формирования, другие общественные 
формирования правоохранительной направленности активно работают, оказывают 
содействие органам внутренних дел, и одновременно являются формой контроля со 
стороны общественности по отношению к деятельности полиции [1,с. 200]. 
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Под термином принцип в современной науке принято понимать основополагающее, 
руководящее положение. Применительно к правосудию понятие «принцип» означает 
руководящее начало деятельности судебных органов по осуществлению ими судебной 
власти. 
Демократические принципы правосудия – это основополагающие начала деятельности 

суда по отправлению правосудия именно в демократическом государстве. Их закрепление 
и реализация – одна из гарантий сохранения демократического политического режима. 
Согласно части 1 статьи 1 Конституции РФ, политический режим в России – 

демократический. Это предполагает активное участие народа в политической жизни 
государства, вовлечённость всех граждан в решение важнейших вопросов жизни общества, 
государства, а также их участие в формировании органов государственной власти. 
К числу важнейших принципов правосудия относится и принцип открытого 

рассмотрения дел всеми судами. Данный принцип закреплён в части 1 статьи 123 
Конституции РФ: «Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 
заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом».[1] Таким 
образом, этот принцип одновременно является и конституционным принципом правосудия. 
Он находится в тесной взаимосвязи с нормой части 1 статьи 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, которая гласит: «Каждый имеет право при 
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рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении 
его прав и обязанностей в каком - либо гражданском процессе, на справедливое и 
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона».[2] 
Этот принцип пронизывает и процессуальное право, закреплён во всех процессуальных 

законах РФ (статье 10 Гражданского процессуального кодекса РФ, статье 241 Уголовно - 
процессуального кодекса РФ, статье 11 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статье 
11 Кодекса административного судопроизводства, статье 24.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях). 
Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании возможно только в случаях, 

предусмотренных законом. К числу причин объявления заседания закрытым относятся 
обычно следующие:  

-наличие спора о правах и законных интересах несоврешеннолетних, 
- рассмотрение дела о преступлениях, совершённых несовершеннолетними,  
-рассмотрение дела о половом преступлении,  
-рассмотрение дела с использованием сведений, составляющих гос. тайну и проч.  
Несмотря на то, что дело может слушаться в закрытом заседании, объявление судебных 

актов в России всегда является открытым. Кроме того, сама информация о слушании дела в 
закрытом заседании всегда является публичной. 
С целью обеспечения единообразия судебной практики в части применения норм 

процессуального права судами и для реализации принципа открытости 
разбирательства дел Пленум Верховного Суда РФ издал постановление «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 
судов».[3] Причиной издания этого постановления стало практическое ограничение 
открытости судебных заседаний: зачастую суды отказывали в доступе к заседанию, 
мотивируя это нехваткой залов судебного заседания; во многих судах до 2012 года 
существовала практика допуска к участию в процессе только лиц, имеющих на 
руках повестку суда или копию определения суда. Таким образом, ранее допуск 
всех желающих в судебный процесс зависел фактически только от усмотрения суда, 
что существенно ущемляло конституционные права граждан. С изданием этого 
постановления ситуация изменилась, а проблема реализации принципа открытости 
правосудия была снята.[5] 
В пунктах 1 - 3 этого постановления Верховный Суд РФ разъясняет общие 

принципы обеспечения доступа граждан, средств массовой информации и иных 
заинтересованных субъектов в судебное заседание. Важнейшим их них является 
необходимость обеспечения доступа к процессу всех заинтересованных лиц. 
Реализация возможности доступа этих лиц – обязанность суда, поскольку, по 
мнению Верховного Суда РФ, законодательство не содержит никаких ограничений 
по числу желающих получить информацию о судебном процессе, а также не 
позволяет ограничивать доступ всех желающих в связи с отсутствием надлежащего 
помещения. 
Пункт 5 действующей редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ 

содержит следующее разъяснение: «Проведение разбирательства дела в закрытом 
судебном заседании возможно только по основаниям, предусмотренным 
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федеральным законом, как в отношении всего судебного разбирательства, так и в 
отношении соответствующей его части (части 2, 4 статьи 10 ГПК РФ, часть 1 статьи 
24.3 КоАП РФ, части 2, 3 статьи 241 УПК РФ)». В этом разъяснении отсутствует 
ссылка на соответствующую норму Кодекса административного судопроизводства, 
поэтому целесообразным представляется изложение этого пункта с добавлением 
слов «…части 2, 7, 8 статьи 11 КАС РФ). 
Кроме того, в 2012 году необходимость повышения открытости правосудия была 

осознана и судейским сообществом. В частности, в Постановлении N 1 VIII 
Всероссийского съезда судей указывается на необходимость обеспечения 
информационной открытости судов. Для этого Съезд судей предложил расширить 
взаимодействие судов со СМИ и журналистским сообществом. Эти меры были 
предложены с целью «...развития конструктивного диалога и обеспечения 
адекватного отражения деятельности органов правосудия в общественном 
сознании».[4] В свою очередь, внимание судейского сообщества к проблемам 
обеспечения открытости правосудия было привлечено Президентом РФ в 2010 году. 
Таким образом, в настоящее время существует достаточная нормативная база, 

регламентирующая порядок обеспечения открытости правосудия, возможности 
рассмотрения всех дел всеми судами в открытом заседании. Порядок применения 
норм права разъяснён Пленумом Верховного Суда РФ; в настоящий момент право 
граждан на получение доступа в судебное заседание реализуется в полной мере. 
Подобное стало возможным благодаря тесному сотрудничеству гражданского 
общества, органов государственной власти (Президента РФ и судов РФ) и средств 
массовой информации. Повышение открытости правосудия реализуется в том числе 
и с помощью публикации текстов судебных актов в информационных системах 
судов. В целом можно заметить значительные позитивные сдвиги в части реализации 
демократического принципа правосудия – открытости судебных заседаний. 
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Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации. УПК РФ (ч. 2 ст. 42) предусматривает широкий перечень прав потерпевшего, 
позволяющих ему активно отстаивать свои законные интересы. Однако в специальной 
литературе справедливо указывается на то, что нормативные положения об охране прав 
потерпевшего от преступления и обеспечении ему доступа к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права во многом являются лозунгом [1], и что реально потерпевший и 
обвиняемый далеко не равны в процессуальных возможностях по отстаиванию своих прав 
и интересов. Между тем, в соответствии со ст. 15 УПК РФ равенство прав стороны 
обвинения и защиты является важнейшим условием реализации принципа 
состязательности уголовного судопроизводства.  
Наиболее остро такое неравенство в возможностях потерпевшего и обвиняемого 

проявляется применительно к реализации права на получение квалифицированной 
юридической помощи. Как отмечает Н.С. Манова, «если лицам, в отношении которых 
осуществляется уголовное преследование, государство при необходимости гарантирует 
получение бесплатной юридической помощи защитника – адвоката при производстве по 
уголовному делу, то в отношении потерпевших подобное положение не предусмотрено» [4, 
с. 142]. Развивая эту мысль, профессор Н.А. Колоколов пишет о том, что «интересы 
обвиняемого – забота защитника, интересы потерпевшего – дело прокурора» [3, с. 15]. 
Защита своих прав и законных интересов потерпевшим через представителя является 

одним из важных процессуальных правомочий, а также юридической гарантией, которая 
обеспечивает участнику процесса реализацию данных прав. Конечно, дознаватели, 
следователи и суд обязаны разъяснять все его процессуальные права, а сама их 
деятельность направлена на защиту и восстановление того состояния, которое 
существовало до совершения преступления, но зачастую возникает ситуация, при которой 
потерпевший недостаточно активно участвует в производстве по уголовному делу. И одной 
из причин этого является юридическая беспомощность потерпевшего [2, с. 21].  
Ныне ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ предусматривается, что по ходатайству законного 

представителя несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в 
отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого потерпевшего 
обеспечивается органом расследования или судом, а расходы на оплату труда адвоката 
компенсируются за счет средств федерального бюджета. Однако закон предусмотрел такую 
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возможность даже не для всех несовершеннолетних потерпевших, а только для тех, кто не 
достиг возраста шестнадцати лет, и кто является потерпевшим по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности. 
Кроме того, необходимо обязательное и безвозмездное участие представителей для 

потерпевших, с физическими и психическими особенностями, так как они также не в 
состоянии самостоятельно осуществлять свои права в полном объёме. 
Данный пробел следует устранить путем закрепления в УПК РФ права потерпевшего на 

получение бесплатной квалифицированной помощи. Это позволит ущемленному 
преступлением человеку чувствовать в процессе досудебного и судебного восстановления 
своих нарушенных прав нескрываемую и прямую поддержку государства и общества [5, с. 
27]. 
Еще одной проблемой в обеспечении подлинного равенства процессуальных 

возможностей обвиняемого и потерпевшего является их право на участие в доказывании. 
Закон предоставляет им обоим право собирать и представлять письменные документы, а 
также предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Однако 
обвиняемый, согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ, имеет право через защитника собирать 
доказательства. Представитель же потерпевшего таким правом не обладает. Поэтому для 
справедливого выравнивания процессуальных возможностей двух состязающихся сторон 
следует предоставить такое право и представителю потерпевшего. 
Потерпевший не наделен правом обращения с ходатайством о применении в отношении 

обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в виде заключения под стражу. Он, не 
являясь обязательным участником рассмотрения судьей ходатайства об избрании в 
отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресечения в виде заключения под стражу 
(домашнего ареста и залога), лишен возможности довести до суда свою позицию по 
данному вопросу, не наделен правом обжалования судебного решения об отказе в избрании 
меры пресечения и последующего участия при рассмотрении дела в апелляционном, 
кассационном и надзорном порядке. 
Как представляется, установление справедливого баланса процессуальных прав и 

обязанностей потерпевшего и обвиняемого является одной из важных задач для 
государства и безусловной предпосылкой состязательного уголовного судопроизводства. 
Для общества одинаково значима, как и защита потерпевших от преступлений, так и 
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её 
прав и свобод. Поэтому ограничение одной из сторон в применении какого - либо права 
непосредственно нарушает принцип состязательности.  
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Реформирование современного российского уголовного процесса происходит в 

направлении все большего углубления его дифференциации, что приводит к 
появлению в действующем Уголовно - процессуальном кодексе РФ (далее – УПК 
РФ) весьма широкого перечня упрощенных судебных производств. Упрощенные 
судебные производства становятся своеобразной «зоной риска», в рамках которой 
возможны как ограничение, так и нарушение прав субъектов уголовно - 
процессуальных отношений, в том числе и отход от основополагающих принципов 
и назначения уголовного судопроизводства, сформулированных в гл. 2 УПК РФ. 
Отсутствие эффективного надзора со стороны прокурора за законностью 

уголовного преследования в упрощенных производствах, способно причинить 
невосполнимый вред интересам личности, общества и государства. Прежде всего, 
это касается обвиняемого, поскольку любая форма упрощенного производства, в 
конечном счете, предопределяет его осуждение и возникновение у него судимости. 
Необоснованное применение упрощенных производств может повлечь за собой и 
нарушение прав потерпевшего, который, зачастую, вообще не имеет 
квалифицированного представителя. Подобный рискориентированный подход во 
многом определяет специфику законодательного регулирования полномочий 
прокурора в досудебном [1, c. 192] и судебном производстве по данной категории 
уголовных дел, что особенно ярко проявляется в случае заключения с обвиняемым 
досудебного соглашения о сотрудничестве.  
Принятие Федерального закона 29 июня 2009 года № 141 - ФЗ «О внесении 

изменений в УК РФ и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» 
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(далее – Закон № 141 - ФЗ), предусматривающего заключение досудебного 
соглашения о сотрудничестве и значительное снижение меры наказания виновным, 
косвенно подтверждает тезис о том, что эффективность уголовного наказания 
определяется не столько его суровостью, сколько неотвратимостью наказания.  
Понятие «Досудебное соглашение о сотрудничестве» не так уж давно вошедшее в 

обиход правовой науки и практики, получает все большее и большее теоретическое 
и практическое значение, поскольку впервые именно таким способом законодатель 
легализовал возможность изменения порядка судебного разбирательства, по 
результатам которого обвиняемый получает преимущества в виде снижения размера 
наказания за совершенное преступление либо освобождения от отбывания 
наказания [2, c. 56]. 
Отметим, что предмет рассмотрения уголовного дела в порядке гл. 40.1 УПК РФ 

образуют следующие группы обстоятельств. Первая группа – это условия 
постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено 
соглашение о сотрудничестве. К ним относится согласие подсудимого с 
предъявленным обвинением (обстоятельства, предусмотренные ч. 2 ст. 317.6 УПК 
РФ, а также, исходя из ст. 317.7 и 316 УПК РФ), на что указывается в п. 14 и 15 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике 
применения судами общего порядка судебного разбирательства уголовных дел при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» (далее – постановление 
ПВС РФ № 16). Полноту и правдивость этих сведений устанавливает не прокурор, а 
суд, разрешающий по существу основное уголовное дело, одним из доказательств 
по которому будут показания лица, сотрудничающего со следствием. Прокурор 
вправе здесь что - либо удостоверить, лишь оценивая доказательства при решении 
вопроса о передаче дела в суд, но такое удостоверение не имеет для суда 
обязательного значения [3, c. 197]. 
Итак, в судебном производстве решения по существу рассматриваемого дела, в 

том числе и по представлению, принимает суд. Но прокурор, доказывая активное 
содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и т.д. 
может повлиять на решение судьи, в том числе предлагая применить более мягкую 
меру наказания. Таким образом, институт досудебного соглашения о 
сотрудничестве, введенный в УПК РФ в 2009 г., еще далек от совершенства и 
требует существенных доработок, особенно это касается вопроса гарантий 
обеспечения выполнения обязательств соглашения со стороны обвинения и суда. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Конституция РФ провозглашает право каждого на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 
экономической деятельности. Основным источником образования собственности граждан 
является их труд в качестве наемных работников и их собственная экономическая 
деятельность. Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 1 ст. 2 выделяет 
предпринимательскую деятельность, то есть самостоятельную, осуществляемую на свой 
страх и риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 
Предпринимательская деятельность может осуществляться как без применения, так и с 
применением наемного труда. 
Цивилисты различают следующие формы собственности граждан: собственность 

граждан, источником образования которой является их труд в качестве наемных 
работников безотносительно к тому, в какой сфере хозяйства и культуры и к чьим 
средствам производства этот труд прилагается; их труд в качестве полных товарищей в 
полном или коммандитном товариществе или в качестве членов производственного 
кооператива; собственность, источником образования которой служит собственная 
экономическая деятельность, не направленная на извлечение прибыли; собственность, 
которая образуется за счет предпринимательской деятельности, основанной на собственном 
труде; собственность, которая образуется за счет предпринимательской деятельности, 
основанной на привлечении наемного труда.  
Предпринимательское имущество, будучи частной собственностью индивидуального 

предпринимателя, имуществом, предназначенным для ведения бизнес - деятельности, не 
обособляется от остального имущества предпринимателя, и может быть объектом 
взыскания со стороны кредитора за исключением имущества, перечисленного в ст. 446 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  
Зачастую правовой режим имущества индивидуального предпринимателя строится на 

общей совместной собственности супругов (законный режим) или долевой собственности 
(брачный договорный режим) (гл. 7 и 8 СК РФ). Отдельные исследователи предлагают 
отделить имущество, используемое предпринимателем - супругом в предпринимательских 
целях, от иного (супружеского) имущества и признать это имущество, а также доходы, 
получаемые от использования этого имущества в предпринимательских целях, 
имуществом, принадлежащим супругу - предпринимателю, а не обоим супругам. По 
мнению сторонников изложенной позиции, положения п. 1 ст. 35 СК РФ о совместном 
пользовании, владении и распоряжении супружеским имуществом, включая имущество, 
используемое супругом - предпринимателем для бизнес - целей, ставят под сомнение 
самостоятельность предпринимательской деятельности граждан, состоящих в браке, 
порождает дополнительные трудности при осуществлении предпринимательской 
деятельности [2].  
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По нашему мнению, изложенное предложение нарушает принципы и нормы 
гражданского и семейного права, согласно которым супруги имеют равные имущественные 
права, права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан (п. 4 ст. 1 СК 
РФ).  
Супруг — не предприниматель также участвует прямо или косвенно в 

предпринимательском труде другого супруга -предпринимателя, позволяя последнему 
добиваться положительных результатов своей предпринимательской деятельности [1]. И.В. 
Черняков сетует на то, что ГК РФ и СК РФ якобы не позволяют точно и однозначно 
определить особенности имущественных отношений супругов, в том числе, если один из 
супругов является индивидуальным предпринимателем [3].  
Некоторые особенности имеются и у прав и обязанностей индивидуальных 

предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств. Эти 
особенности объясняются спецификой крестьянского хозяйства как особого субъекта права 
в сельскохозяйственном производстве. Используемое крестьянским хозяйством имущество 
принадлежит индивидуальному предпринимателю — главе хозяйства и остальным членам 
хозяйства на праве общей совместной собственности, если законом или договором не 
установлено иное (п. 1 ст. 257 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона о крестьянском хозяйстве).  

 
Список использованных источников: 

1. Демиева А. Г. Система правовых средств обеспечения предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица [Электронный ресурс]. — URL: http: // 
www.lawlibrary.ru /  

2. Мартинсон Д. Ю. Правовое регулирование предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица в Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL 
http: // www.lawlibrary.ru /  

3. Черняков И. В. Оптимизация правового регулирования индивидуального 
предпринимательства в Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http: // 
www. lawlibrary.ru /  

 © В. Шишков, 2017 
 
 
 

УДК 340.15 
Экажев М.Б. - А. 

Юридический факультет 
Ростовский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА В ПРАВОВОМ 

ГОСУДАРСТВЕ 
 

Аннотация:  
Ключевые слова:  
Согласно статье 1 Конституции РФ, Российская Федерация является правовым 

государством. Важнейшей характеристикой правового государства, согласно 



239

распространённому в научной литературе мнению, является подчинение деятельности 
органов государственной власти, общества и отдельных лиц нормам права. [См., например: 
4] Схожего понимания придерживается и Организация Объединённых Наций: «По мнению 
Генерального Секретаря правовое государство характеризуется как «принцип организации 
власти, при котором все лица, органы власти и организации, частные и публичные, включая 
само Государство, отвечают перед законами, которые были публично приняты, в равной 
степени исполняются и независимо реализуются, а также отвечают международным 
нормам и стандартам в области прав человека. Для этого необходимы также меры по 
обеспечению принципов верховенства права, равенства перед законом, ответственности 
перед законом, беспристрастности в правоприменении, разделения властей, участия в 
принятии решений, правовой определённости, недопущения произвола, транспарентности 
арбитражной и процессуальной формы».[6] 
Современный Конституционный Суд РФ неоднократно соглашался с таким пониманием 

правового государства. Это отражено и в его многочисленных постановлениях. Последнее 
из постановлений Конституционного Суда РФ, затрагивающее проблему правового 
государства, было принято в 2014 году: «…Российская Федерация как правовое 
государство обязана обеспечивать эффективную защиту прав и свобод человека и 
гражданина посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости, на основе 
законодательно закрепленных критериев, которые в нормативной форме (в виде общих 
правил) предопределяют, в каком суде и в какой процедуре подлежит рассмотрению 
конкретное дело, что позволяет суду (судье), сторонам, другим участникам процесса, а 
также иным заинтересованным лицам избежать правовой неопределенности в данном 
вопросе»[2]. 
Сопоставляя определение ООН и Конституционного Суда РФ, можно увидеть 

многочисленные черты сходства между дефинициями. В частности, оба органа относят к 
признакам правового государства и роли суда в нём следующие: 

1. обеспечения эффективной защиты прав и свобод человека, 
2. справедливости, 
3. правовой определённости, 
4. осуществления правосудия в рамках установленной законом процедуры, 
5. осуществления правосудия только судом. 
Эти признаки правового государства должны воплощаться в деятельности судебных 

органов любого правового государства. Российское право в полной мере удовлетворяет 
требованиям права международного. 
В части обеспечения эффективной защиты прав человека в Конституцию РФ были 

включены нормы, соответствующие норме части 1 статьи 11 Всеобщей декларации прав 
человека. Так, часть 1 статьи 49 Конституции РФ гласит: «Каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда».[1] Часть 2 той же статьи провозглашает: «Обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность»[1]. В целом нормы основного закона РФ полностью 
соответствуют общепризнанным нормам и стандартам в сфере прав человека. 
Принцип справедливости реализуется в праве РФ путём специального указания на 

необходимость определения наказания, соответствующего тяжести совершённого 
правонарушения (статья 6 Уголовного кодекса РФ), а также «разумности и 
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добросовестности» участников гражданского оборота (часть 5 статьи 10 Гражданского 
кодекса РФ). Закрепление принципа справедливости материального права ставит его в 
зависимость не от судебных органов, а от поведения участников правовых отношений. 
О реализации принципа правовой определённости пишет Назаренко Т.Н.: «Таким 

образом, международный принцип правовой определенности может проявляться, прежде 
всего, в том, что судебное решение судов первой и второй инстанций должно иметь 
известную «устойчивость» и может быть пересмотрено в исключительных и редких 
случаях, не содержащих субъективного элемента и основанных на строго определенных 
правилах (законах)»[5]. Одним из существенных аспектов реализации этого принципа на 
территории России является обеспечение единства правоприменения. В частности, 
Президиум Верховного Суда РФ вправе рассматривать дела только «с целью обеспечения 
единства судебной практики». Таким образом, существующий в Российской Федерации 
механизм обеспечения этого принципа также соответствует международным 
стандартам[3]. 
Четвёртый принцип также находит своё закрепление в нормах Конституции РФ. Так, 

согласно части 2 статьи 15 Конституции РФ, органы государственной власти, к числу 
которых относится и суд, обязаны в своей деятельности соблюдать Конституцию РФ. Эта 
норма детализируется положениями статьи 123 Конституции РФ. С целью определения 
процедуры рассмотрения различных категорий дел в Российской Федерации в настоящий 
момент действуют четыре процессуальных кодекса: Гражданский процессуальный кодекс, 
Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и 
Уголовно - процессуальный кодекс. Рассмотрение дел в порядке, отличном от порядка, 
предусмотренного этими законами, не допускается. Таким образом, правосудие в РФ, как и 
в любом правовом государстве, осуществляется только в рамках установленной законом 
процедуры. 
Пятый принцип также отражён в Конституции РФ (статья 188). Он действует во всех 

процессуальных формах. Реализация этого принципа заключается в установлении 
приоритета судебной защиты права перед другими формами. В частности, третейские суды, 
медиаторы и прочие институты правосудие не осуществляют. Их решения по юридической 
силе занимают подчинённое положение по отношению к решениям судебных органов. 
Кроме того, в уголовном праве установление ответственности возможно только на 
основании приговора суда, принятого в установленном порядке и вступившего в законную 
силу. 
Реализация всех пяти принципов в деятельности органов судебной власти, а также их 

адекватное нормативное закрепление, вполне соответствует общим принципам правового 
государства. Российский суд и российское право позволяют эффективно защитить права и 
свободы человека, а также реализовать высокие требования международных стандартов в 
этой сфере. 
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На протяжении всего первого периода существования Советской республики 

сохранялось отрицательное отношение большевиков к старой адвокатуре. В целях 
обеспечения судебной защиты и оказания консультационной юридической помощи 
населению при губернских отделах юстиции были созданы юридические бюро, а при 
уездных бюро юстиции состояли консультанты. Подобная организация юридической 
помощи оказалась нежизнеспособной [1, c. 43]. «Утопичной оказалась и идея об 
избавлении адвокатуры в тот период от дореволюционных специалистов, поскольку для 
подготовки новых юридических кадров требовалось время, те же специалисты, которые 
были подготовлены уже при советской власти, направлялись прежде всего на работу в суды 
и органы юстиции, где очень остро ощущалась нехватка квалифицированных юристов» [2, 
c. 39]. 
Президиум губисполкома имел право отвода принятых новых членов коллегии. Члены 

коллегии защитников не имели права занимать должности в государственных учреждениях 
и предприятиях, за исключением лиц, занимающих государственные должности по 
выборам, профессоров и преподавателей юридических наук. Поскольку в годы революции 
было много юристов, практиков, не имевших соответствующего университетского 
диплома, но являвшихся активными деятелями советского правосудия, Положение об 
адвокатуре не устанавливало образовательного ценза для вступления в члены коллегии. 
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Несмотря на принятие указанного Положения, некоторые работники советского аппарата 
по - прежнему предвзято относились к институту правозащитников [4, c. 29]. Такое 
отношение усиливалось в обстановке новой экономической политики в связи с тем, что 
адвокаты обязаны были оказывать юридическую помощь и «нэпманам». 
Деятельность указанных коллегий подробно регламентировалась Положением о 

коллегии защитников, утвержденным Наркомюстом 5 июля 1922 г. Поскольку губернские 
отделы юстиции были упразднены в связи с созданием прокуратуры, коллегии защитников 
состояли при совнарсудах, и члены коллегии вели дела в судебных органах в пределах 
соответствующей губернии или области как по поручению заинтересованных лиц и 
учреждений, так и по назначению президиума коллегии [3, c. 30]. 
В отдельных местностях России произошла полная ликвидация частных кабинетов. В 

частности, в г. Москве и Подмосковье это произошло 7 января 1930 года по решению 
общего собрания коллегии защитников г. Москвы и Московского округа [5, c. 27]. 27 
февраля 1932 года на основе обобщения уже имевшейся самодеятельной практики 
создания коллективов защитников коллегией Наркомюста РСФСР было утверждено 
Положение о коллективах членов коллегии защитников. Для ускорения процесса 
коллективизации адвокатуры государством активно использовались не только 
идеологические, но и социально - экономические рычаги. 
Поощряя вступление в коллективы, Наркомюст РСФСР обещал адвокатам социальные и 

экономические уступки. 4 июня 1929 года им был издан циркуляр, приравнявший 
вступивших в коллективы адвокатов к рабочим и служащим, что означало для данной 
категории защитников значительное снижение квартплаты и налогов [7, c. 52].  
Дальнейшее развитие института судебного представительства по гражданским делам в 

нашей стране было связано с принятием первого советского гражданского процессуального 
кодекса — ГПК РСФСР 1923 г. Сохраняя преемственность правового регулирования 
представительства в суде, этот Кодекс, однако, учитывал те изменения, которые к тому 
времени произошли в различных сферах общественных отношений [6, c. 24]. 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 
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 было отобрано 570 статей. 

3. Участниками конференции стали 855 делегатов из России и Казахстана. 

2. На конференцию было прислано  592  статьи, из них в результате проверки материалов,


