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ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

Аннотация: социалистическое переустройство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии требовало 

большого количества специалистов. Они нужны были везде: и в селе, и на областном уровне. Вот почему 

задача их подготовки вышла на первый план государственной политики. Необходимо было внедрять в про-

изводство достижения науки, обеспечить квалифицированное руководство и т.д. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, специалисты, учебные заведения, коренные национальности 

 

Проблема подготовки специалистов для сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарии приобрела 

особое значение в связи с организацией крупного 

многоотраслевого хозяйства в деревне, внедрени-

ем в производство достижений науки, необходи-

мостью обеспечения квалифицированного руково-

дства кооперативными хозяйствами. 

В 1922 – 1923 гг. были созданы окружные сель-

скохозяйственные школы. В 1925 году при Ленин-

ском учебном городке открылось сельскохозяйст-

венное отделение, превращѐнное затем в техни-

кум. Но эти учебные заведения давали сравни-

тельно небольшой выпуск, который был далеко не 

достаточен. 

Поэтому в 1928 году обком и окружкомы пар-

тии начинают осуществлять ряд мероприятий по 

развѐртыванию подготовки новых кадров, а также 

переподготовки практических работников. В част-

ности, по постановлению бюро обкома партии 

(январь 1928 г.) были проведены областные курсы 

работников кооперации, профсоюза сельхозрабо-

чих и батрачества, крестьянских комитетов взаи-

мопомощи, женсоветов [2, ф. 1, оп. 1, д. 22, л. 70].  

Проблема кадров не ограничивалась непосред-

ственными потребностями отдельных селений или 

колхозов. Не менее острым был вопрос о руково-

дящих работниках для окружного и областного 

звена. Для обеспечения соответствующими кадра-

ми окружкомов, окрисполкомов, обкома, облис-

полкома и их отделов, а также других различных 

областных учреждений, существенное значение 

имели выпуски областной Совпартшколы. 

Однако наряду с воспитанниками местных 

учебных заведений, нужны были руководящие 

кадры с более высокой подготовкой. В этих целях 

обком партии широко практиковал посылку наи-

более перспективных активистов на учѐбу в Рос-

товскую Совпартшколу, коммунистические уни-

верситеты в Москве, Ленинграде. Слушателей в 

краевую школу и центральные партийные учебные 

заведения отбирала комиссия, созданная по реше-

нию бюро обкома партии. За 1928 – 1932 гг. в Мо-

скву и другие города были направлены десятки 

активистов, которые после учѐбы работали на ру-

ководящих должностях. 

Одним из слабых мест в работе являлось отсут-

ствие работников из среды женщин. Это учитыва-

лось обкомом партии, когда для подготовки жен-

щин – председателей сельских Советов по Кабар-

дино-Балкарской автономной области были созда-

ны районные одномесячные курсы. По семи рай-

онам слушателей-женщин было 97, из них 67 ка-

бардинок и 12 балкарок. Курсы проводились за 

счѐт районных бюджетов. [1, ф. р-2, оп. 1, д. 881, 

л. 112]. 

В целях закрепления советских работников на 

местах, повышения их политического и делового 

уровня, по решению облисполкома от 17 марта 

1932 года были проведены 1,5-месячные курсы по 

подготовке и переподготовке районного и сель-

ского советского актива из женщин-горянок на 40 

человек. Учебно-методическое руководство кур-

сами обеспечивал Ленинский учебный городок [1, 

ф. 7Р, оп. 1, д. 82, л. 2]. 

В ноябре 1931 года Северо-Кавказский крайис-

полком принял специальное постановление, в ко-

тором считал необходимым значительно улучшить 

культурное строительство и дело подготовки кад-

ров в Кабардино-Балкарии. Особое внимание об-

ращалось на достижение всеобщей грамотности. 

Перед областью ставилась задача усиления строи-

тельства повышенных школ и техникумов, улуч-

шение пропаганды агрономических и технических 

знаний. Во всех этих мероприятиях как наиболее 

важная задача, подчѐркивался охват культурной 

работой женщин горных районов. 

Крайисполком принял решение о строительстве 

в области новых учебных заведений: пединститута 

и сельскохозяйственного вуза с рабфаками при 
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них и горного техникума, новых начальных школ 

и семилеток [3, 1932, № 10 – 12, с. 49]. 

Однако это решение было осуществлено не 

полностью (за исключением создания сельскохо-

зяйственного вуза и горного техникума). Поэтому 

подготовку специалистов сельского хозяйства – 

агрономов, зоотехников, механиков – Кабардино-

Балкария продолжала, главным образом, в вузах 

Северного Кавказа. 

Больше всего учебных заведений по подготовке 

кадров для национальных областей Северного 

Кавказа было во Владикавказе. В 1931 году здесь 

было 2 вуза: Горский педагогический институт и 

Горский сельскохозяйственный институт. При них 

имелись рабфаки. Там же находился практический 

институт сельского хозяйства. Кроме того, во 

Владикавказе было сосредоточено до десятка раз-

личных техникумов и курсов. На 1 января 1931 г. в 

ГСХИ обучались 24 кабардинца и 5 балкарцев. В 

1931/32 учебном году был принят в ГСХИ 31 че-

ловек. По рабфаку ГСХИ обучался 21 человек от 

КБАО [3, 1931, № 3, с. 14]. 

Отсутствие на местах необходимого контин-

гента, имеющего соответствующую образователь-

ную базу, затрудняло комплектование высших и 

средних учебных заведений представителями ко-

ренных национальностей. Для преодоления этого 

недостатка краевые организации приняли план 

подготовки молодѐжи из национальных областей, 

рассчитанный на 2 года, для пополнения вузов и 

техникумов, в том числе и сельскохозяйственных. 

В частности, на 1931 год сельхозвузам было дано 

задание на 140 чел. приѐма на подготовительное 

отделение с увеличением их количества в сле-

дующие два года. [3, 1933, № 4, стр. 70 – 71]. Под-

готовительные группы были организованы и при 

ряде других учебных заведений. В 1932 году в 

подготовительных группах вузов Северного Кав-

каза обучалось 352 человека. Всего в ГСХИ было 

послано только в 1931 году 85 человек, в зоотех-

никум –  40 человек и 40 человек на одногодичные 

курсы руководителей колхозов. [1, ф. 4, оп. 1, д. 

257, л. 17]. 

Однако темпы подготовки кадров значительно 

отставали от требований, остро стояла проблема 

максимального форсирования подготовки кадров 

из коренных национальностей. При распределении 

мест в вузы отдел народного образования большее 

количество мест отводил в сельскохозяйственные 

вузы. Из 15 человек, посланных от КБАО в вузы за 

пределы области по пяти специальностям в 

1927/28 учебном году, 6 человек было направлено 

в сельскохозяйственный вуз Москвы, [1, ф. р-2, д. 

395, л. 30] тогда как по остальным 4 специально-

стям было послано всего 9 человек. 

Следует отметить такую форму подготовки 

сельскохозяйственных кадров, как школы кресть-

янской молодѐжи (ШКМ). Кроме общеобразова-

тельных знаний, они давали минимум знаний в 

области организации сельского хозяйства. 

В условиях национальной деревни ШКМ имели 

огромное значение. Через них, как через государ-

ственный орган обучения и воспитания, осуществ-

лялась подготовка массовых специалистов по раз-

личным отраслям сельского хозяйства. Школы 

крестьянской молодѐжи были развѐрнуты и в Ка-

бардино-Балкарии. Если в 1927 г. их было 3 со 149 

учащимися, то в 1933 году уже 21 с количеством 

учащихся 2089 [1, ф. р-2, д. 395, л. 33]. 

Руководящие кадры для колхозов готовились пу-

тѐм курсовых мероприятий также вне области. Кол-

хозсоюзом на 1 сентября 1931 года было направлено 

за пределы области всего 94 человека, из них для 

подготовки руководителей колхозных работ – 42, в 

колхозный университет – 1 человек [1, ф. р-2, оп. 1, 

д. 785, л. 22]. 

Только за 1931 год в сельскохозяйственных 

учебных заведениях внутри области через курсовые 

мероприятия было подготовлено 163 председателя 

колхозов, из них 112 человек кабардинцев и 11 бал-

карцев [1, ф. р-2, оп. 1, д. 785, л. 22]. Кроме того, в 

1931 г. годичные курсы по подготовке руководящих 

колхозных работников за пределами области окон-

чили 322 человека. Были достигнуты значительные 

успехи и в подготовке работников системы потреб-

кооперации. Для Кабардино-Балкарии было подго-

товлено 722 человека [3, 1932, № 10 – 11, стр. 199 – 

201]. 

В течение 1930 – 1932 гг. курсовыми меро-

приятиями было подготовлено 4207 работников 

массовых квалификаций. [1, ф. 4, оп. 1, д. 28, л. 

18]. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы социально-экономических преобразований в сельском 

хозяйстве в послевоенный период на Кубани. Проанализированы особенности реализации постановлений 

правительства по социально-экономическим вопросам в Краснодарском крае. 

Ключевые слова: колхозы, постановление, собрания, карточная система 

 

В современных условиях, как и в послевоенные 

годы, социально-экономическая политика рас-

сматривалась руководством страны как одно из 

приоритетных направлений в деятельности госу-

дарства. Научная актуальность проблемы заклю-

чается в анализе исторического прошлого совет-

ского государства, в реализации социально-

экономической политики послевоенного периода в 

отношении сельских тружеников. Строительство 

нового правового, социального и демократическо-

го государства в России можно будет успешно 

реализовывать только при изучении накопленного 

опыта. 

Переустройство отраслей народного хозяйства 

в годы Великой Отечественной войны на новый 

лад способствовало многократному увеличению 

военных производственных мощностей, мобили-

зацию всех, в том числе сельскохозяйственных 

ресурсов на нужды фронта, что в значительной 

степени отразилось на экономическом положении 

послевоенной деревни. 

Первоначальное юридическое, 

организационное восстановление колхозов и 

совхозов проходило довольно быстро. Но для 

фактического организационно-хозяйственного 

возрождения сельскохозяйственных предприятий 

требовалось время, огромные усилия тружеников 

деревни, значительные капиталовложения со 

стороны государства. 

Партийное и советское руководство в послево-

енные годы приняли ряд неотложных мер по вос-

становлению и дальнейшему развитию сельского 

хозяйства, по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов, совхозов и МТС. Среди 

этих мер особое место занимает постановление 

Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 19 сен-

тября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений 

Устава сельскохозяйственной артели в колхозах». 

В этом документе отмечались негативные процес-

сы, получившие широкое распространение в по-

слевоенный период. Указывалось на факты неза-

конного использования общественных земель кол-

хозов и колхозной собственности, неправильного 

расходования трудодней, злоупотребления со сто-

роны районных и других партийно-советских ра-

ботников, нарушение демократических основ 

управления делами сельскохозяйственной артели. 

В связи с выявленными недостатками постановле-

ние обязывало руководителей всех уровней «по-

ложить конец этим противоколхозным и противо-

законным извращениям и нарушениям, ликвиди-

ровать нарушение устава сельскохозяйственной 

артели, покончить с практикой расхищения в кол-

хозах трудодней и неправильного распределения 

колхозных доходов, восстановить в полной мере 

действие постановления Совета Народных Комис-

саров СССР и ЦК ВКП (б) от 7 мая 1939 г. «О ме-

рах охраны колхозных земель от разбазаривания», 

а виновных привлекать к судебной ответственно-

сти как уголовных преступников» [1, с. 253]. Кол-

хозам возвращались незаконно отобранные у них 

организациями и учреждениями земли, жилые по-

стройки, скот, снимались с оплаты трудоднями 

лица, не имеющие прямого отношения к сельско-

хозяйственным артелям. В результате проведен-

ной работы в Краснодарском крае был уменьшен 

расход почти на 600 трудодней в месяц. Колхозам 

возвращено было 114 779 гектаров земли и 31 070 

рублей дебиторской задолженности [2, с. 397]. 

Следующей мерой, игравшей важную роль в 

стабилизации послевоенной финансовой системы 

страны имело Постановление Совета Министров 

СССР и ЦК ВКП (б) от 14 декабря 1947 г. «О про-

ведение денежной реформы и отмене карточек на 

продовольственные и промышленные товары». В 

соответствии с постановлением вводились новые 

денежные знаки, открытая торговля продовольст-

венными и промышленными товарами, единые 

государственные розничные цены (взамен сущест-

вовавших коммерческих и пайковых). Реформа 

была вызвана необходимостью ликвидации по-

следствий войны в области денежного обращения. 

Огромные военные расходы, кредитование вос-

становительных работ привели к переполнению 

каналов денежного обращения, резкому снижению 

покупательной способности рубля. Излишек де-

нежной массы создавал повышенный спрос на и 

без того дефицитные предметы потребления. Без 

укрепления рубля нельзя было ликвидировать кар-

точную систему. Также в обращение находилось 
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много фальшивых денег, оставленных оккупанта-

ми с целью подорвать денежную систему СССР.  

Выплатные пункты располагались на крупных 

предприятиях, в учреждениях и организациях (на 

Центральном телеграфе, заводе измерительных 

приборов имени Седина, в помещениях медицин-

ского и педагогического вуза и др.) Всего по 

Краснодарскому краю их насчитывалось 56. Вы-

платные пункты начинали, работу, как правило, в 

9 часов утра и продолжали в течение всего рабоче-

го дня, но в некоторых пунктах (на производствах) 

к 12 часам дня запас денег был исчерпан, т.к. банк 

не учел объема денежных средств [3, л. 161]. В 

сельской местности процесс реализации денежной 

реформы был затруднен нехваткой сберегатель-

ных касс, наличием новых денежных знаков, и 

поэтому темпы реализации реформы на селе были 

значительно ниже, чем в городе. 

Менее подготовленными оказались отмена кар-

точной системы и переход от двойной системы 

цен (коммерческих и пайковых) к новым единым 

ценам.  

После отмены карточек в 14 районах края до-

полнительный фонд муки на вторую половину де-

кабря составлял от 0,5 до 2-х тонн. В  43 районах – 

по 2 тонны, а в 19 районах – от 2,5 до 5 тон и в 

трѐх районах – свыше 5 тонн. В среднем, исходя 

из общего для сельской местности дополнительно-

го фонда в размере 199 тонн, приходится 2,5 тон-

ны на район [3, л. 64 – 65].  

Усть-Лабинский район  вместе с дополнитель-

ным фондом муки имел на день 3 000 кг хлеба. 

Работающих в этом районе было около 7 000 че-

ловек [3, л. 64]. О напряженном положении с хле-

бом сообщали также Варениковский, Лиманский, 

Ярославский, Туапсинский, Приморско-Атарский, 

Гражданский, Кущевский, Павловский, Гульке-

вичский, Верхне-Баканский, Темрюкский, Усть-

Лабинский и другие районы. В сельской местно-

сти в четырех районах отсутствовал в продаже са-

хар, в двух – жиры, в одном – крупа, в двух рай-

онах – рыба, в трех – кондитерские изделия, в двух 

– папиросы и спички, в трѐх районах – хлопчато-

бумажные ткани [3, л. 65]. В большинстве районов 

края дневной завоз хлеба был недостаточен в 

сравнении со спросом. Только в редакцию «Совет-

ской Кубани» поступило более 500 писем, в кото-

рых жители Кубани жаловались на трудности в 

торговле [4, л. 10-11]. 

Другим нормативно-правовым актом послево-

енной пятилетки укрепляющим основы колхозно-

го строя, должен был стать Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. «О высе-

лении в отдельные районы страны лиц, злостно 

уклоняющихся от трудовой деятельности в сель-

ском хозяйстве и ведущих антиобщественный, па-

разитический образ жизни». Данный Указ про-

должал серию законодательных актов, направлен-

ных на ужесточение дисциплины труда, принятие 

которых началось ещѐ в предвоенные годы зако-

нами об установлении обязательного для колхоз-

ника минимума трудодней, о запрещении само-

вольных уходов с работы и т. д. 

В информации оргинструкторского отдела 

крайкома ВКП (б) «О проведенной работе по реа-

лизации Указа президиума Верховного совета 

СССР от 2 июня 1948 г.» говорилось: «По данным 

на 10 августа 1948 г. в 24 районах края состоялось 

13 колхозных собраний и 18 сельских сходов. На 

указанных сходах и собраниях присутствовало 15 

585 человек. Желающих выступить в прениях за-

писалась 305 человек, выступило – 246. По приго-

вору общественности колхозников и трудящихся 

районов высланы как тунеядцы и спекулянты за 

пределы края 80 человек. Предупреждены – 74 

человека» [5, с. 91]. 

После проведѐнных мероприятий значительно 

увеличился выход на работу, укрепилась трудовая 

дисциплина, стали поступать заявления о приѐме в 

колхозы. В Крымском районе (в ст. Крымской) 

после схода заметно увеличился приток рабочей 

силы в колхозы и на предприятия. В колхоз «Маяк 

социализма» за 20 дней вступило 12 человек, ра-

нее нигде не работавших. На консервный комби-

нат имени Микояна за июль месяц принято на ра-

боту 50 человек [5, с. 91]. 

Парторганизации колхозов проводили органи-

зационные меры по привлечению к работе нерабо-

тающих жѐн коммунистов. Однако стоит отме-

тить, что не все они изъявили желание устраивать-

ся на работу [8, с. 91]. 

Однако реализация указа «О выселении в от-

дельные районы страны лиц, злостно уклоняю-

щихся от трудовой деятельности в сельском хо-

зяйстве и ведущих антиобщественный, паразити-

ческий образ жизни» столкнулась с определенны-

ми трудностями, так как не во всех колхозах, сов-

хозах за данный указ голосовали сельские жители. 

Так сход жителей станицы Бесстрашной Отрад-

ненского района был подготовлен плохо. Перво-

начально намеченные кандидатуры к выселению 

накануне схода (2 июля) были отклонены, ввиду 

отсутствия компрометирующего материала. Сход 

был перенесен на 5 июля. На колхозном собрании 

сельхозартели «Заря Революции» Новолеужков-

ского района колхозники отклонили предложение 

о выселении колхозницы и ограничились еѐ пре-

дупреждением [5, с. 91]. 

В станице Бесстрашной Спокойненского рай-

она намеченная к выселению, колхозница осуж-

денная в 1946 г. за невыработку минимума трудо-

дней и продолжающая не выходить на работу, 
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убежала из станицы еще до открытия схода, сразу 

после партийно-комсомольского собрания, на ко-

тором обсуждалась еѐ кандидатура [5, с. 91]. 

Данный нормативно-правовой акт отражал ад-

министративно-командный подход к восстановле-

нию народного хозяйства. Однако существует и 

другая точка зрения, что это было вызвано суро-

вой необходимость времени, когда крестьянство 

своим трудом обеспечивало выживание всей стра-

ны.  

Главные задачи развития народного хозяйства 

были сформулированы в пятилетнем плане. Ана-

лиз данного документа позволяет определить це-

лый ряд нереалистичных предложений. Так, на-

пример, в «Тезисах к пятилетнему плану по сель-

скому хозяйству», подготовленных работниками 

Народного комиссариата земледелия, планирова-

лось обеспечить выдачу хлеба на каждый вырабо-

танный трудодень в среднем по 5 кг и выше [6, с. 

38]. Если учесть, что в 1945 г. средняя выдача зер-

новых на трудодень составляла 600 грамм (без 

трактористов) [6, с. 51], а в лучшие довоенные го-

ды она редко превышала 2 кг [7, с. 98 – 145], то 

нереалистичность поставленной задачи вполне 

очевидна.  

Пути и темпы восстановления и развития сель-

ского хозяйства, колхозов страны, намеченные 

пятилетним планом, получили дальнейшую кон-

кретизацию в решениях февральского (1947 г.) 

Пленума ЦК ВКП (б) «О мерах подъѐма сельского 

хозяйства в послевоенный период» [6, с. 121]. Од-

ной из основных задач февральского Пленума бы-

ло выполнение плана технического вооружения 

колхозов и совхозов. С этой целью правительство 

в первый же послевоенный год осуществило ряд 

важнейших мер. В январе 1946 г. был создан Об-

щесоюзный наркомат сельскохозяйственного ма-

шиностроения [6, с. 38]. Производство техники 

для сельского хозяйства было сосредоточено в ру-

ках одного наркомата, что обеспечивало более 

квалифицированное, оперативное руководство 

этой важной отраслью промышленности [8, с. 

229]. 

Развернувшаяся в первые послевоенные годы 

борьба за электрификацию деревни стала основой 

восстановления и развития материально-

технической базы сельского хозяйства. Еще в кон-

це войны, в феврале 1945 г., Советское правитель-

ство приняло постановление «О развитии сельской 

электрификации» [6, с. 57]. В постановлении 

одобрялась инициатива колхозов ряда областей по 

строительству электростанций, намечалась широ-

кая программа электрификации села. В мае 1948 г. 

Совет Министров СССР, учитывая опыт первых 

послевоенных лет, принял план развития сельской 

электрификации на 1948 – 1950гг. План преду-

сматривал электрифицировать до конца пятилетки 

38 500 колхозов, 4300 МТС, и 3210 совхозов [6, с. 

52]. В соответствии с этим постановлением в сель-

ских районах Краснодарского края приступили к 

строительству гидроэлектростанций.  

За годы войны произошло значительное ослаб-

ление всех категорий кадров колхозного произ-

водства – руководителей колхозов, бригад, ферм, 

механизаторов и других работников, требующих 

определенной подготовки и опыта работы.  

Подготовка специалистов для сельском хозяй-

стве становилась одной из важнейших проблем, 

которую следовало решать в годы четвертой пяти-

летки. Программа подготовки кадров для колхоз-

ного сектора, повышение культурно-технического 

уровня колхозного крестьянства была определена 

в пятилетнем плане восстановления и развития 

народного хозяйства СССР.  

В послевоенный период к руководству 

колхозами приступило много молодых, 

инициативных, знающих дело людей, главным 

образом из числа специалистов сельского 

хозяйства. Однако в Краснодарском крае, 

положение с руководящими колхозными кадрами 

оставалось неблагополучным. Большинство 

председателей колхозов не имели необходимого 

образования. В связи с этим руководство региона 

придавало особое значение подготовке 

руководящих колхозных кадров. Так, в городе 

Краснодаре была создана двухгодичная школа 

председателей колхозов с контингентом 200 

слушателей и при ней 6 – месячные курсы по 

переподготовке председателей колхозов также на 

200 человек [2, с. 399]. Школа была 

укомплектована квалифицированными 

преподавателями, имела учебно-опытное 

хозяйство. Краснодарский крайком партии своим 

постановлением «Об организации в районах края 

двухгодичных школ председателей колхозов без 

отрыва от производства» обобщил опыт 

передовых районов и предложил райкомам партии 

широко использовать его. Такие школы были 

созданы во всех сельских районах. Руководство 

ими возлагалось на одного из членов бюро 

райкома ВКП (б), а заведующими учебной частью 

назначались лучшие специалисты сельского 

хозяйства [2, с. 400]. 

Важное значение для дальнейшего подъема 

колхозного и совхозного производства имело 

постановление совета Министров СССР от 12 

декабря 1951 года «О комплексной механизации 

сельскохозяйственного производства, повышении 

урожайности и продуктивности животноводства в 

колхозах и совхозах Краснодарского края». В 

соответствии с этим постановлением были 
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намечены мероприятия по внедрению 

комплексной механизации в сельское хозяйство. 

24 октября 1952 года было принято 

постановление Совета Министров СССР «О 

дополнительных мерах помощи колхозам 

Краснодарского края в проведении механизации 

трудоемких работ на животноводческих фермах и 

заготовке кормов». В этом постановлении 

намечались конкретные мероприятия по 

обеспечению механизации трудоемких работ на 

животноводческих фермах, прежде всего по 

производству кормов. 

Сентябрьский (1953 г.) пленум ЦК КПСС 

обсудил положение в сельском хозяйстве страны, 

вскрыл объективные и субъективные причины его 

длительного отставания и наметил меры по 

дальнейшему развитию. Пленум признал 

необходимым обеспечить общий подъем 

сельского хозяйства, при этом в первую очередь 

сосредоточить внимание на зерновом хозяйстве, 

от состояния которого зависело развитие 

животноводства и других сельскохозяйственных 

отраслей. 

Из перечисленных документов видно, что 

проблемы сельского хозяйства в послевоенный 

период были приоритетными в партийном и 

государственном руководстве. 

В годы первой послевоенной пятилетки 

партийно-государственное руководство, используя 

идеологические и организационные формы 

мобилизации масс, сумело обеспечить быстрые 

темпы восстановления и развития сельского 

хозяйства. Однако полностью четвертый 

пятилетний план в области сельского хозяйства не 

был выполнен. Многие колхозы Краснодарского 

края так и не достигли плановых показателей по 

урожайности зерновых культур, поголовью 

продуктивности скота и производству 

животноводческой продукции. Главными 

причинами тому стали тяжелые последствия 

войны, к которым добавились удары стихии в 

1946 г. и недостатки в руководстве сельским 

хозяйством. Местные партийные и советские 

органы стремились перекрыть издержки, которые 

в силу названных причин несло 

сельскохозяйственное производство, мерами 

организационного характера, чисто 

административными решениями. Но их усилия, 

направленные на улучшение методов руководства 

не могли кардинально изменить, в условиях 

господствовавшей в стране командно-

административной системы, обстановку в 

аграрном секторе. 

Тем не менее, несмотря на природно-

климатические и организационные трудности, 

наблюдались некоторые успехи. В 1950 году 

общая посевная площадь в Краснодарском крае 

превысила довоенный уровень, посевы озимой 

пшеницы увеличились со 1130 тысяч до 1275 

тысяч гектаров. Повысилось плодородие 

кубанских полей, укрепилась материально-

техническая база колхозов и совхозов [2, с. 403]. 

На полях колхозов и совхозов строились 

оросительные системы, велись работы по 

созданию полезащитных лесополос. 

В заключении хотелось бы отметить, что в 

послевоенные годы государство и народ ценой 

колоссальных усилий добились некоторых 

успехов. За короткий период был достигнут, а 

затем превзойден довоенный уровень 

сельскохозяйственного производства, освоены 

большие площади новых земель. Ниже довоенного 

уровня  оставалось производства сахара, мяса, 

растительного масла, муки, маргарина, 

кондитерских изделий, а также обуви и одежды. 

Стремление осуществить восстановление 

сельскохозяйственного производства на основе 

электрификации, технического перевооружения 

полеводческих и животноводческих работ 

свидетельствует о том, что аграрный сектор был 

одним из приоритетных направлений в 

деятельности как центральных, так и местных 

органов партийно-государственной власти. 

Однако выделить в достаточном количестве 

средства на достижение поставленной цели 

государство не могло. Восстановительный процесс 

шел за счет внутренних ресурсов регионов, 

трудового энтузиазма сельских жителей 

Краснодарского края. 

 

 * Статья подготовлена при поддержке РГНФ и администрации Краснодарского края, проект № 15-11-23004 а (р) 

«Развитие сельского хозяйства на Кубани в XIX - начале XХI вв.» 
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Аннотация: в статье рассматривается роль и участие крупного национального (монопольного) капитала 

в экономической жизни независимой Индии в 50-80-е годы ХХ века. Авторы представляют данные об от-

раслевой и семейной составляющей крупного национального капитала, главным образом, в легкой и тяже-

лой промышленности. 
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Роль крупного капитала Индии не только в 

экономической, но и в политической жизни стра-

ны была весьма существенной. Исследуя моно-

графии советского периода по данной тематике 

можно прийти к выводу, что монополистические 

объединения Индии (а именно так они их называ-

ют) являлись элементами разлагающими индий-

ское общество, создающими острый социальный и 

политический конфликт. Такая позиция вызывает 

некоторые споры. Сегодня, рассматривая эконо-

мическую ситуацию в Индии через призму влия-

ния монополистических национальных организа-

ций, приходит необходимость констатации факта 

влияния этих групп на все сферы общественной и 

политической жизни индийского общества. Дей-

ствительно положение индийского бизнеса было 

несравнимо, например, с положением трудового 

населения в стране. Зарплата в Индии оценивался 

в несколько раз ниже даже некоторых развиваю-

щихся стран мира, но темпы роста экономики по-

казывают правильность выбранного на заре неза-

висимости пути развития. Стоит признать, что 

развитие индийской промышленности во многом 

зависело именно от финансово-промышленных 

групп. Завоевание независимости Индией стало 

переломным рубежом в первую очередь именно 

для крупных национальных финансово-

экономических групп. Теперь получив свободу 

действия, они фактически превратились в монопо-

лии и в дальнейшем утвердятся в этой роли. Од-

ним из основных приоритетов для них стало и за-

воевание политической власти. В целом обстанов-

ка была крайне благоприятной для утверждения 

их в роли центрального звена развития страны. 

Одним из результатов развития Индии после по-

лучения ею независимости явился быстрый рост 

силы крупной национальной буржуазии. Неизме-

римо более влиятельными стали индийские моно-

полистические группы, темпы формирования и 

роста которых особенно значительны. О степени 

концентрации и централизации капитала можно 

судить хотя бы по такому факту: в 1958 г. менее 

1% всех акционерных компаний сосредотачивали 

46% всего их оплаченного капитала [3]. Уже в 50-

60-е гг. стало заметно  усиление политических по-

зиций выходцев из торгово-ростовщических каст, 

мира бизнеса. Этот процесс, протекавший дли-

тельный период, в 50-60-е гг. XX в. получил рез-

кое ускорение. Главная его тенденция включение 

так называемых новых социальных групп в разряд 

элиты и политического лидерства [7].Те же при-

чины вызвали коренные изменения в функциони-

ровании транснациональных корпораций в стране. 

В колониальный период они действовали в основ-

ном через свои сбытовые филиалы, осуществляв-

шие ввоз в Индию товаров, производимых за ру-

бежом. В годы независимости, стремясь сохранить 

свои позиции на индийском рынке, они были вы-

нуждены перейти к производству этих товаров 

внутри страны. К 1984г. 93 из 500 крупнейших 

монополий мира, в том числе 33 из 100 наиболее 

крупных, имели подконтрольные им производст-

венные компании в Индии. Именно транснацио-

нальные корпорации (ТНК) стали основным типом 

иностранных монополий в годы независимости. 

Вместе с тем государственная политика, направ-

ленная на ограничение иностранного контроля над 

предприятиями, привела к тому, что ТНК стали 

функционировать в стране в сотрудничестве с ин-

дийским капиталом. В период с 1950 г. по 1985 г. 

доля заемных средств в структуре капитала, под-

контрольного монополистическим группам, воз-

росла с 20% до 44%. Основную часть этих средств 

составили займы центрального правительства, 

правительств штатов, государственных банков и 

организаций долгосрочного финансирования про-

мышленности. 

Активы 20 крупнейших монополистических 

объединений Индии возросли с примерно 5 млрд. 

рупий в 1951 г. до 260 млрд. рупий в 1988 г., а их 

доля в общих активах частного акционерного сек-

тора осталась практически неизменной: 33% в 

1951г. и 30% в 1984 г. [6, С. 254]. Однако состав 

20 крупнейших групп и относительная доля каж-

дой претерпели изменения. Из тех, которые в 1951 

г. образовали верхний эшелон монополистическо-
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го капитала, в 1988 г. отсутствовало десять. Их 

место заняли другие монополистические группы. 

Кроме того, в годы независимости возникли новые 

монополистические объединения. Всего в 1988г. в 

стране действовало 58 индийских монополистиче-

ских групп и 19 отдельных компаний с капиталом 

свыше 1 млрд. рупий каждая, зарегистрированных 

в соответствии с Законом о монополиях от 1969г. 

[2]. Под их контролем находилось 1560 компаний 

с совокупными активами 445,6 млрд. рупий, что 

составляет около 60% общих активов частного 

акционерного сектора. В составе индийского мо-

нополистического капитала особенно выделяются 

два наиболее крупных объединения, контроли-

руемые семействами Бирла и Тата. По размерам 

совокупных активов они в несколько раз превы-

шают любое другое монополистическое объеди-

нение. Они постоянно занимают доминирующее 

положение в индийском крупном бизнесе.  Однако 

под влиянием политики государства, национали-

зировавшего крупнейшие коммерческие банки и 

направлявшего как иностранный, так и индийский 

крупный бизнес в капиталоемкие и высокотехно-

логичные отрасли, при ограничении его предпри-

нимательства в отраслях легкой промышленноти, 

где он конкурирует с мелкой и средней промыш-

ленностью, отраслевая структура индийского мо-

нополистического капитала существенно измени-

лась.Сдвиги в отраслевой структуре иностранного 

и индийского монополистического капитала на-

шли отражение в изменении отраслевой структуры 

частного акционерного сектора в целом. За период 

с 1956/57 г. по 1985/86 г. доля торговли и финан-

сов в оплаченном акционерном капитале частных 

компаний снизилась с 26% до 14%, доля горнодо-

бывающей, пищевой, текстильной, кожевенной 

промышленности и плантаций – с32 % до 16%, а 

доля металлургии, машиностроения и химической 

промышленности возросла с 18% до 42 %.У боль-

шинства частных компаний с активами или торго-

вым оборотом не менее 100 млн. рупий, принад-

лежащих в основном индийским монополистиче-

ским группам или иностранным монополиям, доля 

государства и государственных финансовых орга-

низаций в начале 1980-х гг. составляла не менее 

10% акционерного капитала, причем у членов 20 

крупнейших групп более половины таких компа-

ний имели эту долю не менее 25% [6, С. 

255].Таким образом, основание и рост крупней-

ших предприятий монополистических групп в 

значительной мере финансировались государст-

вом.Наряду с участием иностранного капитала в 

акционерном капитале индийского крупного биз-

неса, государственное участие усиливало привле-

кательность акций компаний для инвесторов и 

расширяло возможность привлечения средств на 

рынке капитала. Одним из результатов этого про-

цесса стало ускорение перехода от чисто семейно-

го бизнеса к структуре акционерного капитала, 

характерного для монополий в развитых капита-

листических странах.Средняя доля семей крупно-

го бизнеса, в акционерном капитале контролируе-

мых ими компаний невелика, о чем свидетельст-

вуют данные 1980 г. по восьми крупнейшим мо-

нополистическим группам (табл. 1). 

Таблица 1 

Доля семейного бизнеса в капитале контролируемых ими компаний, млн. рупий [6, С.255]  

 

Национальные группы 

Пакет акций семьи (% в оп-

лаченном капитале) 

 

Общий оплаченный капитал Общие активы 

Тата 67(3,5) 1912 (100,0) 15390 

Бирла 30 (1,8) 1667 (100,0) 14320 

Мафатлал 53 (6,6) 803 (100,0) 4275 

Сингхания 34 (7,1) 479 (100,0) 4127 

Тхапар 7(1,3) 539 (100,0) 3481 

Шри Рам 1(0,5) 250 (100,0) 2410 

Всего 192 (3,4) 5650 (100,0) 44003 

 

Вложив 192 млн. рупий собственных 

средств,эти восемь семейств сосредоточили под 

своим контролем предприятия с совокупным ка-

питалом почти в 230 раз. большим. Если в колони-

альный период расширениюмасштабов капитала, 

контролируемого крупным бизнесом, способство-

вал институт управляющих агентств, то в годы 

независимости этому способствовали, прежде все-

го, сотрудничество с иностранными монополиями 

и финансовая поддержка государства и государст-

венных кредитных и инвестиционных организа-

ций. 

Монополистический капитал занимает силь-

ные. позиции во многих отраслях промышленно-

сти. Индийский крупный бизнес и иностранные 

монополии в той или иной мере контролируют 

компании, на которые приходится 100% производ-

ства автомобилей, кальцинированной соды, вис-

козного штапельного волокна, 80% производства 

алюминия, 80% цемента, синтетического каучука, 
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подшипников, пишущих машинок, сигарет, зубной 

пасты, 70% белильной извести, полиэтилена, ней-

лона, синтетических моющих средств, автомо-

бильных шин, аккумуляторов, 60% промышлен-

ных взрывчатых веществ, полистирола, сухих ба-

тарей, сельскохозяйственных тракторов, мотоцик-

лов и мотороллеров, кондиционеров воздуха и 

многих других товаров. 

Рост индийских монополистических групп в 

годы независимости порождает и вывоз их капи-

тала. 

К 1986 г. они вложили в акционерный капитал 

111 компаний за рубежом 787 млн. рупий, глав-

ным образом в Западной Азии, Южной Азии, Аф-

рике, в том числе группа Бирла вложила 200 млн. 

рупий, Тхапар – 141 млн. рупий, Тата – 109 млн. 

рупий, Сингхания – 46 млн. рупий, Мафатлал – 37 

млн. рупий.  

К 1986 году объем накопленных инвестиций, 

произведенных компаниями из Индии, увеличился 

в 2,5 раза и составил 90 млн. долл. Однако, этот 

показатель выглядит более чем скромно на фоне 

достижений других развивающихся стран. Так, 

бразильские компании инвестировали за рубеж 39 

млрд. долл., китайские – 1,3 млрд. долл., мекси-

канские – 2,3 млрд. долл. [4]. 

Особую роль в формировании позиций и реа-

лизации идей финансово-промышленных групп 

играла Федерация индийских торговых и про-

мышленных палат (ФИТПП). Об этом говорят и 

высказывания одного из лидеров ФИТПП Л.Н. 

Бирлы. 

По его утверждениям политика Федерации бы-

ла направлена на улучшение экономической и со-

циальной обстановки в стране. Указывая на неспо-

собность правительственной политики привести 

экономику к стабильному росту, Л.Н. Бирла кри-

тиковал государственный контроль над предпри-

нимательскими слоями и над экономическим раз-

витием страны в целом. По словам Л.Н. Бирлы 

«главная роль ФИТПП заключалась в желании 

положить этому контролю конец, а в дальнейшем 

сделать все для создания возможностей для сво-

бодного развития бизнеса, а также создании кон-

курентоспособного рынка. А для этого необходи-

мо передать ресурсы страны в свободное пользо-

вание граждан страны, и в первую очередь пред-

принимательским кругам» [1]. 

При принятии решений относительно допусти-

мости концентрации экономической власти в ру-

ках крупных и доминирующих предприятий пра-

вительство оценивало совместимость частных ин-

тересов предпринимателей с государственной 

экономической политикой. Индийские монополи-

стические объединения, получив свободу действия 

после обретения независимости, не могли остано-

виться в росте своего могущества. Это характерно 

не только именно для Индии. Любой бизнес всегда 

стремится к расширению, уничтожению конку-

рентов или их поглощению. 

Ныне действующий Закон о конкуренции Ин-

дии 2003 г. такой градации предприятий не преду-

сматривает, запрещая в ст. 4 злоупотребление до-

минирующим положением. При этом под домини-

рующим положением понимается положение силы 

(мощи – strength), которым пользуется предпри-

ятие на соответствующем рынке в Индии, и кото-

рое позволяет ему: действовать независимо от сил 

конкуренции и при этом преобладать на соответ-

ствующем рынке; или воздействовать на конку-

рентов или потребителей на соответствующем 

рынке в свою пользу [5]. 
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ХАКАССКАЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. РОЛЬ ТРАДИЦИОННОГО ПИТАНИЯ  

В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ХАКАСОВ 

 

Аннотация: статья посвящена питанию хакасов, бытовавшему в конце XIX – начале XX вв., и частично 

сохранившемуся до настоящего времени. Сложившийся рацион был оптимален для обеспечения саморегу-

ляции организмов людей, веками живущих в определенных климатогеографических условиях, и занимав-

шихся отгонным животноводством. Переход к земледелию, отразился на некотором изменении набора про-

дуктов питания, но не на здоровье, поскольку как регуляторы сохранялись традиционные пищевые при-

страстия. Изучение традиционного рациона и основных продуктов питания хакасов способствует возрож-

дению национальных традиций и оздоровлению людей, ведущих традиционный образ жизни. 

Ключевые слова: скотоводы, традиционное питание, переход к земледелию, животная пища, молочная 

пища, растительная пища 

 

Территория Хакасии входит в Алтае-Саянскую 

флористическую провинцию, растительный по-

кров которой имеет четко выраженную вертикаль-

ную поясную зональность [1]. Здесь встречаются 

островные степи парковые сосновые и листвен-

ничные леса, горнотаежные кедровые, пихтовые и 

еловые леса, редколесье, альпийские луга и тунд-

ры [2]. Вода в изобилии, много солнца. Климат 

континентальный. Животный мир разнообразен и 

богат, растительность насыщена лекарственными 

видами. Условия благоприятные как для разведе-

ния скота, так и для земледелия.  

Исследователи Алтае-Саянского экорегиона 

относят территорию современной Хакасии к За-

падно-Саянскому степному культурному комплек-

су [3]. Коренные народы Хакасии традиционно 

являлись скотоводами, кочевавшими в соответст-

вии с сезонными природными ритмами. Отличия в 

образе жизни между основными этническими 

группами, к каковым причисляют сагайцев, ка-

чинцев, кызыльцев и койбалов, по мнению Н.Ф. 

Катанова (1896), нельзя считать значительными. 

Питание является важнейшей основой, опреде-

ляющей здоровье населения, обеспечивающей 

нормальный рост и развитие организма, способст-

вующей профилактике заболеваний, повышению 

тонуса и работоспособности, продлению продол-

жительности активного периода жизни [4]. Основу 

национальной кухни составляют продукты, наи-

более доступные для данной местности, содержа-

щие оптимальный набор белков, жиров, углево-

дов, витаминов, пищевых кислот, микроэлементов 

и пр. Люди, веками живущие в одних и тех же гео-

графических условиях становятся зависимыми от 

привычного рациона, без которого нарушается 

саморегуляция организма. Поэтому, в условиях 

измененного питания, сформированного в бывших 

скотоводческих обществах в советское время, воз-

врат к национальной еде, для коренного населе-

ния, нередко превращается в средство восстанов-

ления здоровья. 

Животная пища. Поскольку основным родом 

занятия хакасов являлось скотоводство, то пища 

животного происхождения составляла основу тра-

диционного рациона. Мясо – ит тамах, было од-

ним из основных продуктов питания, хотя его 

употребление распределялось неравномерно по 

сезонам года. В горно-таежных районах население 

занималось также звероловством, добывая пушни-

ну и дичину. Рыболовство не было распростране-

но, и рыба вошла в рацион хакасов только в XIX 

веке [5]. 

Хакасы разработали ряд способов сохранения 

мяса на холодные сезоны. Осенью готовили  по-

луфабрикаты ÿÿча – засоленная в кадке часть туши 

коня с чесноком и маслом. Когда весной станови-

лось тепло, мясо слегка отваривали, разрезали и 

вешали над очагом. Вяленое мясо называли салыг, 

копченое – ыстаан ит. Разрезав вяленое мясо на 

кусочки и смешав их с крупой и сырцыми пiчiрö 

или хурут, помещали в кожаные мешки и уклады-

вали на длительное хранение. Из забитой лошади 

готовили ысты – подарочный набор из кусков са-

мых лучших частей: прямой кишки, крестца, сред-

них ребер, позвоночника, горла, лопатки, сала, 

сердца и печени. Все это заворачивали в разрезан-

ный желудок и замораживали. Делали также 

праздничный полуфабрикат для супа хырмачы 

ÿгре, из замороженных внутренностей коровы или 

лошади.  

Молочная пища. В конце XIX века, наличие 

молочных продуктов в хозяйстве определялось 

количеством коров у семьи и сезоном года. Обыч-

но, коровы доятся только весной, летом и осенью, 

а зимой в малом количестве и то, при очень хоро-

шем корме. Свежее молоко (сырое и кипяченое) 

употребляли мало, считая его детским питанием. 

Всю молочную пищу – ах тамах, условно делили 
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на два вида: 1. продукты, приготавливаемые из 

парного (час сÿт, ах сÿт) и кипяченого (пазыг 

сÿт) молока – кислое молоко (ачаан сÿт), сметана 

(хаймах, öрiн,ме), масло (хайах), простокваша (чо-

орт, узаанах, узаан сÿт), творог (эч,iгей), сыр (пы-

зылах), молочные пенки (öрме), сыворотка, остав-

шаяся после приготовления творога (сарыг сÿг); 2. 

айран – особым образом приготовленное кислое 

молоко, и производные из него: айранын арагы – 

молочная водка; эрмек – твердая часть айрана, 

прилипшая к стенкам котла во время перегонки 

араки; поджа – полужидкая творожная масса, ос-

тающаяся в котле после перегонки айрана; арчы – 

творожистый остаток, остающийся после проце-

живания поджа; сарыг сÿг – сыворотка от проце-

женного поджа; пiчiро – высушенный в виде пла-

стинок арчы;  хурут – хорошо вымешанный, вы-

сушенный, подкопченный в виде небольших ко-

лобков арчы. 

Из сметаны и муки в праздничные дни и для 

дорогих гостей готовили потхы – горячую сме-

танную кашу. Выделяющимся на ее поверхности 

маслом, смазывали больные глаза [6]. 

Можно сказать, что стержнем пищевой культу-

ры скотоводов был айран. Его повсеместное упот-

ребление начиналось в мае, когда коровы уже оте-

лились, отъелись, а телята подросли, и в хозяйст-

вах появился излишек молока, и заканчивалось в 

октябре. Для приготовления айрана брали бутылку 

старой закваски, оставшейся с прошлого года, вы-

ливали в большую кадку (сабан) емкостью от 5 до 

25 ведер (русская мера 1 ведра – 12,299 л), разбав-

ляли подогретым или парным молоком (1-3 ведра), 

затем сюда же наливали несколько ведер подогре-

той простокваши вместе с сывороткою (до 6 ве-

дер) или же кислого молока и подогретой воды (от 

3 до 4 ведер). Сюда же постоянно доливались не 

съеденные остатки различных молочных продук-

тов, простокваша, сыворотка, теплое снятое моло-

ко и подогретая вода, для ускорения брожения [5, 

с. 183-184].  

Как только айран при перемешивании начинал 

с шумом пениться и подниматься, его перегоняли 

на молочную водку. Крепость полученного напит-

ка, называемого в народе «айранчик», составляет 

от 3 до 20 градусов [7], в зависимости от повтор-

ности перегонки. Согласно А.А. Кузнецовой 

(1898), из 10 ведер айрана выходило 1 ведро сла-

бой араки, а из него 1-2 бутылки более крепкой [5, 

с.187]. 

Отмечалось, что алкогольная зависимость от 

араки у хакасов, не приводила ни к похмелью, ни к 

тяжѐлому опьянению [7, с. 30], ни к летальному 

исходу. Возможно, это связано с тем, что выпить 

смертельную дозу араки просто невозможно, по-

скольку содержащийся в ней этанол не оказывает 

дегидратирующего эффекта, благодаря высокому 

содержанию воды. Историческая привычка к ки-

сломолочным продуктам, содержащим естествен-

но образующиеся малые доли алкоголя, выработа-

ла в организмах устойчивую ферментную реак-

цию, способствующую его расщеплению. В то же 

время, у хакасов наблюдается повышенная чувст-

вительность к спиртам, производимым из пше-

ницы, картошки, свеклы, дрожжей и пр. [8]. 

В прошлом, некоторые зажиточные хозяйства 

Хакасии специализировались на коневодстве. Ле-

том в них не переводился кумыс (хымыс) [9]. Ко-

былье молоко заквашивалось в больших проку-

ренных мехах – пулухунч,ах, или в конических 

кадках. Крепость полученного напитка не превы-

шала 5 градусов, хотя некоторые умельцы находи-

ли способы значительно повысить ее. Издревле, 

степные народы, использовали кумыс при заболе-

ваниях легких и нарушениях пищеварения [10]. 

Тем не менее, в Хакасии, в XIX в. производство 

кумыса почти прекратилось, в связи с изменением 

типа хозяйствования и широким распространени-

ем айрана [11]. 

Растительная пища. Пищевые растения игра-

ли не меньшую роль (если не равную) в рационе 

питания коренного населения, чем мясо и молоч-

ные продукты. В совокупности, все растительные 

«дары природы» называли чир тамагы – «земля-

ная пища».  

В мае в огромных количествах заготавливали 

луковицы кандыка – ах сип, лилейного растения. 

Их мыли, нанизывали в связки и сушили на бере-

сте. Луковицы ели сырыми, или варили до киселе-

образного состояния и употребляли в пищу с мо-

локом (12). Из сушеного и размолотого кандыка 

готовили кашу – хандых потхы, с молоком или 

сметаной. В июле, хакасы добывали сарану – сип, 

которую также сушили, а затем измельчали, до-

бавляли в супы для вкуса, готовили кашу сип по-

тхы, или пекли подобие хлеба. Летом копали кор-

ни пиона, или марьиного корня – син,не. Их выма-

чивали в воде, чтобы убрать горечь, сушили, раз-

малывали и зимой добавляли как приправу в супы, 

иногда используя вместо муки, для приготовления 

лепешек. Любимой приправой была халба – че-

ремша. Ее ели свежую и истолченную со смета-

ной, а на зиму засаливали в больших количествах. 

Хакасам была хорошо известна дикая гречиха – 

хырлых. Ее семена собирали, заливали водой, что-

бы всплыли пустые, после замачивали в мешках, 

чтобы отошла шелуха, затем жарили, непрестанно 

помешивая, и толкли в ступах в муку [13, 12, с. 33 

(186) – 34 (187)]. Измельченную гречиху добавля-

ли  в супы и готовили кашу на молоке – хырлых 

потхы.  
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По мере созревания, повсеместно ели разнооб-

разные ягоды, также заготавливая их на зиму. Ла-

комством считались каленые кедровые орехи – 

хузух. Из них готовили питательную кашу – изiре 

потхы с талганом, которую давали есть истощен-

ным людям; начинку для пельменей – нохчах ми-

рек, также с добавкой талгана; постную похлебку 

– ымыс, с крупой и картофелем [11, с. 23]. 

Традиционно из ячменя, пшеницы или ржи, из-

готавливали талган [14]: зерна обжаривали в ка-

зане на огне, затем мололи или толкли в ступе. 

Талган использовался в разных сочетаниях с жи-

вотной пищей и входил во многие традиционные 

блюда.  

Кроме того, хакасы готовили много разных 

мучных блюд. [11, с. 17 – 19]. 

Все виды продуктов могли сочетаться в густых 

супах – с кусками мяса с костями (ÿгре) или жид-

ких с мелко покрошенным мясом (мÿн). Наиболее 

распространенными были чарба ÿгре – крупяной 

суп и кöче ÿгре – ячменный суп [11, с. 7]. Молоч-

ный суп, состоял из молока, мяса и чарбы – крупы 

[5, с. 195]. Иногда для вкуса в супы добавляли 

горькие травы - ачыг отар, например, тысячели-

стник [15].  

Хакасы всегда любили пить чай, который упот-

ребляли с молоком или со сметаной [5, с.202]. 

Иногда вместо привозного чая использовались 

местные растения: бадан, шиповник, брусника, 

черная смородина, каменный зверобой белоголов-

ник, березовая чага, сосновые почки и кора. Все 

эти растения одновременно служили лекарствен-

ными средствами. 

Заключение. Как видим из изложенных мате-

риалов, основное количество белка хакасы полу-

чали из мяса, предпочитая, есть его вареным или в 

виде разнообразных мясных блюд, а также из тво-

рога и творожистых масс, остающихся в котле по-

сле выгонки молочной водки из айрана. Питание 

вареным мясом облегчало работу желудка, а тво-

рог способствовал укреплению костей. В пищу и 

для ее приготовления, хакасы использовали под-

кожное и нутряное сало скота и лошадей, а также 

жирные сливки, сметану и сливочное масло. В ус-

ловиях холодного климата края и продолжитель-

ной морозной зимы, употребление большого ко-

личества жиров было необходимым – они согре-

вали организм. 

Нужные ферменты хакасы получали из кисло-

молочных продуктов и особенно из айрана, кото-

рые пили и ели в огромных количествах, что ока-

зывало благотворное влияние на работу желудоч-

но-кишечного тракта и его органы. Соли почти не 

использовали, восполняя ее отсутствие в пище 

кислыми творожными сырцами. Постоянное при-

готовление любимой всеми молочной водки, при-

водило к регулярному бытовому пьянству, однако 

не переходящему в общей массе пьющих людей в 

алкоголизм. 

Тяга к национальной кухне проявляется и в на-

стоящее время, что по-видимому, обусловлено 

физиологическими потребностями организма, жи-

вущего в определенных экологических условиях, 

требующего для нормального жизнеобеспечения 

местных белков, жиров, углеводов и витаминов, 

поданных, в виде традиционных блюд. 
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KHAKASS FOLK MEDICINE. THE ROLE OF THE TRADITIONAL DIET IN MAINTAINING 

HEALTH OF KHAKASES 

 

Abstract: article is devoted to the food of Khakas occurring in the end of XIX-the beginning of the XX centu-

ries, and which partially remained so far. The developed diet was optimum for ensuring self-control of organisms 

of people, living for centuries in the conditions defined the climate and geographic and which were going in for 

distant-pasture animal husbandry. Transition to agriculture was reflected in some change of a set of food, but not on 

health as regulators remained traditional food addictions. Studying of a traditional diet and the main food of Khakas 

promotes revival of national traditions and improvement of the people leading a traditional life. 

Keywords: herders, traditional food, the transition to agriculture, animal food, dairy food, plant food 
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ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА 

ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: значительная роль при характеристике деятельности медицинских организаций отводится 

мнению пациентов по уровню их удовлетворенности качеством и доступностью медицинской помощи. 

Важным направлением контроля качества медицинской помощи в стационарных условиях является мони-

торинг мнений пациентов об организации работы в лечебных отделениях многопрофильных медицинских 

организаций, который проводится путем социологических опросов пациентов за весь период их пребыва-

ния в стационаре: при поступлении в приемное отделение, лечении в профильных отделениях, при выписке 

по окончании лечения. Существенное влияние на качество медицинской помощи оказывает соблюдение 

медицинскими работниками лечебных и диагностических отделений принципов медицинской этики и де-

онтологии. Кроме этого, значительное влияние на оценку качества медицинской помощи в стационарных 

условиях оказывает мнение пациентов о качестве услуг, обеспечивающих лечебный процесс в стенах ста-

ционара (качество лечебного питания, больничного белья, медицинской мебели и др.), а также о санитарно-

гигиеническом состоянии палат и мест общего пользования. Результаты анализа социологического опроса 

позволяют детально охарактеризовать деятельность медицинских организаций, оказывающих медицин-

скую помощь в стационарных условиях, и выработать практические рекомендации по повышению эффек-

тивности их работы. 

Ключевые слова: социологическое исследование пациентов, медицинская помощь в стационарных ус-

ловиях, качество и доступность медицинской помощи 

 

Современный этап развития системы здраво-

охранения в нашей стране характеризуется широ-

комасштабным внедрением в практику инноваци-

онных медицинских технологий оказания всех ви-

дов медицинской помощи, установленных законо-

дательством Российской Федерации. Широкое 

распространение в клинической практике новей-

ших методов диагностики и лечения коснулось, 

прежде всего, крупных многопрофильных меди-

цинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, поскольку ка-

чество и доступность специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи 

чаще всего определяют исход всего комплекса 

проводимых лечебно-диагностических мероприя-

тий [2]. 

Несмотря на переоснащение многопрофильных 

медицинских организаций Республики Северная 

Осетия-Алания (РСО-Алания) современной меди-

цинской техникой, одним из важнейших компо-

нентов повышения качества медицинских услуг, 

оказываемых населению, является их укомплекто-

ванность медицинскими кадрами с высшим и 

средним медицинским образованием. По данным 

Минздрава России в стране общий дефицит меди-

цинских работников составляет более 30 %, при 

этом дефицит кадров по врачебным клиническим 

специальностям – более 152,8 тыс. человек, по 

среднему медицинскому персоналу – около 800 

тыс. человек. РСО-Алания занимает третье рей-

тинговое место в России по обеспеченности вра-

чами на 10 тыс. населения. В многопрофильных 

медицинских организациях РСО-Алания имеется 

проблема не полной укомплектованности кадрами. 

Показатель обеспеченности врачебными кадрами 

по РСО – Алания составляет: по врачам порядка 

62,5%, по медицинским сестрам (фельдшерам) – 

97,8%, что примерно соответствует среднестати-

стическим показателям по государственным орга-

низациям здравоохранения России [1]. 

Для выявления и анализа мнений пациентов об 

организации, качестве и доступности медицинской 

помощи, оказываемой в стационарных условиях, 

нами на базе Клинической больницы Северо-

Осетинской медицинской академии (КБ СОГМА) 

было проведено социологическое исследование. 

Для этих целей была разработана анкета, содер-

жащая 15 вопросов, касающихся демографических 

данных респондентов, состоянии их здоровья, час-

тоте обращаемости за медицинской помощью, 

оценке качества предоставляемых медицинских 

услуг. В исследовании приняли участие 80 паци-
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ентов из 245, находившихся на стационарном ле-

чении в 2015 г., анкетирование проводилось в кар-

диологическом и ревматологическом отделениях. 

Среди участников социологического опроса прак-

тически в равных долях были представлены муж-

чины и женщины (соответственно 42,7% и 57,3%). 

Средний возраст опрошенных составил 50,3 года 

(m= ± 1,16), при этом у мужчин и женщин разли-

чие было незначительным: в группе мужчин он 

составил 47,7 лет (m = ± 1,2), а среди женщин – 

52,2 года (m= ± 1,5). Таким образом, большинство 

респондентов составили лица трудоспособного 

возраста (67,4%), в том числе почти каждый пятый 

пациент (19,2%) был моложе 40 лет. 

Все участники анкетирования имели высокий 

уровень образования: каждый третий (34,9%) имел 

среднее специальное образование и практически 

столько же (32,8%) – высшее образование. 

Большая часть респондентов оценили уровень 

своего материального положения как «удовлетво-

рительный» (45,8%) и примерно треть опрошен-

ных (29,1%) – как «неудовлетворительный», при 

этом наибольшая доля таких ответов пришлась на 

группу пациентов старше 70 лет (45,0%). 

Определенное влияние на отношение пациен-

тов к организации медицинской помощи в стацио-

нарных условиях влияет самооценка состояния 

здоровья. В целом, респонденты не очень высоко 

оценили уровень своего здоровья. Только 13,5% 

пациентов оценили свое здоровье как «хорошее», 

41,7% в целом «удовлетворены» состоянием сво-

его здоровья, 38,0% признали свое здоровье «не-

удовлетворительным», а 6,8% не смогли дать 

оценку. Нужно отметить, что мнения пациентов по 

данному вопросу, естественно, несколько заниже-

ны, так как социологический опрос проводился во 

время их лечения в условиях стационара, следова-

тельно, и состояние здоровья не находилось на 

повседневном уровне. Это косвенно подтвержда-

ется фактом, что только 20,8 % из всех респонден-

тов состояли на диспансерном динамическом на-

блюдении в связи с различными хроническими 

заболеваниями. 

В период проведения исследования за меди-

цинской помощью в медицинские организации 

амбулаторно-поликлинического типа по различ-

ным причинам обращались 67,7% респондентов, в 

том числе неоднократно (два и более раз) – 47,9%. 

Целью анкетирования по выявлению мнений 

пациентов об организации медицинской помощи 

были определены: 

- анализ сроков ожидания плановой госпитали-

зации; 

- анализ сроков ожидания в приемном покое; 

- анализ качества организации медицинской 

помощи в отделениях; 

- анализ качества предоставления других услуг, 

сопутствующих процессу лечения в стационарных 

условиях. 

Учитывая тот факт, что в приемном отделении 

медицинской организации пациенты находятся 

относительно короткий промежуток времени, а 

весь процесс оказания медицинской помощи и по-

следующего лечения происходит в профильных 

лечебно-диагностических отделениях, именно эф-

фективность работы этих подразделений опреде-

ляет сроки пребывания в стационаре, исходы за-

болеваний, качество дальнейшей жизни пациен-

тов. Следующий этап исследования был посвящен 

анализу ответов респондентов, касающихся орга-

низации лечебно-диагностического процесса. 

Было установлено, что 95,9% респондентов по-

ложительно оценили организацию работы про-

фильных отделениях: на «отлично» – 9,9%, на 

«хорошо» – 54,2%, на «удовлетворительно» – 31,8 

%. В то же время оценку «неудовлетворительно» 

поставили 1,6 % респондентов и 2,5% уклонились 

от оценки уровня качества лечебно-

диагностического процесса. При этом пациенты 

мужского пола более критично оценили процесс 

организации медицинской помощи, чем женщины. 

Среди мужчин 58,5% поставили оценки «хорошо» 

и «отлично», тогда как среди женщин доля таких 

ответов составляла 68,5%. Также лишь 0,9% рес-

пондентов женщин поставили неудовлетворитель-

ную оценку, а среди респондентов мужчин доля 

таких ответов оказалась существенно больше 

(1,6%). 

Одним из существенных факторов, опреде-

ляющих удовлетворенность пациентов качеством 

медицинской помощи и лечения на госпитальном 

этапе системы здравоохранения, является их мне-

ние соблюдении медицинскими работниками 

принципов медицинской этики и деонтологии. 

Отношение лечащих врачей к пациентам было 

оценено респондентами более лояльно, чем отно-

шение среднего медицинского персонала, но дан-

ные различия не были существенными. Так, о 

«вежливом и доброжелательном» отношении ле-

чащих врачей высказались 79,2% респондентов, 

«равнодушным» отношение врачей посчитали 

9,9%, а «некорректным» – 1,0% респондентов. От-

ношение медицинских работников среднего звена 

(медицинских сестер) к пациентам признали 

«вежливым и доброжелательным» 76,5% респон-

дентов, «равнодушным» – 16,7% и «некоррект-

ным» – 4,7% респондентов. 

Значительное влияние на уровень оценки каче-

ства медицинской помощи в стационарах в целом, 

оказывает мнение пациентов о качестве лечебного 

питания, больничного белья, а также о санитарно-

гигиеническом состоянии палат и мест общего 
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пользования. 

Согласно полученным данным, усредненная 

оценка качества лечебного питания по пяти балль-

ной шкале составила 3,46 ± 0,6 балла, т.е. «удовле-

творительно». Около половины респондентов 

(48,4%) оценили питание на «четыре» и «пять» 

баллов, менее 1/3 (31,3%) поставили только «три» 

балла. В то же время значительная часть опро-

шенных (14,6%) поставили только «два» или 

«один» балл, а 5,7 % респондентов оценку не по-

ставили. 

Среди мужчин 42,7% оценили качество пита-

ния «четыре» и «пять» баллов, то среди женщин 

доля таких ответов составляла уже 52,7%. Можно 

также отметить возрастание оценки качества 

больничного питания с увеличением возраста рес-

пондентов: от 2,86 ± 0,7 балла в возрастной группе 

до 40 лет (21,6% респондентов поставили только 

«один» балл), до 3,51 ± 0,8 балла среди лиц 40-59 

лет (только 6,5% оценок в «один» балл) и 3,74 ± 

0,51 в группе 60 лет и старше (3,2% оценок в 

«один» балл). 

Среди участников социологического опроса с 

отличным материальным положением не оказа-

лось пациентов, оценивших качество больничного 

питания на «один» балл, при этом в данной группе 

не было и отличных оценок. Самая высокая оцен-

ка качества питания (3,60 балла) оказалась у рес-

пондентов с низким материальным достатком, а 

самая низкая оценка оказалась в группе с отлич-

ным материальным положением составила «три» 

балла. Данное распределение ответов вполне объ-

яснимо, так как респонденты с хорошим и отлич-

ным материальным положением хорошо питаются 

в повседневной жизни, поэтому, естественно, ка-

чество больничного питания для них кажется низ-

ким (особенно это касается пациентов, которым 

назначается специальная диета) [4]. 

Кроме качества больничного питания респон-

дентам было предложено оценить качество боль-

ничного белья. Из общего числа респондентов бо-

лее 2/3 (68,7%) оценили его качество на «четыре» 

и «пять» баллов (51,0 % и 17,7% соответственно), 

еще 21,4 % – на «три» балла. В тоже время, 6,8% 

респондентов оценили качество больничного бе-

лья только на «два» балла, а 2,1% – даже на 

«один» балл. В среднем оценка качества больнич-

ного белья по пяти балльной системе оказалась 

выше, чем оценка качества питания и составила 

3,75 балла. При этом у респондентов разного пола 

оценка качества практически не отличается (3,78 

балла у мужчин и 3,7 балла у женщин). 

Среди молодых респондентов (до 40 лет) выяв-

лена наибольшая доля, оценивших качество боль-

ничного белья на «один» и «два» балла (10,8% и 

21,6% соответственно) и наименьшая доля опро-

шенных с отличными оценками (19,6%). Средний 

балл составил 3,10 ± 0,56 балла. В группе респон-

дентов 40-59 и 60 лет и старше не было ни одного 

респондента, оценившего качество больничного 

белья на «один» балл, и лишь по 3,3% опрошен-

ных в каждой группе оценили его на «два» балла. 

Средний балл среди лиц 40 – 59 лет составил со-

ответственно 3,86 ± 1,1 балла, а в группе лиц 60 

лет и старше даже 4,01 ± 0,89 балла. 

Довольно значительно на формирование мне-

ния пациентов о качестве медицинской помощи в 

стационарных условиях повлияло качество сани-

тарного состояния палат и мест общего пользова-

ния. Состояние мест общего пользования и палат 

респонденты оценили несколько ниже, чем каче-

ство питания и больничного белья. Так, только 

меньше половины опрошенных (47,9%) поставили 

хорошие и отличные оценки (32,8% и 15,1% соот-

ветственно), тогда как почти 1/3 (30,7%) – оценили 

состояние палат на «три» балла, 8,3% – на «два» 

балла, а 6,3% – на «один» балл. 

Среди мужчин большую часть составили рес-

понденты, оценившие качество состояния мест 

общего пользования на «три» балла (35,4%), при 

этом среди женщин большую часто составили 

респонденты, оценившие состояние на «четыре» 

балла. Средний балл оценки мужчинами составил 

3,48 ± 1,2 балла, а женщинами – 3,78 ± 0,8 балла. 

Не менее важным фактором, влияющим на общую 

оценку качества медицинской помощи в стацио-

нарных условиях, является необходимость приоб-

ретения в период лечения пациентами лекарствен-

ных препаратов за счет собственных средств. 

Анализ данных, полученных при социологиче-

ском опросе, показал, что 53,6% респондентов бы-

ли вынуждены приобретать лекарственные препа-

раты во время стационарного лечения, соответст-

венно, 39,1% – не приобретали и 7,3% – на вопрос 

не ответили. Удельный вес респондентов, приоб-

ретавших лекарственные препараты, снижался с 

увеличением возраста опрошенных: с 64,9% – сре-

ди лиц до 40 лет, до 51,1% – в группе лиц 40-59 

лет и 50,8% – среди лиц 60 лет и старше. 

Несколько необычным оказалось распределе-

ние ответов респондентов о приобретении лекар-

ственных препаратов с разным уровнем матери-

ального положения. Так, среди респондентов, оце-

нивших свое материальное положение как «не-

удовлетворительное» 58,9% приобретали лекарст-

венные препараты за свой счет, тогда как среди 

опрошенных с хорошим материальным положени-

ем доля таких ответов составляла 52,9%, а среди 

респондентов с отличным материальным положе-

нием это делали только 33,3% пациентов [5]. 

Таким образом, необходимо отметить, что в 

РСО-Алания имеют место случаи нарушения ус-



Успехи современной науки и образования  2016, №5, Том 2 

 
 

 25 

тановленного порядка бесплатного обеспечения 

лекарственными препаратами граждан, получаю-

щих медицинскую помощь в стационарных усло-

виях согласно Территориальной программе госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гра-

жданам медицинской помощи. 

Отношение врачей и среднего медицинского 

персонала, качество лечебного питания, больнич-

ного белья, санитарно-гигиеническое состояние 

палат и мест общего пользования, необходимость 

приобретения пациентами за счет личных средств 

необходимых лекарственных препаратов оказали 

влияние на общую оценку качества медицинской 

помощи в стационарных условиях [6]. В итоге, из 

общего количества пациентов, участвовавших в 

социологическом опросе, 12,5% – респондентов 

оценили качество медицинской помощи в стацио-

нарных условиях на «отлично», 53,1% – на «хо-

рошо», 30,2% опрошенных поставили оценку 

«удовлетворительно», 1,6% – были не удовлетво-

рены качеством медицинской помощи, а 2,6% па-

циентов затруднились выставить оценку. Мнение 

о качестве медицинской помощи в больнице раз-

личается у пациентов разного возраста. 

Доля пациентов, оценивших качество оказан-

ной помощи на «отлично» увеличивается с 8,1% 

среди лиц до 40 лет до 13,0% – в группе пациентов 

40-59 лет и 14,3% – среди лиц 60 лет и старше. 

Средний возраст респондентов, оценивших каче-

ство медицинской помощи в профильных отделе-

ниях медицинской организации на «отлично», со-

ставил 53,5 лет, на «хорошо» – 51,9 лет, на «удов-

летворительно» и «неудовлетворительно» – 44,9 

лет. 

Среди пациентов, считающих свое материаль-

ное положение очень низким, 14,3 % – оценили 

качество помощи на отделениях на «отлично», 

тогда как среди пациентов с отличным материаль-

ным положением таких ответов не было, то есть 

пациенты, находящиеся в данной группе, более 

требовательно относятся ко всем компонентам 

качества медицинской помощи. 

Необходимо отметить, что респонденты, оце-

нившие качество лечебного питания на пять бал-

лов, наиболее высоко оценили и качество стацио-

нарной медицинской помощи. Из них 22,9% рес-

пондентов оценили его на «отлично», тогда как в 

группе респондентов с оценкой питания в «один» 

балл доля аналогичных оценок составила только 

6,3%. Так же в последней группе оказалось мень-

ше всего респондентов с «хорошими» оценками 

качества стационарной медицинской помощи 

(43,6%), при этом в группе с оценкой питания в 

«четыре» балла доля таких ответов составляла уже 

62,1 %, а в «пять» баллов – 60,0%. В то же время, 

пациенты полностью неудовлетворенные качест-

вом стационарной медицинской помощи оказа-

лись в группах, оценивших лечебное питание на 

«три» и «четыре» балла (3,3% и 1,7% соответст-

венно). 

Несмотря на то, что в процессе социологиче-

ского исследования отношение медицинских ра-

ботников к пациентам было признано хорошим, 

19,2% респондентов отметили необходимость 

улучшения отношения лечащих врачей и среднего 

медицинского персонала к пациентам. Респонден-

ты понимают, что на отношение персонала к па-

циентам влияет и низкая заработная плата меди-

цинских работников, поэтому 5,1% опрошенных 

посчитали необходимым увеличить заработную 

плату медицинским работникам, особенно сред-

нему и младшему персоналу. 

На необходимость улучшения качества лечеб-

ного питания и санитарного состояния мест обще-

го пользования указали соответственно 4,0% и 5,1 

% респондентов соответственно. 

Порядка пациентов 17,2% респондентов выразили 

благодарность медицинским работникам за ока-

занную медицинскую помощь и эффективное ле-

чение. 

Таким образом, социологический опрос позво-

лил установить некоторые организационные де-

фекты, которые нелегко выявить при использова-

нии других форм контроля качества медицинской 

помощи.
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THE OUTCOMES OF THE REGIONAL SOCIOLOGICAL RESEARCH OF PATIENTS AT THE 

STAGE OF RENDERING OF MEDICAL AID IN STATIONARY CONDITIONS 

 

Abstract: significant role in the characteristics of activity of medical organizations have the opinion of patients 

on their level of satisfaction with the quality and availability of medical care. An important direction of control of 

quality of medical care in a hospital is monitoring the opinions of patients on the organization of work in medical 

offices of a multidisciplinary medical organization, conducted by the sociological surveys of patients for the entire 

period of their stay in hospital: at admission to the emergency department, treatment in specialized departments, at 

discharge after treatment. Significant impact on the quality of medical care has adherence to medical workers med-

ical and diagnostic departments of medical ethics and deontology. In addition, a significant impact on the assess-

ment of the quality of medical care in stationary conditions has the opinion of patients about the quality of services 

providing direct care, in the hospital (as a medical supply, hospital linen, hospital furniture, etc.), as well as about 

the hygienic condition of the wards and common areas. The results of the analysis of the sociological survey allow 

us to characterize in detail the activity of the medical organizations providing medical aid in stationary conditions, 

and to develop practical recommendations for improving the efficiency of their work. 

Keywords: sociological study of patients, medical care in stationary conditions, the quality and availability of 

medical care 

 



Успехи современной науки и образования  2016, №5, Том 2 

 
 

 27 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Зыбенок И.Е., аспирант, 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОТИВИРУЮЩЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОРПОРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУДА (JCM) ХАКМАНА И ОЛДХЕМА 
 

Аннотация: в статье дан социологический анализ мотивирующей составляющей корпоративного обу-

чения на основе модели характеристик труда (JCM) Р. Хакмана и Г. Олдхема. Основные данные для статьи 

получены в результате структурированного интервью сотрудников компаний, проводящих обучение пер-

сонала не реже двух раз в год в период с 2013 по 2015 годы. Выявлено влияние корпоративного обучения 

на ряд мотивирующих факторов. Проанализированы возможности «обогащения труда» посредством кор-

поративного обучения. 

Ключевые слова: управление, мотивация, корпоративное обучение, содержание труда, «обогащение 

труда» 
 

Мотивация труда занимает одну из централь-

ных позиций среди объектов изучения наук об 

обществе. Почти каждый процесс, влияющий на 

организационное поведение индивида, имеет в 

своей основе мотивационную составляющую и, 

таким образом, апеллирует к изучению мотивации 

поведения вообще и мотивации труда в частности. 

Такие аспекты социологии управления, как отбор 

персонала, разделение его ролей и функций, взаи-

модействие в рамках организации, оценка эффек-

тивности управления, групповая динамика, лидер-

ство и многие другие основываются или являются 

основой для изучения мотивации. Понимание, оп-

ределение, процесс и результаты трудовой моти-

вации находятся среди наиболее важных и прак-

тически значимых проблем, изучаемых науками 

об обществе и поведении индивида. Изучение мо-

тивации труда подразумевает ответы на следую-

щие вопросы: что мотивирует индивида к работе? 

Как создать мотивационную рабочую среду, кото-

рая позволит всем категориям персонала наиболее 

полно реализовать свои возможности? Эти вопро-

сы наряду со многими другими находятся в про-

блемном поле социологии управления как науки, 

ориентированной не на иерархическое админист-

рирование во всех институализированных формах 

социального взаимодействия, а на партнерство, 

признание взаимозависимости и солидарности со-

циальных интересов различных общественных 

групп [1, с. 69 – 70]. 

Корпоративное обучение, без сомнения, явля-

ется одним из факторов, влияющих на мотивацию 

персонала компании, при этом важно как наличие 

корпоративного обучения в организации, так и 

способы его реализации, а также возможность 

применения полученных сотрудниками знаний на 

практике. 

Значительная часть теорий мотивации утверждает, 

что индивид работает усерднее и дольше, если ему 

нравится то, что он делает. Таким образом, содер-

жание труда оказывает непосредственное влияние 

на мотивацию. Основным теоретическим исследо-

ванием в этой области является исследование Р. 

Хакмана и Г. Олдхема, посвященное модели ха-

рактеристик работы, Job Characteristics Model  

(JCM). Эта модель предполагает, что любую рабо-

ту можно описать пятью ключевыми характери-

стиками. В соответствии с моделью Хакмана и 

Олдхема, 5 характеристик труда влияют на такие 

показатели рабочего процесса, как мотивация, эф-

фективность, удовлетворение и определяют моти-

вационный потенциал работы через сочетание 

трех психологических установок: установленное 

опытным путем осознание значимости, ответст-

венности и осознание результата. В соответствии с 

моделью Хакмана и Олдхема (JCM), на отношение 

работника к осуществлению данной трудовой дея-

тельности влияет разнообразие навыков, которых 

требует работа в процессе выполнения; ориги-

нальность задачи; значимость задачи или ее пози-

тивное влияние на жизнь других; автономия или 

степень свободы в выполнении работы; обратная 

связь относительно эффективности индивида. 

В рамках модели Хакмана и Олдхема (JCM) 

выделяют и другие характеристики, которые оп-

ределяют содержание труда и влияют на мотива-

цию, производительность и благополучие работ-

ника: характеристики знаний, необходимых для 

выполнения работы (сложность работы, информа-

ционный процесс, решение проблем, разнообразие 

навыков, специализация); социальные характери-

стики (социальная поддержка, взаимозависимость, 

взаимодействие вне организации, обратная связь 

от других индивидов); контекстуальные характе-

ристики (эргономика, условия труда, использова-

ние оборудования) [3, с. 70 – 76]. 

В продолжение идей Ф. Герцберга, в модели 

Хакмана и Олдхема (JCM) одним из важнейших 

мотивирующих факторов признается содержание 

труда. Функцией управления персоналом стано-
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вится организация деятельности сотрудников та-

ким образом, чтобы производственные задачи  

были интересны работникам и мотивировали их 

сами по себе. Концепция так называемого «обога-

щения труда», предложенная Ф. Герцбергом, под-

разумевает насыщение трудового процесса дея-

тельностью, требующей высокого уровня мастер-

ства и ответственности со стороны сотрудников. 

Деятельность, позволяющая использовать боль-

шое количество навыков, повышает ценность ра-

боты и увеличивает вовлеченность в трудовой 

процесс. Корпоративное обучение является инст-

рументом, который, без сомнения, позволяет ре-

шать задачу «обогащения труда». За счет обуче-

ния персонала увеличивается разнообразие дея-

тельности, которой работники могут заниматься 

во время трудового процесса, меняется ее содер-

жание в связи с возможностью усложнения. Луч-

ше понимая особенности организации, сотрудники 

уделяют больше внимания тем задачам, которые 

являются наиболее значимыми для успеха компа-

нии. Осознание значимости выполняемой работы 

ведет к большей автономности сотрудников и 

уменьшению необходимости контроля. 

Корпоративное обучение позволяет работникам 

лучше понять место компании среди других ана-

логичных организаций, ее конкурентные преиму-

щества и сферы, требующие дополнительного 

приложения сил. Оценивая сильные и слабые сто-

роны компании, сотрудник видит новые области, 

позволяющие применить свои знания, развить 

профессиональные навыки. Задачей управления 

является создание таких условий труда, в которых 

возможно максимально полно реализовать полу-

ченные знания, активно участвуя в развитии орга-

низации. 

Неверно было бы предполагать, что сущест-

венный вклад в процветание компании могут вне-

сти лишь руководители, отвечающие за стратеги-

ческое развитие. Источником значительной части 

нововведений становится линейный персонал при 

поддержке руководителей среднего звена. Обна-

ружив способ выполнять ту или иную работу бы-

стрее и качественнее, персонал оптимизирует про-

изводственный процесс. При содействии со сторо-

ны руководителей процесс оптимизации распро-

страняется в рамках компании, способствуя ее 

развитию; в связи с этим представляется важным 

осуществление процесса обучения для всех уров-

ней персонала. 

Организации, активно обучающие сотрудни-

ков, в высокой степени заинтересованы в приме-

нении инновационных инструментов и методов в 

работе. Современное производство в свою очередь 

требует от персонала постоянного поддержания 

профессиональных навыков на высоком уровне. В 

то же время работники склонны испытывать 

большую лояльность к компаниям, которые явля-

ются, с их точки зрения, прогрессивными. Инди-

виды в большей степени идентифицируют себя с 

инновационными компаниями вне зависимости от 

сферы деятельности организации. Компании, ко-

торые применяют новые инструменты в производ-

стве товаров и услуг, вызывают больший интерес 

со стороны соискателей, нежели устаревшее про-

изводство. 

Корпоративное обучение способствует раскры-

тию потенциала работников. Обученный персо-

нал, как правило, заинтересован в реализации по-

лученных знаний на практике. При отсутствии 

возможности реализовать свои знания, сотрудники 

теряют интерес к процессу обучения. Возникнове-

ние в компании потребности в развитии нового 

направления деятельности  является толчком к 

обучению персонала. Обучение, ведущее к реали-

зации проекта, оказывает мотивационное влияние 

на индивида. 

Благодаря профессиональному развитию появ-

ляются дополнительные возможности в построе-

нии карьеры и увеличении дохода, как в рамках 

компании, так и при поиске новой работы. Остава-

ясь лояльными к компании, сотрудники, ориенти-

рованные на карьеру, тем не менее, склонны рас-

сматривать работу в организации как шаг в про-

фессиональном и карьерном развитии. Молодые 

специалисты предпочитают организации, в кото-

рых возможно обучиться, приобрести опыт, 

уменьшить разрыв между теоретическими зна-

ниями, полученными в учебном заведении, и воз-

можностью их практического применения. 

Организация вкладывает средства в обучение 

персонала, повышая его качество и понимая риски 

перехода персонала к конкурентам, при этом ожи-

дая роста лояльности персонала по отношению к 

компании и улучшения качества работы после ор-

ганизованного обучения. Работники, в свою оче-

редь, рассматривают готовность компании к обу-

чению сотрудников как доверие по отношению к 

персоналу; атмосфера доверия к сотрудникам по-

ложительно влияет на мотивацию труда. 

Наличие корпоративного обучения оценивается 

сотрудниками как забота о персонале и является 

частью организационной культуры. А. И. Приго-

жин называет организационную культуру продук-

том взаимодействия «деловой культуры макросре-

ды (континента, страны, региона, вида бизнеса, 

отрасли, профессии) и своеобразия индивидуаль-

ных культур участников организации» [2, с. 696]. 

Организационная культура отражает совместный 

опыт работников и помогает работникам сформи-

ровать мнение об организации, она принадлежит к 
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фундаментальным убеждениям, ценностям, ожи-

даниям членов организации. 

Наличие развитой системы корпоративного 

обучения демонстрирует работникам заинтересо-

ванность организации в персонале. Готовность 

компании тратить средства на развитие работни-

ков воспринимается сотрудниками как ориентация 

на длительное сотрудничество. 

Важной функцией корпоративного обучения 

является возможность индивида осознать собст-

венные цели. В процессе обучения работник про-

изводит внутреннюю оценку необходимости при-

обретаемых знаний, их ценности и применимости 

для осуществления личных целей. В процессе ана-

лиза индивид соотносит свои цели с целями орга-

низации. Совпадение целей работников и целей 

организации обладает мощным мотивационным 

импульсом. 

Таким образом, благодаря корпоративному 

обучению решается большая часть мотивацион-

ных задач, включенных в модель Хакмана и Олд-

хема (JCM). Работники осознают значимость сво-

ей деятельности, личный вклад в успех компании, 

лучше понимают значение компании для клиен-

тов, ее место среди конкурирующих организаций. 

Активное внедрение корпоративного обучения в 

организационную культуру позволяет создать мо-

тивирующую среду и увеличивает эффективность 

труда. 

Учитывая природу организации, которая пред-

ставляет собой большое количество взаимосвязан-

ных систем, необходимо осуществлять взаимодей-

ствие различных точек зрения на мотивацию, что-

бы сделать систему поощрения труда в организа-

ции эффективной. Корпоративное обучение не 

единственный способ повлиять на мотивацию 

труда. Эффективная система поощрения в органи-

зации должна учитывать возможность всех видов 

вознаграждений, которые доступны данной орга-

низации [4]. Включение корпоративного обучения 

в систему поощрения индивидов имеет мощный 

мотивационный импульс, в связи с этим развитие 

системы корпоративного обучения представляется 

необходимым в рамках современной организации. 
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BASED ON THE HACKMAN AND OLDHAM JOB CHARACTERISTICS MODEL (JCM) 
 

Abstract: the article provides a sociological analysis of the motivating part of the employee training based on 

Hackman and Oldham job characteristics model (JCM). Basic data for the article obtained by structured interview 

employees of the companies conducting the training at least twice a year in the period from 2013 to 2015. The au-

thor revealed the influence of employee training to a number of motivating factors and analyzes the possibility of 

"job enrichment" through employee training. 
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ: ПРИЧИНЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СЛЕДСТВИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается феномен неформальных практик в системе муниципального 

управления. Дано авторское определение дефиниции «неформальные практики». Представлены и проана-

лизированы данные авторского экспертного исследования, проведенного в Белгородской области по вопро-

сам причин применения и распространения неформальных практик в муниципальном управлении. Опреде-

лены позитивные и негативные следствия применения таких практик, на основании данных экспертного 

опроса. Анализируется возможность применения конструктивного потенциала неформальных практик в 

муниципальном управлении. 

Ключевые слова: неформальные практики, местное сообщество, муниципальное управление, формаль-

ные практики, лоббизм 

 

Согласно институциональной теории Дугласа 

Нортона, социальный институт является неким 

своеобразным узлом проявления инициативности 

и активности общества. То есть институты – это 

формальные и неформальные «правила игры» в 

обществе или те ограничители, в рамках которых 

происходит взаимодействие между людьми [5, С. 

17]. Институциональные трансформации устанав-

ливают, как формируются многообразные общест-

ва во времени. 

Местное самоуправление является довольно 

новым социальным институтом для Российской 

Федерации, который начал основываться фактиче-

ски после принятия всенародным голосованием в 

1993 году Конституции РФ. Формирование инсти-

тута местного самоуправления в нашей стране на-

чало происходить согласно государственной ини-

циативе, то есть путем установления формальных 

законодательных норм, что, по нашему мнению, 

послужило возникновению сложностей становле-

ния данного социального института, его развития, 

а так же серьезных кризисных явлений современ-

ных реформ системы муниципального управления.  

Противоречивость развития института местно-

го самоуправления на сегодняшний день в России 

заключается в том, что формальная модель систе-

мы муниципального управления на уровне мест-

ных сообществ оказывается мало результативной 

в решении вопросов местного значения, в резуль-

тате чего актуализируется фактор неформальных 

взаимодействий, в ходе которых участники стре-

мятся адаптировать ее к потребностям местных 

сообществ. 

Систему муниципального управления можно 

представить как систему социальных практик. М. 

Вебер, рассуждая о практиках, исходил из понятия 

«действие», предполагающее субъективное отно-

шение к различным объектам. Практики возника-

ют в том случае, если они являются «общностно 

ориентированными действиями», то есть характе-

ризуются ориентированностью на ожидания, свя-

занные с определенными установками. Практики 

ориентированы на установленный порядок и 

«общностно ориентированные действия», что ха-

рактеризует их как направленные на имеющуюся в 

обществе данность (культуру, традиции, ритуалы) 

или как на вероятностное знание, обычное мыш-

ление индивидов определенного сообщества. Гра-

ницы между ними крайне размыты [2, С. 71].  

П. Бергер и Т. Лукман отмечают: «Институ-

ционализация имеет место везде, где осуществля-

ется взаимная типизация опривыченных действий 

деятелями разного рода. Иначе говоря, любая та-

кая типизация есть институт. Что здесь следует 

подчеркнуть, так это взаимность институциональ-

ной типизации и типичность не только действий, 

но и деятелей в институтах» [1, С. 27]. Следова-

тельно, формальные институты могут порождать в 

себе неформальные практики. В системе муници-

пального управления применяются формальные и 

неформальные практики, что обусловлено его 

двойственной природой. Принципиальная разница 

между ними состоит, прежде всего, в способах их 

утверждения, фиксации и поддержания. 

Формальные практики, как правило, утвержда-

ются теми субъектами управления, которые обла-

дают легитимной политической властью. Их со-

держание закрепляется в законах в качестве пра-

вовых норм, содержание которых должно одно-

значно толковаться всеми сторонами, которые во-

влечены в процесс данных правоотношений.  

Таким образом, формальные практики должны 

обладать такими свойствами, как: универсаль-

ность, всеобщность, публичность и открытость. 

Кроме того, они обязательны для исполнения, и 

существуют оговоренные механизмы их поддер-

жания, включая перечень санкций за их несоблю-

дение. Причем весомую долю издержек по под-

держанию таких правил берет на себя государство. 
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«Формальная система отношений и управления 

– это действия официальной идеологии власти и 

применение стандартных государственных 

средств регулирования деятельности (вплоть до 

физического насилия на уровне официального 

правового, финансового, властного и других типов 

влияния); в то время как неформальную систему 

поведения на уровне индивида можно представить 

как «истинную» систему норм поведения, опреде-

ляемую сложившимися и складывающимися «пра-

вилами игры» групп, в которые включен индивид» 

[6, С. 57]. Таким образом, ежедневные практики 

взаимодействия предстают как  необходимые ус-

ловия реализации формальных правил, ядром их 

легитимизации. 

Неформальные практики в системе муници-

пального управления, по нашему мнению, пред-

ставляют собой действия, осуществляемые орга-

нами местного самоуправления и гражданами, ко-

торые не отвечают установленным правовым нор-

мам и регламентам, поддерживаемые местными 

традициями и предполагающие достижение уста-

новленных их субъектами целей за счет примене-

ния межличностных связей и доверительных от-

ношений с контрагентами. То есть неформальные 

практики могут основываться на нормах, воспро-

изводимых из поколения в поколение, а участво-

вать в их производстве способны, в том числе, и 

агенты, не обладающие легитимной властью. 

Содержание таких практик, как правило, не за-

крепляется в документальной форме и следование 

им опирается на социальный капитал, имеющий в 

своей основе доверие, то есть агенты должны быть 

уверены в том,  что контрагенты знают эти прави-

ла и готовы их соблюдать. В силу этого нефор-

мальные практики сложнее, чем формальные, 

поддаются преднамеренному сознательному воз-

действию и не могут трансформироваться значи-

тельным образом под влиянием отдельных субъ-

ектов управления. 

Между тем, в настоящее время трудно оценить 

причины распространения неформальных практик 

в системе муниципального управления 

неформальных практик и оценить масштаб их 

следствия для местного сообщества в целом и для 

муниципальных служащих. Прояснить некоторые 

аспекты данной проблемы мы попытались в ходе 

социологического исследования, проведенного в 

Белгородской области в марте – мае 2015 года. 

Исследование включало в себя опрос экспертов (n 

= 30), в качестве которых выступали ученые,  

работники средств массовой информации, 

руководители муниципальных образований и 

общественных организаций. 

Наше исследование показало, что 70 % 

экспертов согласны с той точкой зрения, что в 

настоящее время, наряду с формальными, 

используются неформальные практики в системе 

муниципального управления. Однако в трактовке 

данного понятия мнения экспертов не являлось 

однозначным. К неформальным практикам 30% 

экспертов относят те, которые регулируют 

поведение субъектов управления, а их главное 

назначение – восполнение пробелов формального 

регулирования управленческих отношений. 

Мнение 26,6% экспертов заключается в том, что 

неформальные практики являются неправовыми, 

или не предусмотренными нормами права, однако 

не несут в себе негативной окраски. Однозначно 

негативными такие практики признают 23,3% 

экспертов, отмечая, что они полностью искажают 

смысл формальных норм и используют 

нормативно-правовую базу как основу реализации 

неформальных договоренностей. Таким образом, 

можно утверждать, что мнение о неформальных 

практиках в системе муниципального управления 

является достаточно противоречивым. 

Неформальные практики часто могут 

подвергаться разным толкованиям и 

интерпретациям. Многое в них не только не 

прописано, но даже и не оговорено, а просто 

подразумевается.  Тем не менее, осуществление 

неформальных управленческих взаимодействий 

регулярно и в достаточно широких масштабах 

означает, что эти взаимодействия являются 

составной частью формальных структур 

управления и необходимы для их нормального 

функционирования [6, С. 27]. 

К числу наиболее распространенных нефор-

мальных практик в системе муниципального 

управления эксперты отнесли следующие: лобби-

рование интересов (46.7%); прием на муниципаль-

ную службу по протекции (40%); обращение за 

советом к родственникам, друзьям и знакомым 

(36.7%); использование муниципальной собствен-

ности в личных целях (26.7%); обсуждение реше-

ния в узком кругу близких людей (16.7%). 

Полученное распределение мнений позволяет 

выявить суть и содержание используемых в дея-

тельности муниципальных служащих неформаль-

ных практик. Включение в число наиболее типич-

ных неформальных практик лоббирования интере-

сов отражает российскую специфику, в которой 

деятельность лоббистов не получила нормативно-

правового закрепления. В ситуации правовой не-

определенности, лоббирование – довольно естест-

венное для открытых систем управления, как пра-

вило, принимает криминальный и полукрими-

нальный характер. Именно так оно чаще всего 

воспринимается не только общественным мнени-

ем, но и специалистами. 
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Нашу точку зрения подтверждает экспертное 

исследование, проведенное К.О. Магомедовым. 

Респондентам было предложено определить, что 

представляет собой лоббизм в современной дея-

тельности органов муниципального управления. 

Мнения распределились следующим образом: вид 

коррупционных связей (43,9%); способ слияния 

интересов местной власти и бизнеса (35,5%); фор-

ма цивилизованного взаимодействия местной вла-

сти и бизнеса (19,5%); криминализированное со-

общество по предоставлению определенных услуг 

(14,7%); канал прямого воздействия местного со-

общества на муниципальные органы власти 

(13,8% опрошенных) [3, С. 101].  

Результаты указанного социологического ис-

следования демонстрируют, что лоббизм на уров-

не местного самоуправления воспринимается в 

большей степени как вид коррупционных связей и 

форма слияния интересов власти и бизнеса. 

Меньшая часть экспертов считает лоббизм кана-

лом прямого воздействия местного сообщества на 

муниципальные органы власти и возможностью 

выражения гражданами своих интересов. Это го-

ворит об отстраненности лоббизма от интересов 

местного сообщества. 

Среди причин, которые способствуют распро-

странению неформальных практик в муниципаль-

ном управлении, эксперты указали: сложившийся 

стиль управления в системе муниципального 

управления (56,7%); несовершенство нормативно-

правовых актов (53,3%); сложившиеся традиции в 

обществе (36,7%); коррупционность муниципаль-

ного управления (26,7%).  

Данное распределение мнений говорит о том, 

что на сегодняшний день неформальные практики 

не представляют собой нечто новое, а, наоборот, 

прочно укоренились в профессиональной деятель-

ности органов муниципальной власти. Стоит так 

же подчеркнуть тот факт, что нормативно-

правовая база в России до сих пор находится на 

стадии формирования, что свидетельствуется ста-

бильно вносимыми поправками в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» № 

131-ФЗ Затянувшийся переходный период объяс-

няется тем, что указанный закон до сих пор имеет 

ряд пробелов и коллизий, которые препятствуют 

его эффективной реализации. 

Важно отметить, что распространенность не-

формальных практик в муниципальном управле-

нии эксперты связывают и с традициями как в об-

ществе, так и в управлении. Обычаи, традиции и 

прочие неформальные нормы могут быть «конст-

руктивными» и «деструктивными». Трудовая эти-

ка, политическая культура, традиционное отноше-

ние к собственности оказывают сильнейшее влия-

ние на развитие местных сообществ. 

Наше исследование показало, что к числу 

негативных следствий применения неформальных 

практик, эксперты относят: некомпетентность 

некоторых муниципальных служащих, принятых 

по протекции (46,7%); использование служебного 

положения в личных целях (33,3%); рост 

недоверия к местной власти (30%);  рост 

коррупции в системе муниципального управления 

(26,7%). Отмечая положительные следствия 

применения данных практик в муниципальном 

управлении, эксперты указали: оптимизация 

временного ресурса при разработке 

управленческого решения (40%); отказ от 

чрезмерного контроля при реализации принятого 

решения (20%); создание собственной команды 

руководителями органов местного 

самоуправления (13,3%). 

Ольга Моляренко из НИУ ВШЭ в статье 

«Теневое государственное и муниципальное 

управление» полагает: «неформальные практики 

скорее приносят пользу. Они помогают 

урегулировать местные проблемы, которые 

сложно решить официальным путем. 

Муниципалитетам часто не хватает бюджетных 

средств на повседневные расходы. 

Предприниматель асфальтирует улицу за свой 

счет в обмен на разрешение расширить бизнес 

(нередко теневой) или снижение стоимости 

аренды имущества» [4]. 

Таким образом, на основании авторского 

исследования и результатов научных трудов 

ученых, можно утверждать, что неформальные 

практики в муниципальном управлении нашли 

довольно широкое отражение, основные причины 

которых, в основном, заключаются в прочно 

укоренившихся традициях управления и общества, 

в целом, а также в попытке компенсации 

несовершенств нормативной базы местного 

самоуправления. Тем не менее, явление 

неформальных практик носит не только 

деструктивных характер. Используя 

конструктивный потенциал неформальных 

практик в муниципальном управлении можно, во-

первых, способствовать достижению большего 

результата по сравнению с формальными 

практиками, во-вторых, повысить гибкость 

управленческих решений и, наконец, в-третьих, 

снизить объем ресурсов, расходуемых на те или 

иные управленческие решения в системе 

муниципального управления. 
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Abstract: the article deals with the phenomenon of informal practices in municipal management. The author's 

determination of the definition of "informal practice" is given. The data of the author of the expert study carried out 

in the Belgorod region on the causes of the use and spread of informal practices in municipal management are pre-

sented and analyzed. Positive and negative consequences of the use of such practices on the basis of the expert sur-

vey data are determined. The possibility of the application of the constructive potential of informal practices in mu-

nicipal management is analysed. 

Keywords: informal practices, local community, municipal management, formal practices, lobbying 

 



Успехи современной науки и образования  2016, №5, Том 2 

 
 

 34 

Иванов А.А., аспирант, 
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при Президенте Российской Федерации 
 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме определения понятия и сущности общественного контроля и 

содержит обзор точек зрения современных российских исследователей. В последние годы  опубликовано 

сравнительно немного исследований общественного контроля как целостного феномена; большинство 

научных работ посвящены изучению вопросов общественного контроля в отдельных сферах. Авторами 

большинства работ являются юристы, и общественный контроль рассматривается с точки зрения 

юридических тонкостей и возможности осуществления полноценной правоприменительной практики. 

Социологические исследования общественного контроля отсутствуют. 

Ключевые слова: общественный контроль, понятие общественного контроля, сущность общественного 

контроля 

 

Существенно повысить результативность дея-

тельности органов государственной власти и ме-

стного самоуправления способно более эффектив-

ное использование механизма общественного кон-

троля. В современных российских условиях этот 

институт гражданского общества еще недостаточ-

но развит. Эффективность общественного контро-

ля в существенной степени определяется состоя-

нием его научного осмысления [8]. 

Остановимся кратко на определении понятия и 

сущности общественного контроля современными 

российскими учеными. Как отмечает О.А. Земско-

ва, недостатком многих определений обществен-

ного контроля, данных современными правоведа-

ми, является то, что они, следуя традиции совет-

ской юридической литературы, сводятся в основ-

ном к указанию на субъекты, осуществляющие-

контрольную деятельность [5]. В частности, в 

трактовке А. Кожухова, общественный контроль 

представляет собой осуществляемую в особом 

процедурном порядке деятельность специальных 

субъектов (институтов гражданского общества, 

отдельных граждан) по проверке, оценке качества 

государственного управления, соблюдения прав и 

свобод человека на предмет соответствия предъ-

являемым требованиям. Это контроль, осуществ-

ляемый Общественной палатой РФ и обществен-

ными палатами субъектов РФ, другими общест-

венными организациями и объединениями, СМИ, 

отдельными гражданами [7]. 

Чаще в современной научной литературе 

встречается понятие общественного контроля за 

государственной деятельностью [5]. Так, Н. М. 

Добрынин, В. П. Беляев под этим термином пони-

мают контроль за реализацией политики государ-

ства и деятельностью политических властей и 

должностных лиц, осуществляемый партиями, 

общественно-политическими движениями, обще-

ственными организациями и другими объедине-

ниями граждан, гражданам России и иными людь-

ми, проживающими в России, с целью защиты 

прав и свобод человека, подчинения политики го-

сударства, деятельности публичных властей и 

должностных лиц интересам общества. [2, 4]. 

Однако поле действия общественного контроля 

должно быть намного шире. Антипиев расширяет 

толкование в части предмета: «Общественный 

контроль можно определить как непосредственное 

наблюдение общественных организаций и соци-

альных групп, в том числе локальных территори-

альных сообществ, за соблюдением прав и закон-

ных интересов граждан в деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления 

и их учреждений, на предприятиях различной 

формы собственности с целью прекращения и 

(или) недопущения нарушения прав и законных 

интересов граждан» [1]. А. Кожухов также отме-

чает, что предметом общественного контроля яв-

ляется деятельность не только государственных 

органов и местного самоуправления. Целью субъ-

ектов общественного контроля, по его мнению, 

является реализация гражданами своих конститу-

ционных прав и свобод в осуществлении общест-

венного контроля за деятельностью органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправ-

ления, предприятий, учреждений, организаций, их 

должностных  лиц, субъектов хозяйствования не-

зависимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности. Таким образом, под общест-

венный контроль должны подпадать практически 

все образования публичного характера, юридиче-

ские лица, субъекты хозяйствования [7]. Иными 

словами, «общественный контроль также необхо-

дим в тех секторах жизни общества, в которых 

государство не должно и не способно эффективно 

исполнять функции. Общественному контролю 

должно подлежать соответствие деятельности всех 
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вышеперечисленных субъектов всем нормативно-

правовым актам, а не только законам» [5]. 

По мнению П. В. Филимонова, «общественный 

контроль – это механизм, который позволяет об-

ществу контролировать власть, как на этапе при-

нятия, так и на этапе реализации решений и оцен-

ки полученного результата» [10]. С.М. Зубарев 

определяет общественный контроль в контексте 

контроля со стороны институтов формирующегося 

гражданского общества, а именно как  «систем-

ную деятельность уполномоченных институтов 

гражданского общества и отдельных граждан по 

установлению соответствия функционирования 

государственных органов нормативно-правовым 

стандартам и корректирование выявленных откло-

нений посредством обращения в уполномоченные 

государственные органы либо к общественному 

мнению» [6]. 

Важное замечание в отношении сущности об-

щественного  контроля сделано М. Федотовым,  

председателем Совета при Президенте РФ по раз-

витию гражданского общества и правам человека: 

«Общественный контроль – вполне традиционная 

форма современного жизнеустройства, которая 

ежедневно и ежечасно проявляется  в том, что 

представители публики,  ощущая  на себе лично 

несовершенство  окружающей действительности, 

предпринимают те или иные меры либо для ис-

правления отдельных недостатков, либо для адап-

тации самих себя к этим недостаткам. Однако на 

самом деле такая форма реагирования принципи-

ально отличается от того, чем, на мой взгляд, яв-

ляется общественный контроль. Главное в нем то, 

что каждый участник процесса реагирования на-

целен на достижение и защиту общественного 

блага, а не на удовлетворение частного интереса» 

[9]. 

В современной научной литературе помимо 

термина «общественный контроль» можно встре-

тить выражения  «гражданский контроль», а также 

«социальный контроль». В некоторых случаях по 

семантике и контексту употребления они синони-

мичны понятию «общественный контроль». Сле-

дует отметить, что и в английском языке, где раз-

работан достаточно четкий политологический, 

правовой, социологический понятийный аппарат, 

существует неопределенность в отношении тер-

минов public control и social control. Первый тер-

мин может употребляться в общем широком зна-

чении контроля общества над органами власти, но 

также может означать систему контроля в public 

sector (публичном секторе, социальной сфере). 

Второй термин реже употребляется в общем ши-

роком значении, в основном обозначая способ-

ность человека адаптироваться к социуму и спо-

собность социума держать индивидов в установ-

ленных рамках. В этом смысле это в гораздо 

большей степени предмет исследования психоло-

гии, в том числе криминальной.  

В российском политологическом и социологи-

ческом дискурсе ученые и практики, в силу равно-

значности терминов «общество» и «социум», час-

то используют "общественный контроль" и "соци-

альный контроль" как синонимичные понятия. 

Однако в строго научном поле данные понятия 

следует развести, поскольку их отождествление 

является методологически неверным. Понятие со-

циального контроля включает в себя две состав-

ляющие: государственный и общественный кон-

троль, таким образом, общественный контроль 

является частью социального контроля [6].  В на-

учной литературе термин "социальный контроль" 

используется для обозначения совокупности 

средств и приемов, с помощью которых общество 

гарантирует, что поведение его членов, отдельных 

субъектов управления, социальных групп будет 

осуществляться в соответствии с установленными 

нормами и ценностями [5]. Данная гарантия воз-

никает из совокупного действия государственного 

и общественного контроля. Две разновидности 

социального контроля, «обладая рядом сходных и 

отличительных признаков: единством целей и ко-

ренных задач, совпадением принципов, в то же 

время различаются по способу возникновения, 

осуществления, по правовому положению, харак-

теру полномочий» [5]. 

С.М. Зубарев полагает, что «в современных ус-

ловиях содержание социального контроля должно 

отражать новый характер взаимоотношений, скла-

дывающихся в российском обществе. Это значит, 

что каждая личность, каждый субъект деятельно-

сти, принимая на себя определенные обязанности, 

в свою очередь, вправе требовать от других их 

выполнения в собственных целях. Контроль госу-

дарства (государственный контроль) занимает 

важное место в обеспечении стабильности обще-

ства, являясь одним из основных механизмов ре-

гулирования отношений между обществом и лич-

ностью, обществом и государством, государством 

и социальными институтами. Вместе с тем все 

общество, его гражданские институты и все граж-

дане посредством своего контроля (общественного 

контроля) проверяют действия отдельных субъек-

тов управления, прежде всего государства, в соот-

ветствии с социальными нормативами, ценност-

ными стандартами, правовыми установлениями» 

[6]. 

Между контролем, который осуществляет само 

государство, и контролем, исходящим от 

общества, есть существенные различия. Первый 

осуществляется в рамках властных полномочий 

органами государства, второй организационно 

http://pravorf.org/index.php/news/1282-ekspertnoe-zaklyuchenie-mbpch-o-posledstviyax-prinyatiya-i-primeneniya-norm-federalnogo-zakona-ot-21072014-212-fz-lob-osnovax-obshhestvennogo-kontrolya-v-rossijskoj-federacziir#_ftn2
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независим от государства и реализовывается 

гражданами как частными лицами. Контрольные 

полномочия в той или иной степени есть 

практически у всех органов государственной 

власти. В конституциях зарубежных стран, а также 

в российской доктрине конституционного права 

выделяется контрольная ветвь власти. В России к 

контрольной власти относят органы прокуратуры, 

уполномоченных по правам, счетную палату, 

органы конституционного контроля. Среди 

исследователей нет единства по вопросу о 

существовании самостоятельной, обособленной 

контрольной власти в России, а Конституция 

России не выделяет эту ветвь власти [10]. 

Специфические черты общественного контро-

ля, его отличие от государственного контроля ис-

следовались в ряде работ ученых-юристов. В об-

щем виде они сводятся к следующим положениям: 

- общественный контроль не обладает властным 

характером; 

- общественный контроль не является обяза-

тельным; 

- субъектами общественного контроля не могут 

являться органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

- общественный контроль осуществляется от 

имени общественности и граждан [3]. 

Таким образом, за последние годы опубликова-

но сравнительно немного исследований общест-

венного контроля как целостного феномена; 

большинство научных работ посвящены изучению 

вопросов общественного контроля в отдельных 

сферах. Авторами большинства работ являются 

юристы, и общественный контроль рассматрива-

ется с точки зрения юридических тонкостей и воз-

можности осуществления полноценной правопри-

менительной практики. Нами не обнаружено ни 

одного социологического исследования, посвя-

щенного общественному контролю в Российской 

Федерации. Несмотря на то, что недостаток пуб-

ликаций по проблеме общественного контроля 

сократился благодаря вышеназванным исследова-

ниям, для российских ученых остается огромное 

поле исследования теории и практики обществен-

ного контроля в Российской Федерации. 
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В ХХ веке, образ революции стал феноменом, 

который вошѐл практически во все базовые идео-

логические системы, использовался как сторонни-

ками существующего общественного порядка, так 

и теми, кто был против. На такую особенность 

судьбы революции обратил внимание Аверьянов 

В.В., который писал: «революция – загадочная 

историческая сущность, трудноуловимая и труд-

ноопределяемая. Революция незаметно проникает 

во все идеологии современности, прельщает са-

мых решительных "консерваторов" и "традицио-

налистов" и даже отъявленных "контрреволюцио-

неров"» [1]. 

Представляет практический и теоретический 

интерес проблема истоков и механизмов исполь-

зования образа революции в идеологии и деятель-

ности политических субъектов, преследующих 

разные цели и задачи, в том числе и противопо-

ложные. Особый интерес представляет собой 

трансформация образа революции  в последние 

десятилетия с появлением феномена цветных ре-

волюций.  

Исторически, образ революции, возник как 

идея и символом перемен в любом направлении. 

Концепт революции и образные представления о 

революции с указанием на существование специ-

фических трансформационных процессов в разви-

тии общества возникает вместе со становлением 

индустриального общества. Образ революции стал 

феноменом общественной жизни, тесно связанный 

с представлениями об историчности обществен-

ной жизни, о поступательном развитии общества, 

о необходимости субъектного существования че-

ловека и человеческих общностей. По существу, 

как концепт революции, так и образ революции 

выражают  квинтэссенцию прогрессистской пара-

дигмы существования общества. Именно поэтому, 

образ революции стал используемым и с необхо-

димостью различными социальными силами. Кон-

цепция  революции был доведена до логической 

завершенности в марксизме и в таком качестве 

стал базовой. Еѐ понимание, так или иначе, опира-

лось на интерпретацию форм и методов изменения 

общественного строя, экономического базиса и 

политической надстройки. 

Парадоксальным стало использование образа 

революции сторонниками консерватизма и тради-

ционализма, существующими на основе неприятия 

идей революционных изменений. Идеология кон-

серватизма сформировалась в противовес револю-

ционным учениям и служила инструментом по-

зволяющим сохранять существующий обществен-

ный строй. В рамках этой идеологии была создана 

и теория консервативной революции утверждаю-

щей существование некоего третьего варианта 

развития общества, вне революционных и контр-

революционных потрясений. Идеология консерва-

тивных революции, в различных условиях, спо-

собна выполнят разные роли и задачи. Консерва-

тизм часто направлен не только на сохранение 

существующих форм социальности, но и на воз-

вращение к исторически минувшим временам. Не-

редко консерватизм принимает формы национа-

лизма, является как геополитический проект, как 

«голос прошлого» и «голос земли», что можно 

увидеть и в современных идейно-политических 

направлениях в России. Примером тому может 

служить постгеноновский традиционализм, пред-

ставленный, в частности, работами А. Дугина, од-

на из которых так и называется «Консервативная 

революция» [3]. 

 В ХХ веке, образ революции был взят на воору-

жение движениями, возникшими на базе нацио-

нально-этнических проблем. В ряду качественных 

трансформаций общества национал-

социалистические перевороты заняли в этот пери-

од особое место. При этом необходимо иметь в 

виду, что XX век был веком не только революций, 

но и контрреволюций. В национал-

социалистических переворотах было найдено эф-

фективное средство борьбы против пролетарских 

революций. Для масс были выдвинуты привлека-

тельные лозунги о возможности прогресса без 

классовой борьбы, гражданской войны и диктату-
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ры рабочего класса. Взамен была провозглашена 

высшая ценность нации и государства, труда и 

семьи. Обосновывались эти идеи на основе декла-

рирования опоры на известные философские кон-

цепции Гегеля, Канта и Ницше. Национал-

социализм, возникший на основе идей националь-

ной исключительности, скорректировал и адапти-

ровал к своим потребностям образ «национал-

социалистической революции». Этот образ ока-

зался соблазнительным для немцев и сплотил раз-

розненную германскую нацию. 

В середине ХХ века формируется иная форма 

образа революции, связанного с процессами рас-

пада колониальной системы. Новая концепция  

социальной революции была сформулирована на 

основе идей Маркузе, Райха, Юнгера и других. 

Созданный образ революции был приспособлен  к 

проблемам национально-освободительных движе-

ний. О революции в этот исторический период 

можно было говорит лишь в странах третьего ми-

ра. Был создан образ национально-

демократических или же народно-

освободительных революций. Эти трансформации 

были  возможны в странах, где не имелись пред-

посылки социально-экономического и политиче-

ского характера для перестроения фундаменталь-

ных основ социального организма. Такие процес-

сы происходили или в слабо развитых странах или 

в бывших колониях. Часть освобождающихся 

стран декларировали цели создания народно-

демократического или социалистического общест-

венного строя, правда, такие стремления остались 

на уровне абстрактных пожеланий. После краха 

социалистической системы в таких странах воз-

никли конфликты, нередко с применением наси-

лия между, сторонниками социалистической ори-

ентации и приверженцами установления открытой 

экономики и демократической политической сис-

темы. В итоге, как известно, эти страны приняли 

образ жизни детерминируемой господством част-

ной собственности и частными интересами. Эти 

события сыграли значительную роль в дискреди-

тации образа революции во второй половине ХХ 

века, она начала восприниматься в роли идеи, ко-

торая не имеет шансов стать реальностью  

Конструирование образа революции для 

третьего мира происходило на основе осознания 

того что ни пролетариат, ни буржуа не способны 

на  революцию. Ф. Фанон, теоретик и идейный 

вдохновитель революционного движения в коло-

ниальных странах писал по этому поводу, «Пре-

одоление рабочим классом крайней степени нище-

ты, – вело к «дереволюционизированию». Рево-

люционность оказалась связанной лишь со спон-

танностью, а спонтанность – с крайней нищетой 

угнетенных» [2]. В дальнейшем, освободившиеся  

от колониальной зависимости страны вошли в 

систему мирового разделения труда, что устрани-

ло остроту противоречий между богатыми обще-

ствами и бедными. Этим странам была оказана 

помощь в создании производства, увеличения за-

нятости, что привело к значительному смягчению 

нищеты. Одновременно с этим продолжают суще-

ствовать противоречия, которые в более ранние 

периоды истории вызывали революции. Казалось 

бы необходима новая революция, но в реальности 

возникают коллизии и конфликты, которые при-

водят к явлениям, которые можно характеризовать 

как контрреволюционные, но происходят они с 

использованием образа революции. Возникают 

процессы, общественные движения которые про-

являют потенциал контрреволюционности, опре-

деляющий положение этих социумов. 

Такой социально-политический парадокс про-

явился в последние десятилетия в «цветных» ре-

волюциях. Актуализируется образ революции, 

воспринимаемый как механизм перехода на более 

высокую ступень развития общества, но результа-

том деятельности становятся явления  ничего об-

щего не имеющие с прогрессом. В свое время раз-

гадка такого парадокса было дано в работах рус-

ских философов в конце XIX начала XXвв. Рус-

ские философы обратили внимание на  эмоцио-

нально-ценностную составляюшую феномена  об-

раза революции. В периоды социальных транс-

формаций деятельность масс определяется силь-

ными эмоциями, чувстами, устремленностью 

«про» и «контра», придающими некоторым вид 

последовательных борцов за идеалы революции, а 

других делает противниками. «Огромная доза 

мечты, – писал В.В. Розанов, – вложенная в рус-

скую революцию, есть только показатель силы 

последней; а что это мечта – живая, то это свиде-

тельствуется на каждом шагу кровью и вообще 

такою странною действительностью, которая пре-

восходит своею фантастичностью всякую сказку, 

революция не есть борьба программ, а движение 

стихий» [4]. Образ революции формируется и на 

основе идеологических догм, но и на базе многих, 

часто неосознаваемых, чувств, страстей и мотивов. 

Феномен самой революция можно было бы вос-

принимать, как событие рациональное, если бы в 

еѐ составе не проявлялся в различных формах ир-

рационализм. Содержание социальной революции 

это смена общественного строя, но основа рево-

люционного взрыва это эмоции, возникающие на 

основе конкретных событий. Революции возника-

ют на эмоциональной волне и оставляют преиму-

щественно эмоциональный след, тогда как соци-

альные сдвиги нивелируются в сознании людей. 

Возникновение информационного общества при-

вело к увеличению каналов политической комму-
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никации, к внедрению в массовое сознание новых 

ценностей, политических норм, методов достиже-

ния целей. В результате идеология как основа 

формирования актуального политического созна-

ния заменяется новыми технологиями, направлен-

ными на символизацию базовых смыслов. Симво-

лизация существует как процесс замещения одних 

смыслов и образов другими на основе совпадении 

некоторых черт. Образ цветных революций сфор-

матирован на основе трансформации константного 

элемента феномена революции, т.е. идеи коренно-

го изменения общественного строя. В цветных 

революциях, как правило, протестные выступле-

ния направлены или на пересмотр результатов вы-

боров или же на замещении руководства страны, 

как правило, обвиняемого в коррупционных дея-

ниях. Для всех цветных революции характерно 

декларирование необходимости внедрение в об-

щественную жизнь норм демократий. Но вводи-

мые извне демократические принципы в общест-

венную жизнь привели к хаотизации основных 

сфер жизнедеятельности человека. Основой этого 

парадокса в судьбе революции является генериро-

вание феномена не назревшими потребностями 

социальных или политических трансформаций, а 

волюнтаристским их инициированием и организа-

цией. 

Анализ феномена цветных революций позволя-

ет утверждать, что они вызваны очередным вит-

ком борьбы за господство в мировом геополитиче-

ском пространстве, т.е. за мировое господство. 

Цветные революции выступают новым типом  

геополитических технологий по изменению места 

и роли различных стран и цивилизаций в контроле 

над  ресурсным потенциалом планеты. Невозмож-

ность прямой агрессии и «горячей» войны воспол-

няется войной с использованием информационных 

технологий. Борьбой за мировое господство  были  

и первая и вторая мировые войны. В настоящее 

время, эта экзистенциальная  проблема в судьбе 

человечества решается на основе использования 

технологий цветных революций. 
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Несмотря на то, что в философии Хайдеггера 

вопросы социальной философии и философии ис-

тории ставятся в контексте эпистемологии и онто-

логии, учение о судьбе в ней носит отчетливо вы-

раженный экзистенциальный характер. Э.Ю. Со-

ловьев даже называет философию истории Хай-

деггера «судьбической историософией».  

Немецкий мыслитель подчеркивает отличие, 

которое существует между понятиями судьбы и 

исторического бытия в античной и современной 

философии. Если в античности главным в осозна-

нии судьбы является причастность к роду или го-

роду, то теперь жизнь осмысливается в контексте 

того самого одиночества, которое характерно для 

индивидуализированного современного общества. 

Отсюда и новоевропейский историцизм, основны-

ми принципами которого выступают: 

1) телеология (учение о цели истории, об исто-

рическом предназначении или о предопределенно-

сти исторического развития); 

2) понятие о разумной действительности: «все 

разумное действительно, все действительное ра-

зумно»; 

3) утилитаристское оправдание зла и неспра-

ведливости как неизбежных элементов прогрес-

сивного развития общества; 

4) понимание настоящего как неизбежного ре-

зультата естественного хода истории. 

Скрытая телеология или финалистский детер-

минизм характерен не только для религиозных, но 

и для квазирелигиозных философско-

исторических учений. В ХХ веке большинство 

историцистских учений полагали наличие у обще-

ства некоего разумного начала [1, с. 92], причем 

зачастую это начало уходило своими корнями 

вглубь природы или космоса. Во многих натурфи-

лософских доктринах общество и по сей день рас-

сматривается как часть природы, хотя и обосо-

бившаяся от последней. И вот в глубине вселен-

ского разума находится первоисточник той косми-

ческой эволюции, который способен наделить ис-

торию смыслом. 

Или, как показывают некоторые теоретики, ис-

торицизм рисует историю как неизбежную череду 

ухудшений и разочарований. Так, К. Поппер в 

своем знаменитом труде «Открытое общество и 

его враги» показывает примеры исторических мо-

делей «от лучшего к худшему», созданных Герак-

литом и Платоном. В частности, Платону он при-

писывает теорию социального вырождения, осно-

ванному на исторических и социологических дан-

ных об упадке афинской демократии. «Ему уда-

лось, – замечает Поппер, – развить чрезвычайно 

реалистичную историцистскую теорию, обнару-

живающую причину социальной изменчивости в 

гераклитовской распре и борьбе классов, которая у 

Гераклита являлась движущей и разлагающей си-

лой истории… он применил эти принципы также и 

к истории заката и падения персидской империи, 

положив начало длинному списку сценариев «за-

катов» истории империй и цивилизаций» [5, с. 88]. 

И действительно, тема заката цивилизации, осваи-

ваемая сегодня широко, берет свое начало в исто-

рицистской философии Платона. Сегодня подоб-

ный пессимизм относительно будущего цивилиза-

ции высказывают самые разные авторы, но глав-

ным мотивом теперь становится деградация куль-

туры и утрата обществом привычных форм жизни.  

По поводу второго фундаментального принци-

па историцизма, называемого Э.Г. Соловьевым 

можно сказать только то, что в этой знаменитой 

фразе Гегеля, взятой из его «Философии права» 

отражена панлогистская идея, очень важная для 

понимания сущности историцизма. «Все разумное 

действительно, все действительное разумно» [3, с. 

53], – утверждает Гегель. Вся его философия ос-

нована на мысли о том, что природа и дух (т.е. ис-

тория) развиваются в соответствии с определен-

ной логикой. Эта логика есть ни что иное, как ло-

гика идеи, которая воплощает бытие-в-себе, нахо-

дит свое инобытие в природе и возвращается к 

себе в духе. Вот где целеполагание является фи-

нальным каузализмом, что делает философию ис-

тории Гегеля классическим представителем исто-

рицизма. 

Третий пункт – оправдание зла может быть 

возведен к знаменитой «Теодицее» Лейбница, 

провозгласившего этот мир лучшим из всех воз-

можных миров [4, с. 49]. Но в утилитаризме как 

этической доктрине содержится мощнейший по-
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тенциал для построения социально-философской 

доктрины, имеющей значение и для философии 

истории. В вопросе о цели истории или о ее смыс-

ле всегда возникает проблема соотношения целей 

и средств, которая, как правило, переформулиру-

ется в терминах теодицеи. Теологическое оправ-

дание зла является прообразом рассуждения о тех 

необходимых жертвах, которые общество должно 

принести для того, чтобы его развитие было на-

правлено определенным образом, то есть к про-

возглашенной цели. В противном случае, жертвы 

многочисленных войн и революций представля-

ются абсолютно напрасными. «Кант хорошо ви-

дел, что прекрасный идеал в реальной жизни и 

каждого отдельного человека, и целых народов, 

сталкивается с объединенными силами эгоизма, 

своекорыстия, тщеславия, предрассудков, глупо-

сти и жадности, узколичных и узкокорпоративных 

интересов, влечений и страстей, традиций и при-

вычек, то есть со всей косной силой «эмпириче-

ской реальности», «существующего». 

Современный историцизм и здесь внес изряд-

ную долю новизны, хотя по своей сути он остался 

тем же, что и во времена Платона. Жертвы оправ-

даны, если они привели общество к свободе или 

равенству или какому-то еще идеалу. Все самые 

уродливые явления общественной жизни всегда 

могут быть истолкованы в духе утверждений о 

том, что их отсутствие привело бы к еще большим 

последствиям. 

Четвертый пункт характерных черт историциз-

ма кажется противоречащим третьему, но это 

лишь на первый взгляд. В современном представ-

лении об истории все более проявляется стремле-

ние к реификации, то есть уподобления историче-

ского процесса природному. 

Не историческое значение того или иного со-

бытия, а то, как жили обыкновенные люди, пере-

местилось в центр внимания историка вслед за 

смещением интереса со стороны всего общества 

[2, с. 220]. 

Таким образом, все экзистенциально-

антропологические понятия вроде понятия судь-

бы, смысла жизни, назначения истории интегри-

руются в систему социально приемлемых ценно-

стей. Историческое бытие оказывается понятием, 

в котором мыслится вся гамма отношений соци-

ального бытия и человеческой экзистенции. 
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Аннотация: в этой части статьи рассматривается развитие рекомендательной библиографии в Азербай-
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История является основой любой науки, в том 

числе и библиографии. 

История библиографии – научная дисциплина, 

изучающая процессы возникновения, становление 

и развития библиографии, как особого вида дея-

тельности, а также эволюцию ее форм и видов, 

жанров, связи с другими областями знания.  

Развитие библиографической науки – это, пре-

жде всего процесс осмысления понятий, в том 

числе ее базового понятия – библиография. 

В специальной литературе насчитывается сотни 

определений библиографии, число их увеличива-

ется, но общего признания научной общественно-

сти ни одному из них не получило. В ходе своей 

эволюции библиография превратилась в столь 

сложное и многоаспектное явление, что оно не 

может быть охарактеризовано одним универсаль-

ным определением, даже в стандартах, которые 

призваны способствовать однозначному понима-

нию терминов. 

В настоящее время термин "библиография" 

употребляется в разных значениях: 

1) как наиболее общее понятие, объединяющее 

всю совокупность библиографических явлений; 

2) как область практической (или научно-

практической) деятельности по подготовке раз-

личных источников библиографической информа-

ции (библиографических пособий) и библиогра-

фическому обслуживанию потребителей инфор-

мации, в противовес понятию "библиографоведе-

ние", которое обозначает науку; 

3) как отдельное библиографическое издание, 

например, "Библиография Афганистана", "Биб-

лиография Японии" и т.д., или список литературы 

в выражениях типа "библиография в конце книги", 

"библиография в конце статьи"; совершенно недо-

пустимо использование термина в таком его зна-

чении. Сегодня используется только в единствен-

ном случае: как элемент библиографи-ческого 

описания: "Библиогр.: с.". 

4) как совокупность библиографических тру-

дов, выделенных по какому-либо признаку, на-

пример, библиография стран Азии. Также недо-

пустимо. 

Вообще в культуре библиографической среды 

сложилась традиция нестрогого употребления 

термина, но в познавательной сфере (т.е. научной 

и учебной) понятийные контуры библиографии 

должны быть очерчены достаточно отчѐтливо, для 

однозначного их понимания в процессе научных 

диалогов и изучения в различных курсах библио-

графических дисциплин. 

Попытаемся дать определение. 

При всем разнообразии взглядов на библиогра-

фию специалисты едины в одном: у истоков биб-

лиографии находится потребность в знании, не-

достаток знания о чем-либо, стремление человека 

получить информацию об этом знании. Библио-

графия сформировалась как структура, которая 

оказалась способной помочь в удовлетворении 

этой потребности. Она выработала специфические 

средства, организующие знания, накопленные че-

ловеком, и позволяющие человеку ориентировать-

ся в нем. Поэтому, в самом общем виде библио-

графию можно определить как систему, упорядо-

чивающую пространство информации и знания с 

целью ориентации в нѐм. 

Информация и знание выступают в единстве, 

но нетождественны друг другу. Информация на-

капливается с помощью органов чувств, аналити-

чески обрабатывается, логически осмысляется, 

закрепляется в суждниях и превращается в знания. 

Средствами закрепления и сохранения знания яв-

ляется язык и знак. Таким образом, знание являет-

ся феноменом познавательной деятельности чело-

века, результатом переработки полученной ин-

формации. Информация же есть передаваемое 

знание, и выступает в качестве способа передачи 

знания. Следовательно, знание может быть пред-

ставлено в качестве содержания информации, пе-

редаваемой в процессе коммуникации. В послед-

нее время мы часто апеллируем понятиями "ин-

формационное общество", "общество знания". 

Знание должно выступать в качестве исходного 
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пункта в построении всех информационно-

коммуникационных систем. Где наша мудрость, 

потерянная ради знаний, где наши знания, поте-

рянные ради информации. 

То есть, информация, наиболее упрощѐнная 

форма выражения знания, а знания порой бывают 

избыточными и не всегда используются для бла-

гих дел. Мудрость же – исходное состояние чело-

веческого сознания. Младенец – мудр, но мы теря-

ем мудрость в процессе выработанных методик 

обучения и воспитания. К старости человек стано-

вится мудрым, но не всегда, только в том случае, 

когда в его сердце сохраняется любовь. Злой чело-

век никогда не будет мудрым. 

В определении мы говорили о библиографии 

как системе ориентации в мире знаний и 

информации. Под ориентацией следует понимать 

способность библиографии структурировать, 

организовывать, упорядочивать информацию и 

знание с целью обеспечения свободного поиска и 

обнаружения необходимого. 

К сожалению, одна из главных проблем XXI 

века – переизбыток неструктурированной, не 

превращенной в знания информации. По мнению 

учѐных, даже в самых эффективных организациях 

используется лишь третья часть полезной 

информации по профилю их деятельности. 

Отсюда – важность создания систем по 

управлению знаниями, разработки 

интеллектуальных методов, обеспечивающих 

извлечение, интеграцию и обработку знаний из 

различных информационных источников. 

Библиография такими методами структурирования 

располагает.  

Для понимания сущности библиографии, 

причин ее возникновения и перспектив будущего 

развития важно вернуться к ее истокам. 

Слово "библиография" древнегреческого 

происхождения. Буквально оно означает 

"книгописание" ("библион" – книга, "графо" – 

пишу). 

Примерно в V в. в Греции "библиографами" 

стали называть людей, которые переписывали 

книги. Это была очень уважаемая профессия, т.к. 

искусство "писания" книг требовало высокого 

уровня грамотности и художественно-

каллиграфических способностей. 

После крушения античного мира слово 

"библиография" надолго исчезло из употребления. 

Вспомнили его вскоре после изобретения книгопе-

чатания в середине XV в., и библиографами стали 

иногда называть типографов. И только в первой 

половине XVII в. французские учѐные Габриель 

Ноде и Луи Жакоб впервые использовали слово 

"библиография" в названиях своих работ в смысле 

"списка литературы". Вскоре оно приобрело и 

более широкий смысл: "кнгоописание" (по 

аналогии со словом "география", "биография" и 

т.п.). Что касается собственно библиографических 

трудов, то они длительное время именовались 

"каталогами", "лексиконами", "описями", 

"реестрами", "инвентарями" и т.д. 

Библиография возникла на определѐнном этапе 

развития общества и средств общения. 

Первоначально, в дописьменный период, обмен 

информацией между людьми осуществлялся 

посредством устной коммуникации, в процессе 

непосредственного общения. По мере того, как 

накапливался объѐм знаний, появилась 

необходимость его фиксировать, так как только 

закрепленное знание создавало возможность его 

собирать, хранить, передавать. 

В соответствии с исследованиями историков, 

библиография возникла в ІІІ тысячелетии до в 

Месопотамии и Древнем Египте. История ее 

начинается с рукописной книги, существующей на 

разных носителях. В Древнем Египте информация 

передавалась через письмена на папирусе, в 

Месопотамии на глиняных табличках. Текст на 

них был стандартизирован. Создавались таблички 

сериями, на них размещались выходные сведения 

о тексте. Таким образом, отметим, что 

первоначальная форма существования 

библиографии является аффинная (т.е. 

библиографическая информация о содержании 

текста помещалась непосредственно с текстом и 

была с ним тесно связана, на одном носителе). 

Сущность библиографии, несмотря на 

изменения социальных условий, революционных 

преобразований в сфере технологий, остается 

неизменной. Развитие книгопечатания, средств 

аудио и видеозаписи, телевидения, компьютерной 

техники не смогли изменить природу 

библиографии, поскольку основная потребность 

общества и человека, которая стала причиной 

появления библиографии – потребность в знании и 

информации – сохраняется и остаѐтся до нашего 

времени. 

Единственное, что важно отметить, что в ходе 

изменений социально-экономических и 

культурных условий изменились способы 

фиксации и распространения знаний и 

информации. 

Библиография тесно связана с объектом 

фиксирования информации. В начале таким 

объектом был рукописный текст (рукописная 

книга), с началом книгопечатания – печатная 

книга, потом шире – произведения печати, т.к. 

включали в себя и другие разновидности печатных 

изданий (журналы, газеты и т.д.) Во второй 

половине ХХ в. широкое распространение 

получили непечатные источники информации 
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(аудио- и видеозаписи), и появилась 

необходимость в термине, обозначающем более 

широко источник информации. В качестве такого 

термина с середины 70-х годов утвердился 

"документ". Его понимали как любой 

материальный носитель, на котором человеком 

зафиксирована (закреплена) социальная 

информация. 

Необходимо иметь в виду две основные 

стороны документа – его идеальное содержание и 

материальную форму. В рамках библиотечно-

библиографической терминологии обе стороны 

важны, поэтому и в библиотечно-

библиографическом определении документа они 

должны быть отражены. Иначе говоря, возникает 

необходимость иметь две формулировки 

определения документа, выражающих один и тот 

же смысл, но с разных сторон: во-первых, со 

стороны содержания документа, во-вторых, со 

стороны его формы:  

Со стороны содержания: документ – это 

некоторая социальная информация, 

зафиксированная (закрепленная) человеком на 

некотором материальном носителе, в целях ее 

хранения, распространения и использования. 

Со стороны формы: документ – это некоторый 

материальный носитель, на котором человеком 

зафиксирована (закреплена) некоторая социальная 

информация в целях ее хранения, распространения 

и использования.  

В зависимости от целей, которые ставятся 

перед библиографией, различают следующие 

функции: 

– познавательная, суть в том, что вследствие 

перечисленных выше процедур создаѐтся новое 

(библиографическое) знание, которое, в свою 

очередь, нацелено на поиск, получение и создание 

нового знания потребителем, что позволяет 

говорить о познавательной функции 

библиографии; 

– информационная библиография формирует 

оригинальный вид информации, специфический 

по форме и содержанию – библиографическую 

информацию, тем самым она выполняет 

информационную функцию в обществе. 

Библиографическая информация дает 

возможность генерировать новые знания, 

способствуя решению актуальных научных, 

социальных и иных задач; 

 – социально-коммуникационная. 

Библиография выступает в качестве одного из 

средств социальной коммуникации, выполняя 

коммуникационную функцию – функцию 

сообщения, связи и общения людей своими 

специфическим средствами – особым 

библиографическим языком, системой 

кодирования информации, своими правилами 

осуществления коммуникации в различных 

процессах библиографической деятельности.  

Частные функции, как мы говорили, связанны с 

конкретными направлениями деятельности 

(государственная библиография – функции: 

документная, депозитарная, архивная, 

фондообразующая, регистрирующая, 

моделирующая, международная). 
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ВЛИЯНИЕ СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫХ АТРИБУТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 

 

Аннотация: в статье автор рассматривает категорию «культура управленческой деятельности сотруд-

ников силовых ведомств» в качестве главного структурного элемента всей культуры общества, проявляю-

щейся в сфере обеспечения национальной безопасности и обладающей рядом субстанциальных атрибутов 

(предметность, активность, целесообразность, информационность, адаптивность). Анализируется структура 

культуры управленческой деятельности в силовых ведомствах. Выделяются и анализируются группы со-

циокультурных артефактов, критерием различения которых является их социальная функция. 

Ключевые слова: система, общество, национальная безопасность, национальные интересы, силовые 

ведомства, культура управленческой деятельности, элементы управления, субъекты культуры 

управленческой деятельности, объекты культуры управленческой деятельности, социокультурные 

артефакты 

 

Укрепление России происходит на фоне новых 

угроз национальной безопасности, имеющих 

комплексный взаимосвязанный характер. 

Состояние национальной безопасности напрямую 

зависит от степени реализации стратегических 

национальных приоритетов и эффективности 

функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности, которая представляет 

собой совокупность осуществляющих реализацию 

государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления и находящихся в их 

распоряжении инструментов [2]. 

Необходимо отметить, что культура управлен-

ческой деятельности сотрудников силовых ве-

домств является самостоятельной подсистемой 

сложной системы высшего органического типа, в 

качестве которой выступает само общество с при-

сущей ему культурой. 

Критерием выделения культуры управленче-

ской деятельности сотрудников силовых ведомств 

в самостоятельный системный паттерн, является 

то обстоятельство, что в основе управления лежит 

самостоятельная специфическая форма деятельно-

сти – деятельность по обеспечению национальной 

безопасности и защите национальных интересов. 

Категория «культура управленческой деятельно-

сти сотрудников силовых ведомств», обозначает 

самозарождающееся и саморазвивающееся каче-

ство духовно-социального, субстанцию жизнедея-

тельности в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 

Эта категория является субстанциальной по от-

ношению ко всем другим сторонам жизнедеятель-

ности в сфере обеспечения национальной безопас-

ности, так как именно в культуре управленческой 

деятельности сотрудников силовых ведомств объ-

ективируется важнейший признак субстанциаль-

ной сущности – способность собственными уси-

лиями создавать и воссоздавать свою системную 

целостность, охранять ее от экспансионистских 

воздействий со стороны внешней среды существо-

вания. Категория «культура управленческой дея-

тельности сотрудников силовых ведомств» явля-

ется главным структурным элементом всей куль-

туры общества, проявляющейся в сфере обеспече-

ния национальной безопасности, и обладает рядом 

субстанциальных атрибутов. К таким атрибутам 

относятся предметность, активность, целесообраз-

ность, информационность, адаптивность.  

Предметность характеризует культуру управ-

ленческой деятельности сотрудников силовых ве-

домств как процесс, протекающий в рамках реаль-

ного пространственно-временного континуума, 

который имеет субстратные основания, и подчи-

няется объективным законам физической реально-

сти. 

Активность рассматривается как качественная 

характеристика движения, обладающего особыми 

свойствами, не имеющими универсального рас-

пространения в мире. Она свойственна лишь тем 

системам, самодвижение которых имеет форму 

информационной самоорганизации и выступает 

как саморегулируемое поведение в среде сущест-

вования, направленное на самосохранение путем 

целесообразной адаптации к ее условиям. 

Категория целесообразности, применительно к 

культуре управленческой деятельности сотрудни-

ков силовых ведомств, выражает наличие целевой 

причины и предназначения существования про-

цесса или явления. В свою очередь цель – есть 

вектор движения системы, обладающей набором 

устойчивых жизненно значимых состояний, с ко-

торыми связано сохранение ее качественной само-

тождественности. 
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Целесообразность в духовной деятельности 

объективируется в символическом поведении со-

трудника силовых органов, в котором она обозна-

чает идеальный образ желаемого результата, вы-

страиваемого сознанием, и определяет реальные 

действия по достижению задуманного. 

Информационность, как свойство духовной 

деятельности, предполагает осмысление самой 

категории «информации» как потока значимых 

сообщений. Информационные механизмы культу-

ры управленческой деятельности позволяют со-

трудникам силовых ведомств ориентироваться в 

среде существования и регулировать свои отно-

шения с ней путем выработки, накопления, сохра-

нения и трансляции жизненно важной информа-

ции. 

Таким образом, информационность культуры 

управленческой деятельности сотрудников сило-

вых ведомств, возможно определить через понятие 

управления целесообразной деятельностью, кото-

рая направлена на оптимизацию отношений с со-

циальной средой. 

Специфическим механизмом культуры управ-

ленческой деятельности сотрудников силовых ве-

домств является система потребностей существо-

вания, целеполагания. Эти информационные ме-

ханизмы поведения имеют единую направлен-

ность – обеспечение адаптации военной деятель-

ности к социальной среде. Поэтому одной из суб-

стратных основ всех форм культуры управленче-

ской деятельности является ее адаптивность. 

Под адаптивностью, как атрибутом культуры 

управленческой деятельности сотрудников сило-

вых ведомств, понимается способность проводить 

свою профессиональную деятельность в соответ-

ствии с условиями социальной среды, которая  

является источником необходимых вещественно-

духовных условий существования силовых ве-

домств. 

Деятельность по обеспечению национальной 

безопасности и защите национальных интересов, 

осуществляемая сотрудниками силовых ведомств, 

как и другие типы совместно-необходимой дея-

тельности, является общественной по своему ха-

рактеру. Поэтому методологически важным явля-

ется определение структуры культуры управлен-

ческой деятельности в силовых ведомствах. К 

субъектам управленческой деятельности относят-

ся сотрудники силовых ведомств, обладающие 

динамическим комплексом потребностей, интере-

сов, знаний и умений, системой социальных ро-

лей, а также управленческие структурные подраз-

деления. К объектам относятся сотрудники сило-

вых ведомств, управленческие структуры в сило-

вых ведомствах, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и др. 

Объектом культуры управленческой деятель-

ности выступают социокультурные артефакты, 

создаваемые и регулярно используемые сотрудни-

ками силовых ведомств в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Всю совокупность объектов культуры управ-

ленческой деятельности можно разделить на две 

группы социокультурных артефактов, критерием 

различения которых является их социальная 

функция. 

В первом случае эта функция связана с обеспе-

чением адаптации сотрудников силовых ведомств 

к управленческой деятельности. Данную функцию 

выполняет «аксиологическая группа социокуль-

турных артефактов» (идеи, нормы, ценности, сти-

ли, традиции). 

Во втором случае социальная функция объек-

тов культуры управленческой деятельности связа-

на с выполнением задач информационного обес-

печения управленческой деятельности. Здесь речь 

идет о выработке символических программ пове-

дения в силовых ведомствах, которые могут 

транслироваться между субъектами, циркулиро-

вать, накапливаться, передаваться от поколения к 

поколению (преемственность), с целью сохране-

ния и трансляции жизненно важной информации. 

Эту функцию выполняет «символическая группа 

социальных артефактов». 

В отличие от аксиологической группы, симво-

лическая группа обеспечивает целенаправлен-

ность управленческой деятельности, посредством 

которой осуществляется адаптация. Функция сим-

волов заключается в воплощении в себе закодиро-

ванной информации, ее хранении, накоплении и 

передаче. Символическую форму обретают классы 

социальных артефактов и явлений, необходимых 

для осуществления в силовых ведомствах совме-

стной деятельности. Эти артефакты подразделя-

ются на два различных класса по основанию – вы-

полняемой ими социальной функции. 

Первый класс символических социальных ар-

тефактов составляют материальные формы духов-

ной деятельности, к которым относятся матери-

ально-технические средства (предметы труда), 

применяемые в служебной деятельности. 

Вторым классом символических социальных 

артефактов являются идеальные формы духовной 

деятельности. Это артефакты-символы, которые 

служат изменению представлений об окружающем 

мире. 

Символы воздействуют на сознание, стремле-

ния, желания, цели сотрудников силовых ве-

домств, и лишь через их воплощение в культуре 

управленческой деятельности воздействуют на 

иную, нежели сознание реальность. Необходи-

мость символов связана с тем, что любые идеи, 
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нормы, ценности могут быть переданы только в 

том случае, если они имеют «материальные про-

водники» для своей передачи к сознанию лично-

сти, социальной группы или общества в целом. 

Третьим элементом структуры культуры 

управленческой деятельности сотрудников сило-

вых ведомств являются связи и отношения, возни-

кающие между субъектами и объектами, в процес-

се управленческой деятельности. 

В процессе управленческой деятельности со-

трудники силовых ведомств вступают в область 

социальной предметности, которую являют собой 

отношения, как необходимый элемент управления. 

Специфическим видом этих отношений являются 

духовные отношения. 

Специфика духовных отношений типа «субъект 

– объект» состоит в том, что они не имеют иной 

реальности, чем реальность самих субъектов и 

объектов, в этом смысле духовные отношения в 

силовых ведомствах не отличаются от других ви-

дов общественных отношений. Они существуют 

объективно. 

Однако следует отметить, что в общеметодоло-

гической теории категория «отношение» исполь-

зуется в двух различных смыслах. 

Отношения в широком смысле, трактуемые как 

референтная соотнесенность, могут существовать 

в обществе в целом, и в силовых ведомствах, в 

частности, как надорганическая реальность (на-

пример, правовые, идеологические, политические, 

эстетические, нравственные, религиозные, и т.д.). 

Отношения, понимаемые в узком смысле как 

устойчивая форма взаимодействия, являются не-

обходимым организационным моментом совмест-

ной деятельности, так как выражают характер вза-

имной зависимости субъектов духовной деятель-

ности, взаимную соотнесенность их ролей и стату-

сов в нем. Складывающиеся в процессе управлен-

ческой деятельности в силовых органах субъект – 

объектные отношения дополняются в системе ду-

ховной жизни многообразными объект – объект-

ными зависимостями, которые содержат взаимные 

связи символических предметов, а также взаимо-

связи социальных предметов и символов. 

Таким образом, в культуре управленческой 

деятельности сотрудников силовых ведомств, ото-

бражаются предметы, явления и процессы культу-

ры с их различными свойствами, явления и про-

цессы социальной жизни людей, а также их пси-

хики. В духовной жизни интегрируются самые 

разные виды человеческой деятельности: научно-

теоретическая, художественно-творческая и т. д., 

или соответственно другому принципу классифи-

кации – деятельность в процессе игры, учебы и 

т.д.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЛИТИКА 1950–1960-Х ГГ. И ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ В КИНЕМАТОГРАФЕ 

 

Аннотация: настоящая работа посвящена исследованию взаимовлияния итальянской политики и новых 

идей в области киноискусства. Автор рассматривает основные аспекты развития Италии послевоенного 

времени и связанные с ним изменения в политической, экономической и социальной сферах. 

Ключевые слова: Италия, демократия, неореализм, кинематограф, политика, кризис, искусство, фа-
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Участие во второй мировой войне и итоговое 

поражение Италии, движение Сопротивления и 

последующее национальное восстание, привнесло 

немало серьѐзных проблем социального, эконо-

мического и политического характера. На их раз-

решение были брошены все силы и ресурсы стра-

ны. Ничтожные темпы производства, отсутствие 

достаточного запаса продовольствия, потеря 

крупной доли национального богатства и люд-

ские потери, оцениваемые в сотни тысяч убитых 

и раненых, стали причиной общенациональной 

разрухи, привели к массовым спекуляциям и уси-

лению роли чѐрного рынка. Страна фактически 

была на грани катастрофы: кризис послевоенного 

времени наложил серьѐзный отпечаток на все об-

ласти развития. Возросла инфляция, что, как 

следствие, отразилось на безработице, в будущем 

ставшей одной из центральных причин массовых 

движений. Но это было лишь частью послевоен-

ных проблем. 

Ко всему прочему, большая часть территории 

страны была под контролем американских и анг-

лийских войсковых подразделений. Но основная 

проблема того времени состояла в отсутствии та-

кой политической силы, которая смогла бы заме-

нить развалившийся фашистский режим. 

Стране предстояло пройти нелѐгкий путь вос-

становления после падения фашистского режима 

Муссолини [4]. Однако итальянцы приобрели 

бесценный опыт противостояния, а рабочие пар-

тии, будучи одним из ключевых элементов в 

движении Сопротивления, со временем стали 

массовыми. 

Вначале наметилось сотрудничество между 

наиболее влиятельными партиями, коммунисти-

ческой и социалистической – по стратегическим 

направлениям, и на повестке дня встал вопрос о 

форме правления и о возможностях дальнейшего 

развития страны. С наступлением периода спо-

койствия и началом реализации плана Маршалла, 

Италия начинает вставать на ноги и быстро раз-

виваться, особенно в экономической сфере. 

Обращаясь к сфере кино, следует упомянуть, 

что в начале ХХ в. итальянский кинематограф 

занимал одно из лидирующих положений в Евро-

пе. Но после первой мировой войны в кинемато-

графии начался кризис. Во времена фашистской 

диктатуры итальянские картины исчезли с поля 

зрения на несколько десятилетий. Подавляющее 

большинство кинорежиссѐров того периода снима-

ли малобюджетные мелодрамы с отрывками из 

жизни высшего общества, а также боевики и мало 

примечательные комедии. Только на рубеже вто-

рой мировой войны на экранах начали появляться 

более жизненные картины, олицетворяющие на-

строение общества, предвещавшие приход неореа-

лизма. В годы войны местные жители с оружием в 

руках выступили против фашизма. Победный дух 

Сопротивления и общий подъѐм в стране в после-

военные годы стали основой для зарождения ново-

го направления. 

Такое прогрессивное явление и термин как 

«неореализм» возник в конце 1940-х гг. в среде ки-

носценаристов и итальянских критиков. Эстетиче-

ские основы неореализма были заложены извест-

ным художником Чезаре Дзаваттини – сценари-

стом, теоретиком кино и писателем, считавшимся 

автором этого направления. Развитие теории он 

начал в таких работах, как «Некоторые мысли о 

кино», «Неореализм продолжается» и других 

статьях 1950-х гг. [3]. 

Дзаваттини призывал кинематографистов выхо-

дить на улицы городов и брать примеры из повсе-

дневной жизни, незаметных «маленьких» людей – 

истории, с которыми ежедневно сталкивались про-

стые итальянцы. Повышенное внимание к конкрет-

ным фактам и событиям, лежащим в основе его 

работ и антифашистский настрой Дзаваттини, в 

совокупности с высоко придаваемым им значением 

человеку, составили основу принципов неореализ-

ма. Оно нашло своѐ проявление в итальянском ки-

нематографе послевоенного времени, попутно за-

тронув изобразительное искусство, литературную и 

театральную сферы. 

Неореализм занял важнейшее место в мировоз-

зрении его автора, и в дальнейшем эволюциониро-

вал в сторону своеобразного социализма. «В со-

прикосновении с действительностью неореализм 

открыл, прежде всего, голод, нищету, эксплуата-

цию, поэтому он естественно был социалистиче-
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ским», – писал он [2, с. 5]. Война с еѐ ужасами, 

стремление отразить реальность жизни, любовь и 

сочувствие к людям, стали характерной чертой 

неореализма, сделав Дзаваттини, одним из «идео-

логов» и классиком этого направления. Он также 

подчеркивал, что его «моральное открытие» про-

изошло в разгар войны, когда крах итальянского 

фашизма был совсем близок. 

«Да, должен признать, я, как и другие, многим 

обязан неореализму, – пишет он впоследствии. – 

Неореализм помог мне глубже прочувствовать 

свою гражданскую ответственность, более кон-

кретно осознать факты и события, уже не доволь-

ствуясь одними эмоциями, появляющимися и ис-

чезающими подобно летающим тарелкам, а помог 

ощутить внутреннюю нерасторжимость человека 

и художника и понять: всѐ, что мы пишем, всѐ, 

что мы создаѐм, имеет вполне определѐнную на-

правленность и влечѐт за собой конкретные по-

следствия…» [2, с. 5]. 

Считалось, что итальянский «новый стиль» 

был реакцией на подражание голливудским 

фильмам о жизни буржуазии. Но итальянский 

неореализм больше интересовался историями о 

людях с их повседневными проблемами, где бы 

они ни жили. В неореалистических фильмах чаще 

всего были задействованы обычные люди с ули-

цы, использовалась натурная съемка с акцентом 

на «неприкрытый» реализм. 

Традиции Сопротивления отразились и на раз-

витии культуры. Расстановка политических сил и 

демократические настроения общества привели к 

принятию основного закона Италии – Конститу-

ции Итальянской Республики (в силе с 1 января 

1948 г.) и, получившая статус демократической 

республики, Италия закрепила за собой статус 

одной из наиболее демократических стран мира. 

Но принятые законодательные положения не 

смогли переубедить определѐнную часть италь-

янской общественности, сохранившей веру в фа-

шизм, поэтому начало нового десятилетия озна-

меновалось острыми политическими проблемами. 

Покушение на генсека Итальянской коммуни-

стической партии Пальмиро Тольятти и после-

дующая многомиллионная забастовка стали сви-

детельством политической борьбы. Подобные 

события, в совокупности с зарождающимся нео-

фашистским движением, выявили серьѐзные 

трудности, с которыми столкнулось правительст-

во. Была основана организация крайне правых 

сил «Итальянское социальное движение», впо-

следствии ставшая национально-консервативной 

политической партией Италии. Но в политиче-

ской борьбе – выборы – половина голосов в пар-

ламент достались христианским демократам под 

руководством Альчиде Де Гаспери, которые вме-

сте с либералами и республиканцами пришли к 

власти. Началось восстановление экономики стра-

ны, а сам Де Гаспери, ярый противник фашизма на 

посту премьер-министра, стал внедрять в политику 

христианско-демократические идеи. 

Итальянский кинематограф отходит от строгой 

политической направленности, в нѐм усиливается 

философско-социальный и психологический ана-

лиз. Фильмы лишь в общих чертах демонстрируют 

сложные взаимосвязи в политической и социаль-

ной жизни общества. Между тем выходит ряд ки-

нокартин, выступавших с острой критикой италь-

янского капитализма. 

Обычно к числу основных неореалистических 

фильмов относят конкретную группу кинолент, 

выпущенных до 1953 г. Здесь можно упомянуть: 

дебютную картину Лукино Висконти «Одержи-

мость» (1943) – первый фильм, выдержанный в 

данной эстетике [6], и его «Земля дрожит» (1948); 

известные фильмы Роберто Росселини, как «Рим – 

открытый город» (1945), «Пайза» (1946), «Герма-

ния, год нулевой» (1948), «Европа 51» (1952); 

фильмы Витторио Де Сика «Похитители велосипе-

дов» (1948), «Чудо в Милане» (1951) и «Умберто 

Д.» (1952); «Нет мира под оливами» (1950) Джу-

зеппе Де Сантиса, а также другие более поздние 

картины вышеупомянутых режиссѐров и ранние 

работы Федерико Феллини, Микеланджело Анто-

ниони, Альберто Латтауда и др. 

Чаще всего героями этих фильмов были люди 

разных возрастов и, зачастую, непрофессиональ-

ные актеры, а также дети. Примером могут слу-

жить «Похитители велосипедов» и «Чудо в Мила-

не» Де Сика, где им отданы ключевые роли. Заме-

тим, что оба сценария были написаны Дзаваттини, 

главным теоретиком неореализма. 

Этот период – расцвет неореалистического дви-

жения в итальянском кинематографе. Но получив 

международное признание, он подвергся критике 

со стороны государства из-за присутствия в кино-

фильмах политического подтекста. 

Повышенный интерес к данному вопросу пра-

вительства нашел свое отражение в «Законе Анд-

реотти» (1949), о субсидировании итальянских ки-

нематографистов через Главную дирекцию зрелищ, 

при условии, что их творчество не «бросит тень» 

на Италию. В действительности дирекция делала 

всѐ для остановки производства и проката неореа-

листических фильмов [5]. На итальянском кино-

рынке в прокате находилось большое количество 

американских картин, что вызывало активные про-

тесты представителей творческой интеллигенции 

[10]. Была также разработана система поддержки 

отечественной киноиндустрии и с иностранных 

фильмов, заполонивших итальянский рынок, стал 

взиматься налог. Только в 1946 г. в Италию было 
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экспортировано 600 американских фильмов, но 

после ввода налога объѐмы снизились, что помог-

ло стабилизировать кинопроизводство. Важную 

роль сыграло подписанное в 1949 г. с французами 

соглашение о поддержке «качественных» филь-

мов, совместном кинопроизводстве и его расши-

рении. 

25 марта 1957 г. Италия подписала Римский 

договор, чему активно способствовали христиан-

ские демократы, находящиеся у власти. Впослед-

ствии на базе этого договора было создано ЕЭС 

для формирования общего рынка капиталов, то-

варов и услуг, а также развития экономической 

интеграции. Сотрудничество с другими странами 

«шестѐрки», инвестирование участников Римско-

го договора и США в экономику Италии способ-

ствовали еѐ быстрому развитию. Италия распла-

чивалась, чем могла – своей рабочей силой. Это 

помогло ей обогнать ряд других стран Западной 

Европы и выйти в лидеры по некоторым показа-

телям промышленного производства. 

Индустриализация и проблема занятости в той 

или иной мере нашли своѐ отражение в итальян-

ском кинематографе. Это хорошо видно в творче-

стве знаменитого итальянского режиссѐра Мике-

ланджело Антониони. В начале Антониони был 

режиссѐром-документалистом, не проявляя осо-

бого интереса к игровым фильмам. Он даже по-

лучил «Серебряную ленту» за «лучший докумен-

тальный фильм года». Большинство игровых 

фильмов того времени имели хорошо выражен-

ную документальную основу, что сблизило Анто-

ниони с ведущими неореалистами: Висконти, 

Росселини, Де Сика и др. Но как говорил сам Ан-

тониони, «его деятельность как неореалиста была 

очень непродолжительной, ограничивалась не-

сколькими документальными короткометражка-

ми» [7, p. 241]. В центре его фильмов, как и у 

Дзаваттини, были простые люди большого горо-

да. 

Принятая режиссѐром реальность, нередко 

трансформированная его личным взглядом, так 

или иначе, присутствует в его игровых работах. 

Но этот вопрос слабо отражѐн в итальянской и 

зарубежной кинолитературе. Многие кинодеятели 

не принимали его фильмов того периода, вероят-

но отчасти из-за намеренной «простоты» режис-

суры, ведь ещѐ в период документального кино 

Антониони практически отказался от сложных 

построений и форм. Но французский киновед и 

писатель Пьер Лепроон, и по совместительству 

автор монографий об Антониони, подробно рас-

смотрел его фильмы 1950–1960-х гг. Он утвер-

ждал, что «в каждом случае интерес Антониони 

был сфокусирован на сложностях человеческого 

существования» [11, p. 22].  

Интенсивное развитие промышленного произ-

водства привело к массовой миграции южного на-

селения. Это известная проблема Севера и Юга – 

разрыв социально-экономического уровня развития 

данных регионов. Отстающий по социально-

культурному уровню аграрный Юг не мог соста-

вить необходимую конкуренцию промышленному 

Северу. Эту проблему пытались смягчить разрабо-

танной концепцией «автономности» и сменой ста-

туса Юга на индустриально-аграрный. Его само-

стоятельное развитие проводилось не без помощи 

«северных» бюджетов. Усиливалось крестьянское 

и арендаторское движение. Это заставило Христи-

анско-демократическую партию разработать и 

принять аграрную реформу, которая не привела к 

значимым результатам. Север размещал зоны про-

мышленного производства на территориях Юга, 

тем самым ставя его в зависимость от собственных 

экономических интересов. Отсюда – демократия на 

Севере и коррупция, преступность, мафия на Юге 

[1]. 

В 1960-х гг. ритм жизни, быт, внутренний уклад 

и мышление итальянцев кардинально изменились. 

В то же время огромное количество нерешѐнных 

социальных проблем вывело общество из равнове-

сия. Экономический рост и политическая стабили-

зация Италии с 1950-х гг. явились следствием юж-

но-европейской модели «догоняющего развития», 

подкрепленной «политикой роста» ХДП и курсом 

скорейшей индустриализации Италии [8, 13]. 

Христианские демократы, находящиеся во главе 

партийной коалиции, при реализации внешней и 

внутренней политики 1960-х гг. во всем брали 

пример с США. Внешнеполитический курс ХДП 

учитывал приоритеты ценностей западной цивили-

зации по вопросам общемировой безопасности. 

Помимо этого, Италия заключила с США ряд стра-

тегических соглашений по вопросам обороны 

(часть подконтрольных Италии военных баз была 

передана союзным войскам в обмен на поставляе-

мое из США оружие). 

Неореализм в итальянском кинематографе стал 

все менее ощутим в силу того, что уровень жизни 

итальянцев повысился, а в социальной жизни про-

изошли значительные перемены. Кинематографи-

сты в своих картинах перестали уделять такого, как 

раньше, внимания бедности и несостоятельности 

жизни. 

После экономического кризиса и начала «эко-

номического чуда» 1960-х гг. режиссѐры вновь 

возвращаются к теме «фашистского» прошлого с 

целью его анализа и тщательного осмысления. Од-

новременно большая часть творческой интелли-

генции отошла от активной гражданской позиции, 

поняв, что качественное преобразование социума 

маловероятно. Членам ИКП тоже была интересна 
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перспектива зарождения новых тенденций, и не 

только в кинематографе. Годы спустя, одной из 

таких стала политика еврокоммунизма, которая 

имела широкое освещение в сфере кино. 

Все внешние перемены и возможные пути их 

решения отражались в фильмах, поэтому главной 

в итальянском кинематографе 1960-х гг. стала 

тема отношений между людьми и их места в об-

ществе. 

К этой проблеме обращаются Федерико Фел-

лини в фильме «Сладкая жизнь» (1960), Роберто 

Росселлини – «Европа 51» (1952), Лукино Вис-

конти – «Рокко и его братья» (1960), Микеланд-

жело Антониони – «Затмение» (1962). Суть мно-

гих картин сводится к раскрытию пустоты и бес-

смысленности существования в формирующемся 

в послевоенной Италии обществе потребления. В 

них и большинстве других фильмах западной Ев-

ропы отражена главная тема середины 1960-х гг. 

– психология человека, мотивы его поведения в 

рамках социума. Следует упомянуть «Закон о по-

мощи» (1965 г.) – доработанный «Закон Андреот-

ти» (1949 г.). Обозначив особую важность соци-

альной функции кинематографа как «средства 

художественного выражения, культурной форма-

ции и социальной коммуникации» [9, p. 48], при-

нятый закон усилил господдержку кинематогра-

фистов. 

Глядя на историю политического развития 

Италии в обозначенный период, можно сделать 

вывод о сложности реформирования общеполи-

тической среды, в связи с серьѐзными расхожде-

ниями во взглядах на устройство страны в разные 

этапы времени. Начавшаяся борьба за власть ме-

жду главными партиями в послевоенные годы 

оставила без внимания «городские» проблемы, 

чем вызвала бурный шквал негодования и волну 

протестов мирного населения. В обществе встал 

острый вопрос о форме правления в стране, о том, 

какой должна быть Италия и какими станут но-

вые пути ее развития. Поиски ответов эти вопро-

сы ознаменовали начало борьбы на разных уров-

нях, которая в большинстве случаев заканчива-

лась печально в отношениях с правительством, но 

давала плюсы массам. 

Творческая интеллигенция – тут мы говорим о 

представителях киносреды – ощутила сложности 

в сфере кинематографа. Послевоенный кризис 

сбил большинство итальянских режиссѐров с ног, 

и они более не могли снимать крупные картины в 

связи с жѐстким сокращением бюджетов, упадком 

кинопроизводства и ограничивались лишь мало-

бюджетными и ничем не примечательными филь-

мами. Но ближе к 1950-м гг. набирала обороты но-

вая тенденция – неореализм. Это направление ста-

ло важнейшим этапом в формировании мировоз-

зрения людей посредством кинематографа. 

сѐры, отождествляя себя с простыми людьми, 

мали остросоциальные ленты, имевшие крайне 

сильное влияние на общественное мнение [16]. 

В первое время «реконструкции» общеполити-

ческой и экономической систем, изменились по-

требительские стандарты, жизненный уклад и 

мышление итальянцев. Заняв лидирующую пози-

цию в стране, христианские демократы ознамено-

вали начало своей деятельности утверждением ста-

билизационного курса, который впоследствии при-

вел страну к «экономическому чуду». Однако это 

не помогло полностью урегулировать внутренние 

проблемы трудоустройства, заработной платы и 

социального раскола. К тому же идеология фашиз-

ма не была искоренена до конца, в результате чего 

активизировалось неофашистское движение, ока-

завшее радикализующее влияние на массы, поли-

тику, так и на сферу искусства. 

Но для итальянского кинематографа все же был 

характерен отход от строгой политической направ-

ленности. Режиссѐры обращаются к проблематике 

философско-социального и психологического ана-

лиза [12] и демонстрируют зрителю фильмы, в об-

щих чертах изображающие сложные взаимосвязи в 

политической и социальной жизни итальянского 

общества. 

Интенсивное развитие промышленности во вре-

мя экономического чуда вызвало проблему массо-

вой миграции южного населения. Прежде всего, 

это касается проблемы отсталого Юга и промыш-

ленно развитого Севера. 

Партийная политика активно развивалась. Коа-

лиция вместе с ХДП формировала политику стра-

ны и придерживалась демократического курса в 

начале 1960-х гг., учитывая приоритеты западных 

ценностей. Поняв, что преобразование социума 

маловероятно, интеллигенция отошла от активной 

гражданской позиции, несмотря на продолжавшее-

ся в Италии демократическое движение. В кино 

вновь затронута тема антифашизма, режиссѐры 

продолжают снимать остросоциальные ленты на 

фоне перемен и последствий экономического чуда. 

Главной тенденцией итальянского кинематографа 

конца 1950-х гг. стала тема отношени

й между людьми и их место в социуме.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: проблемы, затронувшие коренные устои современного мира, принято относить к разряду 

глобальных. Культура XX-ХХI века отразила кризис, обусловленный темпами развития техногенной 

цивилизации. В статье рассматриваются проблемы социокультурных изменений в современном мире, 

связанные с процессом культурной глобализации и формированием новой системы ценностей. Проблема 

социальных ценностей является одной из самых дискуссионных в современной философской литературе. 

Очевидно. что жизнь человека немыслима без целеполагания. При выборе и реализации цели человек 

ориентируется на ценности, идеалы, нормы. Ценности всегда являются человеческими ценностями и носят 

социальный характер. Они формируются на основе общественной практики, индивидуальной деятельности 

человека в рамках определенных конкретно-исторических общественных отношений и форм общения 

людей. 

Ценностная составляющая формируется под воздействием среды, исторической эпохи и олицетворяет, 

по существу, дух времени. Процесс глобализации современного мира, также находит отражение в системе 

социальных ценностей, определяющих вектор цивилизационного развития. Методология системно-

функционального анализа послужила основой данного исследования. Результаты исследования подтвер-

ждают изменения и трансформации социокультурной, ценностной составляющей в современном мире. В 

этой связи, отмечена необходимость развития глобальных процессов в современном мире, в русле гумани-

стической парадигмы. 

Ключевые слова: глобализация, ценности, ценностные ориентации, традиции, гуманизация 

 

Процесс радикального коренного изменения 

бытия человека в современную эпоху обусловлен 

объективным ходом истории, глубинными сдви-

гами в способах и типах коммуникации в обще-

планетарном масштабе. 

Тенденции нарастания взаимозависимости и 

взаимосвязи всех сфер общественной жизни про-

текают под воздействием информационной рево-

люции конца ХХ века, что превращает в реаль-

ность идею о едином, обретающем черты всеобщ-

ности мире. 

Интернет, спутниковые коммуникации связы-

вают воедино экономику, науку, культуру всех 

стран и регионов мира. Коммуникативная про-

зрачность, свободное прохождение, перетекание 

информационных потоков, не знающих никаких 

границ и демаркационных линий характеризуют 

современность в ее всеобщем измерении. Инфор-

мационная революция, как сущностная состав-

ляющая глобализации оказывает решающее влия-

ние на все сферы человеческой жизни – экономи-

ку, политику, культуру, язык, образование, духов-

но-нравственное развитие, межэтнические и меж-

конфессиональные отношения. Специфика данных 

сфер определяется ускорением процессов инфор-

мационного обмена, приобретая качественно но-

вые черты. 

Глобализация, выступая в качестве домини-

рующего фактора, определяющего черты совре-

менности, характеризуется принципиально новы-

ми тенденциями в истории человечества, не явля-

ясь простым продолжением существовавших пре-

жде интеграционных общемировых тенденций [2]. 

Очевидно, что глобализация – противоречивый 

феномен. Процессы глобализации усиливают 

взаимосвязь между различными локальными 

сообществами и вносят свой вклад в их 

трансформацию путем интенсификации 

всемирных социальных отношений. Но, с другой 

стороны, эти же процессы интенсивно 

воздействуют на проявления многообразных форм 

культурной идентичности в различных регионах 

мира. 

Таким образом, является преувеличением 

утверждать, что глобализация отличается сугубо 

гомогенезирующими тенденциями. Глобализация 

и фрагментация – это одновременные тенденции, 

присущие глобальным сдвигам. 

В социально-гуманитарных науках можно 

столкнуться с точкой зрения, согласно которой 

утверждается, что процессы глобализации стали 

возможными в связи с возрастанием роли знания в 

обществе. Сторонники данной точки зрения ставят 

глобализацию в один ряд с модернизацией во 

всемирном масштабе, которая, на их взгляд, и 

связывает мир в единое целое. 

Глобализация с ее информативным 

потенциалом кардинальным образом расширяет 

пространство и ускоряет динамику 

взаимодействия национальных культур, хотя и не 

детерминирует их в полном объеме [4]. 

Действительно, многие глобальные изменения 

поддерживаются и опосредуются ростом 
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потенциала знания. Однако, на сегодняшний день, 

это не гарантирует возможности преодоления 

противоречивости всемирных социальных 

отношений и лишь подчеркивает значимость 

локальных трансформаций. 

Локальные контексты не являются фактически 

идентичными, очевидно, что они не могут быть 

пассивными реципиентами доминирующей 

системы. При этом, процессы изменений, 

затронувшие локальные сообщества, 

подтверждают, что они зависят от социальных 

воздействий, связанных с тенденциями 

глобализации. Как видим, с одной страны 

стремление локальных обществ к сохранению 

идентичности, а с другой стороны, зависимость от 

механизмов глобализации подтверждает двоякое 

содержание общемировых процессов. На уровне 

локальных культур демонстрация подобных 

противоречий, выражается в увеличении 

количества наличных ресурсов для сопротивления 

гомогенизации и появлении оригинальных 

региональных и национальных идентичностей. 

Трансформации на уровне культуры в 

современном обществе напрямую затрагивают 

процесс формирования и становления ценностных 

его характеристик, включая индивидуально-

ценностный аспект. 

Ценности для человека – это целый мир: слож-

ный, динамичный, противоречивый. Каждый че-

ловек относится к фактам своего бытия диффе-

ренцированно. Он оценивает факты своей жизни 

по их значимости, реализуя тем самым ценностное 

отношение к миру. Ценностью является для чело-

века все, что имеет для него определенную значи-

мость, личностный или общественный смысл. 

Функции ценностей разнообразны. Они явля-

ются: ориентиром в жизни человека; необходимы 

для поддержки социального порядка и выступают 

как механизм социального контроля. Система 

личностных ценностей складывается в процессе 

деятельностного распредмечивания индивидами 

содержания общественных ценностей, объективи-

рованных в произведениях материальной и духов-

ной культуры. 

 Ценность – представление о том, что свято для 

человека, группы, коллектива, общества в целом, 

убеждения и предпочтения людей, выраженные в 

поведении. 

Отечественный исследователь С.Л. Рубин-

штейн писал, что «ценности -...производны от со-

отношения мира и человека, выражая то, что в ми-

ре, включая и то, что создает человек в процессе 

истории, значимо для человека» [6, с. 369].  

Система ценностных ориентаций, являясь пси-

хологической характеристикой зрелой личности, 

центральным звеном в содержании  ее основных 

элементов, выражает отношение человека к соци-

альной действительности и в этом качестве опре-

деляет мотивацию его поведения, оказывает суще-

ственное влияние на все стороны его деятельно-

сти. Как неотъемлемый элемент структуры лично-

сти ценностные ориентации характеризуют внут-

реннюю готовность индивида к совершению опре-

деленной деятельности по удовлетворению по-

требностей и интересов, указывают на направлен-

ность его поведения. 

Ценностные ориентации генерируют совокуп-

ность социально-психологических аспектов лич-

ности, определяющих общий подход человека к 

миру, к себе, придающий смысл и направление 

личностным позициям, поведению, поступкам. 

Система ценностных ориентаций выражает внут-

реннюю основу отношений личности с действи-

тельностью. Ценностные ориентации, следова-

тельно, задают общую направленность интересам 

и устремлениям личности; иерархию индивиду-

альных предпочтений и образцов; целевую и мо-

тивационную программы; уровень притязаний и 

престижных предпочтений; представления о 

должном и механизмы селекции по критериям 

значимости; меру готовности и решимости (через 

волевые компоненты) через реализацию собствен-

ного проекта жизни. 

Индивидуальные и общественные ценности 

тесно связаны между собой. 

Ценности и смыслы, дающие ориентиры для 

существования человека, сопровождают общество 

с первых этапов его развития и вплоть до самых 

высокоразвитых ступеней организации. Они 

являются неотъемлемым компонентом 

функционирования и развития социальной 

системы и жизни человека как субъекта 

исторического процесса. На разных стадиях 

истории отношение человека к ценностям, 

воплощенное в его ценностной ориентации, 

видоизменяется и выступает в конкретно-

исторических формах. 

На современном этапе общественного 

развития, именуемом глобализацией, культура 

обретает новые характерные черты , вследствие 

чего изменяется и внутренний мир человека. 

Ряд зарубежных и отечественных авторов 

посвятили свои работы исследованию 

проблематики ценностной ориентации в рамках 

глобалистики и на стыке глобалистики и 

аксиологии. Эта же проблематика разрабатывалась 

и в рамках философии жизни. Так, известный 

философ Х.Ортега-и-Гассет одним из первых 

констатировал наступление эры ценностей массы 

(толпы), пробудившейся к активной социальной и 

культурной деятельности. Согласно его 
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утверждению, сегодня весь мир становится массой 

[5]. 

В частности, он указал на изменение 

приоритетов в общей системе ценностей 

общественного и индивидуального порядка в 

современную эпоху и указал на то, что все 

большее распространение приобретают 

утилитарные ценности, ценности потребительской 

культуры. 

Глобализацию нередко определяют, как 

процесс, в который все мы вовлечены не только в 

качестве субъектов, но и в качестве объектов. 

Процесс глобализации определяет характер 

деятельности и поступков людей, влияет на 

формирование индивидуального сознания [3]. 

Продукты культуры, превращенные в товары, 

имеющие массовый спрос, наполненные 

доступными для массового сознания стереотипами 

и клише, покоятся на рыночных ценностях. Как 

следствие, культура, основанная на утилитарных 

идеалах потребительского общества задает 

ценностные ориентации, которые 

примитивизируют бытие, познание и творчество.  

Между тем, односторонние оценки 

глобализации не позволяют учесть весь спектр 

позитивных возможностей, связанных с 

распространением этого процесса. Изменение  

направленности глобализации в сторону усиления 

тенденций гуманизации общественной жизни 

позволяет  выстроить перспективу дальнейшего 

развития человечества. 

Рассуждения о распространении 

гуманистических ценностей, так или иначе, 

заставляют вновь обратиться к определению роли 

и значения ценностных ориентаций в жизни 

людей. 

Ценности являются господствующими 

надындивидуальными феноменами. По этому 

поводу А. Маслоу говорил о существовании 

“бытийных ценностей”. Люди не могут 

существовать без них и посвящают свое бытие их 

поиску. Ценности имеют предельный характер и 

не могут быть сведены к чему-то более высокому 

[1]. 

В русле современных философских концепций, 

имеющих социоцентристский характер, 

ценностные  ориентации выступают связующим 

звеном между нормами общества и индивидом. 

Очевидно, что общественные ценности 

формируют ценностные ориентации индивидов и 

приводят в соответствие с общепринятой 

ценностную иерархию субъектов. 

Иерархия ценностей выстраивается в 

зависимости от социальных и культурных реалий 

эпохи. Соответственно в постиндустриальную 

эпоху в качестве приоритетных выступают 

определенные ценности, характеризующие жизнь 

современного общества. Демагогически, высшей 

ценностью признается человек и его жизнь. На 

основе этой ценностной установки общество 

осуществляет всю свою нормотворческую, 

правовую и даже экономическую деятельность. На 

декларативном уровне современная эпоха 

признается антропоцентрической. 

Надо, заметить, что отличительной чертой 

эпохи является зависимость общественного 

сознания от воздействия рефлексивных форм 

осмысления действительности.  

Вследствие подобной рефлексивной 

модернизации реальность для индивида 

представляется незавершенной, мир 

представляется как процесс непрерывного 

становления, неподдающийся рациональному 

осмыслению. Критической рефлексивной 

переоценке подвергаются все изменения в 

современном мире, включая модернизацию, 

технологические инновации, осуществляемые с 

помощью науки, средств научно-технического 

прогресса. 

Признание многовариантности развития и 

отрицание монополии на истину, признаются, на 

сегодняшний день, нормой в общественном и 

индивидуальном сознании. 

Надо заметить также, что морально-

нравственные аспекты становления личности в 

современную эпоху, очевидно, связаны с 

проявлением кризиса в общей системе ценностей. 

В глобальных процессах современности 

сталкиваются две системы ценностей: система 

ценностей, имеющая исток в традиционной 

культуре и система ценностей, построенная вокруг 

либеральных и демократических ориентаций. 

Причем, здесь сложно говорить о том, что система 

новых ценностей сформировалась путем 

исторической преемственности, на основе 

трансформации традиционных ценностных 

установок. 

По существу, конфликт между старым и новым 

не должен иметь место в современном мире. В 

ряде случаев, тенденции мирового развития 

выступают ярким свидетельством того, что 

некоторые традиционные структуры очень 

органично вплетены в ткань современной цивили-

зации. Традиции позволяют человеку 

приспособить свой образ жизни к стремительным 

изменениям в мире. Без прошлого опыта 

невозможно и новаторство.  

Благодаря традиции человечество усваивает 

культурный опыт поколений путем воспроизвод-

ства идей, ценностей. 

Система традиций обеспечивает целостность 

общественного организма. Традиции, как самораз-
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вивающийся механизм передачи социокультурно-

го опыта от поколения к поколению, формируют 

преемственность. Традиции оказывают прямое 

воздействие на усвоение новыми поколениями 

элементов культурного наследия прошлого.  Спо-

собность традиций осуществлять связь между 

прошлым и настоящим определяет их приоритет-

ное значение в процессе трансляции ценностей, 

норм, содержательных аспектов культуры в со-

временном мире. 

Между тем, отношения преемственности и 

связи поколений, покоящихся на фундаменте тра-

диций, в современном мире не всегда выступают 

свидетельством бесконфликтного протекания 

бщественных процессов. Нередко возникают си-

туации, когда процесс исторической преемствен-

ности оказывается прерван и возникшее на этой 

основе противостояние ценностей приводит к 

разжиганию различного рода политических, рели-

гиозных, военных и др. рода конфликтов. 

Однако, очевидно, следующее. Ценности все-

гда актуальны для человека, они призваны ориен-

тировать его в современных реалиях жизни. Пози-

тивные ценностные и традиционные установки 

должны способствовать реализации всех индиви-

дуальных, творческих способностей личности. 

Ценности должны помогать человеку жить содер-

жательно, осмысленно и ответственно. Гармони-

зация отношений между личностью и обществом в 

современную эпоху может служить залогом разви-

тия перспективных возможностей человеческой 

цивилизации. Только в этом случае глобализация 

будет иметь позитивный смысл и значение. 
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SOCIO-CULTURAL AND VALUE TRANSFORMATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION 

 

Abstract: issues that have affected indigenous foundations of the modern world are usually referred to the 

category of global ones. The XX-XXI century culture has reflected the crisis which is conditioned by the 

development pace of the techno genic civilization. The article deals with the problems of sociocultural changes 

which are closely connected with the process of cultural globalization and forming of a new system of values in the 

modern world. The problem of social values is regarded as one of the urgent debatable issues in modern 

philosophy. It’s quite evident that the human life can’t exist without setting goals. While selecting and 

implementing a target the person is guided by values, ideals and standards. Social values are always human values 

and they are usually of social character. Social values are formed on the basis of social practice, on the basis of the 

individual activity of a person, within frames of specific historical social relations and forms of people 

communication. 

The axiological component is formed under the influence of the environment, the historical era and reflects in 

fact the spirit of the time. The globalization process of the modern world is also reflected in the system of social 

values determining the vector of the civilization development. The methodology of the systematic-functional 

analysis served as the basis of this research. The results of this research confirm the changes and transformations of 

socio-cultural, axiological component in the modern world. In this connection the necessity of the global processes’ 

development in the modern world in accordance with the humanistic paradigm is noted. 

Keywords: globalization, values, value orientations, traditions, humanization 
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НАХОЖДЕНИЕ ОБЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ ДВУХ МАТРИЦ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы два различных метода поиска общих собствен-

ных чисел у двух матриц, и показано их преимущество перед методом непосредственного вычисления 

спектра матриц.  

Ключевые слова: общие собственные числа матриц, матрица Хессенберга, кронекеровское произведе-

ние; распознавание лиц 

 

Проблема поиска общих собственных чисел 

возникает в различных математических и при-

кладных задачах. Одним из таких примеров явля-

ется задача распознавания лиц: имеется некоторая 

база изображений лиц определѐнного количества 

людей, и требуется для некоторого изображения 

определить, кто именно из представленной базы 

на нем запечатлен. Один из способов решения 

данной задачи основывается на поиске количества 

общих собственных чисел для двух матриц: мат-

рицы, соответствующей тестируемому изображе-

нию, и матрицы каждого из изображений пред-

ставленной базы. Задача поиска спектра матрицы 

является хорошо изученной задачей, имеющей 

много практических реализаций, но нахождение 

собственных чисел матрицы – весьма сложный и 

трудоемкий процесс, сложность которого заметно 

увеличивается вместе с размерностью матрицы.  

Пусть имеется две квадратные матрицы с веще-

ственными элементами: 

и  

размерностей  и соответственно. 

Требуется найти все их общие собственные числа 

или их количество. 

Метод, основанный на матрицах Хессенберга, 

приведен в работе [1]. 

Нижней матрицей Хессенберга называется 

матрица вида: 

   
Метод, использующий кронекеровское про-

изведение, приведен в работе [2]. 

Кронекеровским произведением матриц A и B 

называется матрица 

     

Пусть – это квадратная матрица порядка 

:  

Здесь – единичные матрицы по-

рядков  соответственно. Матрицы  

имеют хотя бы одно общее собственное число то-

гда и только тогда, когда  [2]. 

Проведем анализ методов. Для проверки скоро-

сти работы каждого метода, была реализована 

программа в среде MatLab, создающая 2 массива 

размерностью 30 на 30 со случайным набором 

собственных чисел. Для данных массивов реали-

зуется один из представленных ранее подходов. 

Данное действие производится 100 раз, каждый 

раз суммируется время выполнения непосредст-

венно самого метода нахождения общих собст-

венных чисел.  

Первая проблема, возникающая при реализации 

метода, основанного на матрицах Хессенберга, 

заключается в построении нижней формы 

Хессенберга. Существует алгоритм, называемый 

методом Хаусхолдера, приводящий матрицу к 

верхней форме Хессенберга за O( шагов. 

Дальнейшее транспонирование этой матрицы даст 

нужную нам нижнюю форму. Вторая проблема 

заключается в том, что в формуле для построения 

матрицы  в знаменателе присутствует значение 

. В этом случае, если один из 

«наддиагональных» элементов равен нулю, то 

требуется представление этих матриц в блочном 

виде: 

и  
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Тогда для выполнения метода достаточно рас-

смотреть  пар вида: 

  
и для каждой из пар применить предложенный 

алгоритм. 

Рассмотрим быстродействие данного метода. 

Затраченное время = 0,2964 сек, среднее время  

0,003 сек. Как видно, данный метод работает 

очень быстро, что логично, так как он не выходит 

за пределы размерностей исходных матриц. 

Первой ключевой особенностью метода, 

использующего кронекеровское произведение 

матриц, является количество найденных 

собственных чисел. В конечный ответ 

собственные числа входят не всегда с той 

кратностью, с которой они принадлежат обеим 

матрицам.  В этом методе, кратность общего 

собственного числа, как указано в [2], равна , 

где  – наименьший из показателей степеней, в 

которых линейный множитель, соответствующий 

данному корню, входит в разложение 

инвариантных множителей  матрицы  

и  матрицы . Но, с другой стороны, 

данный метод позволяет найти сами общие 

собственные числа. И, может быть, их кратность 

не будет совпадать с искомой, но, по крайней 

мере, мы узнаем их значения. Вторая проблема, 

возникающая уже во время реализации данного 

метода – это поиск собственных векторов матрицы 

, соответствующих собственному числу 0. 

Данный поиск сводится к нахождению 

фундаментальной системы решений для 

уравнения  Эта задача решаема методом 

Гаусса с выбором максимального элемента. Но, 

если матрицы  и  имеют размерность, 

например,  , то матрица  имеет 

размерность . То есть задача становится 

весьма трудоемкой. 

Рассмотрим быстродействие данного подхода 

аналогично первому методу. Затраченное время = 

3180 сек, Среднее время работы метода = 31.8 сек. 

Таким образом, мы видим, что при больших раз-

мерностях матриц, данный метод затрачивает 

большое количество процессорного времени. Но, 

тем не менее, он позволяет найти сами значения 

общих собственных чисел, что невозможно сде-

лать с помощью остальных методов. 

Под прямым подходом будем подразумевать 

решение данной задачи путем поиска спектра ка-

ждой из матриц и последующей проверки найден-

ных спектров на наличие общих значений. Глав-

ный недостаток такого подхода в том, что при ра-

боте с матрицами даже сравнительно небольших 

размерностей, собственные числа, найденные с 

помощью встроенных средств системы MatLab, 

ищутся с большой погрешностью, и зачастую в 

комплексной форме. А это может сделать их не-

сравнимыми между собой. Таким образом, пре-

имущество рассмотренных двух методов по срав-

нению с прямым подходом заключается в том, что 

они указывают число общих собственных чисел, 

либо же сами общие собственные числа, в том ко-

личестве, на которое они рассчитаны. И, несмотря 

на то, что в первом и во втором методе в конце 

используются численные методы, они применяют-

ся для нахождения заведомо общего собственного 

числа (чисел), и этот поиск не зависит от случая. 

В ходе работы над данной статьей были рас-

смотрены и проанализированы два различных ме-

тода поиска общих собственных чисел у двух мат-

риц, и было показано их преимущество перед ме-

тодом непосредственного вычисления спектра 

матриц.
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О ПРАВОВОЙ РОЛИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА В СИСТЕМЕ СУДОВ РФ 

 

Аннотация: на основе анализа гражданского и гражданско-процессуального законодательства, а также 

правовых позиций Верховного Суда РФ, выраженных в ряде постановлений, сделан вывод о том, что в рос-

сийской правовой системе, формально, судебный прецедент не самостоятельный источник права, но его 

влияние все более укрепляется, превращаясь в важный фактор, которым руководствуется суд при осущест-

влении правосудия. 

Ключевые слова: Верховный Суд РФ, разъяснения, судебный прецедент, источник права 

 

Общеизвестным является факт, что Российская 

Федерация, наряду с Германией и Швейцарией, 

входит в романо-германскую правовую семью, 

объединяющую большую часть стран континен-

тальной Европы. Принципиальным отличием, вы-

деляющим названную систему, является наличие в 

ней чѐтко закрепленного основного источника 

права – закона, выступающего в форме докумен-

тально-закрепленного нормативно-правового акта 

[9]. 

В противовес же романо-германской, в госу-

дарствах англосаксонской правовой семьи, в число 

которых входят США и Великобритания, в каче-

стве центрального источника права выступает су-

дебный прецедент, использующийся в качестве 

универсального инструмента судьи при отправле-

нии правосудия. 

Однако с распространения процессов глобали-

зации становится явным, что границ между двумя 

обсуждаемыми понятиями становится все меньше, 

а судебный прецедент, ранее являясь лишь реко-

мендательным актом для стран романо-

германской правовой семьи, становится одним из 

основных источников права в «дуалистической 

правовой семье», которая, по мнению многих со-

временных авторов, сформировалась в настоящее 

время в РФ.  

Так, например, неизменная позиция судов 

апелляционной, кассационной и надзорных ин-

станций по рассмотрению споров в отдельно-

взятой категории гражданских правоотношений 

зачастую и используется законодателем для даль-

нейшего документального закрепления самостоя-

тельных правовых норм. Действующая судебная 

практика, по своей сути, выступает в качестве по-

стоянного регулятора общественных отношений, 

отвечая всякий раз на вопрос: «Требует ли та или 

иная сфера дополнительного законодательного 

закрепления или существующей практики доста-

точно?». 

С формальной же точки зрения позиция зако-

нодателя в отношении судебного прецедента, а 

равно и любого иного источника права, отражает-

ся, чаще всего, в главном законе страны – в ее 

Конституции. 

Положения ст. 15 Конституции РФ не призна-

ют судебный прецедент в качестве источника на-

ционального права, однако ст. 126 Конституции 

предусматривает возможность Верховного Суда 

РФ давать разъяснения судам по вопросам судеб-

ной практики. 

Указанной возможностью Верховый Суд РФ с 

успехом и пользуется, еженедельно публикуя со-

ответствующие обзоры, в которых анализируются 

и обобщаются большинство из вынесенных поста-

новлений за период. В свою очередь уже выпу-

щенные обзоры судебных практик еженедельно 

предоставляются судам для рекомендательного 

ознакомления. 

На практике же большинство судей использует 

названные обзоры как самостоятельный источник 

права, применяя полученные разъяснения на прак-

тике и трактуя изменчивую позицию судов выс-

ших инстанций как новеллу в действующем зако-

нодательстве. Причем важно отметить, что несо-

блюдение разъяснений Верховного суда РФ может 

служить достаточным основанием для отмены вы-

несенного по делу решения. 

Так, например, п. 2. 3 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации N 13 от 

26 июня 2008 г. «О применении норм Гражданско-

го процессуального кодекса Российской Федера-

ции при рассмотрении и разрешении дел в суде 

первой инстанции»[6] предусмотрено, что в под-

готовительной части судебного разбирательства 

надлежит устанавливать, извещены ли неявившие-

ся лица о времени и месте судебного заседания с 

соблюдением требований закона о необходимости 

вручения копий искового заявления ответчику и 

третьим лицам и извещений всем участвующим в 

деле лицам в срок, достаточный для своевремен-
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ной явки в суд и подготовки к делу (статьи 113, 

114 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации) [2]. Этот срок должен опре-

деляться в каждом случае с учетом места житель-

ства лиц, участвующих в деле, их осведомленно-

сти об обстоятельствах дела, возможности подго-

товиться к судебному разбирательству, а также 

сложности дела. 

Несоблюдение же этих разъяснений, как указал 

Верховный суд РФ в своем определении от 

17.11.2015 г. № 18-КГ15-174, влечет за собой без-

условную отмену вынесенного по делу решения, 

поскольку судом первой инстанции не было выяс-

нено, был ли ответчик надлежащим образом изве-

щен о времени и месте судебного разбирательства 

с учетом его места жительства, осведомленности 

об обстоятельствах дела, возможности подгото-

виться к судебному разбирательству, а также 

сложности дела. 

Одновременно с публикаций разъяснений, не-

соблюдение которых ведет к отмене решения, 

Верховый суд РФ зачастую выпускает и рекомен-

дации для судей, помогающие последним ориен-

тироваться при подсчете неустоек, процентов за 

пользование чужими денежными средствами и т.д. 

Практический пример: в тех случаях, когда 

страхователь заявляет требование о взыскании не-

устойки, предусмотренной пунктом 5 статьи 28 

Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» [3], такое требование подлежит 

удовлетворению, а неустойка – исчислению в за-

висимости от цены оказания услуги. 

По причинам отсутствия какого-либо законода-

тельного закрепления  рекомендаций по расчету 

вышеназванной неустойки, Верховый Суд РФ в п. 

13 Постановления Пленума от 27 июня 2013 г. N 

20 «О применении судами законодательства о 

добровольном страховании имущества граждан» 

[5] разъясняет, что цена страховой услуги опреде-

ляется размером страховой премии.  

В дальнейшем именно эту позицию Верховного 

суда РФ и использовали суды общей юрисдикции, 

руководствуясь данными разъяснениями при рас-

чете суммы неустойки по делам о взыскании стра-

хового возмещения. 

Можно с уверенностью сказать, что разъясне-

ния Верховного суда РФ хоть формально и не яв-

ляются общеобязательными нормативно-

правовыми актами, однако обладают материально-

правовой силой закона, выступая в качестве пол-

ноценного источника права. По сути именно в 

разъяснениях, вызванных наличием определенных 

коллизий в праве, и рождается самостоятельная 

норма права, де-факто регулирующая определен-

ную нишу общественных отношений до момента 

еѐ законодательного закрепления.  

К тому же важно помнить, что в современном, 

динамически-изменяющемся правовом мире по-

стоянно появляются новые категории обществен-

ных отношений, развитие или рост которых зако-

нодатель не предвидел. Закон, очевидно, не столь 

гибок, чтобы постоянно приспосабливаться к из-

менчивым правовым реалиям, а равно к реалиям, 

которые могут возникнуть в будущем. В таких ус-

ловиях судьи, рассматривающие дела в первой 

инстанции по спорным и не урегулированным 

правоотношениям, вынуждены руководствоваться 

единственно возможным источником права – 

разъяснениями суда вышестоящей инстанции. 

Так, например, положения ст. 134 ГПК РФ пре-

дусматривают, что судья отказывает в принятии 

искового заявления в случае, если: 

1) заявление не подлежит рассмотрению и раз-

решению в порядке гражданского судопроизвод-

ства, поскольку заявление рассматривается и раз-

решается в ином судебном порядке; заявление 

предъявлено в защиту прав, свобод или законных 

интересов другого лица государственным орга-

ном, органом местного самоуправления, организа-

цией или гражданином, которым настоящим Ко-

дексом или другими федеральными законами не 

предоставлено такое право; в заявлении, поданном 

от своего имени, оспариваются акты, которые не 

затрагивают права, свободы или законные интере-

сы заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу реше-

ние суда по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям или оп-

ределение суда о прекращении производства по 

делу в связи с принятием отказа истца от иска или 

утверждением мирового соглашения сторон; 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и 

принятое по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям решение 

третейского суда, за исключением случаев, если 

суд отказал в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

Однако как быть с исковым заявлением, предъ-

явленным к умершему человеку? Разве может суд 

принять такое исковое заявление к производству? 

Ответ на этот вопрос содержится исключитель-

но в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, 

а именно в п. 6 Постановления от 29.05.2012 N 9 

«О судебной практике по делам о наследова-

нии»[8] согласно которому суд отказывает в при-

нятии искового заявления, предъявленного к 

умершему гражданину, со ссылкой на пункт 1 час-

ти 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку нести ответст-

венность за нарушение прав и законных интересов 

гражданина может только лицо, обладающее гра-
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жданской и гражданской процессуальной право-

способностью. 

Как мы видим, прецедент – это результат су-

дебного правотворчества, вызванного отсутствием 

формально-закрепленного нормативного акта, ре-

гулирующего те или иные правоотношения.  

Подтверждением вышеназванного довода мо-

гут служить еще один наглядный пример с разъяс-

нениями Верховного суда РФ, данными в отноше-

нии ст. 170 ГК РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная 

сделка, то есть сделка, которая совершена с целью 

прикрыть другую сделку, в том числе сделку на 

иных условиях, ничтожна. К сделке, которую сто-

роны действительно имели в виду, с учетом суще-

ства и содержания сделки применяются относя-

щиеся к ней правила. 

Как видно, положения вышеприведенной ста-

тьи лишь сухо раскрывают понятие «притворной 

сделки», однако иные правовые разъяснения и 

прочие немаловажные аспекты рассматриваемого 

термина содержатся исключительно в п. 87, 88 

Постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от «О применении судами не-

которых положений раздела части I первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации»[4], в 

соответствии с которыми недействительной может 

быть признана лишь та сделка, которая направлена 

на достижение других правовых последствий и 

прикрывает иную волю всех участников сделки. 

Намерения одного участника совершить притвор-

ную сделку для применения указанной нормы не-

достаточно. К сделке, которую стороны действи-

тельно имели в виду (прикрываемая сделка), с 

учетом ее существа и содержания применяются 

относящиеся к ней правила (п. 2 ст. 170 ГК РФ) 

[1]. Притворной сделкой считается также та, кото-

рая совершена на иных условиях. Прикрываемая 

сделка может быть также признана недействи-

тельной по основаниям, установленным ГК РФ 

или специальными законами. Применяя правила о 

притворных сделках, следует учитывать, что для 

прикрытия сделки может быть совершена не толь-

ко одна, но и несколько сделок. В таком случае 

прикрывающие сделки являются ничтожными, а к 

сделке, которую стороны действительно имели в 

виду, с учетом ее существа и содержания приме-

няются относящиеся к ней правила (п. 2 ст. 170 ГК 

РФ) [1]. 

Приведенные выше примеры наглядно демон-

стрируют преимущества судебного прецедента 

над законом, судебный прецедент не только уста-

навливает правило поведения, но и объясняет его.  

Таким образом, хоть и с формальной точки 

зрения судебный прецедент и не может являться 

самостоятельным источником права в сущест-

вующей в РФ правовой системе, однако с каждым 

днем он занимает в ней все более устойчивую по-

зицию, становясь одним из мерил, которыми ру-

ководствуется суд при осуществлении правосудия. 
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Abstract: based on the analysis of civil and civil procedural legislation and legal positions of the Supreme 

Court of the Russian Federation, expressed in the number of decisions it is concluded that in the Russian legal sys-

tem, the formal, judicial precedent is not an independent source of law, but his influence is growing stronger, turn-

ing into an important factor that guides the court in the administration of justice. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ И 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Аннотация: «Евразийский Экономический Союз, как международно-правовое и геополитическое явле-

ние», посвящѐн правовому изучению и анализу глобальных геополитических тенденций и процессов, кото-

рые влияют на развитие Евразийского Экономического Союза и Евразийской интеграции в целом. Автор 

доклада раскрывает основной смысл и методологию, направления главного удара, со стороны наших За-

падных партнѐров в отношения Российской Федерации. Агрессия, развязанная руками Соединѐнных Шта-

тов Америки и их союзников по блоку НАТО, гарантирует резкое ухудшение положения, как на постсовет-

ском пространстве, так и внутри стратегического нашего партнѐра, Европейского Союза. Об этом чѐтко 

говорится, в данном докладе, материалом которого посслужил, многолетний опыт работы, ведущих Рос-

сийских учѐных и экспертов в области Евразийской интеграции. 

Ключевые слова: евразийство, Евразийский Экономический Союз, информационная безопасность, ме-

ждународное право, многополярный мир, Украинский кризис, вежливая дипломатия, Россия, ЕАЭС, право 

ЕАЭС 

 

29 мая 2014 года Президент Российской Феде-

рации, Президент Республики Беларусь, и прези-

дент Республики Казахстан в Астане, подписали 

договор о создании Евразийского Экономического 

Союза. ( Далее договор о ЕАЭС). А 3 октября 2014 

года, подписав закон РФ «О Ратификации Догово-

ра «О Евразийском Экономическом Союзе», В.В 

Путин зафиксировал факт, что именно Россия 

первой провела все необходимые процедуры ра-

тификации, то есть придания юридической силы 

межгосударственному документу (в данном слу-

чае-Договору о ЕАЭС) в соответствии с требова-

ниями, установленными Венской конвенцией о 

праве международных договоров (принят в 1969 

году) – утверждение Договора в представительных 

органах власти – Государственной Думе и Совете 

Федерации, и подписания решения о ратификации 

высшим должностным лицом [8]. Таким образом, 

после подписания В.В.Путиным закона РФ от 3 

октября 2014 года, условия Договора «О Евразий-

ском Экономическом Союзе» приобретают право-

вую обязательную силу (Но только после ратифи-

кации Договора в Белоруссии и Казахстане). Под-

писание Договора «О Евразийском Экономиче-

ском Союзе» и его ратификация означает по на-

шему мнению, что на территории бывшей Россий-

ской империи и СССР возрождается исторический 

союз братских народов, но при сохранении статуса 

суверенности их территорий и равенства прав. Об 

этом особо указано в статье 3 Договора, что Евра-

зийский Экономический Союз уважает общепри-

знанные принципы международного права, вклю-

чая принципы суверенного равенства государств-

членов Союза и их территориальной целостности, 

а так же уважает особенности политического уст-

ройства государств-членов Союза [6]. Идею фор-

мирования Евразийского союза государств впер-

вые выдвинул Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев 29 марта 1994 года во время 

выступления в Московском государственном уни-

верситете им. М.В. Ломоносова. В ее основе лежал 

разработанный казахстанским лидером масштаб-

ный проект интеграции новых независимых госу-

дарств на качественно новой, прагматичной и 

взаимовыгодной экономической основе. Новация 

состояла в том, чтобы наряду с дальнейшим со-

вершенствованием Содружества Независимых Го-

сударств, создать новую интеграционную струк-

туру, целью которой стало бы формирование со-

гласованной экономической политики и принятие 

совместных программ стратегического развития. 

Интеграцию в Евразийском союзе обеспечивали, 

согласно проекту, более четкая и развернутая ин-

ституциональная структура нового интеграцион-

ного объединения и достаточный объем его регу-

лятивных полномочий в ключевых секторах эко-

номики, а также в политической, оборонной, пра-

вовой, экологической, культурной, образователь-

ной сферах. 

Евразийская инициатива Нурсултана Назарбае-

ва, прозвучавшая на самом пике дезинтеграции, 

была воспринята и поддержана далеко не сразу – 

ведь задачи укрепления национальной независи-

мости и суверенитета, с одной стороны, и развития 

экономического сотрудничества, с другой, в тот 

момент фактически противопоставлялись. Указан-

ные правовые нормы Договора «О Евразийском 

Экономическом Союзе» и его ратификация в соот-

ветствии с международными нормами, носят 

принципиальный характер, так как тем самым До-

говор опровергает распространяемую в некоторых 

западных и заокеанских государствах ложь, что 
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ЕАЭС лишает членов Союза территориального и 

правового суверенитета.  Более того, сейчас поя-

вилась информация, что на Украине, ныне дейст-

вующая власть предлагает ввести уголовную от-

ветственность за поддержку идей Евразийства и 

Евразийского Союза в целом. Обосновывая это 

тем, что сторонниками евразийской интеграции, с 

Россией, Белоруссией и Казахстаном нарушаются 

суверенитет и права Украины [11]. 

Однако приведѐнные выше нормы Договора о 

ЕАЭС доказывают, что все эти измышления явля-

ются ложью и направлены на дискредитацию и 

физическое устранение политической оппозиции. 

И этот фактор тоже надо обязательно учитывать в 

данном правовом исследовании «Мы предлагаем 

модель мощного наднационального объединения, 

способного стать одним из полюсов современного 

мира и при этом играть роль эффективной «связ-

ки» между Европой и динамичным Азиатско-

Тихоокеанским регионом… Евразийский союз — 

это открытый проект. Мы приветствуем при-

соединение к нему других партнеров, и прежде 

всего стран Содружества», – пишет в своей ста-

тье в газете «Известия» Президент РФ В.В. Путин 

[12]. Сближение евразийских государств началось 

в 1995 году, с подписанием Соглашения о Тамо-

женном союзе Беларуси, Казахстана и России. Тем 

самым определилось «интеграционное ядро» го-

сударств, которые на протяжении последующих 

20 лет, не без трудностей и пауз, но последова-

тельно и направленно двигались к созданию Еди-

ного экономического пространства и Евразийско-

го экономического союза. Вскоре к договоренно-

стям «таможенной тройки» присоединились Кыр-

гызстан и Таджикистан. 2000-м произошел на-

стоящий рывок: «пятеркой» сопредельных госу-

дарств была создана новая интеграционная струк-

тура – Евразийское экономическое сообщество, 

нацеленная на более тесное сотрудничество на 

основе унификации нормативной базы и согласо-

вания процессов структурной перестройки эконо-

мики. То же время активизировалась и совместная 

работа по формированию правовой базы Единого 

экономического пространства (ЕЭП). 2003 года к 

этой работе подключилась Украина – но ее вовле-

ченность в евразийские интеграционные процес-

сы, к сожалению, вскоре пошла на убыль, и с авгу-

ста 2006 года работа по формированию Таможен-

ного союза и ЕЭП сконцентрировалась в рамках 

Беларуси, Казахстана и России. Кыргызстан и 

Таджикистан заявили о намерении подключиться 

к формированию Таможенного союза и ЕЭП по 

мере готовности экономики. Новый этап стартовал 

с 1 января 2015 года, когда в полном объѐме зара-

ботал сам Евразийский  Экономический Союз. В 

ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, а также проведе-

ние скоординированной, согласованной или еди-

ной политики в отраслях экономики, определен-

ных Договором и международными договорами в 

рамках Союза. Вместе с тем, начатая нашей стра-

ной внятная и долговременная, суверенная внеш-

няя политика по созданию Единого экономическо-

го пространства и Евразийского Экономического 

Союза вызывает в мире, в первую очередь на За-

паде, далеко не однозначную реакцию. Это связа-

но с тем, что большинство стран Западной Европы 

и США за последние двадцать лет привыкли ви-

деть в России, по чѐткому выражению Збигнева 

Бжезинского «скорее пациента, чем партнѐра» [ 

9, с 87]. Вместо одного из политических полюсов 

мира Запад хотел бы по-прежнему видеть в России 

только территорию, кладовую ресурсов, слабую и 

подконтрольную страну.  В этих условиях заявле-

ние России о создании совместно с Белоруссией и 

Казахстаном ядра будущего Евразийского Союза 

становится толчком к новому витку борьбы за Ев-

разийский Континент, за так называемый 

Hеartland [9, с 86]. В последствии данное объеди-

нение, уверенно расширяется, благодаря чѐткой и 

грамотной политики таких стран как Киргизия и 

Армения, президенты которых уже уверенно вы-

сказываются исключительно, положительные ве-

щи в адрес поддержки и развития «Евразийского 

Экономического Союза», данная модель развития, 

безусловно, раздражает наших Западных Партнѐ-

ров, и посягает на стремление и амбиции, прежде 

всего США, в построение модели однополярного 

мира, при сохранении доминирующей роли Запада 

в глобальных политических и правовых процес-

сов, на международной арене. Недаром Западные 

идеологи и в частности, Бжезинский и Сороc, в 

своей «Шахматной Доске», высказывают и про-

двигают такую философскую позицию, что слабая 

Россия для нас безусловно будет являться «Стра-

тегическим Партнѐром», а сильная Россия « Уже 

для нас Враг» [5, с 112]. В частности, в нацио-

нальной военной стратегии даже такого наиболее 

экономически развитого и «демократичного» го-

сударства как США, американское руководство, 

тем не менее, рассматривает свои вооружѐнные 

силы в качестве самого важного, а зачастую и ос-

новного средства обеспечения национальных ин-

тересов именно своей страны. Яркий тому пример, 

активное распространение якобы «демократиче-

ских ценностей» на Восток посредством авиауда-

ров и организации инструментов, подготовки 

Цветных Оранжевых Революций на Постсовет-

ском пространстве. Яркий пример и список таких 

стран, которые очень сильно пострадали от Аме-

риканской демократии, сильно виден не воору-

жѐнным взглядом и очевиден,  мы наблюдали, та-

http://yeurasia.org/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
http://yeurasia.org/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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кие явления, в таких странах, как, в Сирии, Ливии, 

Египте, Югославии, Ираке, Современной Украине. 

В полном нарушении норм международного право 

и вежливой этики, провозглашенные в виде раз-

личных нормативно-правовых актов и резолюций 

генеральной ассамблее организации Объединѐн-

ных Наций.  Вслед за этим, своѐ отношение к Ук-

раине, выразил З. Бжезинский, в своей книге «Ве-

ликая Шахматная Доска», цитирую дословно от-

рывок « Россия без Украины, перестаѐт быть Ев-

разийской империей». Таким образом, главная же 

цель Украинского кризиса, заложена в геополити-

ческой прогрессии и стремлении Запада, при по-

мощи Евроассоциации оторвать Украину от Рос-

сии, и противопоставить еѐ, сделать вражеское 

славянское государство, которая будет центром 

борьбы против Российской Федерации в целом, 

вот, что собственно мы сегодня и наблюдаем в 

целом [9, с 87]. После подписания соглашения Ук-

раины об Ассоциации с ЕС, данная страна не мо-

жет стать полноправным участником Евразийско-

го Союза с Россией, Белоруссией и Казахстаном, 

Арменией и Киргизией. Для достижения это цели, 

США и ЕС организовали государственный пере-

ворот в Киеве, привели к власти своих марионе-

точных ставленников. По сути происходящее оз-

начает, насильственная оккупация Украины, чуж-

ды ей идеалам, без военного на того вмешательст-

ва. Технология «Цветных революций» в Евразии, 

опять актуальна и действенна. США считает глав-

ной угрозой, осуществления своих мировых пла-

нов, установления контроля Евробюрократии на 

постсоветском пространстве, процесс Евразийской 

Экономической интеграции, проект который ус-

пешно втягивает все бывшие советские республи-

ки в экономическую орбиту и сферу влияния со 

стороны Российской Федерации [3, с 6 – 12]. Для 

пресечения участия стран блока ГУАМ, в этом 

выгодном  экономическом процессе, США и ЕС 

вложили порядка миллиардов долларов, на отрыв 

этих братских республик от России, путѐм форми-

рования прикормленной антироссийской элиты, в 

отдельно взятой республике. Порождѐнная ими 

программа Восточное партнѐрство и региональная 

организация ГУАМ, является инструментом ди-

пломатической агрессии, направленной на сдер-

живание экономического потенциала развития са-

мой России и элементом, сохранения однополяр-

ной модели господства США, в этом богатом ре-

гионе. Однако этот проект уже даѐт брешь, так как 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения уже 

отказались от Ассоциации, выбрав союз с Россией, 

на базе экономической интеграции. Молдова уже 

после подписания ассоциации, получила внутрен-

ние проблемы, так как такие субъекты, Приднест-

ровье и Гагаузия уже отказались быть под Евро-

пейским выбором. Грузия расплатилась за Евро-

пейский и прозападной выбор развития, потерей, 

от неѐ Южной Осетии и Абхазии. Украина же по-

теряла Крым, а теперь, теряет своѐ влияние на 

Юго-востоке, там путѐм референдума, сформиро-

вались уже самостоятельные республики, которые, 

не смотря на Минские договорѐнности, не считают 

себя частью единой страны (Донецкая и Луганская 

народные Республики) [15, С 112]. Но, не смотря 

на все трудности, Россия по-прежнему остаѐтся 

ведущим главным геополитическом игроком и 

сердцем всей Евразийской интеграции в целом.  В 

ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, проведение ско-

ординированной, согласованной или единой поли-

тики в отраслях экономики, определенных Дого-

вором и международными договорами в рамках 

самого Союза. Союз осуществляет свою деятель-

ность на основе следующих  двух важных прин-

ципов:  

1). Взаимного уважение общепризнанных принци-

пов международного права, включая принципы 

суверенного равенства государств – членов и их 

территориальной целостности; 

2). Уважение особенностей политического устрой-

ства государств – членов; и обеспечение взаимо-

выгодного сотрудничества, равноправия и учета 

национальных интересов Сторон. 

Кроме того сам договор о ЕАЭС, базовый 

принцип работы самого интеграционного проекта. 

В основе Договора о ЕАЭС лежит договорно-

правовая база Таможенного союза и Единого эко-

номического пространства, нормы которой были 

актуализированы и приведены в соответствие с 

правилами ВТО. Договор о ЕАЭС состоит из 4 

частей, 28 разделов, 118 статей, а также 33 прило-

жений. Кроме того, Договор включает в себя: пе-

реходные положения, предусматривающие сроки 

вступления в силу ряда статей Договора; сроки, 

когда государства – члены завершат процесс гар-

монизации своих законодательств в определенных 

секторах услуг, а также сроки действия ряда со-

глашений, заключенных в рамках ТС и ЕЭП до 

вступления в силу данного Договора; сроки, когда 

государства – члены должны достичь тех или 

иных параметров, разработать различные методо-

логии и договоры, утвердить программы и т.д.; 

положения о социальных гарантиях, привилегиях 

и иммунитетах Союза, членов Совета Комиссии и 

Коллегии Комиссии, судей Суда Союза, должно-

стных лиц и сотрудников Комиссии и Аппарата 

Суда Союза. И этот фактор мы обязательно долж-

ны учитывать в нашей правовой и международной 

работе. В заключение своей работы хочется доба-

вить, что Евразийский экономический союз – са-

мый амбициозный и, вместе с тем, наиболее реа-
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листичный, опирающийся на четко просчитанные 

экономические преимущества и взаимные выгоды, 

интеграционный проект в современной Евразии. 

Уже сам Союз выходит за рамки СНГ и создаѐт 

зоны свободной торговли с такими странами, как 

Вьетнам и Индия, Шѐлковый путь с Китаем уже 

может стать завтра реальностью А деятельность 

самого союза, основанного на принципах равенст-

ва и добровольности, уже гарантирует нам, что 

наши интересы будут всегда учитываться и со-

блюдаться во всѐм мире. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
 

Аннотация: актуальность данного вопроса заключается в том, что в обычной жизни в семье нередко 

возникают споры по поводу пользования и распоряжения общим имуществом супругов. Согласно статье 

256 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] «имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной 

режим этого имущества». Правомочия собственников в отношении общего имущества супруги реализуют 

по обоюдному согласию. Данное положение, с незначительными отличиями соответствует положению, 

указанному в статье 253 ГК РФ, где сказано, что «участники совместной собственности, если иное не 

предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются о бщим имуществом». По смыслу 

закона подразумевается, что владение, пользование и распоряжение общим имуществом осуществляется по 

согласию между супругами как они сочтут нужным. Как правило, ежедневно каждый из супруго в 

совершает различные сделки, при этом по дразумевается презумпция со гласия друго го супруга. 

Личностно-доверительный характер этих отношений является особенностью семейно – правовых отно 

шений. Предоставление доказательств на согласие другого супруга может привести недоверию между 

супругами и затруднению гражданских отношений. 

Ключевые слова: семья, имущество, Гражданский кодекс, семейный кодекс, сделка, недвижимость 

имущества 
 

Отсутствие детальной регламентации порядка 

осуществления владения и пользования общим 

имуществом в семейном законодательстве не 

противоречит статье 253 ГК РФ и принципам 

гражданского законодательства. Согласно п. 2 ст. 

35 Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее – СК РФ) [2] «при совершении одним из 

супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается, что он 

действует с согласия другого супруга». Однако, 

данная норма не конкретизирует виды сделок, на 

которые распространяется данное согласие 

(презумпция согласия). Такими сделками можно 

считать любые сделки, учитывая диспозитивный 

характер гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. 

Вместе с тем п. 2 ст. 35 СК РФ оставляет 

возможность при отсутствии согласия другого 

супруга признать сделку недействительной, 

совершенной одним из супругов по распоряжению 

общим имуществом. Мы считаем, целесообразным 

изменение семейного законодательства, оставив 

право за супругами отчуждения обычных 

подарков по их усмотрению. В соответствии ст. 

575 ГК РФ обычным подарком относятся подарки, 

стоимость которых не превышает трех тысяч 

рублей. Представляется, что данное предложение 

целесообразно закрепить законодательно. 

Согласно п. 3 ст. 35 СК РФ «для заключения 

одним из супругов сделки по распояжению 

имуществом, права на которое подлежат 

государственной регистрации, сделки, для которой 

законом установлена обязательная нотариальная 

форма, или сделки, подлежащей обязательной 

государственной регистрации, необходимо 

получить нотариально удостоверенное согласие 

другого супруга». 

Согласно п. 2 ст. 163 ГК РФ нотариальное 

удостоверение сделок обязательно и в случаях, 

предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по 

закону для сделок данного вида эта форма не 

требовалась. 

Для некоторых сделок закон требует 

обязательность нотариального удостоверения и 

государственной регистрации, например, договор 

ренты, для других – только государственной 

регистрации, например, купля-продажа, мена, 

дарение недвижимости, относительно которых 

закон не требует обязательного соблюдения 

нотариальной формы. Вместе с тем, при сделках, 

подлежащих государственной регистрации, в 

обязательном порядке необходимо получить 

нотариально удостоверенное согласие супруга. 

В гражданском праве существует мнение, 

согласно которой нотариально удостоверенное 

согласие другого супруга необходимо не только 

для сделок по отчуждению, но и для сделок, 

направленных на приобретение имущества и 

совершение других действий, для которых 

предусмотрена нотариальная форма [3]. Это 

объясняется тем, что как сделки по приобретению 

недвижимости, так и сделки по отчуждению 

недвижимости имеют определенные последствия 

для семьи в целом, для совершения которых 

необходимо нотариально оформленное согласие 

обоих супругов. 

Такое положение логично, так как, приобретая 

недвижимость, супруги распоряжаются доходами, 
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которые являются их общей совместной 

собственностью. Некоторые авторы не согласны 

данным положением, указывая на то, что оно 

осложняет гражданский оборот и защищает права 

супруга, не участвующего в сделке [4]. 

В этом случае закон не защищает супругов, как 

совместных собственников, не гарантирует 

отсутствия вредного результата, наступления 

вредных последствий и не гарантирует 

восстановления нарушенного или оспоренного 

права, так как презумпция согласия исключает 

защиту. Наличие презумпции согласия, приводит 

к нарушению прав другого супруга и привлечению 

его к ответственности за недобросовестные 

действия другого супруга, в случае 

недобросовестности одного из участников. 

Можно законными способами избежать 

вредных последствий недобросовестности одного 

из супругов путем раздела общего имущество или 

получив нотариально заверенное согласие, либо 

заключив брачный договор, в таких случаях 

лично-доверительные отношения теряет своего 

смысла. 

Наличие нормы, предполагающей наличие 

согласия другого супруга в семейном праве, 

нарушает законные права и интересы семьи. По 

нашему мнению, необходимо исключить п. 2 ст. 

35 СК РФ и изменить его содержание, так как, 

достаточно того, что распоряжение общим 

имуществом супругов будет осуществляться по 

ободному согласию супругов. 

Определение личных обязательств супруга 

является затруднительным, хотя есть мнение о 

том, что личными следует считать долги супруга, 

возникшие до брака или хотя бы во время брака, 

но связанные с его личным имуществом. Общее 

имущества супругов предполагает особый порядок 

ответственности по обязательствам. Согласно п. 1 

ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из 

супругов взыскание может быть обращено лишь 

на имущество этого супруга. 

В п. 2 ст. 36 СК РФ сказано, «вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и 

другие), за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши, хотя и приобретенные в 

период брака за счет общих средств супругов, 

признаются собственностью того супруга, 

который ими пользовался». При разрешении 

споров о понятии «предметы роскоши» возникают 

вопросы, так как законодательного определения 

этого понятия не существует. По нашему мнению, 

определение понятия «предметы роскоши» 

зависит от уровня доходов конкретной семьи. 

Спорным является мнение некоторых авторов, 

которые утверждают, что «для отнесения того или 

иного имущества к категории роскоши в целях 

единообразного подхода к различным ситуациям 

целесообразнее руководствоваться не 

стоимостным критерием, как это было до 

последнего времени, а критерием 

«необходимости». В таких случаях суд должен 

выяснить, являются ли данные предметы 

необходимыми для удовлетворения насущных 

потребностей супругов» [5]. В таком случае 

возникнет вопрос отнесения тех или иных 

предметов к роскоши, поскольку «насущные 

потребности» у разных людей могут быть 

разными. В связи с этим суд принимает решение в 

каждом случае индивидуально с учетом 

конкретных обстоятельств и условий жизни 

супругов о возможности отнесения того или иного 

имущества к предметам роскоши. 

На наш взгляд, законодательное закрепление 

понятия и перечня предметов роскоши облегчило 

бы рассмотрение судами дел о разделе совместно 

нажитого имущества. 

Закон оставляет возможность признания 

имущества каждого из супругов их совместной 

собственностью в случаях, когда «в период брака 

за счет общего имущества супругов или 

имущества каждого из супругов либо труда одного 

из супругов были произведены вложения, 

значительно увеличивающие стоимость этого 

имущества (капитальный ремонт, реконструкция, 

переоборудование и другие) (ст. 37 СК РФ). 

В случаях, когда объектом данной нрмы 

выступает недвижимое имущество, 

принадлежащее одному из супругов до брака либо 

полученное по безвозмездной сделке, при разделе 

совместно нажитого имущества возникают 

существенные трудности. Нельзя исключить и 

возникновение спорных ситуаций, в связи с 

передачей имущества тому из супругов, который 

до заключения брака не имел прав на это 

имущество. На наш взгляд, возможно в 

императивном порядке закрепить обязанности 

супруга выплатить другому супругу 

определенную денежную компенсацию, чье 

имущество было улучшено за счет общего 

имущества супругов. 

Таким образом, в настоящее время для 

отнесения того или иного имущества к совместной 

собственности супругов используются временной 

и качественный критерии, в соответствии с 

которыми совместной собственностью является 

имущество каждого из супругов, если будет 

установлено, что в период брака за счет общего 

имущества супругов или имущества каждого из 

супругов либо труда одного из супругов были 

произведены вложения, значительно 

увеличивающие стоимость этого имущества. 
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SOME ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION 

OF COMMON PROPERTY OF SPOUSES 

 

Abstract: the relevance of this question is that in normal family life, often there are disputes over the use and 

disposal of common property of spouses. Under article 256 of the Civil code of the Russian Federation (further – 

GK the Russian Federation) [1] "property acquired by spouses during marriage is their joint property, unless the 

contract between them no other mode of this property." The duties of owners in relation to common property of 

spouses implement by mutual consent. This provision, with minor differences corresponds to the position indicated 

in article 253 of the civil code, which States that "the participants in joint ownership, unless otherwise provided by 

agreement between themselves, shall collectively own and use common property". Within the meaning of the law 

means that possession, use and disposal of common property by mutual consent between the spouses as they see fit. 

As a rule, each spouse makes a different transaction, this implies a presumption of the consent of the other spouse. 

Personal and confidential nature of these relations is a feature of family legal relationship. Provision of evidence of 

the consent of other spouse may lead to distrust between spouses and difficulty of civil relations. 

Keywords: family, property, Civil code, family code, the transaction, the real estate property 
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ОБМАН КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Аннотация: обман закреплен в уголовном законе как одни из способов совершения мошенничества и 

образует объективную сторону указанного преступления. Изучение указанной правовой категории имеет не 

только теоретическое, но и практическое значение. В свою очередь диспозиция статьи 159.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации содержит свой, конкретно определенный способ мошенничества, а именно 

предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений банку или иному кредитору. Возникает 

вопрос, являются ли данные действия обманом, и если же мы приходим к положительному ответу, то в ка-

кой форме выступает указанный способ обмана? В этом и заключается актуальность выбранной темы. Ав-

тором статьи будет проанализировано такое понятие как обман с уголовно-правовой точки зрения, выявле-

на его форма по отношению к статье 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, достаточность из-

ложения способа совершения мошенничества в сфере кредитования и предложена своя редакция диспози-

ции статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: обман, мошенничество, кредитование, ложные и недостоверные сведения 
 

УК РСФСР от 1922 года в примечании к ст. 187 

определял обман, как сообщение ложных сведе-

ний, так и заведомое сокрытие обстоятельств, со-

общение о которых было обязательно. Действую-

щий же УК РФ не содержит характеристики такой 

правовой категории как обман. С целью определе-

ния данного термина необходимо проанализиро-

вать его понимание с научной точки зрения. Оже-

гов С.И. понимал под обманом как «ложное пред-

ставление о чем-нибудь, заблуждение» [6, с. 354]. 

В свою же очередь, в науке уголовного права, су-

ществуют и иные определения, где обман понима-

ется как искажение истины или умолчание об ис-

тине [1, с. 30], умышленное искажение или сокры-

тие истины с целью ввести в заблуждение другое 

лицо [4, с. 150], сознательное введение в заблуж-

дение кого-либо относительно определенных об-

стоятельств, событий, явлений, фактов путем ис-

кажения действительного представления о них [5, 

с. 71]. По нашему мнению обман это введение в 

заблуждение потерпевшего путем умышленного 

искажения истины и (или) умолчания об истине 

касаемо существовавших и существующих об-

стоятельств, событий и фактов, а так же о будущей 

судьбе определенных обстоятельств, событий и 

фактов. 

Диспозиция статьи 159.1 УК РФ указывает на 

предоставление лицом заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений банку или иному креди-

тору. Таким образом, сведения, предоставленные 

кредитору должны содержать ложь и (или) недос-

товерность. Если мы обратимся к толкованию 

данных слов, то обнаружим, что под ложью пони-

мается «намеренное искажение истины, неправда, 

обман» [6, с. 274], недостоверность трактуется как 

«не обладающий достоверностью, весьма сомни-

тельный» [3]. Как мы видим, смысл рассматривае-

мых слов различен. Но при обращении к законода-

тельству приходит понимание о восприятии зако-

нодателем данных терминов как синонимов. При-

мерами могут служить ч. 3 ст. 5 Федерального за-

кона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», ст. 31.2 

Федерального закона от 27.12.1991 N 2124-1 «О 

средствах массовой информации», п. 16 ст. 24 Фе-

дерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О свя-

зи». 

По нашему мнению ложность и недостовер-

ность сведений в ст. 159.1 УК РФ имеют по своей 

сути равнозначный характер и направлены на ха-

рактеристику сведений, которые не должны соот-

ветствовать действительности, то есть искажать 

истину, под которой следует понимать «то, что 

существует в действительности, отражает дейст-

вительность» [6, с. 217]. В связи, с чем мы полага-

ем наличие в диспозиции статьи слова недосто-

верность излишним.  

Таким образом, предоставление кредитору за-

ведомо ложных и (или) недостоверных сведений 

не что иное, как разновидность обмана. Но какова, 

же форма этого обмана?  

Ожегов С.И. определил глагол предоставить, 

как «отдать в распоряжение или дать какое-нибудь 

право или возможность» [6, с. 470]. Предоставить 

согласно Ушакову Д.Н. «это дать в пользование» 

[7]. Приведенные определения однозначно обос-

новывают, что предоставление заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений являются активны-

ми действиями лица, то есть обманом в активной 

форме.  

Активная форма обмана имеет в своем содер-

жании объективный и субъективный элементы. С 

объективной стороны субъект преступления со-

общает ложные и (или) недостоверные сведения, 

совершая активные действия. С субъективной сто-

роны обман совершается заведомо, то есть лицо 

осознает ложность и (или) недостоверность пре-

доставленной информации. 

При рассматриваемом виде обмана действия 

лица сознательно направлены на понуждение по-

терпевшего к совершению определенных дейст-
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вий. В нашем случае действия направлены на при-

нятие решения о предоставлении кредитных 

средств, с последующим заключением граждан-

ско-правового договора. В силу чего обман может 

существовать только при наличии потерпевшего, 

на волю и сознание которого воздействует субъект 

преступления. 

Предоставленные сведения могут содержать 

обман о прошлом, настоящем и будущем заемщи-

ка. Прошлого может касаться документация о фи-

нансово – хозяйственной деятельности отражая 

ложную и (или) недостоверную информацию о 

доходах и расходах прошлых периодах (ретро 

данные), на основании которых сотрудник банка 

будет строить финансовую модель в рамках кре-

дитного продукта. Настоящего может касаться 

информации о наличии в собственности имущест-

ва предлагаемого в качестве акцессорного обяза-

тельства. Обман, направленный на будущее, мо-

жет быть закреплен в документах о будущих до-

ходах в результате исполнения несуществующих 

гражданско – правовых обязательств. Но сущест-

вует и позиция отсутствия обмана при сообщении 

ложных сведений касающихся будущего. Приме-

ром, является позиция Гельфера М.А., который 

утверждал о возможности искажения информации 

только существовавшей или существующей [2, с. 

48]. На наш взгляд данный подход не имеет доста-

точного обоснования, так как лицо, подписывая 

кредитный договор, обязуется осуществлять пла-

тежи по кредиту в будущем, предоставляя ложные 

гражданско – правовые договора происходит об-

ман о будущих доходах заемщика и т. д. 

Но как правильно отметил Борзенков Г.Н., не 

имеет значение, к какому времени относиться об-

ман. Важность заключается в факте заблуждения 

жертвы преступления, на основании представлен-

ных данных [1, с. 79]. 

И главное, что необходимо отметить основную 

цель обмана. Первичная цель обмана, но не глав-

ная, ввести в заблуждение сотрудников кредитной 

организации. Конечная же цель – путем воздейст-

вия на сознание и волю сотрудника банка пону-

дить предать деньги в результате заключения кре-

дитного договора, то есть в добровольном поряд-

ке. 

В силу всего указанного можно высказать мне-

ние о существовании обмана согласно ст. 159.1 УК 

РФ только в форме действия. И в теории уголов-

ного права имеется подход провозглашения мо-

шенничества только в форме действия. Например, 

Михайлов К.В., обосновывает свою точку зрения 

тем, что при бездействии полностью отсутствует 

общение и молчание всегда сопровождается каки-

ми-либо действиями, направленными на введение 

в заблуждение, поэтому обман это всегда дейст-

вие, которое может сопровождаться бездействием 

[8, с. 298]. Но по нашему мнению данный подход 

являются не совсем верными. Как известно из тео-

рии уголовного права имеется и пассивная форма 

обмана. В нашем случае указанная форма предпо-

лагает умолчание преступником о фактах, событи-

ях и сведениях, которые могут повлиять на реше-

ние банка о передачи денег или денежных средств 

заемщику, то есть распорядиться ими.  

Обман в форме действия может существовать в 

том случае, если лицо предоставляет кредитору 

абсолютно все ложные и (или) недостоверные све-

дения. Например, передает содержащие ложные 

сведения такие документы как справку 2-НДФЛ, 

трудовую книжку, договор купли – продажи, на 

оплату которого запрашиваются кредитные 

средств и т.д. Здесь мы имеет обман в форме дей-

ствия, так как все необходимые кредитору доку-

менты содержат ложные сведения, но только в том 

случае если кредитор не имеет намерения запро-

сить иную информации. Но предположим, что ли-

цо предоставляет ложные и (или) недостоверные 

сведения кредитору и на конкретные запросы со-

трудников банка умалчивает о негативной инфор-

мации, которая может повлиять на решение о пре-

доставлении кредита. В этом случае можно гово-

рить о смешанном деянии, содержащем в себе ак-

тивный и пассивный обман. В свою очередь, если 

мы столкнемся с ситуацией, в которой лицо пре-

доставляет достоверные сведения о своем финан-

совом положении, о состоянии активов с целью 

передачи в залог и т.д., но, например, не сообщает 

кредитору об имеющихся судебных разбиратель-

ствах, влияющих на финансовую устойчивость 

предприятия, об инициировании иными кредито-

рами процедуры банкротства в отношении органи-

зации, об имеющихся долговых обязательствах не 

отраженных в финансовых документах на послед-

нюю отчетную дату и в свою очередь кредитор не 

запрашивает данную информацию. В приведенной 

ситуации будет иметь место пассивная форма об-

мана, так как активная форма обмана отсутствует. 

Позиции существования обмана в пассивной 

форме, т.е. в форме бездействия придерживался и 

Борзенков Г.Н. [1, с. 62]. В своем Постановлении 

N 51 от 27 декабря 2007 года Верховный суд РФ 

подчеркнул, что обман может состоять в сообще-

нии заведомо ложных сведений либо в умолчании 

об истинных фактах. Закрепляя союз либо, Вер-

ховный суд РФ определил, что мошенничество 

может быть совершено в активной форме или пас-

сивной форме, подчеркивая возможность само-

стоятельного существования пассивной формы 

обмана.  
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Таким образом, обман может существовать как 

в форме действия, бездействия, так и в смешанной 

форме. 

Закрепление в диспозиции ст. 159.1 УК РФ ис-

ключительно активной формы обмана не совсем 

отвечает существующим реалиям. Пассивная 

форма обмана, а именно умолчание о фактах или 

сведениях, так же должна быть отражена в диспо-

зиции ст. 159.1 УК РФ, как это сделал законода-

тель ФРГ в § 265b УК ФРГ, но в своей интерпре-

тации. 

На основании изложенного мы предлагаем из-

ложение диспозиции статьи 159.1 УК РФ, относи-

тельно формы обмана, в следующей редакции: 

«Мошенничество в сфере кредитования, то есть 

хищение денежных средств заемщиком путем 

представления банку или иному кредитору заве-

домо ложных сведений, а так же умолчание о све-

дениях, которые могут повлиять на решение банка 

или иного кредитора о предоставлении денежных 

средств».
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DECEPTION AS A WAY OF FRAUD COMMITMENT IN THE SPHERE OF LANDING 
 

Abstract: “deception” is enshrined in the criminal law as one of the ways to commit a fraud and constitutes the 

objective side of the crime. The study of this legal category has not only theoretical but also practical significance. 

In its turn, the disposition of the Article 159.1 of the Russian Criminal Code contains a specifically defined method 

of fraud – the provision of false and (or) unreliable information to the bank or other lender. The question arises 

whether these actions are considered as a fraud, and if we get a positive answer, in what form this way of fraud is 

manifested. Relevance of the chosen subject also consists in it. The author of the article will analyze such a thing as 

a deception from the criminal law point of view. The author will also determine the form of the fraud in relation to 

the article 159.1 of the Criminal Code of the Russian Federation and the adequacy of the presentation of the method 

of a fraud commitment in lending. The author will propose his own revision of the disposition of the Article 159.1 

of the Criminal Code of the Russian Federation.  
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РОЛЬ ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА В СЕМАНТИКЕ ТЕРМИНА «АЗАРТНАЯ ИГРА» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы оценочного характера семантической структуры юри-

дического термина, указывается на оценочный характер понятия «азартная игра» и необходимость совер-

шенствования подходов к его изучению. 

Ключевые слова: азартная игра, юридический термин, оценочность, оценочное понятие 

 

Эффективность законодательства во многом 

определяется грамотно сформированным терми-

нологическим аппаратом. Юридической термино-

логии принадлежит особая роль в становлении и 

развитии правовых норм, что связано с особенно-

стями еѐ смыслообразования. Специфика юриди-

ческой терминологии определяется тем, что се-

мантика термина тесно связана с культурно-

нравственной, социально-бытовой сферами обще-

ственных отношений. Семантика юридического 

термина образует сложную систему, в рамках ко-

торой взаимодействуют различные когнитивные 

структуры, содержащие знания и представления 

определѐнного социально-культурного простран-

ства. Такое синергетически сложное взаимодейст-

вие компонентов семантики юридического терми-

на определяет сложность всей юридической тер-

миносистемы, становление и развитие которой 

протекает в тесной связи с социально-

культурными процессами, происходящими в об-

ществе. Именно эта особенность юридической 

терминологии позволяет говорить о наличии 

оценки в семантической структуре данных еди-

ниц, так как оценка тесно связана с человеческой 

деятельностью. Связь оценки с общественной 

жизнью, практической деятельностью людей обу-

словливает наличие оценочного компонента в се-

мантике юридического термина. 

Оценочное наполнение юридическое термина в 

науке изучается давно, однако некоторые авторы 

полагают, что оценка сведена лишь к понятию 

«хорошо-плохо» и умещается непосредственно в 

этих рамках. Мы полагаем, что оценка вмещает в 

себя более ѐмкое содержание, связанное с такими 

категориями действительности, как: обществен-

ные явления, ситуации, объекты, субъекты и их 

действия.  

Отмечая правомерность существования оце-

ночного компонента в юридическом термине, по-

ясним, что оценочность зачастую является препят-

ствием к формированию точного правового поня-

тия. В юридической литературе такие понятия на-

зывают оценочными, т.е. такими, которые не 

только содержатся в уголовно-правовой норме, но 

и конкретизируются правоприменителем при уго-

ловно-правовой оценке фактов, детерминирующих 

применение нормы уголовного закона [8]. Слож-

ность в конкретизации семантики такого термина 

объяснима тем, что в нѐм органически переплета-

ются объективные и субъективные составляющие. 

Объективная составляющая включает в себя объ-

ективные свойства того или иного явления, а со-

держание субъективной составляющей заключает-

ся в том, что субъект правоприменительной дея-

тельности, применяя оценочное понятие, вклады-

вает в него тот смысл, который соответствует его 

личному представлению о свойствах, присущих 

соответствующему явлению [8]. 

На наш взгляд, термин «азартная игра» должен 

рассматриваться в ряду понятий, имеющих аксио-

логический характер, поскольку в семантике дан-

ного термина содержится отрицательная оценоч-

ность. Вероятно, наличие отрицательной оценоч-

ности можно объяснить тем, что, функционируя в 

области права, этот термин приобрел оценочную 

сему «нарушение закона», появление которой объ-

яснимо задачами права определять действия, про-

тиворечащие закону. Наличие оценочности в се-

мантике понятия «азартная игра» препятствует его 

однозначному толкованию, поскольку оценка по 

своей природе призвана отражать субъективное 

мировосприятие, а в нашем случае, субъективное 

представление о том или ином правовом явлении. 

Принимая во внимание рассуждения В.П. Карлова 

о том, что законодателю необходимо «урегулиро-

вать деятельность по проведению каждого вида 

игр самостоятельным законодательным актом, да-

вая в каждом из них юридически точное и выве-

ренное понятие соответствующего вида игр», счи-

таем возможным снять сформировавшуюся много-

значность термина при наличии в законе конкре-

тизации не только самого понятия «азартная иг-

ра», но и отдельных видов игр [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день становит-

ся совершенно очевидно, что закрепленного зако-

нодателем толкования данного термина становит-

ся недостаточно для выявления значимых для 

следствия квалифицирующих признаков преступ-

ления, а сформированные определения понятия 

«азартная игра» неполноценны, характеризуются 

многозначностью, отсутствием описания основ-

ных, криминалистически значимых признаков 
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рассматриваемого понятия. Ср.: азартная игра – 

«основанное на риске соглашение о выигрыше, 

заключенное двумя или несколькими участниками 

такого соглашения между собой либо с организа-

тором азартной игры по правилам, установленным 

организатором азартной игры» [1], игра, результат 

которой... исключительно или главным образом 

зависит от случая, а не от ловкости или искусства 

игроков, если при том в виде ставки является 

предмет, к выигрышу или проигрышу которого 

участвующие в игре по своим средствам не могут 

отнестись безразлично [2], игра «с целью обога-

щения, исход которой основан целиком или почти 

исключительно на случае и не зависит от умения 

игрока» [4], «соглашение, единственным основа-

нием которого является возможность приобрете-

ния кем-либо из участников имущественной выго-

ды (выигрыша) за счет другого при наступлении 

определенных правилами случайных условий» [3]. 

Многообразие существующих определений 

«азартной игры» порождается семантической мно-

гозначностью прилагательного «азартная», кото-

рое и вызывает трудности в восприятии соответст-

вующего правового явления. Говоря о роли прила-

гательных при формировании юридической тер-

минологии, С.П. Хижняк отмечает, что, не смотря 

на их незначительное количество в терминологии 

права, они служат языковым выражением внеш-

них системообразующих факторов (аксиологиче-

ской характеристики и бинарного противопостав-

ления), то есть играют роль классификационных 

факторов формирования системы понятий права и 

правоведения, являются средством выражения 

оценочности юридических понятий и способству-

ют терминологизации слов общего употребления 

[7]. Данное положение еще раз подчѐркивает, что 

аксиологическое наполнение рассматриваемого 

нами термина обусловлено не только функцио-

нальными особенностями, но и особенностями его 

семантической структуры. 

В процессе анализа научной литературы по 

проблеме характеристики оценки в языке, особен-

ностям юридического термина и возможности на-

личия в его структуре оценочного компонента 

Е.А. Макшанцева справедливо отмечает, что 

«оценка самым естественным образом входит в 

семантическую структуру терминов права. Лишая 

термин оценочности, в данном случае юридиче-

ский термин, некоторые исследователи не учиты-

вают его терминологическую специфику: называя 

понятие, термин называет и его признак (а это уже 

оценка)», «… любая оценка имеет субъективно-

объективный характер. Термину присуща объек-

тивная оценка, основанная на общезначимых сте-

реотипах, соответствующая представлениям об-

щества о каком-либо предмете, свойстве, ситуа-

ции» [6]. 

Таким образом, мы говорим об оценочном 

компоненте в семантике юридического термина, в 

частности, термина «азартная игра», но при этом 

отмечаем, что терминология права, являясь тесно 

сплетѐнной с жизнью социума, может иметь оце-

ночность, которая не нарушает еѐ терминологиче-

скую природу. Понятие «азартная игра» в своей 

семантической структуре содержит оценочность, 

которая порождает многообразие его определений, 

именно поэтому считаем необходимым дальней-

шее изучение специфики содержания данного по-

нятия и совершенствование подходов к его изуче-

нию.
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В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с новым способом обеспечения 

исполнения обязательств – обеспечительным платежом, в частности, исследуется вопрос о содержании со-

глашения об обеспечительном платеже. Отмечаются особенности обеспечительного платежа, характери-

зующие его как надежный способ обеспечения исполнения обязательства.  

Ключевые слова: способ обеспечения исполнения обязательства, обеспечительный платеж, содержа-

ние соглашения об обеспечительном платеже 

 

Обеспечительный платеж как один из способов 

обеспечения исполнения обязательств до 5 марта 

2015 г. не был прямо закреплен в Гражданском 

кодексе Российской Федерации, однако получил 

широкое распространение на практике, поскольку 

участники гражданского оборота по своему ус-

мотрению имеют право использовать любое не 

поименованное в законе обеспечение, что прямо 

закреплено в п. 1 ст. 329 ГК РФ. Судами он ква-

лифицировался по-разному. Так, обеспечительный 

платеж именовался как гарантийный задаток [1], 

гарантийный платеж [2], обеспечительный взнос 

или задаток [3], обеспечительный платеж [4], 

страховой депозит [5]. Также суд мог счесть этот 

платеж задатком, авансом или недопустимым за-

логом денежных средств. 

Ситуация изменилась с принятием Федераль-

ного закона от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [6]. Теперь глава 23 Гра-

жданского кодекса Российской Федерации допол-

нена параграфом 8. Обеспечительный платеж, ко-

торый содержит нормы о новом способе обеспе-

чения исполнения обязательств – обеспечитель-

ном платеже. 

В соответствии со ст. 381.1 ГК РФ обеспечи-

тельный платеж представляет собой определен-

ную денежную сумму, которая вносится одной из 

сторон в счет обеспечения исполнения денежного 

обязательства, а также обязательства, которое воз-

никнет в будущем. Также в счет обеспечения  ис-

полнения обязательства могут вноситься ценные 

бумаги и вещи, определенные родовыми призна-

ками, что закреплено в ст. 381.2 ГК РФ. Однако 

урегулирование обеспечительного платежа зако-

нодателем несколько отличается от понимания, 

которое сложилось на практике. Так, ранее сторо-

ны могли применять обеспечительный платеж и в 

неденежном обязательстве. 

По поводу формы совершения обеспечительно-

го платежа представляется, что соглашение об 

обеспечительном платеже должно заключаться в 

письменной форме в соответствии с общими пра-

вилами гражданского законодательства о форме 

сделок. Вышеуказанное соглашение можно вклю-

чать в качестве условия в основной договор, за-

ключать отдельное соглашение как самостоятель-

ный юридический документ или как приложение к 

основному договору. Что касается содержания со-

глашения об обеспечительном платеже, то следует 

уточнить, что если соглашение об обеспечитель-

ном платеже будет включено в основной договор в 

качестве его условия, то его содержание будет 

представлено только определенной денежной 

суммой, выступающей в качестве обеспечительно-

го платежа. Если же соглашение об обеспечитель-

ном платеже будет представлять собой отдельный 

юридический документ, то содержанием этого со-

глашения будут, по нашему мнению, следующие 

существенные условия: во-первых, предмет – оп-

ределенная денежная сумма, представляющая со-

бой обеспечительный платеж; во-вторых, отсылка 

к договору, из которого возникло или возникнет в 

будущем обеспечиваемое обеспечительным пла-

тежом обязательство и все условия, относящиеся к 

основному договору, а именно: предмет – конкре-

тизация денежного обязательства; перечень об-

стоятельств, при наступлении которых сумма 

обеспечительного платежа засчитывается в счет 

исполнения соответствующего обязательства; срок 

наступления обстоятельств, перечисленных в ос-

новном договоре [10, 11].  

Использование обеспечительного платежа как 

способа обеспечения исполнения обязательства в 

договорных конструкциях оказывается весьма вы-

годным для кредитора, поскольку он еще до на-

рушения основного обязательства получает опре-

деленную сумму. Особое место обеспечительный 

платеж может занять в договоре поставки, по-

скольку его использование в данном договоре зна-

чительно снижает риск неисполнения или ненад-

лежащего исполнения, а также может быть выгод-

ным как для поставщика, так и для покупателя в 
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зависимости от того, в пользу кого внесен обеспе- чительный платеж. Пункт 2 статьи 

381.1 ГК РФ позволяет сторонам договора по-

ставки договориться о том, что обеспечительный 

платеж при ненаступлении обстоятельств, при ко-

торых он используется, не подлежит возврату. Та-

кой вариант можно использовать следующим об-

разом: обеспечительный платеж будет засчиты-

ваться в качестве оплаты товаров за последние 

периоды поставки, когда основной объем товаров 

уже передан и обязательство практически испол-

нено. Так, между организацией и индивидуальным 

предпринимателем был заключен договор постав-

ки товаров (детской одежды), в котором они пре-

дусмотрели, что индивидуальный предпринима-

тель-покупатель вносит обеспечительный платеж, 

который засчитывается в счет оплаты последней 

партии товаров в случае надлежащего исполнения 

им своих обязательств по принятию и оплате пре-

дыдущих партий товаров. Однако товар не был 

оплачен, и продавец зачитал сумму обеспечитель-

ного платежа в счет исполнения обязательства, а 

также обратился в суд с иском о взыскании задол-

женности и неустойки, который был удовлетво-

рен. Дело дошло до кассационной инстанции, од-

нако Арбитражный суд Московского округа со-

гласился с выводами предыдущих инстанций [7]. 

Из анализа п. 3 ст.381.1 ГК РФ вытекает, что 

стороны могут включить в договор поставки усло-

вие о том, что сумма обеспечительного платежа 

увеличивается или уменьшается при наступлении 

определенных обстоятельств, например, сумма 

обеспечительного платежа уменьшается, когда в 

случае своевременной оплаты товара на протяже-

нии определенного периода времени часть суммы 

обеспечительного платежа возвращается стороне, 

внесшей обеспечительный платеж. При этом сум-

ма обеспечительного платежа становится «пла-

вающей» [8] и будет зависеть от определенных в 

соглашении обстоятельств. Исходя из этого, поку-

патель будет стремиться исполнять свою обязан-

ность надлежащим образом, что является гаранти-

ей защиты прав поставщика. 

Но следует отметить, что условие об обеспечи-

тельном платеже не всегда выгодно, например, в 

случае обеспечения исполнения долгосрочного 

обязательства. Так, должник перечисляет сумму 

обеспечительного платежа и спустя определенный 

срок получает такую же сумму. В условиях неста-

бильности курсов валюты покупательская способ-

ность внесенной суммы может значительно 

упасть. Поэтому применение обеспечительного 

платежа вряд ли будет выгодным при заключении 

крупных сделок. Избежать этого можно, если ус-

танавливать обеспечительный платеж не в фикси-

рованной сумме, а как определенный процент от 

цены самого договора. Но такой вариант противо-

речит положениям п. 1 ст. 381.1 ГК РФ, в соответ-

ствии с которым обеспечительный платеж пред-

ставляет собой определенную денежную сумму, 

которая должна быть внесена сразу после заклю-

чения договора. Однако в соглашении об обеспе-

чительном платеже можно предусмотреть, что 

возврат будет осуществляться в сумме, эквива-

лентной определенной сумме в иностранной ва-

люте или в условных денежных единицах в том 

случае, если покупательская способность внесен-

ной суммы упадет. Такая возможность прямо за-

креплена в п.2 ст. 317 ГК РФ. 

Особый интерес вызывает положение о том, 

что в случае несвоевременного возвращения обес-

печительного платежа при надлежащем исполне-

нии обязательства можно применить норму п. 1 

ст.395 ГК РФ о начислении процентов за пользо-

вание чужими денежными средствами. Но следует 

отметить, что по общему правилу п.4 ст. 381.1 ГК 

РФ проценты, установленные ст. 317.1 ГК РФ, не 

начисляются. Однако стороны могут применить 

данное положение в том случае, если предусмот-

рят такую возможность в договоре. Применение 

положений п. 1 ст. 395 ГК РФ является важнейшей 

гарантией защиты прав лица, внесшего обеспечи-

тельный платеж. Так, Арбитражный суд Забай-

кальского края в своем решении от 28.07.2015 г. 

по делу № А78/3976-2015 [9] взыскал с Публично-

го акционерного общества «Приаргунское произ-

водственное горно-химическое объединение» в 

пользу ООО «Энергоспеццентр» сумму обеспечи-

тельного платежа со стороны поставщика, а также 

проценты за пользование чужими денежными 

средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, ко-

торыми в данном случае и выступал обеспечи-

тельный платеж. Таким образом, требования по-

ставщика (истца) были полностью удовлетворены, 

а обеспечительный платеж возвращен с процента-

ми. 

Подводя итог, следует сказать, что законода-

тельное закрепление нового способа обеспечения 

исполнения обязательств – обеспечительного пла-

тежа является своевременным и отражает сло-

жившуюся в предпринимательских отношениях 

практику. Перспектива его применения достаточ-

но высока в различных договорных конструкциях, 

однако именно при заключении договора поставки 

обеспечительный платеж приобретает наибольшее 

значение, выступая гарантией надлежащего ис-

полнения договорного обязательства. 
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С середины XIX в. проблематика 

интеллектуального права привлекает внимание 

отечественной цивилистики. Большинство ученых 

того времени рассуждает об интеллектуальном 

праве как о праве, включающем в себя только 

имущественные правомочия. Здесь интерес 

представляет работа В.Д. Спасовича [4, с. 41], 

опубликованная в 1865 г. и примечательная уже 

тем, что в ней автор отрицает сведение 

интеллектуального права к праву собственности. 

В.Д. Спасович, подчеркивая, что 

интеллектуальное право является правом 

имущественным, в то же время утверждал, что 

право это не может считаться ни правом вещным, 

ни правом обязательственным. Но своей теории 

интеллектуального права известный адвокат и 

ученый не разработал. С.П. Никонов (сторонник 

проприетарной теории интеллектуального права) 

отнес В.Д. Спасовича к тем юристам, которые, 

отчаявшись дать сколько-нибудь 

удовлетворительную конструкцию теории 

интеллектуального права, основания этого 

института видят только в постановлениях 

положительного права [1, с. 69]. 

Среди российских ученых первенство в 

разработке теории исключительных прав 

принадлежит Г.Ф. Шершеневичу, который в своей 

докторской диссертации «Авторское право на 

литературные произведения» обосновал 

самостоятельность прав на произведения, 

изобретения, фирменные наименования и 

торговые клейма. Он писал, что, несомненно, эти 

права являются частными и что им нет места в 

системе, выработанной на почве римского права. 

Г.Ф. Шершеневич объединил права на 

произведения, изобретения, товарные знаки, 

фирменные наименования на основании единства 

цели юридической защиты, которая во всех этих 

случаях выражается в предоставлении известным 

лицам исключительной возможности совершения 

известных действий с запрещением всем прочим 

возможности подражания [5, с. 105]. Такая 

конструкция рассматриваемых прав позволила 

ученому сделать вывод, что они занимают место 

среди имущественных прав, а именно между 

вещным и обязательственным правом. 

Отталкиваясь от указанной исключительной 

возможности совершения определенных действий, 

он предложил называть эти права 

«исключительными». Естественно, Г.Ф. 

Шершеневич прекрасно понимал, что термин 

«исключительное право» не является новым и что 

применение его к новой группе частных прав 

вследствие этого является весьма условным. К 

сожалению, в работах ученого нет подробного 

исследования вопроса, как соотносятся между 

собой исключительные права на произведения и 

изобретения с исключительными правами 

феодальной эпохи и с другими правами, также 

именуемыми «исключительными». Пожалуй, 

единственной цитатой, которая хоть как-то может 

прояснить данный вопрос, является следующая: 

«Нужно однако заметить, что, если бытовые 

условия современного хозяйственного порядка 

выдвигают все новые основания для 

исключительных прав, то, с другой стороны, 

жизнь оставляет за собой, отбрасывает уже 

отжившие формы исключительных прав. 

Несомненно, к этой категории прав принадлежали 

многие права феодального сеньора, помещиков, 

откупщиков, например, исключительные права 

разведения и продажи лошадей, голубей, 

выкуривания и продажи вина, пива, меда и т.п.». 

Итак, доктринальная история исключительного 

интеллектуального права как новой 

цивилистической категории в России начинается с 

докторской диссертации Г.Ф. Шершеневича. 

Законодательная регламентация интелектуального 

права как исключительного права состоялась чуть 

позже, когда 20 марта 1911 г. высочайше было 

утверждено «Положение об авторском праве». Над 

подготовкой данного акта, именуемого часто в 

литературе «Законом об авторском праве», 

работали почти 18 лет, и его эволюция 

насчитывает 11 последовательно сменявших друг 

друга проектов. В первом из них – Проекте статей 
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об авторском праве на литературные, 

музыкальные и художественные произведения [3] 

- заложена была еще идея интеллектуального 

права как права собственности. В то же время в 

Проекте предусматривалась охрана личных 

интересов автора. В ст. 20 Проекта в отношении 

литературных произведений указывалось: «При 

всяких разрешаемых законом заимствованиях из 

чужого сочинения обязательно указание автора 

или источника заимствования». В комментарии к 

данному положению приводились следующие 

основания для включения данной нормы в закон. 

Во-первых, закон, допускающий заимствования из 

чужих произведений, в то же время должен 

позаботиться о том, чтобы автор заимствованного 

сочинения не оставался бы неизвестным 

обществу. Во-вторых, всякое произведение 

отличается субъективным характером - оно как бы 

неразрывно связано с его автором. В-третьих, 

автор является ответственным за мысли, 

высказанные в своем произведении. В-четвертых, 

оглашение имени автора служит нередко его 

популярности и распространению его сочинений. 

Статья 25 Проекта содержала положение, 

направленное на охрану целостности 

произведения: «Лицо, которому вполне или в 

части уступлено право на литературное 

произведение, не в праве без согласия автора или 

его наследников издавать это произведение с 

изменениями». Основанием для данной нормы 

являлась та идея, что при изменении издателем 

произведения автор может стать лицом, 

ответственным за мысли и взгляды, которые он не 

разделяет или даже отрицает. 

При этом необходимо отметить, что до 1 

января 2008 г. термин «интеллектуальная 

собственность» определялся в ст. 138 

Гражданского кодекса России через понятие 

«исключительное право». В настоящее время 

понятие интеллектуальной собственности дается в 

ст. 1225 четвертой части Гражданского кодекса. 
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В настоящее время в современном обществе 

трудно представить ситуацию, при которой чело-

век может спокойно жить, не имея «крыши над 

головой». Конечно, в собственности жилье есть не 

у каждого, но существует множество различных 

способов, позволяющих человеку жить в собст-

венном, отдельном доме, квартире или комнате. 

Как и во многих странах мира, в России распро-

странен наѐм жилого помещения, в том числе и 

социальный. Однако в статье 40 Конституции Рос-

сийской Федерации закрепляется: 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не 

может быть произвольно лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления поощряют жилищное 

строительство, создают условия для осуществле-

ния права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище, оно предос-

тавляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жи-

лищных фондов в соответствии с установленными 

законом нормами. 

В отличие от других прав, гарантированных 

основным законом, право на жилище – единствен-

ное, с реализацией которого на практике возника-

ют серьѐзные затруднения. 

Данное право предполагает гарантированную 

государством возможность для каждого человека 

быть обеспеченным постоянным жильем, возмож-

ность постоянного, беспрерывного пользования 

имеющимся жильем, его неприкосновенность, 

право на улучшение жилищных условий, а также 

обеспечение для проживающих в жилых помеще-

ниях здоровой и безопасной среды обитания. 

В соответствии со статьѐй 2 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, право граждан на 

жилище обеспечивается, в том числе, посредством 

содействия развитию рынка недвижимости в 

жилищной сфере, использования бюджетных 

средств и иных не запрещенных законом 

источников денежных средств для улучшения 

жилищных условий граждан, предоставления 

гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма или договорам найма жилых 

помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, 

стимулирования жилищного строительства, 

обеспечения контроля за использованием и 

сохранностью жилищного фонда и 

государственного жилищного надзора. 

Но в то же время Конституция Российской 

Федерации и действующее законодательство не 

закрепляют обязанность государства обеспечивать 

жильем всех граждан. Люди за свой счет или с 

привлечением государственных субсидий должны 

покупать, менять, арендовать, строить своѐ жилье. 

Исключение составляют лишь малоимущие и 

иные указанные в законе граждане. Им жилье 

предоставляется бесплатно или за доступную 

плату из государственных, муниципальных и 

других жилищных фондов, но ждать этого можно 

очень долго. Действительно реализуемой 

гарантией конституционного права на жилище 

является недопустимость произвольного лишения 

жилища. 

Вступивший с 1 марта 2005 года Жилищный 

кодекс Российской Федерации перераспределил 

обязанности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по обеспечению 

граждан жилье, закрепляя обязанность государст-

ва поощрять жилищное строительство, создавать 

условия для реализации гражданами своего права 

на жилище путем развития ипотечного кредитова-

ния и субсидирования. Но, к сожалению, по срав-

нению с показателями развитых государств, ипо-

течное кредитование в России не просто не вы-

годно, но и создает для граждан многолетнюю ка-

балу, состоящую из постоянных выплат, конечная 

сумма которых в несколько раз превышает на-

чальную стоимость жилья. Таким образом, можно 

сделать вывод, что данное конституционное право 

не имеет достаточных механизмов реализации, по 

сравнению с другими гарантированными основ-

ными правами. Все граждане не могут получить 

жилье, просто имея на это право, но не имея 

средств, тогда как реализовать, например, право на 

образование или на здравоохранения можно и не 

имея их. 

Сегодня право на жилье реализуется через пре-

доставление помещений по договору социального 

найма в порядке квартирной очереди. Но многие 

считают возможность обрести жильѐ за государст-

венный счет трудновыполнимой, учитывая все 
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трудности постановки на квартирную очередь. 

Но при этом следует отметить, что существует 

множество федеральных и региональных про-

грамм, предполагающих: 

1) субсидирование государством покупки 

недвижимости (до 30% стоимости); 

2) программы социальной ипотеки с льготной 

ставкой и длительным периодом выплаты; 

3) предоставление рассрочки и другие 

выгоды. 

Действуют целевые программы для нуждаю-

щихся в улучшении бытовых условий работников 

бюджетной сферы, молодых и многодетных семей, 

вынужденных переселенцев, инвалидов. Согласно 

ст. 49 Жилищного кодекса РФ, социальное жилье 

положено малообеспеченным россиянам, нуж-

дающимся в улучшении жилищных условий, но 

для этого необходима констатация статуса мало-

имущего в управлении соцзащиты по месту жи-

тельства. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать 

вывод, что в целом реализация жилищных прав 

граждан является одним из важнейших и 

приоритетных направлений государственной 

политики. Несмотря на существующие трудности 

и проблемы, главной для государства должна 

оставаться задача по созданию эффективных 

условий для реализации гражданами своего 

конституционного права на жилище, что позволит 

обеспечить человеку достойную жизнь. 
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Аннотация: в статье анализируется проект закона о введении статуса некоммерческой организации - 

исполнителя общественно полезных услуг. Проект закона не содержит определения понятия «общественно 

полезная услуга», не приводит критериев определения надлежащего качества оказываемых услуг. Обосно-

вывается целесообразность решения данных вопросов в тексте закона, а не подзаконных актов. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, социально-ориентированные организации, обществен-

но полезные услуги 

 

Президент РФ В.В. Путин в обращении к 

Федеральному собранию в 2015 году объявил о 

необходимости введения новых мер поддержки 

некоммерческих организаций1. Было предложено 

ввести для некоммерческих организаций, 

зарекомендовавших себя как безупречных 

партнеров государства в решении социальных 

проблем общества, новый правовой статус – 

исполнители общественных услуг и направить на 

их поддержку до 10% средств региональных и 

муниципальных социальных программ. 

В конце марта 2016 года в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации был внесен проект федерального закона № 

1022648-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях» в части 

установления статуса некоммерческой организа-

ции – исполнителя общественно полезных услуг». 

В Общественной палате РФ прошли так называе-

мые «нулевые» чтения данного проекта2. В Госу-

дарственной думе РФ первые чтения законопроек-

та должны состояться в мае 2016 г. 

Подобное развитие законодательства о неком-

мерческих организациях, устанавливающего до-

полнительные статусы для отдельных групп, не 

предусмотренные нормами Гражданского кодекса 

РФ, является традицией для отечественного пра-

ва3. 

Основной целью рассматриваемого проекта за-

кона является дополнение статьи 2 закона о не-

коммерческих организациях4 новым статусом не-

коммерческой организации – исполнителя обще-

ственно полезных услуг. Такой организацией при-

знается социально ориентированная некоммерче-

ская организация, которая на протяжении одного и 

более года оказывает общественно полезные услу-

ги надлежащего качества, не являющаяся неком-

мерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеющая задолженно-

стей по налогам и сборам, иным, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации, 

обязательным платежам. 

Таким образом, были сформулировано четыре 

признака, необходимые для получения нового ста-

туса – исполнителя общественно полезной услуги. 

Два «позитивных» признака: 

1) организация должна иметь статус соци-

ально ориентированной некоммерческой органи-

зации; 

2) не менее одного года организация должна 

оказывать общественно полезные услуги надле-

жащего качества; 

Два признака относятся к «негативным»: 

3) некоммерческая организация не должна 

выполнять функции иностранного агента; 

4) у организации, претендующей на новый 

статус не должно быть задолженностей перед 

бюджетом. 

В случае соответствия социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации всем пере-

численным требованиям, она может быть призна-

на исполнителем общественно полезных услуг и 

включена в реестр некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг (пред-

ложение о дополнении закона о некоммерческих 

организациях ст. 31
4
). Организация включается в 

реестр сроком на два года. По истечении данного 

периода некоммерческая организация может быть 

вновь признана исполнителем общественно полез-

ных услуг в упрощенном порядке. 

Определение социально ориентированной ор-

ганизации дано в п. 2.1 ст. 2 закона о некоммерче-

ских организациях. Это некоммерческие органи-

зации, созданные в предусмотренных данном за-

коне формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общест-

венных объединений, являющихся политическими 

партиями) и осуществляющие деятельность, на-

правленную на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества в РФ, соответст-

вующие перечню ст. 31.1 закона. Среди указанных 

в перечне видов деятельности можно обозначить 

те, которые должны быть однозначно причислены 

к общественно полезным. Это социальное обслу-

живание, социальная поддерка и защита граждан; 
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оказание помощи пострадавшим в результате сти-

хийных бедствий; охрана окружающей среды и 

защита животных; профилактика социально опас-

ных форм поведения граждан; участие в профи-

лактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных  работ и пр. Однако тер-

мин «общественно полезная услуга» отсутствует в 

российском законодательстве и по мнению разра-

ботчиков проекта закона и экспертов, участвую-

щих в «нулевом» чтении5, соответствующая дефи-

ниция и признаки, по которым та или иная дея-

тельность будет отнесена к общественно полез-

ным услугам, должны быть определены указом 

Президента уже после принятия закона. На наш 

взгляд, это является следствием упрощенного 

подхода к разработке положений нового закона, 

когда содержательная часть вводимого правового 

статуса некоммерческих организаций, будет уста-

новлена после принятия фактически «рамочного» 

норамативного акта. 

Оценка второго признака, по наличию которого 

некоммерческие организации могут претендовать 

на статус исполнителя общественно полезной ус-

луги также требует дополнительного пояснения. 

Время осуществления деятельности, в целом, 

можно определить с той или иной степенью дос-

товерности. При этом объем оказываемой под-

держки в проекте закона не указан, ни в количест-

венном (какому количеству граждан была оказана 

та или иная помощь), ни в финансовом выражении 

(какой объем денежных средств был потрачен ор-

ганизацией на выполнение социальных услуг). Что 

касается надлежащего качества оказания услуги, 

то данный момент заслуживает особого внимания 

в виду отсутствия единых и достоверных измери-

телей этого качества. 

В законопроекте содержится норма, предостав-

ляющая Правительству РФ право самостоятельно 

устанавливать критерии оценки качества предос-

тавляемых услуг. Оданко схожие нормы уже дей-

ствуют на уровне федерального законодательства 

в части введения независимой оценки качества 

услуг в сфере культуры, социального обслужива-

ния, охраны здоровья и образования
6
. Установле-

ны общие критерии независимой оценки качества 

оказания услуг организациями, определены субъ-

екты, участвующие в данных отношениях, сроки 

проведения оценки. Одним из принципов прове-

дения независимой оценки качества предостав-

ляемых услуг является принцип информационной 

открытости, что является актуальным и для рас-

сматриваемых нами отношений. Экспертами уже 

были выявлены уязвимые места внедряемой тех-

нологии и барьеры для ее развития - недостатки 

критериев оценки и возможность необъективности 

оценки по причине человеческого фактора, отсут-

ствие учета разнородности типов учреждений, от-

личие стартовых условий
7
 Однако многие специа-

листы в области социального обеспечения качест-

во оказываемой помощи рассматривают через 

призму повышения квалификации кадров и вне-

дрения современных высокотехнологичных услуг
8 

Понятие некоммерческой организацией, вы-

полняющей функции иностранного агента, также 

дано в законе о некоммерческих организациях (п.6 

ст. 2). Это некоммерческая организация, которая 

получает денежные средства и иное имущество от 

иностранных государств, их государственных ор-

ганов, международных и иностранных организа-

цией, иностранных граждан, лиц без гражданства 

либо уполномоченных ими лиц и (или) от россий-

ских юридических лиц, и которая участвует, в том 

числе в интересах иностранных источников, в по-

литической деятельности, осуществляемой на тер-

ритории РФ и формирует общественное мнение в 

целях воздействия на принятие государственными 

органами решений, направленных на изменение 

проводимой ими государственной политики
9
. Пе-

речисленные нами виды общественно полезной 

деятельности не относятся в соответствии с поло-

жениями закона к политической деятельности.  

Новый статус позволит некоммерческой орга-

низации претендовать на приоритетное получение 

мер поддержки, порядок предоставления которых 

может быть предусмотрен не только федеральным 

законодательством, но и нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации и му-

ниципальными правовыми актами. 

Статья 31.1 закона о некоммерческих организа-

циях предоставляет право подобным субъектам 

претендовать на поддержку органами государст-

венной власти и местного самоуправления. При 

этом существенным отличием является определе-

ние непосредственно в законе тех возможных мер 

поддержки, на которые вправе рассчитывать соци-

ально ориентированные организации. Поддержка 

может носить имущественный, финансовый, ин-

формационный характер, льготы по уплате нало-

гов и сборов и пр. И в рассматриваемом случае 

было бы более эффективным в федеральном зако-

нодательстве определить те виды и механизмы 

поддержки, на которые вправе претендовать не-

коммерческие организации – исполнители обще-

ственно полезных услуг. Что касается некоммер-

ческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг, то льготы и переференции будут 

сформулированы для них уже после принятия за-

кона о легализации данного статуса
10

. 

В целом, необходимо отметить, что установле-

ние четких критериев и правил финансовой под-

держки некоммерческих организаций, успешно 

функционирующих в области предоставления со-
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циальных услуг населению является важным эта-

пом фактического разгосударствления рынка со-

циальных услуг. 

В последнее время одним из основных спосо-

бов решения государством проблем социальной 

сферы рассматривается социальный заказ. Неком-

мерческие организации выполняют социальный 

заказ, сформулированный уполномоченными го-

сударственными органами или Президентом РФ 

при определении приоритетных направлений. Но 

большинство специалистов в данной области счи-

тают приоритетной договорно-правовую форму 

социального заказа для оказания услуг социально 

незащищенным группам населения
11

. При этом 

услуга должна оказываться на конкурсной основе. 

Совершенно верно отмечается, что «иных – более 

эффективных – способов регулирования и контро-

ля за бюджетными средствами», чем создание 

контрактной системы не существует
12

. Но для не-

коммерческих организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг будет, по словам разра-

ботчиков законопроекта, обеспечен внеконкурс-

ный доступ к бюджетным средствам
13

. Представ-

ляется, что подобная «преференция» для зареко-

мендовавших себя некоммерческих организаций  

является нарушением основных принципов функ-

ционирования гражданского оборота. Критерии 

отбора таких организаций не сформулированы за-

ранее, не являются открытыми. 

«В основании социального заказа лежит идея 

формирования эффективной социальной полити-

ки, построенной на поддержании и стимулирова-

нии гражданских инициатив. При этом исполне-

ние исходных механизмов, содержащихся в дан-

ной социальной технологии, возможно при стро-

гом следовании принципам программно-целевого 

подхода, конкурсности, прозрачности и договор-

ного партнерства»
14

. Предложенный проект закона 

не учитывает данных аспектов, что может создать 

коллизии с существующими нормами. 

В условиях предстоящего общественного об-

суждения проекта закона о предоставлении не-

коммерческим организациям нового статуса, 

представляется необходимым более содержатель-

ная проработка правовых предписаний, выработка 

необходимых юридических дефиниций. 
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Преступления против собственности составля-

ют большую долю среди экономических преступ-

лений. Мошенничество известно истории россий-

ского права уже достаточно давно. В настоящее 

время довольно широкое развитие получили кре-

дитные правоотношения, а соответственно и пре-

ступная деятельность в данной сфере, а том числе 

и мошенничество. 

Мошенничество в сфере кредитования – это 

один из квалифицированных видов данного пре-

ступления. Совершение этого вида мошенничества 

возможно только в области кредитных отношений. 

Сегодня преступления в сфере кредитования, по-

сягательство на имущество кредитных организа-

ций (банков) довольно распространено и продол-

жает набирать темы роста. Современная простота 

оформления физическим лицом кредита и удобст-

ва, которые сегодня предоставляет своему клиенту 

банки, являются главной причиной мошенничест-

ва в данной сфере. Вообще кредитование – это 

финансовые взаимоотношения между заемщиком 

и кредитором, в которых кредитор во временное 

пользование предоставляет заемщику ссуду, кото-

рой последний пользуется на условиях возвратно-

сти и возмездности. 

В современных условиях, где финансово-

кредитные учреждения всеми силами борются 

друг с другом за клиентов, злоумышленникам не 

составляет труда завладеть с корыстной целью 

денежными средствами кредитных организаций. 

Путем обмана или злоупотреблением доверием 

виновными лицами перед кредитором создается 

мнимый образ добросовестного заемщика. Кре-

дитные организации хоть и предъявляют свои тре-

бования к заемщику и проводят определенные 

проверки платежеспособности, и вообще кредитор 

вправе отказать заемщику предоставлять кредит, 

если у первого есть основания полагать, что пре-

доставленная сумма возвращена не будет, [1] кре-

диторы все равно терпят значительный ущерб от 

мошеннических действий. 

Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012 г. 

№207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» в Уго-

ловный кодекс РФ внесен ряд изменений и допол-

нений, к которым относится включение в УК РФ 

новой ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредито-

вания». Согласно ч. 1 ст. 159.1 УК РФ под мошен-

ничеством в сфере кредитования понимается хи-

щение денежных средств заемщика путем предос-

тавления баку или иному кредитору заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений. Такими 

сведениями может выступать абсолютно любая 

информация, которая оговорена условиями креди-

тования и официально предоставлена заемщиком 

кредитору [2]. 

Данный состав преступления имеет несколько 

специфических признаков. Например, объектом 

преступления будут имущественные права кре-

дитных организаций. Предметом мошенничества 

выступают исключительно денежные средства, 

полученные в процессе кредитования, т.е. в ре-

зультате предоставления/получения кредита; не 

является предметом мошенничества хищение ве-

щей предоставленных согласно договору товарно-

го кредита [1]. Хищение материальных ценностей, 

которые заемщик получил в кредит путем обмана 

или злоупотребления доверием будет квалифици-

роваться согласно ст. 159 УК РФ. На наш взгляд 

для конкретизации кредитных правоотношений 

как особой сферы мошенничества предметом дан-

ного преступления нужно выделять не только де-

нежные средства, а любое имущество, полученное 

заемщиком по кредитному договору. 

Рассматриваемому виду мошенничества при-

сущ и специальный способ совершения преступ-

ления – это предоставление банку или иному кре-

дитору заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений. Именно в этих действиях проявляет се-

бя обман или же злоупотребление доверием – при-

знаки любого состава мошенничества. Как раз пу-

тем обмана кредитора, то есть предоставления за-

емщиком сведений о себе и своем финансовом 

положении, которые не соответствуют действи-

тельности или путем умолчания об истинных фак-

тах и совершается мошенничество. Злоупотребле-

ние доверием же возможно, когда заемщик при-

нимает на себя кредитные обязательства и уже 

заранее не собирается их выполнять, имея своей 
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целью безвозмездное обращение денежных 

средств кредитора в свою пользу [3]. 

Сообщаемые заемщиком ложные и (или) не-

достоверные сведения могут относиться к любым 

обстоятельствам, в частности к юридическим фак-

там и событиям, характеризующем финансовое 

состояние заемщика, уровень его кредитоспособ-

ности, платежеспособности, качество и ликвид-

ность предлагаемого заемщиком обеспечения. Пе-

речень запрашиваемых документов у каждой кре-

дитной организации свой. К примеру недостовер-

ные сведения могут содержаться в: 

1. копиях учредительных документов, бух-

галтерской, статистической и финансовой отчет-

ности;  

2. в бизнес-плане, планах маркетинга, про-

гнозе денежных потоков заемщика (графике по-

ступлений и платежей заемщика);  

3. технико-экономическом обосновании кре-

дитуемой сделки; 

4. документах, подтверждающих полномочия 

должностных лиц заемщика, и др. [4]. 

Субъектом мошенничества, предусмотренного 

ст. 159.1 УК РФ является любое дееспособное фи-

зическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Однако также следует обратить внимание на то, 

что субъект здесь специальный – это лицо, яв-

ляющееся заемщиком. Словарь экономических 

терминов определяет заемщика как получателя 

кредита, одного из субъектов кредитных отноше-

ний, который гарантирует вернуть средства, кото-

рые он временно заимствовал вместе с процента-

ми, оплатой предоставленного кредита. Ошибки 

при определении признаков данного субъекта ста-

новятся причиной необоснованного отказа в уго-

ловном преследовании мошенников.  

Согласно договору кредитования заемщиком 

может выступать как физическое лицо,  так и 

юридическое лицо, муниципальное образование 

или же государство, которое отвечает требовани-

ям, предъявляемым кредитором. Следует отме-

тить, что большая часть мошенничеств в сфере 

кредитования совершается как раз такими лицами, 

которые выдают себя за добросовестного заемщи-

ка. Но тут встает другой вопрос: как классифици-

ровать мошеннические действия в сфере кредито-

вания, которые совершаются сотрудником банка 

или кредитной организацией, которая предостав-

ляет недостоверные сведения о третьем лице – за-

емщике, которое таковым становится только фор-

мально, так как мошеннические действия совер-

шены без его ведома. 

Обратившись к ст. 159.1 УК РФ становится по-

нятно, что действия служебного лица не охваты-

ваются данным составом, соответственно, класси-

фицировать данное деяние нужно согласно ч. 3 ст. 

159 УК РФ. Вынужденная классификация кажется 

не логичной, так как в уголовном законодательст-

ве прописана специальная норма о мошенничестве 

в сфере кредитования, которая должна распро-

страняться на всех лиц, совершивших данное пре-

ступление. 

Согласно проведенному выше анализу призна-

ком состава преступления можно сделать вывод, 

что выделение в российском уголовном законода-

тельстве такого вида преступления как мошенни-

чество в сфере кредитования не решило всех про-

блем. Нельзя сказать, что диспозиция ч. 1 ст. 159.1 

УК РФ до конца продумана и сформирована безу-

пречно, так как данным составом не охватываются 

все случаи хищения заемщиком чужого имущест-

ва путем предоставления банку или иному креди-

тору заведомо ложных и (или) недостоверных све-

дений. Однако, учитывая распространѐнность 

вменения мошенничества в сфере кредитования, 

устранение недостатков понятия данного состава 

преступления путѐм внесения изменений в уго-

ловное законодательство и издания разъяснений 

Верховного Суда РФ необходимо считать обосно-

ванным и целесообразным шагом. 
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СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием субъектного состава дого-

вора купли-продажи жилья экономического класса. В результате анализа положений законодательства вы-

явлены стороны договора купли-продажи жилья экономического класса и особенности их правового поло-

жения в качестве продавца и покупателя. 

Ключевые слова: договор купли-продажи, жилье экономического класса, субъекты договора купли-

продажи жилья экономического класса 
 

Одной из важнейших проблем в Российской 

Федерации является проблема обеспеченности 

жильем значительной части населения, нуждаю-

щегося в улучшении или приобретении жилья, но 

не имеющего высокого уровня доходов. Учитывая 

большую социальную значимость жилой недви-

жимости, еѐ роль в обеспечении благосостояния и 

качества жизни граждан Российской Федерации, 

их острой нуждаемости в жилье экономического 

класса одним из основных направлений государ-

ственной политики в сфере градостроительства 

является ориентированность на увеличение объе-

мов строительства доступного и комфортного жи-

лья для всех категорий граждан. Как отмечается в 

Пояснительной записке к проекту ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части создания ус-

ловий для развития строительства жилья экономи-

ческого класса» для строительства доступного и 

комфортного жилья необходимо закрепить новые 

механизмы  предоставления застройщикам зе-

мельных участков для их комплексного освоения с 

условием строительства на таких участках жилья 

экономического класса и реализации такого жилья 

по фиксированной стоимости, определенной по 

итогам аукциона 1, 9, 10. В связи с вышеизло-

женным очень важным явились внесенные Феде-

ральным законом от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (далее – 

ФЗ от 21.07.2014 г. № 224-ФЗ) 2 изменения, ка-

сающиеся развития строительства жилья экономи-

ческого класса, в Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) 3, Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации (далее Градо-

строительный кодекс РФ) 4 и другие законода-

тельные акты Российской Федерации. 

Особого внимания, с нашей точки зрения, за-

служивают положения законодательства, связан-

ные с особенностями купли и продажи жилых по-

мещений, соответствующих условиям отнесения к 

жилью экономического класса. Статьей 2 ФЗ от 

21.07.2014г. № 224-ФЗ статья 558 ГК РФ дополне-

на пунктом 3 следующего содержания: « Особен-

ности купли и продажи жилых помещений, соот-

ветствующих условиям отнесения к жилью эконо-

мического класса, установленным уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной вла-

сти, определяются законом». Следовательно, те-

перь имеется возможность покупать и продавать 

жилые помещения, которые соответствуют усло-

виям отнесения к жилью экономического класса. 

Условия отнесения жилых помещений к жилью 

экономического класса устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере строительства, архитектуры, градо-

строительства (ч.1 ст. 46.5 Градостроительного 

кодекса РФ). При этом особенности купли и про-

дажи таких жилых помещений определяются за-

коном, то есть речь, видимо, идет о том, что осо-

бенности исследуемого договора определяющего-

ся не только ГК РФ, но и Федеральным законом « 

О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», Градо-

строительным кодексом РФ. Это не исключает 

применение других федеральных законов, которые 

будут регулировать особенности договора купли-

продажи жилья экономического класса. Прежде 

всего, следует рассмотреть предусмотренные дей-

ствующим законодательством специальные пра-

вила относительно порядка заключения договора 

купли-продажи жилых помещений, соответст-

вующих условиям отнесения к жилью экономиче-

ского класса (далее – договор купли-продажи жи-

лья экономического класса) и определенные дей-

ствия сторон, являющиеся необходимыми и обяза-

тельными для его последующего заключения. 

Анализируя вышеуказанные правила и содержа-

ние действий сторон, являющихся необходимыми 

и обязательными для заключения договора купли-

продажи жилья экономического класса, был сде-

лан вывод о том, что с учетом положения п.2 ст. 

218 ГК РФ у лица, заключившего в соответствии с 
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Градостроительным кодексом РФ договоры об 

освоении территории или о комплексном освоении 

территории в целях строительства жилья экономи-

ческого класса, перед заключением договора куп-

ли-продажи жилья экономического класса должно 

быть свидетельство о государственной регистра-

ции права собственности в многоквартирном доме 

или жилом доме блокированной застройки или 

выписка из Единого государственного реестра 

прав. Поэтому лицу, заключившему в соответст-

вии с Градостроительным кодексом РФ договоры 

об освоении территории или  о комплексном ос-

воении территории в целях строительства жилья 

экономического класса, которое обязано в соот-

ветствии с п.2 ч.10 ст.46.5. Градостроительного 

кодекса РФ заключить с гражданами, имеющими 

право на приобретение жилья экономического 

класса договор купли-продажи жилья экономиче-

ского класса, необходимо зарегистрировать право 

собственности на создаваемый объект недвижимо-

го имущества при том, что все необходимые для 

этого документы имеются, а именно: правоуста-

навливающий документ на земельный участок и 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (п.1 

ст.25 ФЗ от 21.07.1997 №122-ФЗ) 6. В противном 

случае договор купли-продажи жилья экономиче-

ского класса – это недействительная сделка 5. 

При рассмотрении особенностей договора куп-

ли-продажи жилья экономического класса, прежде 

всего, обращает на себя внимание субъектный со-

став исследуемого договора. На стороне продавца 

выступает юридическое лицо, являющееся побе-

дителем аукциона на право заключения договоров 

об освоение территории или о комплексном ос-

воении территории в целях строительства жилья 

экономического класса с исполнительным органом 

государственной власти или органа местного са-

моуправления, и заключившее такие договоры. 

Такой вывод можно сделать исходя из содержания 

ч.2 ст. 46.5 и ч.2 ст. 46.6 Градостроительного ко-

декса РФ. Если же исходить из содержания ч.5 ст. 

46.7 Градостроительного кодекса РФ о том, что 

участниками аукциона могут быть юридические 

лица, соответствующие требованиям, указанным в 

ст.46.8 Градостроительного кодекса РФ, то можно 

сделать еще один вывод о том, что продавцом в 

договоре купли-продажи жилья экономического 

класса должна быть именно коммерческая органи-

зация. 

Покупателем в договоре купли-продажи жилья 

экономического класса является гражданин, но не 

любой, а только тот, кто относится к категории 

граждан, установленным нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации (далее – 

граждане, имеющие право на приобретение жилья 

экономического класса). Такой вывод можно сде-

лать из содержания ч.1 ст.7 ФЗ от 21.07.2014 г. № 

224-ФЗ.Итак, какие же категории граждан имеют 

право на приобретение жилья экономического 

класса? В соответствии с ч.2 ст. 7 ФЗ от 21.07.2014 

г. № 224-ФЗ перечень категорий граждан, имею-

щих право на приобретение жилья экономическо-

го класса, утверждают субъекты Российской Фе-

дерации. На основании этого положения был при-

нят Закон Краснодарского края от 05.11.2014 г. № 

3050 – КЗ «Об установлении категорий граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономи-

ческого класса, порядка формирования списков 

таких граждан и свободного по Краснодарскому 

краю реестра таких граждан при реализации про-

граммы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации», в ст.2 которого устанавли-

ваются категории граждан, имеющие право на 

приобретение жилья экономического класса 7.  

Анализ содержания ст. 2 вышеуказанного За-

кона Краснодарского края показывает, что катего-

рии граждан, имеющие право на приобретения 

жилья экономического класса – это в основном 

малоимущие, многодетные или имеющие низкий 

уровень доходов граждане 8. 

Итак, важной особенностью договора купли-

продажи жилья экономического класса являются 

его субъекты, а именно: продавец – это коммерче-

ская организация, а покупатель – это гражданин, 

имеющий право на приобретение жилья экономи-

ческого класса. При этом необходимо также отме-

тить, что в соответствии с ч.4 ст.7 ФЗ от 

21.07.2014г. № 224-ФЗ гражданин, имеющий пра-

во на приобретение жилья экономического класса 

реализует это один раз и только в отношении од-

ного жилого помещения, соответствующего усло-

виям отнесения к жилью экономического класса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены способы и методы стимулирования сторон к заключению мирового 

соглашения. Мы считаем обоснованным установить определенный регламент. Это поможет сторонам еще 

более просто пройти этап примирения. Так же данный регламент может применяться и в арбитражном про-

цессе. Предлагается несколько этапов. 

Ключевые слова: мировое соглашения, судебное заседание, судебное разбирательство, предваритель-

ное судебное заседание 

 

Предпосылки для утверждения мирового со-

глашения в предварительном судебном заседании 

в арбитражном процессе есть, но четкости в реше-

нии обсуждаемого вопроса в АПК РФ недостает, 

что не содействует формированию единообразной 

арбитражной практики. По непонятной причине 

данный вопрос не отыскал своего отображения и в 

принятом 9 декабря 2002 г. Постановлении Пле-

нума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных 

с введением в действие АПК РФ» № 11 (далее – 

Постановление Пленума ВАС РФ № 11) [1]. 

Наиболее последовательно сконструирована 

подобная норма в ГПК РФ 2002 года, дозволяю-

щая утверждение судом мирового соглашения в 

предварительном судебном заседании. В ст. 152 

данного Кодекса прямо указана одна из целей его 

проведения – «процессуальное закрепление распо-

рядительных действий сторон, совершенных при 

подготовке дела к судебному разбирательству» (ч. 

1), а также зафиксированы процессуальный итог 

утверждения мирового соглашения  – прекраще-

ние производства по делу (ч. 4) и вероятность об-

жалования соответствующего определения суда 

(ч. 5). 

Такое отличие в подходах законодателя вызы-

вает недоумение, так как, как мы уже отмечали, 

оба Кодекса были приняты в 2002 г., само понятие 

«предварительное судебное заседание» – новелла 

не только для АПК РФ, но и для ГПК РФ, при 

этом цель и задачи подготовки в них, в целом, 

схожи. В данной связи было бы логичным привне-

сти определенность в ст. 136 АПК РФ на законо-

дательном уровне, взяв за базу указанные выше 

положения ст. 152 ГПК РФ. 

В предварительном судебном заседании, судья 

содействует примирению сторон, право сторон на 

заключение мирового соглашения ограничено фе-

деральным законодательством лишь в случае кол-

легиального рассмотрения дела (ч. 4 ст. 137 АПК 

РФ), т.е. налицо соответствие ст. 138 АПК РФ. 

Требования ст. 140 АПК РФ, предъявляемые к 

форме и содержанию мирового соглашения, уни-

версальны и полностью выполнимы в предвари-

тельном судебном заседании. 

При подготовке дела к судебному разбиратель-

ству, так же как и в судебном разбирательстве (ч. 2 

ст. 141 АПК РФ), вопрос об утверждении мирово-

го соглашения рассматривается в судебном (хотя и 

предварительном) заседании (ст. 136 АПК РФ). 

Конкретно последнее обстоятельство ликвидирует 

вероятность утверждения мирового соглашения 

при собеседовании. 

При предварительном, так же как и в судебном, 

заседании обязательно извещение лиц, участвую-

щих в деле, о времени и месте его проведения (абз. 

1 ч. 1 ст. 136, ч. 2 ст. 141 АПК РФ), что дает воз-

можность арбитражному суду проверять соответ-

ствие мирового соглашения правам и законным 

интересам других лиц (ч. 3 ст. 139, ч. 6 ст. 141 

АПК РФ). В указанных случаях Кодексом огова-

риваются и результаты неявки извещенных лиц 

(абз. 2 ч. 1 ст. 136, ч. 3 ст. 141 АПК РФ), при этом 

в предварительном судебном заседании также 

возможно решение вопроса об утверждении миро-

вого соглашения при наличии в деле заявления о 

рассмотрении данного вопроса в отсутствие сто-

рон. 

В соответствии с АПК РФ необходимо вынесе-

ние определений по отдельным разрешаемым при 

подготовке дела вопросам до вынесения опреде-

ления о назначении дела к судебному разбира-

тельству (ч. 2 ст. 137), что позволяет провести па-

раллель с определением об утверждении мирового 

соглашения, выносимым в судебном заседании (ч. 

5 – 6 ст. 141 АПК РФ). То есть мировое соглаше-

ние может быть отнесено к ряду вопросов, кото-

рые разрешаются путем вынесения определения в 

предварительном заседании. 

В ряде норм АПК РФ (ч. 2 ст. 137, ч. 8 – 9 ст. 

141, ч. 3 ст. 184, ч. 1, 3 ст. 188) есть основания для 

самостоятельного обжалования как определения 
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об утверждении мирового соглашения, вынесен-

ного в предварительном судебном заседании, так и 

определения об отказе в совершении данного дей-

ствия. Однако порядок обжалования законода-

тельно не прописан, так как обжалование мировых 

соглашений возможно лишь, если они были за-

ключены в суде первой инстанции и далее. В связи 

с чем, считаем, что лучше отобразить официаль-

ную позицию Верховного Суда РФ по данному 

вопросу в Постановлении Пленума и постановить, 

что «Определение об утверждении мирового со-

глашения, определение об отказе в утверждении 

мирового соглашения, вынесенные судом в пред-

варительном заседании, могут быть обжалованы в 

суде первой инстанции в срок не превышающий 

месяца со дня вынесения определения, если иное 

не предусмотрено законом». 

Мировое соглашение, соответствующее общим 

требованиям, предусмотренным ч. 5 ст. 49, гл. 15 

АПК РФ, заключенное сторонами при подготовке 

дела к судебному разбирательству и представлен-

ное ими для утверждения в арбитражный суд в 

предварительном судебном заседании, подлежит 

утверждению судьей непосредственно в данном 

заседании. Утверждение мирового соглашения 

влечет прекращение производства по делу (ч. 2 ст. 

150 АПК РФ). 

Непременное условие утверждения мирового 

соглашения, никак не зависящее от момента его 

утверждения, - наличие у суда уже на момент про-

ведения предварительного судебного заседания 

беспристрастной возможности для проверки за-

конности такового соглашения. 

Как отмечается в литературе, одной из главных 

причин невысокого процента дел, законченных 

мировым соглашением, также считается недора-

ботка суда первой инстанции – непринятие мер по 

примирению сторон. Так, М.К. Юков отмечает: «К 

сожалению, наш менталитет еще таков, что мы 

больше надеемся на способы принуждения, неже-

ли на добровольное разрешение конфликта» [2, с. 

1]. Так же, нам видится верным мнение С. Сапож-

никова, о том что «высшим искусством судьи, оп-

ределяющим его профессионализм и уровень ква-

лификации, по новому Кодексу является не столь-

ко способность правильно разрешить сложное де-

ло, сколько умение примирить стороны и найти 

почву для компромисса между ними»[3, с. 27]. В 

связи с вышесказанным для увеличения процента 

дел оканчивающихся заключением мирового со-

глашения суду необходимо принимать все воз-

можные меры, для того чтобы стороны пришли к 

примирению без вынесения решения суда. 

Примирение выгодно не только сторонам, но и 

суду – экономится время и средства, суды разгру-

жаются, закрепляются партнерские отношения, 

расширяется саморегуляция взаимоотношений их 

участниками. Можно утверждать, что заключение 

мирового соглашения – желаемый итог. Его дос-

тижение может быть при использовании опреде-

ленных мер. Мы не согласны с мнением С.В. Ла-

зарева, который предлагает «введение стадии 

примирительного производства сразу после подго-

товки дела к судебному разбирательству (мировое 

соглашение должно быть признано и специальным 

правовым институтом гражданского и арбитраж-

ного процессов)», так как, С.В. Лазарев отмечает, 

что «примирительное производство предлагается 

проводить только при наличии всех необходимых 

лиц, участвующих в деле, и присутствующих в 

предварительном заседании» [4, c. 13 – 14]. Это 

види тся не верным, потому как не всегда у сторон 

есть возможность присутствовать лично в предва-

рительном заседании, хотя есть желание заклю-

чить мировое соглашение. К тому же, на наш 

взгляд, введение стадии между предварительным 

заседанием и первой инстанцией излишне и в свя-

зи с этим может измениться понятие самой приро-

ды мирового соглашения, как межотраслевого ин-

ститута. 

В связи с этим обоснованно говорить о регла-

менте, стимулирующим стороны к примирению, 

заключению мирового соглашения. Мы предлага-

ем установить определенный регламент, который 

позволит сторонам более просто пройти этап за-

ключения мирового соглашения. Данный регла-

мент может применяться как в гражданском, так и 

в арбитражном процессе. 

Под этим регламентом нами понимается неко-

торые этапы (шаги), которые направлены на за-

ключение спорящими сторонами мирового согла-

шения. Этот регламент направлен на то, чтобы 

стороны избрали мирный путь урегулирования 

спора как альтернативу его разрешения судом. 

К таким этапам можно отнести: 

1) Этап распространения информации. 

Предлагаем при подаче иска истцом и при его по-

лучении ответчиком предоставлять бюллетень, 

который будет содержать права и обязанности 

сторон, включая право на заключение мирового 

соглашения, и акцентирующий внимание сторон 

на преимуществах мирового соглашения. Сторона, 

приходя в суд для участия в судебном заседании, 

должна знать свои права. 

2) Этап конфиденциальности. На данный 

момент гарантии полной конфиденциальности 

примирительных процедур в российском совре-

менном праве недостаточны, вследствие чего ви-

дится необходимым закрепить в ГПК РФ и АПК 

РФ неприемлемость использования в возможном 

последующем судебном процессе между теми же 

сторонами информации, которая была раскрыта в 
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ходе примирительной процедуры [5]. То есть ут-

вержденное мировое соглашение будет выступать 

преюдициальным фактом (ст. 61 ГПК РФ; ст. 69 

АПК РФ), однако его условия не обладают пре-

юдициальностью и не могут быть использованы в 

качестве доказательств по делу.  

3) Этап видеоконференц-связи. Согласно п. 1 

ст. 136 АПК РФ и п. 2 ст. 152 ГПК РФ стороны 

имеют право участвовать в предварительном засе-

дании путем использования видеоконференц-

связи. Стороны могут посредством видеоконфе-

ренц-связи могут заявить о намерении заключения 

мирового соглашения, что должно быть внесено в 

протокол судебного заседания. Данное заявление 

можно рассматривать как предварительное миро-

вое соглашение с последующим заключением ми-

рового соглашения в письменной форме. В связи с 

этим предлагаем внести изменения в ст. 152 ГПК 

РФ «При использовании средств видеоконференц-

связи, стороны вправе заключить предварительное 

мировое соглашение, которое заносится в прото-

кол судебного заседания». 

4) Этап нормативных актов. Согласно Фе-

деральному Закону «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» [6] ка-

ждый гражданин имеет право обращаться с пред-

ложением, в том числе по совершенствованию за-

конов (ч. 2 ст. 4 указанного ФЗ), в органы государ-

ственной власти. В связи с этим, видится верным, 

что продолжение совершенствования положений 

законодательства, которые направлены на прими-

рение сторон, так же является приоритетным на-

правлением. 

Таким образом, при внесении изменений в за-

конодательство в виде регламента, мы видим пре-

доставление возможностей для примирения сто-

рон, разгрузки судов и повышением процента дел 

завершенных посредством заключения мирового 

соглашения. В тех же случаях, если стороны все 

же не заключили мирового соглашения на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству, у 

них остается регламентированное законом право 

заключить мирового соглашение при производстве 

в суде первой инстанции. 
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stage. Also this regulation can be applied in the arbitration process. There are several stages. 

Keywords: settlement agreement, trial, trial, preliminary hearing 
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

 

Аннотация: в данной статье автор подверг анализу правовое регулирование имущественных отношений 

супругов. Рассмотрены отношения, складывающиеся по поводу ответственности по обязательствам. 

Ключевые слова: имущественные отношения, семейное право, супруги, кодекс брака и семьи, семей-

ный кодекс 

 

Имущественные отношения супругов, возни-

кающие при ответственности по обязательствам, 

отличаются значительной спецификой. Она состоит 

в том, что данный вид отношений может возникать 

как между самими супругами, что характерно и для 

иных имущественных отношений супругов, так и 

между супругами и третьими лицами. Причем суп-

руги могут вступать в обязательства с третьими ли-

цами как совместно, так и в одиночку. Объектом 

данных отношений может быть и личное, и совме-

стное имущество. 

Структура законодательства, регулирующего от-

ветственность супругов по обязательствам, претер-

пела весьма существенные изменения. 

В КоБС РСФСР данному вопросу посвящена ст. 

23 «Обращение взыскания на имущество супругов» 

в гл. 4 «Права и обязанности супругов». В СК РФ 

данному вопросу посвящена отдельная глава 9 «От-

ветственность супругов по обязательствам», со-

стоящая из 2 статей. 

Ответственность супругов по обязательствам 

предполагает их обязанность возвратить долг ка-

кому-либо лицу. Ответственность может насту-

пать по разным основаниям. Статья 23 КоБС 

РСФСР устанавливает, что по личным обязательст-

вам взыскание может быть обращено лишь на лич-

ное имущество супруга и на его долю в общей со-

вместной собственности. Это же положение повто-

рено в ст. 45 СК РФ. Однако, дополнительно уста-

новлено право кредитора требовать раздела общего 

имущества супругов. 

Данные нормы соответствуют общему порядку 

ответственности физических лиц по обязательст-

вам. Сначала взыскание обращается на личное 

имущество супруга. Однако его может быть недос-

таточно для удовлетворения требования кредитора. 

В этом случае в соответствии со ст. 255 ГК РФ 

производится обращение взыскания на долю в 

праве общей долевой собственности. Определяется 

размер доли в натуре. При невозможности опреде-

ления доли в натуре или возражениях другого суп-

руга против выделения доли, кредитор вправе тре-

бовать от возражающего супруга выкупить эту до-

лю или отдельные объекты по цене, соразмерной 

рыночной стоимости этой доли. Денежные средст-

ва, полученные от такой купли-продажи, должны 

быть обращены на погашение долга. 

Статья 45 СК РФ детально регулирует и поря-

док ответственности по общим долгам супругов: 

взыскание обращается на их общее имущество, а 

при недостаточности этого имущества супруги не-

сут солидарную ответственность имуществом каж-

дого из них. Закон требует соблюдения именно та-

кой последовательности. Личное имущество являет-

ся дополнительным средством обеспечения интере-

сов кредиторов, поскольку при образовании общих 

долгов супруги руководствовались семейными, а не 

личными нуждами. Данное положение ч. 2 ст. 45 СК 

РФ разъяснило вопрос, существовавший ранее. Ра-

нее авторы, рассматривающие данные проблему, 

считали, что недостающие суммы должны быть 

покрыты за счет личного имущества супругов, но 

какой будет ответственность супругов – солидарной, 

долевой или субсидиарной – мнения расходились. 

Одни считали – солидарной, другие – субсидиар-

ной, третьи – решали вопрос в зависимости от 

юридической природы возникшего обязательства. 

Норма, в соответствии с которой возмещается 

ущерб, причиненный преступлением, известна пра-

ву давно. Первоначально, в соответствии с поста-

новлением ЦИК и СНК СССР от 10 августа 1927 г. 

«О порядке возмещения ущерба от растрат, при-

своения или хищения имущества государственных 

учреждений и предприятий, кооперативных и обще-

ственных организаций», ответственность наступала 

только в том случае, если между моментом совер-

шения растраты, присвоения или хищения и мо-

ментом возбуждения уголовного преследования 

прошло не более двух лет. Позднее судебная прак-

тика стала допускать возможность обращения взы-

скания без относительно истечения какого-либо 

срока. С принятием Основ гражданского судопро-

изводства СССР и союзных республик с 1 мая 1968 

г. такая практика закреплена в законе. В настоящее 

время также нет указаний на возможный срок обра-

щения взыскания после совершения преступления. 

При применении данной нормы следует учитывать 

следующие особенности. 

Новым является положение ст. 1075 ГК о том, 

что суд может возложить ответственность за вред, 
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причиненный несовершеннолетним, на родителя, 

лишенного родительских прав, если вред был при-

чинен в течение 3 лет после лишения родителя ро-

дительских прав и если поведение ребенка, повлек-

шее причинение вреда, явилось следствием ненад-

лежащего осуществления родительских обязанно-

стей. Новым является и положение, сформулиро-

ванное в ст. 1078 ГК, на основании которого уста-

новлена (при наличии определенных условий) 

имущественная ответственность родителей за вред, 

причиненный их совершеннолетними детьми, ко-

торые не могли понимать значения своих действий 

или руководить ими вследствие психического рас-

стройства. 

Подводя итог, следует сказать, что у супругов, 

как у субъектов гражданского оборота, несомненно, 

есть право заключать между собой любые законные 

сделки, однако при заключении таких сделок, как 

правило, весьма существенную роль играют лич-

ные неимущественные отношения супругов между 

собой. Следует помнить, что в связи с нахождени-

ем в браке между супругами могут возникнуть обя-

зательства особого рода. Они могут быть договор-

ными (обязательства из брачного договора и из со-

глашения о порядке уплаты алиментов) и внедого-

ворными (многие алиментные обязательства).  

Целым рядом особенностей отличаются сделки, 

совершаемые одним из супругов в отношении ве-

щей, входящих в состав их общей совместной соб-

ственности. Такие сделки регулируются нормами 

гражданского законодательства и имеют дополни-

тельные особенности, вытекающие из их связи с 

брачно-семейными отношениями и общим совмест-

ным имуществом супругов, в отношении которого 

они заключаются. При заключении таких сделок 

происходит столкновение интересов добросовест-

ных контрагентов (третьих лиц) вступающих в 

сделки с одним из супругов, и интересы второго 

супруга, не участвующего непосредственно в той 

или иной сделке. 

В законе установлено, что супруги имеют рав-

ные права владения, пользования и распоряжения 

имуществом. Однако порядок осуществления пра-

вомочий собственника в законе не раскрывается: 

не указано, может ли каждый из супругов незави-

симо от другого осуществить такие правомочия 

либо они должны производиться по взаимному 

согласию. По господствующему в юридической 

литературе мнению, разделяемому и судебной 

практикой, владение, пользование и распоряжение 

общей совместной собственностью супругов 

должно производиться с общего согласия [1, с. 

21]. Имеется и другая точка зрения, в соответствии 

с которой бездолевой характер общей совместной 

собственности супругов означает право каждого 

супруга распоряжаться общим супружеским иму-

ществом единолично по своему усмотрению. «Ка-

ждый из супругов, – считает Ворожейкин Е. М., – 

может выступить в качестве продавца принадле-

жащего обоим супругам имущества, а также поку-

пателем нового имущества. Для совершения таких 

и иных гражданско-правовых сделок не требуется 

согласия другого супруга» [2, с. 103 – 104]. 

Семейное законодательство строится на прин-

ципе равенства супругов в семье, закрепленном 

как в КоБС РСФСР, так и в СК РФ (ст. 19 КоБС 

РСФСР, ст.31 СК РФ). Равенство прав супругов на 

имущество исключает произвольное, единоличное 

распоряжение этим имуществом одним из супру-

гов. Брак основан на взаимном доверии и общно-

сти супружеских интересов. Супруги перед треть-

ими лицами выступают как единая семья. Каждый 

вступающий в договорные отношения с лицом, со-

стоящим в браке, имеет все основания предпола-

гать, что эти действия согласованы с другим суп-

ругом. Нельзя требовать от третьих лиц, чтобы они 

каждый раз удостоверялись в наличии согласован-

ных действий супругов под страхом недействитель-

ности сделок, заключенных одним из них. Законо-

дательство исходит из презумпции наличия согла-

сия супруга на сделку. В КоБС РСФСР данная пре-

зумпция установлена для всех сделок, кроме сделки 

отчуждения жилого дома, в СК РФ исключения со-

ставляют сделки, требующие нотариального удо-

стоверения и (или) государственной регистрации, 

а также имеющие своим предметом недвижи-

мость. 

Таким образом, презумпция наличия согласия 

супруга – это законодательное предположение, со-

стоящее в том, что супруг, совершающий сделку по 

распоряжению общим имуществом, предполагается 

уже получившим согласие на эту сделку со сторо-

ны второго супруга. 

В нормах СК РФ относительно границ пре-

зумпции согласия супруга нашли свое решение 

вопросы, существовавшие до его принятия. Так, 

Граве К.А. полагал, что «если сделка явно выходит 

за пределы обычных сделок, нормально совершае-

мых в семье (например, продажа одним из супругов 

всей домашней обстановки, продажа за бесценок 

дорогостоящих вещей, в особенности, если они 

имеют своим назначением обслуживание другого 

супруга), то едва ли можно безоговорочно распро-

странять на такие случаи правила о презумпции». 
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ОЗЁРНАЯ И СЕРЕБРИСТАЯ ЧАЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАКАСИИ 
 

Аннотация: республика Хакасия расположена в пределах северо-западных отрогов Саяно-Алтайского 

нагорья и занимает значительную часть Минусинской котловины. Протяженность территории с севера на 

юг составляет 460 км, с запада на восток (в наиболее широкой части) – 200 км. Площадь Республики Хака-

сия 61 900 км
2
. Общая протяженность рек составляет 8 тыс. км, самые крупные реки Хакасии – Енисей, 

Абакан, Чулым и Томь. В республике более 500 озѐр. Чайковые птицы – важнейшее звено экосистем водо-

ѐмов Хакасии. В работе представлены результаты исследования, характеризующие современное состояние 

двух видов чайковых (озѐрной и серебристой), встречающихся на внутренних водоѐмах Республики Хака-

сия. Представлены сведения о характере пребывания и численности. Обсуждаются причины сокращения 

численности ранее многочисленной озѐрной чайки. 

Ключевые слова: Хакасия, сохранение биоразнообразия, птицы, озѐрная чайка, серебристая чайка, ли-

митирующие факторы, водно-болотное угодье, вирусные инфекции, вирусы гриппа А 

 

В последнее десятилетие ситуация по монито-

рингу численности птиц как отнесенных к объек-

там охоты, так и видов, составляющих группу не 

охотничьих, изменилась в худшую сторону. Выде-

ление средств на учѐты численности резко сократи-

лось. Современное законодательство и нормативные 

акты оказались недостаточными для стимулирова-

ния этой работы. Весьма пассивную позицию зани-

мают и основные пользователи охотничьих птиц. 

Приходится констатировать, что существовавшая 

до недавнего времени система слежения за со-

стоянием водоплавающих птиц РФ резко снизила 

свою эффективность. 

В крайне сложной ситуации, в первую очередь, 

оказались виды, не отнесѐнные к охотничьим ре-

сурсам, но составляющие основу разнообразия 

авифауны любого региона. Вопросы учѐта и разра-

ботки мер по сохранению не только особо ценных 

видов, но и других, безусловно, актуальны. Для 

принятия адекватных и своевременных мер необ-

ходимо систематическое слежение за характером 

изменений, происходящих в их популяциях.  

Цель исследования: изучить современную 

численность двух видов чайковых птиц (озѐрной и 

серебристой) в Республике Хакасия в гнездовой и 

постгнездовой периоды. 

Материал и методы исследования. Работы по 

оценке состояния чайковых проводили с 

использованием комплекса методик [10] в 2009-

2015 гг. Учѐтами были охвачены наиболее 

значимые для воспроизводства чайковых угодья 

Хакасии. Кроме того, были использованы 

фондовые и ранее опубликованные материалы. 

Для анализа и сравнения привлечены материалы 

из банка данных Центра мониторинга 

биоразнообразия СФУ, включая результаты 

лабораторного исследования проб на наличие 

вирусов гриппа А. Общая протяжѐнность 

наземных маршрутов составила более 3,5 тыс. км. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведения 

учѐтных работ отмечено 9 видов семейства 

чайковые (Laridae), из них 5 представителей 

подсемейства чайки (Larinae) и 4 – крачки 

(Sterninae). Достоверное гнездование 

зарегистрировано для 8 видов, для чегравы 

известны лишь единичные встречи во время 

залѐтов. Из них у 2-х видов численность 

увеличилась (черноголовый хохотун, серебристая 

чайка), у 2-х оказалась относительно стабильной, а 

у 4-х сократилась и существенно. В настоящей 

публикации рассматриваются 2 вида чаек, 

наиболее характерных для водоѐмов Хакасии.  

Чайка озерная – Larus ridibundus L. В 

пределах Хакасии редкий, местами обычный 

спорадично гнездящийся вид, с большой 

амплитудой колебания численности. В 1980-е гг. 

отмечалась тенденция к еѐ увеличению [4, 5]. 

Однако в 2000-е годы обилие озѐрной чайки 

повсюду заметно уменьшилось. 

Прилетает в Хакасию в апреле. В урочище 

«Трѐхозѐрки» отмечена 13.04. 2012 г., в районе 

озѐр Фыркал и  Сарат – 17.04. 2009 г. В последние 

годы появляется раньше. Так, весной 2014-2016 гг. 

стаи по 25-40 особей отметили в окрестностях пос. 

Шира 8-10 апреля, на водоѐмах Северной Хакасии, 

оз. Ключинское – 05.04. и на оз. Сухой Иткуль – 

02.04.2015 г. 
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Селится колониями (очень редко – одиночными 

парами) по низинным и переходным пойменным 

болотам, озѐрам, на участках с обилием сплавин. 

К гнездованию приступает в мае (на оз. Фыркал – 

7 мая, на озѐрах Сарат и Кривое – 5 мая). В кладке, 

как правило, 1-4 яйца. Из мест летнего обитания в 

сторону зимовок отлетает в августе. 

Для территории Хакасии отмечено несколько 

поселений озѐрных чаек.  Наиболее крупные из 

них (до 400 пар) расположены в бассейне р. Белый 

Июс [1, наши данные]. Колонии на озѐрах Фыркал 

(до 300 пар) и Сарат-Кривое (до 50 пар) известны 

уже более 30 лет. Небольшое число этих птиц (до 

20 пар) гнездится на оз. Сухой Иткуль, а также на 

мелких водоѐмах в низовьях р. Туим и по ручью 

Даргужул. Несколько  колоний озѐрной чайки (до 

200 особей) находятся в районе оз. Чѐрное. На юге 

степной части Хакасии гнездятся на озѐрах Бугае-

во, Черное, в урочище «Сорокаозѐрки», однако 

численность еѐ там заметно меньше, чем в Север-

ной Хакасии.  

Мелкие поселения озѐрной чайки (по 5-10 пар) 

периодически встречаются на озерах Хурлана 

(Сосновое), Чѐрное (Сабинское), на искусствен-

ных водоемах в бассейне Уйбата и на участках 

Койбальской оросительной системы. Найденная 

колония на искусственных прудах у оз. Красного в 

Усть-Абаканском районе состояла из 40 особей 

[3]. В гнездовой период характерны кормовые пе-

ремещения неучаствующих в размножении птиц. 

Кочующие особи регулярно отмечаются в районе 

озер Белѐ, Шира, Иткуль, Чѐрное, в урочище 

«Трѐхозѐрка» и других, а также в заливах левобе-

режной части Красноярского водохранилища.  

В 2009 г. условия размножения для большей 

части популяции озерной чайки в Хакасии были 

неблагоприятными: высокий уровень воды в озѐ-

рах, длительное половодье на реках бассейна Чу-

лыма, сложная эпизоотическая обстановка в мес-

тах зимовки и на пролете, значительный уровень 

рекреационной нагрузки и др. На озерах Фыркал и 

Сарат эти чайки практически не гнездились. В не-

большом числе они размножались на мелких озѐ-

рах и прудах в низовьях Туима на оз. Сухой Ит-

куль. Несколько десятков пар гнездилось на озѐ-

рах Иткуль и Шира (устье р. Сон, Хакасский госу-

дарственный заповедник), а также в северо-

восточной части оз. Чѐрное (Ширинское). Харак-

терным было пребывание значительного количе-

ства птиц, не принимавших участия в размноже-

нии. Численность озѐрных чаек в гнездовой пери-

од 2009 г. представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Численность озерной чайки в Республике Хакасия  

в гнездовой период 2009 г.  

Районы 

Плотность, 

особей/км2 

(гнездовой пе-

риод) 

Оценка чис-

ленности, 

пар 

Особенности периода размножения 

Алтайский 4,5 30-40 Гнездилась на оз. Бугаѐво, в урочище «Сорокао-

зѐрки» 

Аскизский 1,8 ? Размножение единичных пар 

Бейский 3,2 20-30  Гнездилась в районе озер Сосновое и Чѐрное 

Боградский 1,5 ? Не размножались 

Орджоникидзев-

ский 

2,7 20-30 Гнездилась на Подзаплотских болотах, на мелких 

озерках в пойме Чулыма у с. Кангарово 

Усть-

Абаканский 

3,6 20-30 Гнездилась на водоемах в бассейне р. Уйбат 

Ширинский 8,6 100-120 Размножалась на мелких озерах и прудах в ни-

зовьях Туима, на озерах Сухой Иткуль, Чѐрное, 

Иткуль, Шира 

7 районов В среднем 5,0 Всего: 190-

250 

Депрессия численности озерных чаек 

 

В Абакано-Минусинской котловине гнездова-

ние озѐрных чаек в 2009 г. нами не отмечено. Од-

нако присутствие этих птиц наблюдали на озерах в 

урочище «Сорокаозѐрки», на оз. Сосновое (Хур-

лана) и на прудах по р. Камышта, вероятно, еди-

ничные пары там гнездились. В период (2010-2015 

гг.) состояние озѐрной чайки не улучшилось. 

В целом, условия гнездования оказались крайне 

неблагоприятными в связи с регрессивной стадией 

обводнѐнности озѐрных систем и многократно 

возросшей рекреационной нагрузкой. По этой 

причине почти перестала размножаться озѐрная 

чайка в урочище «Сорокаозѐрки». В 2013 г. там 

(оз. Собачье) гнездились единичные пары. Не-

сколько десятков пар было отмечено в районе 
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урочища «Трѐхозѐрки» в конце мая 2012 и 2014 гг. 

Вероятно, несколько пар не ежегодно гнездилось в 

районе озѐр Куринка, Березовое, оз. Сосновое. На 

озѐрах Черное и Бугаѐво озѐрные чайки в послед-

ние годы не гнездились. 

В Северной Хакасии 20-40 пар гнездятся на 

озѐрных водоемах в урочище «Два брата», не бо-

лее 15 пар – на мелких прудах по р. Туимка и его 

притоке р. Даргужул (рыборазводные пруды). Од-

нако почти исчезли гнездовья на оз. Сухой Ит-

куль. Сохранились колонии этой чайки в западной 

части побережья оз. Фыркал и в северо-восточном 

заливе оз. Чѐрное. Однако численность их там не 

превышает 60-100 особей.  

Обращает на себя внимание повышенная кон-

центрация озѐрных чаек в районе оз. Куринка, от-

меченная в конце мая 2015 г. Численность дости-

гала 1,5-1,7 тыс. особей при полном отсутствии 

птиц на других озѐрах. Такая концентрация взрос-

лых особей, возможно, связана с критической по-

жароопасной ситуацией в Хакасии и уничтожени-

ем гнездовых стаций в этом году. В 10 августе 

2015 г. в районе оз. Худжур (Бейский район) была 

отмечена стая озѐрных чаек численностью до 2500 

особей, прилетавших на ночѐвку. Среди птиц было 

много молодых текущего года рождения, что сви-

детельствует о довольно успешном размножении 

чаек в соседних с Хакасией районах. 

В целом, в настоящее время на территории Ха-

касии гнездится не более 100-120 пар озѐрной 

чайки, что в 2 раза меньше, чем 6 лет назад. 

Уменьшение численности озѐрных чаек в по-

следние годы связано с антропогенным воздейст-

вием и возросшей эпизоотической напряженно-

стью в 2005-2010 гг. Прежде всего, нахождением 

указанной группировки в зоне циркуляции виру-

сов гриппа А, вызвавшей дополнительную гибель 

птиц в местах зимовок и путях пролѐта.  Участие 

чаек  данного вида в эпизоотическом процессе 

подтверждено выделением положительных проб 

[2, 10, 11]. Существенным фактором уменьшения 

численности озѐрной чайки является также ухуд-

шение условий обитания в связи с регрессивной 

стадией обводнения внутренних водоѐмов Хака-

сии. 

Серебристая чайка – Larus argentatus Pontop. 

Широкораспростра-ненный средиземноморско-

центральноазиатский вид. Северная граница в бас-

сейне Енисея не выяснена. К востоку от Енисея 

она прослеживается у северной оконечности Бай-

кала, в Западной Сибири идет по 56-й параллели. 

Вопрос о подвидовой принадлежности серебри-

стой чайки в настоящее время остается открытым 

[6]. Ранее считалось, что в Минусинской котлови-

не пребывали только пролетные и кочующие осо-

би [12]. Однако в последние 10 – 15 лет серебри-

стые чайки активно расселяются. Крупная колония 

этой чайки сформировались в Хакасии в районе 

урочища «Трѐхозѐрки». 

Первые сведения о гнездовании в Минусинской 

котловине относятся к 1970-гг. [4]. В 1977 – 1978 

гг. в северных районах Хакасии две пары отмеча-

лись только на гнездовании в районе оз. Белѐ. В 

1990-х гг. нами найдена гнездовая смешанная ко-

лония серебристой и сизой чаек в урочище «Трѐх-

озѐрки». В 1994 г. общая численность этих птиц 

уже оценивалась в 600 особей, из них на долю се-

ребристой чайки приходилось около 80 %. В 2003 

г. там гнездилось 700-750 пар, а в 2007 г. – 1200-

1300 пар совместно с черноголовым хохотуном 

[1]. Более мелкие поселения этой чайки (по 5-20 

гнезд) найдены на щебнистой косе в районе оз. 

Белѐ (западное побережье п-ова «Тайвань»), на оз. 

Шира (устье р. Сон), в восточной части оз. Иткуль 

и на озерах Чѐрное и Фыркал. Довольно крупная 

колония (до 200 пар) сформировалась на сопре-

дельной части Хакасии и Красноярского края в 

районе оз. Салбат. 

Прилетают серебристые чайки в места гнездо-

вания в первой декаде апреля, а в последние годы 

– в конце марта. В середине апреля 2009 г. в рай-

оне урочища «Трѐхозѐрка» держалось более 1400 

особей этих чаек. К гнездованию они приступили 

в конце апреля-начале мая. Гнезда устраивают на 

твердых берегах, на грязевых отмелях, сплавинах 

и заломах тростника. Натаскивают для гнезд 

большие кучи разной болотной растительности, 

охотно используют старые гнезда, более или ме-

нее их подправив. На сухих берегах бывают гнезда 

со скудной выстилкой или вовсе без неѐ, только 

ямка в грунте. В кладке 1-4 яйца, чаще – 3±0,15. 

В течение мая 2009 г. в колонии серебристых 

чаек, расположенной на островах урочища «Трѐх-

озѐрки», загнездилось немногим более 300 пар, 

хотя держалось птиц в урочище и его окрестно-

стях (озера Бугаѐво, Черное) значительно больше 

(рис. 1). До 100 пар размножалось в районах озер 

Фыркал и Чѐрное (Ширинском). На озерах Белѐ и 

Шира гнездилось не более 20 пар. Численность и 

распределение серебристой чайки по районам Ха-

касии представлено в табл. 2. 
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Рис. 1. Динамика численности серебристой чайки  в урочище «Трѐхозѐрки» в 2002-2014 гг. 

 

В последующие годы (2010-2015 гг.) состояние 

серебристой чайки в целом стабилизировалось. На 

уровне 250-350 пар сохраняется колония в урочи-

ще «Трѐхозѐрки», появились отдельные гнездовья 

в районе оз. Сосновое и, вероятно, на оз. Красное 

(Усть-Абаканский район). В то же время из-за ма-

ловодья исчезли гнездовые поселения на Капча-

линском водохранилище и на оз. Хызыл-Коль. В 

Северной части Хакасии небольшие по численно-

сти колониальные поселения серебристой чайки 

отмечены в районе озѐр Чѐрное, Шира и Белѐ. В 

целом численность птиц в них не превышает 100 

пар.  Кроме того, на водоѐмах Хакасии в постгнез-

довой период появляются крупные стаи этих чаек, 

которые концентрируются на Красноярском водо-

хранилище. Туда же, вероятно, отлетают и птицы 

из гнездовых колоний. Концентрация чаек на во-

дохранилище значительна. 

Таблица 2 

Численность серебристой чайки в Республике Хакасия в гнездовой период 2009 г. 

Районы 
Плотность , 

особей/км2 

Гнездовая числен-

ность, пар 
Примечание 

Алтайский 22,0 350 Гнездилась в районе урочища «Трѐхозѐр-

ки», единично на оз. Куринка 

Аскизский 0,45 - Не гнездилась, отмечены кочующие особи 

Бейский 2,2 - Не гнездилась, отмечены кочующие особи 

Боградский 1,5 - Не гнездилась, отмечены кочующие особи 

Орджоникид-зевский 2,5 - Не гнездилась, отмечены кочующие особи 

Усть-Абаканский 1,2 20  Единично размножалась на оз. Хызыл-

Коль, Капчалинском водохранилище  

Ширинский 8,3 120 Гнездилась в районе озер Фыркал, Чѐрное 

и одиночно на озерах Белѐ, Шира 

Итого 5,45 490 Депрессия численности 
 

Необходимо отметить, что во время постгнез-

довых кочѐвок много серебристых чаек  держится 

и на внутренних водоѐмах Хакасии. Так, по на-

блюдениям 2014-2015 гг., в период с 8 по 15 авгу-

ста на некоторых озерах Уйбатской и Ширинской 

степей были отмечены скопления серебристых 

чаек численностью до 8,0 тыс. особей. Наиболее 

крупные из них сформировались в районах озѐр 

Усколь (до 3500 особей), Горькое (до 2000), Крас-

ненькие озѐра (2500). В стаях отмечены как взрос-

лые, так и сеголетки, но, в целом, преобладали 

взрослые особи. Образование столь значительных 

концентраций, очевидно, связано с массовыми но-

чѐвками птиц, кочующих в поисках высококало-

рийного корма. 

Заключение. Несмотря на существенное со-

кращение численности озѐрной чайки, вопрос о еѐ 

занесении в Красные книги Красноярского края, 

Республики Хакасия или в их Приложения в по-

следние десятилетия не поднимался и не рассмат-

ривался [7, 8, 9]. В настоящее время меры охраны 

озѐрной чайки не разработаны. Желательно сохра-

нение важнейших очагов  еѐ гнездования в районе 

озер Фыркал и Черное. 
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Многолетняя динамика численности серебри-

стой чайки варьирует, однако в целом, заметен 

рост еѐ обилия и расселение. Специальных мер 

охраны не предусмотрено, и вряд ли на данном 

этапе они необходимы. Сохраняется в заказнике 

урочище «Трѐхозѐрки», являющимся водно-

болотным угодьем международного значения.  

Чайковые играют важнейшую роль в природ-

ных и искусственно созданных экосистемах. Ве-

лико также хозяйственное значение данной эколо-

гической группы птиц: они являются регулятора-

ми численности насекомых и грызунов, в рыбохо-

зяйственных водоемах поедают сорные виды рыб 

и «вредных» насекомых, колонии чайковых – ре-

зерваты для наиболее успешного размножения 

уток. 

Вместе с тем, колониальные околоводные пти-

цы могут способствовать распространению неко-

торых гельминтозов и вирусных инфекций. Необ-

ходим мониторинг и охрана колониальных посе-

лений чайковых. Эта группа птиц может быть вы-

брана в качестве основного (первого) модельного 

объекта для отработки методов составления и ве-

дения государственного кадастра животного мира 

Республики Хакасия. Кроме уже известных наи-

более крупных колоний, в первую очередь, целе-

сообразно обследовать репрезентативные участки 

крупных водоемов, а также пруды и системы во-

доемов выработанных месторождений. 
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HERRING AND BLACK-HEADED GULLS ON THE KHAKASSIA TERRITORY 

 

Abstract: the Republic of Khakassia covers the big part of Khakass-Minusinsk Depression, and located within 

the north-western spurs of the Sayan-Altai mountains. The length from north to south is 460 km, from west to east 

(in the widest part) – 200 km. Khakassia Republic Square is 61 900 km2. The total length of the rivers is 8 thou-

sand km. The Yenisei, Abakan, Chulym and Tom rivers are the largest in Khakassia. There are more than 500 lakes 

in the republic. Gull birds are the important link of Khakassia pounds ecosystems. The paper presents the results of 

investigation, describing the current state of 2 gull species (black-headed and herring gulls) that inhabit the inland 

waters of the Republic of Khakassia. Information about the current species composition and distribution is pre-

sented. The reasons for the abundance rarity of previous large black-headed gull are discussed. 

Keywords: Khakassia, biodiversity conservation, birds, herring gull, black-headed gull, limiting factors, wet-

lands, viral infections, influenza A virus 

 



Успехи современной науки и образования  2016, №5, Том 2 

 
 

 115 

Тяптиргянов М.М., кандидат биологических наук, доцент, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Амосова, 

Тяптиргянова В.М., кандидат медицинских наук, 

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия), 

Черных А.В., инженер-гидрохимик, 

Нижнеколымская районная инспекция Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ КОЛЫМА НА ВОДНУЮ БИОТУ 

 

Аннотация: приведен сравнительный анализ гидрохимических параметров воды в сравнении для ПДК 

рыбохозяйственного и питьевого использования. Выявлено, что в 2010 г. комплексная оценка качества во-

ды р. Колыма характеризовалась 3-м классом разряда «а» как «загрязненная». Характерными загрязняю-

щими веществами являлись, по сравнению с 2009 г., фенолы с превышением 1,8 – 7,0, соединения меди 2,4 

– 9,3, цинка до 12,0 ПДК. 

Ключевые слова: минерализация, катионный состав, газовый режим, биогенный элемент, предельно 

допустимая концентрация 

 

Введение. Река Колыма образуется слиянием 

рек Кулу и Аян-Юрях, берущих начало в отрогах 

хребта Черского и впадает в Восточно-Сибирское 

море. От места слияния до устья Колыма имеет 

длину 2129 км, площадь водосбора – 643 тыс. км
2
, 

в том числе дельты – 13400 км
2
. Питание 

смешанное: снеговое (47%), дождевое (42%) и 

подземное (11%). Половодье с середины мая по 

сентябрь. Годовой сток в устье 123 км
3
 (3900 м

 

3
/сек). Среднегодовой сток наносов 5,5 млн. т. 

Замерзает в середине октября, реже в конце 

сентября. Зимой наледи, русловые и обширные 

грунтовые. Вскрывается во второй половине мая-

начале июня. Колыма судоходна от устья р. 

Бахапча, навигация 3-3,5 месяца [15, 16]. 

Основные рыбопромысловые участки 

расположены на административной территории 

Нижнеколымского района, где общая площадь 

водоемов (рек, проток, висок, озер) составляет 

14566 км
2
 [13].  

Цель и задачи исследования: изучение 

современного состава важнейших химических 

элементов и его влияния на структуру водной 

биоты при формировании современного 

гидрохимического режима бассейна реки Колыма. 

В задачи входило их определение о санитарном 

состоянии водоема, на предмет питьевого и 

рыбохозяйственного использования. 

Материалы и методы. Химический анализ во-

ды проводился по общепринятым в гидрохимии 

пресных вод методикам [1].  

Результаты и обсуждение. Нами обследован 

участок р. Колымы в пределах Среднеколымского 

и Нижнеколымского районов. Средняя скорость 

течения 0,4 – 0,5 м/сек, в дельте 0,2 – 0,3 м/сек, 

приобретает обратное направление во время при-

ливов. 

Свободной ото льда р. Колыма бывает от 125 

до 157 дней, уровенный режим р. Колымы больше 

всего зависит от сбросов Колымской ГЭС, нахо-

дящейся на территории Магаданской области, и 

поэтому характерны высокие весенние и августов-

ские наводнения. Большая часть стока отмечается 

с июня по август. В целом за теплое время (май-

октябрь) проходит до 90-95% годового стока. 

Температурный режим р. Колымы довольно 

жесткий. У г. Среднеколымска поверхностная 

температура воды в летний период выше 10°С и 

держится 2-2,5 месяца, а в некоторые годы темпе-

ратура воды не достигает 10°С. 

По химическому составу вода р. Колымы на 

обследованном участке принадлежит к типу 

«очень мягкой» и «мягкой» [1]. Формирование 

химического состава воды происходит в условиях 

недостаточного увлажнения. Основным источни-

ком питания реки являются воды, формирующие-

ся непосредственно на поверхности водосборов. В 

целом за период (2004 – 2006 гг.) наблюдений ве-

личина минерализации была близка и колебалась в 

среднем по годам – 84,2 – 91,6 мг/дм
3
. 

В ионном составе воды обследованного участка 

за 2004-2006 гг. преобладающими являются гид-

рокарбонатные, в среднем 31,1 – 33,4% экв. Ионы 

кальция в среднем по годам 21,1 – 24,2% экв. 

Содержание хлоридов в воде р. Колымы в рай-

оне п. Петушки относительно небольшое, но коле-

бания значительные (0,3 – 7 мг/дм
3
), что, можно 

объяснить приливно-отливными явлениями в 

дельте. В общей минерализации доля хлоридов за 

2004-2006 гг. составляла в среднем 5,6% экв. Ко-

лебания содержания сульфатов небольшие и по 

сезонам и межгодовые (11,7 – 1,8% экв.). В кати-

онном составе воды ионы натрия и калия состав-

ляют небольшой процент (13,6% в среднем). 

Общая жесткость воды изменялась от 0,50 до 

1,15 ммоль/дм
3
 и среднемноголетний показатель 

составил 0,91 ммоль/дм
3
.  
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Большое значение при оценке качества при-

родных вод имеет величина рН. На обследованном 

участке значение рН колебалось незначительно: от 

6,37 до 7,3, что вполне укладывается в предельно 

допустимые нормы (6,5 – 8,5). Несмотря на изме-

нение концентрации ионов их соотношение ста-

бильно.  

Анализ многолетних данных 2004-2006 гг. по 

району нижнего течения р. Колымы показывает, 

что минерализация воды примерно такая же, как и 

на обследованном нами участке. Очень близки и 

показатели общей жесткости. Тип воды тот же. 

Содержание кислорода в воде р. Колымы за пе-

риод 2004-2006 гг. колебалась в сравнительно уз-

ких пределах (от 7,6 до 10,3 мг/дм
3
), достигая 120 

% насыщения. Хорошо выражена сезонная дина-

мика. Наиболее высокие показатели растворенно-

го кислорода отмечались в осенне-зимний период 

(9,5-10,3 мг/дм
3
) и минимальные (7,6 – 8,2 мг/дм

3
) 

в весенне-летний период [15]. 

Одним из важнейших факторов биологической 

продуктивности водоема является содержание 

биогенных элементов. Снижение их концентрации 

в воде приводит к снижению общей биологиче-

ской продуктивности, с которой тесно связана 

промысловая продуктивность. 

Повышенное содержание аммонийного азота 

указывает на ухудшение санитарного состояния 

водоема. ПДК для иона аммония (рыбохозяйст-

венное назначение) составляет 0,39 мг/дм
3
,
 
 для 

питьевого назначения – 2 мг/дм
3
. Естественным 

источником аммонийного азота служат также 

прижизненные выделения гидробионтов, в частно-

сти беспозвоночных [2, 11]. На обследованном 

участке содержание аммонийного азота не одно-

значно: от 0,08 до 0,66 мг N/дм
3
 и в среднем со-

ставляло 0,24 мг N/дм
3
. 

Нитриты в природных водах весьма неустойчи-

вы и в поверхностных слоях при благоприятных 

для окисления условиях встречаются в незначи-

тельном количестве. Повышенное содержание 

нитритов указывает на загрязнение водоема, т. е. 

служит показателем оценки качества воды и про-

цессов ее самоочищения. Концентрация нитритов 

на обследованном участке р. Колымы изменялась 

от «не обнаружено» до 0,012 мг N /дм
3
. И не пре-

вышало ни в один сезон ПДК ни для питьевого (3 

мг N/дм
3
), ни для рыбохозяйственного (0,08 мг 

N/дм
3
) водопользования. В п. Петушки они были 

стабильны в течение всего 2004-2006 гг. и состав-

ляли <0,007 мг N/дм
3
 [15]. Содержание нитратов 

не выходило за пределы допустимых норм (9,0 мг 

N/дм
3
) и изменилось от 0,10 до 0,205 мг N/дм

3
. 

Наибольшие показатели были отмечены в зимний 

период (март-апрель) 2004 г. и самые низкие – 

осенью 2005 г. Низкие показатели содержания 

нитратов, по-видимому, можно объяснить тем, что 

пробы были отобраны в период вегетации, когда 

содержание нитратного азота минимально [15]. 

Максимальные показатели общего фосфора на-

блюдались в осенне-зимний период 2004 г. Однако 

отметим, что такой закономерности не выявлено в 

2005-2006 гг., когда максимальные показатели бы-

ли летом (0,202 – 0,208 мг Р/дм
3
), а минимальные 

показатели (0,041 мг Р/дм
3
) в апреле 2004-2005 гг. 

Среднее содержание фосфора в 2006 г. составило 

0,1 мг Р/дм
3
, т. е. даже минимальные показатели 

фосфатов составляли около одного ПДК (0,040 мг 

Р/дм
3
) [15]. 

Поступление соединений железа возможно с 

подземными, промышленными и сельскохозяйст-

венными стоками. В речных водах содержание 

железа редко превышало 1 мг Fe/дм
3
. Повышен-

ные концентрации значительно ухудшают органо-

лептические свойства воды. ПДК железа в питье-

вой воде составляет 0,3 мг Fe/дм
3
, для рыбохозяй-

ственного водопользования оно значительно 

строже – 0,1 мг Fe/дм
3
. На обследованных участ-

ках р. Колымы содержание железа изменялось от 

0,67 до 1,24 мг Fe/дм
3
. Максимальные показатели 

железа (1,02-1,24 мг Fe/дм
3
) отмечались во все го-

ды наблюдений в летне-осенний период, что в де-

сятки раз превышает ПДК как для питьевого, так и 

для рыбохозяйственного водопользования [15]. 

Концентрация кремния на обследованном уча-

стке р. Колымы менялась от 0,1 до 4,0 мг Si/дм
3
 и 

не выходила за предельно-допустимые нормы (10 

мг Si/дм
3
) [15]. 

Оценка общего количества органического ве-

щества произведена по результатам бихроматной 

окисляемости (ХПК). Известно, что северная и 

южная тайга относятся к зоне повышенной окис-

ляемости [14]. ХПК воды, определенное бихро-

матным методом, можно считать приблизительной 

мерой. Обследования, проведенные в 2004-2006 гг. 

в низовьях р. Колымы у п. Петушки показали, что 

ХПК далеко не однозначно. Количественные по-

казатели ХПК менялись от 6,9 до 24,8 мг О/дм
3
 и в 

среднем составляли 16,3 мг О/дм
3
. Наиболее вы-

сокие показатели отмечались в летне-осенний пе-

риод (21,0 – 24,8 мг О/дм
3
), а низкие (6,9) в зимний 

период, когда окислительные процессы замедля-

ются из-за пониженных температур. 

Показатели ХПК хорошо согласуются с вели-

чинами цветности. Она менялась от 22 до 203 и в 

среднем 47,8° за 2004-2006 гг., превышая предель-

но-допустимые нормы. 

Многолетние наблюдения по п. Петушки пока-

зали хорошо выраженную сезонную динамику. 

Если в весенне-летний период 2005 г. величина 

ХПК  колебалась от 90°
 
до 152°, то в осенне-

зимний – от 20° до 22°, а в среднем за год состав-
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ляла 55°, превышая допустимые нормы. Подобная 

картина наблюдалась и в 2004 г. – в весенне-

летний период – 80°-138°, в осенне-зимний период 

– 12°-21° и в среднем составляла 51°. 

Биохимическое потребление кислородом (БПК) 

определяется по стандарту после пятидневной ин-

кубации или полной. Наблюдения были выполне-

ны в пункте у п. Петушки за 2004-2006 гг., вели-

чина БПК колебалась от 2,7 до 3,3 мг О/дм
3
. При-

чем наиболее высокие показатели (3,3 мг О/дм
3
) 

были в октябре, когда происходит отмирание вод-

ных организмов, а стало быть, и большое потреб-

ление кислорода действует на разложение органи-

ческих веществ. В среднем за годы наблюдений 

БПК составляло 2,9 мг О/дм
3
 и укладывалось в 

предельно-допустимые нормы (3 мг О/дм
3
). В це-

лом качество воды по этому показателю можно 

считать вполне удовлетворительным для питьево-

го и рыбохозяйственного водопользования [15]. 

Нефтепродукты в воде находятся в различных 

миграционных формах: растворенном, эмульгиро-

ванном, сорбированном на твердых частицах, 

взвесях и донных отложениях, в виде пленки на 

поверхности [3, 10]. Предельно допустимые кон-

центрации нефтепродуктов в пресной воде состав-

ляют 0,1 мг/дм
3
 для питьевого водопользования и 

0,05 мг/дм
3
 для рыбохозяйственного. 

Известно, что основным загрязнителем нефте-

продуктами на реках является судоходный транс-

порт [8]. Распределение нефтепродуктов сложно и 

непостоянно, обычно наиболее загрязненными 

являются прибрежные зоны. С учетом этого забор 

проб для исследования воды на содержание неф-

тепродуктов на обследованном участке проводили 

в поверхностных горизонтах. Концентрация неф-

тепродуктов, наблюдаемая в течение нескольких 

лет (2004-2006 гг.) в низовьях р. Колымы, показа-

ла, что она не выходит за пределы допустимых 

норм (0,005 мг/дм
3
), изменяясь от 0,02 до 0,06 

мг/дм
3
. Какой-либо закономерности в сезонной 

динамике концентрации нефтепродуктов не обна-

ружено. Максимальные показатели наблюдались 

во все времена года (0,06 мг/дм
3
). 

Содержание СПАВ в р. Колыме не превышает 

ПДК для питьевого назначения (0,01 мг/дм
3
) и 

превышает для рыбохозяйственного водопользо-

вания (0,5 мг/дм
3
). Обнаруживается во все сезоны 

года и колеблется от 0,017 до 0,028 мг/дм
3
. Наибо-

лее высокие показатели отмечаются зимой (0,028 

мг/дм
3
), т. е. превышает ПДК для рыборазведения. 

Относительно высоким (0,02 мг/дм
3
) был этот по-

казатель и в весеннее половодье за счет смыва с 

водосборной площади [15]. 

Загрязненность р. Колымы на уровне 1992 г. 

достигала среднегодовых концентраций фенолов 3 

ПДК, соединений меди – 2 ПДК, цинка – 1,6 ПДК, 

нефтепродуктов – на уровне ПДК. В низовье р. 

Колымы вода грязная: по сравнению с 1992 г. уро-

вень  фенолов превышал 7 ПДК, нефтепродуктов – 

более 3 ПДК, меди – 2 ПДК, железа – в пределах 2 

ПДК [4]. В 2003 г. характерной была загрязнен-

ность воды фенолами и соединениями железа на 

уровне 1,6 ПДК, наибольшие концентрации дости-

гали 10 ПДК у г. Среднеколымска и 7,5 ПДК у п. 

Черский соответственно. Загрязненность воды 

легко- и трудноокисляемыми веществами (по 

БПК5 и ХПК) от нулевой до 9,9 ПДК у г. Средне-

колымска. Среднегодовые концентрации осталь-

ных загрязняющих веществ были ниже или на 

уровне ПДК. Кислородный режим удовлетвори-

тельный [5]. 

Качество воды р. Колымы в 2006 г. снижалось 

до разряда «а» 4-го класса («грязная»). По ком-

плексной оценке загрязненность воды в реке со-

единениями железа определялась как критическая, 

среднегодовые концентрации по сравнению с 

прошлым годом возросли до 1,3-3,4 ПДК, макси-

мальные определялись в интервале 5-11 ПДК. 

Среднегодовые концентрации соединений меди 

несколько снизились по сравнению с 2005 г. и из-

менились от 4 до 6 ПДК, максимальные значения 

достигали соответственно 14 ПДК и 24 ПДК. В 

2006 г. остался характерным уровень загрязненно-

сти воды фенолами в среднем до 2-3 ПДК, макси-

мальные концентрации достигали 6-8 ПДК, а так-

же соединений марганца в 1,3 раза. Максимальная 

концентрация марганца составляла 15 ПДК. Кри-

тическим показателем загрязненности воды явля-

лись соединения ртути, среднегодовые концентра-

ции соответственно достигли 1-3 ПДК [6]. 

В 2010 г. комплексная оценка качества воды р. 

Колымы в районе г. Среднеколымска свидетельст-

вовала о том, что вода во всех створах реки харак-

теризовалась 3-м классом разряда «а» (как «за-

грязненная»), но при этом ниже г. Среднеколым-

ска на 1 км произошло изменение класса качества 

воды в сторону ухудшения. Наиболее характер-

ными загрязняющими веществами воды на всем 

протяжении реки являлись фенолы, среднегодовые 

концентрации которых практически не измени-

лись по сравнению с прошлым годом (в среднем 

1,8 ПДК), а максимальные значения достигали 5-7 

ПДК. Загрязненность воды реки соединениями 

меди  по течению менялась от устойчивой низкого 

уровня (до 2,4 ПДК) до неустойчивой среднего 

уровня (до 9,3 ПДК), при этом их среднегодовые 

концентрации не превышали допустимые крите-

рии. Максимальная концентрация соединений 

цинка в контрольном створе достигала уровня (12 

ПДК); среднегодовая, в целом по пункту, не пре-

вышала допустимую норму, критические показа-
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тели загрязненности воды, как и в 2009 г., отсутст-

вовали [7]. 

Выводы. Освоение минерально-сырьевых ре-

сурсов региона и разработка месторождений на 

территории северо-востока  Якутии обусловили 

интенсивное антропогенное воздействие. Резуль-

таты исследования показали, что сброс минерали-

зованных вод из временного накопителя и дре-

нажных полигонов оказывает определенное влия-

ние на формирование гидрохимического режима 

обследованных водоемов. Хозяйственно-бытовые 

стоки городов и поселков, а также животноводче-

ских ферм (песец, лисица, нутрия, крупный рога-

тый и мелкий скот и др.) вносят биогенные эле-

менты и способствуют эвтрофированию северных 

водоемов. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНОЦИТОКИНОВ 

КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
 

Аннотация: изучали иммуноцитокиновый статус крови пациентов с переломами нижней челюсти. 

Применяли локальную иммунотерапию препаратом «Суперлимф», состоящим из сбалансированного есте-

ственного комплекса цитокинов. Локальная иммунокоррекция приводит к уменьшению риска возникнове-

ния гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти и увеличению потенциала регенера-

ции костной ткани. 

Ключевые слова: переломы нижней челюсти, иммуноцитокины, интерлейкин – 1β (ИЛ – 1β), фактор 

некроза опухоли α (ФНОα), интерлейкин-10 (ИЛ-10), трансформирующий фактор роста β 

(ТФРβ),иммуноцитокиновый статус, «Суперлимф» 
 

Профилактика осложнений при открытых пе-

реломах нижней челюсти является одной из акту-

альных современных медицинских и социальных 

проблем. Значимость данной проблемы увеличи-

вается из года в год вследствие постоянного роста 

уровня челюстно-лицевого травматизма, увеличе-

ния тяжести челюстно-лицевых травм. [4, 5, 7] 

Травматическое повреждение не просто 

разрушает клеточные структуры путем 

травматического, ишемического некроза, но 

глобально изменяет всю жизнедеятельность 

сохранившихся клеток. Механизм воспаления, 

будучи универсальным клеточным ответом 

организма с включением его иммунного и 

неиммунного компонентов, является ключевой 

реакцией в посттравматическом процессе. 

Уже через 24 ч наблюдается максимальная 

инфильтрация  области травмы 

полиморфноядерными лейкоцитами, через 24 – 48 

ч – пик  миграции макрофагов, через 48 ч – 

натуральных киллеров, хелперов и супрессоров. 

Лейкоциты, появляющиеся в очаге травмы, 

выделяют множество прямых цитотоксичных 

факторов и медиаторов воспаления, 

позволяющихпроцессу воспаления 

самоподдерживаться, и расширяться вне очага 

поражения. Медиаторы воспаления имеют 

множество мишеней и, как результат, развитие 

многоуровневого воспалительного иммунного 

ответа.  Существенную роль в патогенезе 

воспалительных и регенераторных процессов в 

тканях играют медиаторы иммунной системы – 

цитокины. Вместе с гормонами и 

нейромедиаторами они составляют основу 

химической сигнализации, путем которой в 

многоклеточном организме регулируется 

морфогенез и регенерация тканей [1, 2, 3]. 

Макрофаги участвуют в прогрессирующем 

некрозе путем освобождения свободных радика-

лов и провоспалительных цитокинов – интерлей-

кина-1 (ИЛ-1), интерлейкина-6 (ИЛ-6),  фактора 

некроза опухоли (ФНОα). Поврежденный эндоте-

лий сосудов так же выделяет ИЛ – 1, ФНОα. Пато-

генные микробы, проникая в линию перелома, 

способствуют развитию воспалительных ослож-

нений. А среди веществ, вызывающих продукцию 

провоспалительных цитокинов, наиболее сильны-

ми индукторами являются компоненты клеточных 

стенок бактерий. ИЛ-1, ФНОα являются одними из 

главных медиаторов, ответственных за развитие 

местной воспалительной реакции и острофазового 

ответа на уровне организма. 

Интерлейкин-10 (ИЛ – 10) играет центральную 

роль в регулировании иммунного ответа клетки, 

он имеет огромное значение в контролировании 

воспалительных реакций. ИЛ – 10 является проти-

вовоспалительным, ограничительным звеном в 

цепи воспалительных реакций (уменьшает выра-

ботку провоспалительных цитокинов ИЛ – 1, ИЛ – 

6, ИЛ – 8, ФНОα). 

Биологические эффекты иммуноцитокинов 

направлены не только на клетки иммунной 

системы, но и на клеточные элементы, 

участвующие в процессах регенерации 

поврежденных тканей. Для нормального 

заживления необходимо сбалансированное 

соотношение процессов регенерации и 

воспаления. Иммуноцитокины, наряду с 

регуляцией активности иммунокомпетентных 

клеток, контролируют рост, дифференцировку и 
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функциональную активность клеток различной 

тканевой принадлежности.  

Особое значение приобретают факторы роста 

клеток различных типов: трансформирующий 

фактор роста – ТФРβ, факторы роста 

эндотелиальных (ФРЭ) и эпителиальных клеток, 

фактор роста кератиноцитов (КРФ), фактор, 

активирующий тромбоциты (ФАТ). Так ТФРβ 

участвует в регуляции процессов пролиферации, 

дифференцировки, миграции и апоптоза, а также 

ряда метаболических реакций в различных 

клетках-мишенях, влияет на регенерацию 

соединительной ткани и кости, стимулирует 

ангиогенез (прорастание сосудов) за счет 

стимуляции митоза эндотелия сосудов. ТФРβ 

активирует фибробласты, стимулирует митоз и 

дифференциацию предшественников 

остеобластов. Продолжающаяся секреция ТФРβ 

стимулирует синтез коллагеновой матрицы 

фибробластами, благодаря чему создается опора 

для прорастающих сосудов [6]. Кроме того, ТФРβ 

подавляет образование и активность остеокластов, 

способствуя формированию более плотной кости. 

Наличие прямых и обратных связей с 

различными клетками дает широкую возможность 

воздействия на травматический процесс. В связи с 

этим, применение методов иммунокоррекции в 

регуляции раневого процесса приобретает 

актуальность. 

Коллективом кафедры иммунологии Россий-

ского государственного медицинского универси-

тета разработан и внедрен в клиническую практи-

ку препарат «Суперлимф» – естественный ком-

плекс природных пептидов (цитокинов). В отли-

чие от других препаратов, применяемых в клинике 

для иммунокоррекции, «Суперлимф» состоит из 

сбалансированного комплекса цитокинов, воздей-

ствующих на разные этапы репаративных процес-

сов. Однако в литературе нет сведений об эффек-

тивности локальной иммунокоррекции при кост-

ных травмах. В связи с этим, целью исследования 

было изучение влияния метода локальной имму-

нокоррекции на уровень основных провоспали-

тельных и противовоспалительных цитокинов 

крови больных с переломами нижней челюсти. 

Материалы и методы. 

Обследовано 90 больных с неогнестрельными  

переломами нижней челюсти, находившихся на 

стационарном лечении в отделении челюстно-

лицевой хирургии РКБ (г. Нальчик), (в возрасте от 

16 до 42 лет) без общесоматической патологии. 

Пациенты были разделены на 2 группы: группа 

сравнения (плацебо) (45 больных) и основная 

группа (45 больных). Больные обеих групп, в за-

висимости от количества поврежденных анатоми-

ческих областей, были разделены на 3 подгруппы. 

1 подгруппа – с одиночным переломом (15 чело-

век); 2 подгруппа (15 человек) – с двойными или 

двусторонними переломами; 3 подгруппа (15 че-

ловек) – с множественными переломами. 

Больным обеих групп проводился одинаковый 

по объему и характеру комплекс базисных лечеб-

ных мероприятий (иммобилизация фрагментов 

нижней челюсти бимаксилярными шинами Ва-

сильева и Тигерштедта, по показаниям удалялся 

зуб из линии перелома, ушивались раны слизистой 

оболочки полости, проводилась антибактериаль-

ная терапия и физиолечение – УВЧ-терапия). В 

основной группе дополнительно с традиционной 

терапией проводилась локальная иммунотерапия в 

виде полосканий полости рта раствором, содер-

жащим 100 мкг препарата в объеме 200,0 мл. 

Определение интерлейкина – 1β (ИЛ-1β), фак-

тора некроза опухоли α (ФНОα), интерлейкина – 

10 (ИЛ-10) и трансформирующего фактора роста β 

(ТФРβ) в сыворотке крови проводили с помощью 

твердофазного иммуноферментного метода и тест 

систем «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург, 

Россия). Пробы сыворотки брались в момент по-

ступления (до наложения шин) и в динамике на 

3,5,7,10 сутки. Контрольную группу составили 15 

здоровых добровольцев того же озраста и пола. 

Статистическую обработку проводили с помощью 

стандартных методов. 

Результаты и обсуждение 

Обнаружено, что в группе пациентов с одиноч-

ными переломами нижней челюсти, в ответ на 

травматическое повреждение (1 – 3 сутки) проис-

ходит повышение концентрации провоспалитель-

ных иммуноцитокинов (ИЛ – 1β, ФНОα) (р<0,001) 

в обеих группах. К 10 суткам на фоне проводимой 

терапии уровни ИЛ – 1β, ФНОα приходят в норму. 

При двойных переломах нижней челюсти в пер-

вые сутки также обнаружены повышенные уровни 

провоспалительных иммуноцитокинов, однако, на 

7 – 10 день нормализация ИЛ-1β, ФНОα не отме-

чена (р<0,001). При множественных переломах у 

больных контрольной группы в первые сутки, на-

против, повышени  ИЛ-1β, ФНОα нет, что может 

являться признаком иммунной декомпенсации. 

Длительный дефицит медиаторов воспаления при-

водит к уменьшению сопротивляемости и риску 

развития гнойно-воспалительных осложнений. В 

группе больных получавших местное лечение 

препаратом «Суперлимф» при множественных 

переломах наблюдается значительное повышение 

уровня провоспалительных иммуноцитокинов. 

Постепенное уменьшение концентрации цито-

кинов в крови больных наблюдается в динамике 

заболевания во всех группах, однако в основной 

группе снижение опережает степень уменьшения 

уровня цитокинов в контрольной группе Наиболее 
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выраженные изменения наблюдаются в более 

поздние сроки на 10 сутки лечения. 

Полученные данные подтверждают, что в ответ 

на травматическое повреждение  происходит по-

вышение концентрации провоспалительных им-

муноцитокинов (ИЛ-1β, ФНОα), и в первые сутки 

уровень медиаторов этой группы максимален. 

Провоспалительные цитокины  участвуют в запус-

ке реакций направленных на деконтаминацию ра-

ны от микрофлоры, раннее очищение раны от ток-

синов, погибших клеток, активацию репаративных 

процессов. Однако, с 3 – 5 суток сохраняющийся 

высокий уровень провоспалительных медиаторов 

становится одним из факторов, вызывающих по-

вреждение собственных тканей. Значения ИЛ – 1β, 

ФНОα в основных группах достоверно отличается 

от контрольных показателей,  начиная с 5-х суток 

(р<0,001). Локальная иммунокоррекция приводит 

к  постепенному уменьшению уровня провоспали-

тельных цитокинов. К 10 суткам концентрация ИЛ 

– 1β, ФНОα в группах, получавших местное лече-

ние препаратом «Суперлимф» идентична с показа-

телями доноров. 

Фактор роста ТФРβ является одним из основ-

ных регуляторов репаративных процессов при-

травматическом поражении различных видов тка-

ней [6]. С первых суток наблюдения на фоне ком-

плексной терапии происходит постепенный подъ-

ем концентрации ТФРβ, что связано с активацией 

адаптивных ферментов и инициацией грануляци-

онной репарации. Согласно с литературными дан-

ными повышенная концентрация ТФРβ сохраняет-

ся длительное время и остается выше нормы на 10 

сутки (р<0,001). 

В контрольной группе с множественными пе-

реломами зарегистрировано своеобразное «исто-

щение» клеточных посредников и после первона-

чального подъема (в первые сутки) в дальнейшие 

сроки повышения уровня ТФРβ не отмечено. 

Сниженные показател регуляторов костной репа-

рации являются патогенетическими факторамири-

ска развития осложнений. Комплексная терапия с 

подключением естественного комплекса цитоки-

нов привела к повышению уровня  ТФРβ с 3 суток 

терапии (р<0,001). 

Выводы. Локальная иммунокоррекция являет-

ся одним из эффективных методов в терапии па-

циентов с переломами нижней челюсти. Примене-

ние комплексной терапии с подключением ком-

плексов цитокинов приводит к уменьшению риска 

возникновения гнойно-воспалительных осложне-

ний переломов нижней челюсти и увеличению по-

тенциала регенерации костной ткани. 
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THE INFLUENCE OF LOCAL IMMUNOCORECTION ON INDICATORS OF HUMAN BLOOD 

CYTOKINES OF PATIENTS WITH FRACTURES OF THE MAXILLA 

 

Abstract: aim of the study was to analyse the status of human blood cytokines in  cases of maxillar fractures 

during immunotherapy. Local immunotherapy was applied using "Superlimph", which consists of the balanced 

natural cytokine complex. Local immunocorection leads to risk reduction of pyoinflammatory complications in 

maxillar fractures and increases the regenerative capacity of a bone tissue. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ И ТЕКСТУРНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ СУБХОНДРАЛЬНОЙ КОСТИ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ 
 

Аннотация: исследование посвящено оценке взаимосвязи спектральной характеристики и показателей 

текстуры субхондральной кости с клиническими проявлениями остеоартроза. Полученные нами данные 

свидетельствуют о связи ряда маркерных математических показателей с клиническими проявлениями ос-

теоартроза. Наибольший интерес представляет экстремум спектра Фурье, второй угловой момент и энтро-

пия изображений субхондральной кости, которые закономерно отражают клинические аспекты гонартроза, 

что не наблюдается при стандартной оценке рентгенограмм. 

Ключевые слова: остеоартроз, субхондральная кость, быстрое преобразование Фурье, анализ текстур, 

GLCM, гонартроз, боль 
 

Остеоартроз (ОА) – полиэтиологическое и 

чрезвычайно распространѐнное заболевание, кото-

рое охватывает миллионы людей во всем мире 

[13]. Кроме высокой заболеваемости, большое 

значение имеет вклад ОА в высокий уровень 

смертности от сердечнососудистых событий [4]. 

Диагностика ОА подразумевает выявление 

клинических и рентгенологических симптомов, 

которые не имеют закономерных связей, что в из-

вестной степени ограничивает диагностический 

потенциал лучевых методов диагностики. Суще-

ственной проблемой является низкая чувствитель-

ность и специфичность рентгенографии [11], ко-

торая представляет зачастую исключительно 

субъективную описательную информацию о сте-

пени сужения суставной щели, остеофитах, кистах 

и склерозе субхондральной кости (СХК) и напря-

мую зависит от квалификации рентгенолога и це-

лого рядадругих обстоятельств [9]. Однако стан-

дартная рентгенограмма представляет собой пре-

восходный способ визуализации трѐхмерной кост-

ной структуры [10]. Данное обстоятельство долж-

но быть полезно для визуальной оценки процес-

сов, происходящих в СХК  

Важно отметить, что современное понимание 

морофгенеза ОА предусматривает, что субхонд-

ральная губчатая кость является главным фигу-

рантом инициации и поддержания деградации 

суставного хряща и развития боли [7]. Это диктует 

острую необходимость развития и совершенство-

вания методов визуализации и оценки СКХ. 

Идентификация текстурных признаков ремоде-

лирования костной структуры на рентгеновских 

изображениях СХК-перспективное направление 

поиска маркеров ОА [15]. Широкое распростране-

ние получили текстурные характеристики на ос-

нове вельвет-анализа [14], GLCM (gray-level co-

occurrence matrix-ко-ассоциированные матрицы 

оттенков серого) [8], фрактальной и мультифрак-

тальной оценке [3]. Ранее нами были описаны 

спектральные и текстурные характеристики сус-

тавной щели и субхондральной кости при ОА [2, 

3]. 

Цель настоящего исследования – оценить 

взаимосвязь спектральных и текстурных характе-

ристик субхондральной кости с клиническими 

проявлениями ОА коленных суставов. 

Материалы и методы. В исследование вклю-

чено 92 пациента (78 женщин и 14 мужчин) в воз-

расте 47-90 (66,1±10,5) лет с ОА коленных суста-

вов (КС) I-IV стадий по Kellgren. Все пациенты 

имели боль в КС, интенсивность которой была не 

менее 20 мм по цифровой шкале боли от 0 мм до 

100 мм. В группу сравнения были включены 24 

(16 женщин и 8 мужчин) добровольца в возрасте 

20-34 (29,6±5,96) лет без клинических и рентгено-

логических признаков гонартроза. Клиническая 

характеристика групп пациентов в табл. 1. Всеми 

пациентами было подписано информированное 

согласие на участие в исследовании, протокол ис-

следования был одобрен междисциплинарным ко-

митетом по этике ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава 

России. 

Таблица 1 

Клиническая характеристика групп пациентов 
Параметры Группа ОА Группа сравнения 

Всего, n, абс. 92 24 

Пол ж/м, n, абс. 78/14 16/8 

Возраст, M±SD 66,1±10,5 29,6±5,96 

Стадия ОА I/II/III-IV, абс. 14/52/26 --- 

Боль во ВАШ (мм) 54,12±24,55 --- 

WOMAC суммарный балл 108,46±49,36 --- 

WOMAC ригидность, баллы 7,78±5,53 --- 

WOMAC боль, баллы 19,54±10,84 --- 

WOMAC функциональный дефицит, баллы 81,12±36,79 --- 
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Критерии исключения: травмы коленных сус-

тавов и/или длительная иммобилизация в период 

24 месяца до включения в исследование, перело-

мы мыщелков бедренных и проксимального отде-

ла большеберцовых костей, отсутствие согласия 

на участие в настоящем исследовании. Каждый 

пациент был осмотрен врачом-ревматологом, про-

ведено клиническое и рентгенологическое иссле-

дование. Клиническая оценка включала оценку 

симптомов гонартроза с использованием валиди-

рованной русскоязычной версии анкеты WOMAC 

(The Western Ontario and McMaster Universities 

Arthritis Index) и цифровой (визуальной) аналого-

вой шкалы боли (ВАШ). Рассчитывали суммарный 

балл, ригидность, уровень боли и функционально-

го дефицита. Выполнялась стандартная рентгено-

графия КС по общепринятой методике в прямой 

передней проекции на цифровом рентгенологиче-

ском аппарате "КРТ ОКО Электрон". Цифровые 

рентгенограммы обрабатывали в режиме «pixel to 

pixel» с помощью программ DICOM и ImageJ. На 

изображении выбирали область интереса в облас-

ти медиального плата большеберцовой кости, 

включающую участок СХК размером 48±4х152±4 

пикселов. Объектом интереса в основной группе 

выбирали наиболее болезненный сустав; в группе 

сравнения исследовали правый КС.  

Для оценки спектральных свойств изображения 

СКХ применяли стандартный алгоритм быстрого 

преобразования Фурье по которому строили гра-

фик функции, по которому оценивали значение 

экстремума спектра Фурье (ЭСФ). Изучение тек-

стурных признаков изображения суставной щели 

проводили с использованием аналитического про-

токола GLCM. Поучали показатели второго угло-

вого момента (ASM), обратного момента разно-

стей (IDM), энтропии (E). 

Статистическая обработка результатов прово-

дилась с использованием пакета программ 

Stаtistica 6.0 (StatSoft, США), включая общеприня-

тые методы параметрического и непараметриче-

ского анализа. Для параметров, распределение ко-

торых отличалось от нормального, при сравнении 

двух групп использовали Z-критерий Манна–

Уитни. Результаты представлены в виде среднего 

и стандартного отклонения (M±SD). Корреляци-

онный анализ проводился по методу Спирмена. 

Различия считались статистически значимыми при 

p<0,05. 

Результаты. У лиц, включенных в исследова-

ние, рентгенологическая стадия ОА коленных сус-

тавов не имела статистически значимых связей ни 

с одним из клинических проявлений ОА (p>0,05). 

Спектральные и текстурные характеристики, изу-

чаемые в данной работе, продемонстрировали ста-

тистически значимые дискриминационные при-

знаки по клиническим проявлениям ОА. Так, экс-

тремум спектра Фурье (ЭСФ) был статистически 

значимо ниже у пациентов с болевым синдромом, 

оцененным по аналоговой шкале боли (Z=2,46, 

p=0,01, таблица 2). ЭСФ был статистически зна-

чимо выше у пациентов без альгофункциональных 

проявлений ОА, измеренных по WOMAC (Z=2,26, 

p=0,03).

Таблица 2 

Спектральные параметры субхондральной кости и альгофункциональные характеристики  

в исследуемых группах 
Показатель Группа ВАШ боли WOMAC суммарный 

ЭСФ ОА 167,39± 14,76 166,18± 15,18 

Контроль 173,33± 6,54 ǂ 174,05± 10,34 ǂ 

ASM 

 

ОА 0,872± 0,152 0,892± 0,112 

Контроль 0,506± 0,175 ǂ 0,518± 0,155 ǂ 

IDM 

 

ОА 0,165± 0,049 0,160± 0,051 

Контроль 0,157± 0,038  0,152± 0,041  

E 

 

ОА 7,49± 0,62 7,99± 0,38 

Контроль 7,91± 0,41ǂ 8,01± 0,31 ǂ 
 

ǂ различия между группой ОА и контролем статистически значимы, p<0,05. 
 

Как видно из табл. 2, второй угловой момент 

текстуры субхондральной кости был статистиче-

ски значимо выше у пациентов с болью (Z=-2,26, 

p=0,02) и функциональным дефицитом по 

WOMAC (Z=-2,61, p=0,009). Интересно, что об-

ратный момент разностей не продемонстрировал 

статистически значимых различий у пациентов с 

наличием альгофункциональных расстройств и без 

таковых (p>0,05). Энтропия текстуры СХК была 

значимо ниже у пациентов с наличием боли по 

версии ВАШ (Z=2,29, p=0,02) и функционального 

дефицита по WOMAC (Z=2,70, p=0,007).  

Анализ связей текстурных характеристик с 

уровнем боли и функционального дефицита пока-

зал, что при ОА коленных суставов показатель 

ЭСФ обратно коррелирует с уровнем боли по 

ВАШ (r=-0,43, p<0,05) и оценочными параметрами 

WOMAC: ригидностью (r=-0,41, p<0,05), функ-

циональным статусом (r=-0,36, p<0,05), болью (r=-
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0,45, p<0,05) и суммарным баллом (r=-0,39, 

p<0,05). 

Показатели GLCM-текстурного анализа так же 

показали статистически значимые связи с альго-

функциональными характеристиками гонартроза. 

Так, второй угловой момент имел прямую связь с 

клиническими проявлениями гонартроза. Обнару-

жены его корреляционные связи с показателем 

боли по версии ВАШ (r=0,39, p<0,05), ригидно-

стью (r=0,38, p<0,05), функциональным дефици-

том (r=0,33, p<0,05), болью (r=0,37, p<0,05) и сум-

марным баллом (r=0,36, p<0,05) по версии 

WOMAC. 

Обратный момент разностей не продемонстри-

ровал достоверных связей ни с одним показателем 

клинического статуса пациентов с ОА (p>0,05). 

Энтропия же обратно коррелировала с уровнем 

боли по ВАШ (r=-0,41, p<0,05) и параметрами 

WOMAC: ригидностью (r=-0,32, p<0,05), функ-

циональным статусом (r=-0,31, p<0,05), болью (r=-

0,33, p<0,05) и суммарным баллом (r=-0,32, 

p<0,05). 

Обсуждение. В данном исследовании показано, 

что стандартные описательные характеристики 

рентгенограмм, оцениваемые по Kellgren не имеют 

достоверных связей с клиническими проявления-

ми ОА коленных суставов. Эти данные согласуют-

ся с результатами других авторов [9, 11], что под-

чѐркивает актуальность разработки инновацион-

ных методов оценивания рентгеновских изобра-

жений. 

В этом и других наших исследованиях мы по-

казали, что оценивание рентгеновских изображе-

ний с помощью спектральных и текстурных ха-

раткристик позволяет расширить диагностический 

потенциал стандартной рентгенографии. Наилуч-

ший результат был продемонстрирован экстрему-

мом спектра Фурье, который, как известно, пред-

ставляет собой сигнал высокой частоты и отража-

ет ту часть текстуры изображения, которая под-

вержена наибольшим вариациям интенсивности 

[6]. По мере прогрессирования ОА, субхондраль-

ная кость закономерно меняется по пути увеличе-

ния массы за счѐт накопления остеоподобного 

матрикса [7], что ведѐт к увеличению еѐ плотности 

[5]. В настоящем исследовании показано, что при 

ОА в значительной степени сужается вариабель-

ность значений текстуры, что достоверно связано 

с болью и функциональным дефицитом. 

Мы предположили, что текстурная организация 

субхондральной кости, должна отражать трабеку-

лярную структуру и плотность СХК. Известно, что 

при ОА происходит потеря типичной трабекуляр-

ной архитектоники [1, 12]. В данной работе, что 

ремоделирование субхондральной кости сопрово-

ждается увеличением однородности текстуры 

СКХ, оцениваемой по второму угловому моменту. 

С другой стороны, при ОА значительно снижается 

мера «беспорядочности» изображения – энтропия, 

что значимо определяет клинические проявления 

ОА. Интересно, что на уровень боли и функцио-

нального дефицита, измеренных с помощью двух 

валидных инструментов, связан не с уровнем мак-

симальных значений гистограммы, а с еѐ мини-

мальным пиком, который был статистически зна-

чимо выше у пациентов с болевым синдромом и 

функциональными нарушениями. 

Таким образом, альгофункциональные прояв-

ления ОА в значительной степени связаны с ремо-

делированием субхондральной кости, что характе-

ризуется увеличением еѐ плотности, что проявля-

ется в текстурных параметрах. При ОА снижается 

вариативная часть спектра высокой интенсивно-

сти, увеличивается упорядоченность текстуры. 

Наши результаты показывают значимость тек-

стурного анализа рентгенограмм в качестве неза-

висимого маркера гонартроза, что может быть ис-

пользовано в практическом и фундаментальных 

аспектах. 

Работа выполнена при поддержке внутривузов-

ского гранта ТГМУ (61-ОД, 2016). 
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CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF SPECTRAL AND TEXTURE PARAMETERS OF 

SUBCHONDRAL BONE AT OSTEOARTHRITIS 

 

Abstract: the study focuses on assessing the relationship of the spectral characteristics and indicators texture 

subchondral bone with clinical symptoms of osteoarthritis. Our findings suggest an association of a number of 

marker mathematical indicators symptomatic osteoarthritis. Of greatest interest is the extremum of the Fourier 

spectrum of the angular second momentum and entropy of the image of the subchondral bone, which naturally re-

flect the clinical aspects of osteoarthritis of knee, which is not observed in the standard evaluation of radiographs. 

Keywords: osteoarthritis, subchondral bone, fast Fourier transform, texture analysis, the GLCM, pain 
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КРИОХИРУРГИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  

ДЛЯ КРИОДЕСТРУКЦИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКОГО 

 

Аннотация: криохирургия новообразований легкого претерпела множество изменений за последние не-

сколько десятилетий, что связано с изменением технического обеспечения криохирургии в целом, что по-

влияло на формирование новых доступов и тактик проведения оперативных вмешательств. 

Ключевые слова: криохирургия, рак легкого, новообразования легкого, криохирургическая аппаратура 

 

Введение. Механизм действия 

криохирургических инструментов основан на 

быстром локальном замораживании криоагентом 

тканей патологического образования. В набор 

инструментов для криохирургии обычно входит: 

криоаппликатор, криодеструктор, криокаутер, 

криоманипулятор, криофак, криоэкстрактор. 

Рабочей частью аппаратов для криохирургии 

являются быстро охлаждаемые наконечники, 

которых на настоящий момент существует 

множество видов различных по своему физико-

механическому устройству (наконечники с 

доставкой жидкого хладагента под давлением, с 

конвекционно циркулирующим по канюле 

хладагентом и т.д.). 

При создании аппаратов могут быть применены 

следующие принципы охлаждения 

криоинструмента: с использованием теплоты 

фазового перехода (переход хладагента из жидкой 

фазы в газовую); с использованием эффекта 

Джоуля–Томпсона (охлаждение или нагревание 

газа-хладагента в процессе дросселирования); с 

использованием прокачки холодного 

теплоносителя; с использованием 

термоэлектрического эффекта Пельтье (выделение 

или поглощение теплоты при прохождении 

электрического тока через контакт двух 

различных проводников). Криоагентами служат 

жидкий азот, фреон-12, фреон-22, двуокись 

углерода в виде сухого льда или снега, закись 

азота, аргон, гелий и др. 

Криовоздействие также может быть 

произведено в двух режимах: 1) контактном – с 

последующим удалением (извлечением) 

патологического очага; 2) бесконтактном – при 

распылении (напылении) криоагента над 

патологическим очагом [3] 

Криохирургия претерпела множество 

изменений за последние несколько десятилетий, в 

том числе и в ее инструментальном обеспечении. 

На сегодняшний день коммерческие инструменты 

для проведения криохирургических операций, как 

правило, базируются на применении жидкого 

азота и принципе Джоуля-Томсона для 

аргона/оксида азота, как охлаждающего агента. 

Охлаждение по мнению исследователей с 

помощью жидкого азота оказалось наиболее 

быстрым и легко контролируемым, но также имеет 

недостатки: необходимость поставки и хранения. 

Охлаждение аргоном требует более высокого 

давления, что поднимает вопрос о необходимости 

большей подачи газа, что является экономически 

невыгодным. В связи с этим появилась 

необходимость в разработке нового 

инструментария и разработок новых методик 

проведения криохирургических вмешательств [9]. 

В криохирургических системах, используемых в 

настоящее время, предпочтение отдается 

принципу работы с использованием теплоты 

фазового перехода и эффекта Джоуля-Томпсона 

[2]. 

Экспериментальное исследование 

Permpongkosol S. показало, что в связи с низкой 

теплопровододимостью ткани легкого из-за 

высокого содержания в них воздуха 

криохирургические протоколы проведения 

оперативного вмешательства должны быть 

разработаны с учетом свойств тканей данного 

органа [7]. Полученные результаты 

свидетельствуют в пользу необходимости 

разработки специального инструментария для 

проведения криохирургических вмешательств на 

лѐгком. 

Криохирургические системы. Наиболее 

популярными на данный момент 

криохирургическими системами являются 

системы, производимые такими компаниями, как 

«Health Tronics» («Endocare») и «Galil Medical», 

США. Аппаратура данных производителей 

востребована за пределами страны и используется 

китайскими учеными, наиболее активно 

занимающиеся вопросами криохирургии в 

настоящий момент. Исследователями также 

используются системы германской компании 

«ERBE», английской компании «Spembly 

Medical», французские компании «EFER» и 

«DATE»; украинские ученые работают с 

применением криогенного аппарата 

«Криоэлектроника» [1]. 
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Последний анализ существующего 

зарубежного оборудования для криохирургии 

показал, что предлагаемое оборудование либо 

универсальное (для всех видов органов), 

достаточно сложное, дорогое и предназначенное 

для использования в многопрофильных лечебных 

учреждениях, либо простое, дешевое, обладающее 

недостаточной тепловой мощностью и не 

позволяющее отслеживать и стабилизировать 

температуру криовоздействия. 

Не так давно прошел все необходимые 

доклинические и клинические испытания новый 

криохирургический аппарат АКХа-03, разработки 

«ИК Биомедстандарт», на котором в настоящее 

время проводятся операции по поводу 

злокачественных новообразований головного 

мозга человека. На базе данного аппарата ведутся 

работы по созданию линейки криохирургических 

аппаратов для абдоминальной хирургии, лечения 

патологий молочной железы, легких, костных и 

мягких тканей, а также мочеполовой системы 

человека [2]. 

Криозонды. Первое использование 

криохирургических методов деструкции на ткани 

легкого были проведено в начале 70-х годов 

прошлого столетия в эксперименте на собаках с 

использованием жидкого азота в криозонде 

диаметром 13 мм с температурой охлаждения -

170 С. Спустя почти десять лет с уменьшением 

диаметра криозондов стало возможным 

эндоброхиальное применение методики 

криовоздействия. Были использованы в 

клинических исследованиях гибкий криозонд 3 мм 

длиной 55 см охлаждаемый до -80 С° на системе, 

работающей по принципу Джоуля-Томпсона. 

Одновременно с этими исследованиями для 

криотерапии карцином трахеи и бронхов также 

использовались угловые зонды 3 мм (изогнутых 

под прямым и тупым углами), охлаждение 

которых проводилось до -70 С [6].  

Криозонды диаметром 1,7 мм и 2,4 мм на 

сегодняшний день активно используются в 

работах по формировании протоколов 

замораживания-оттаивания [5]: тройные циклы 

замораживания демонстрируют большую 

эффективность в сравнении с двойными циклами.  

В зависимости от доступа хирургического 

вмешательства как критерия применения могут 

использоваться криозонды разных диаметров. Так 

в лечении рака легкого при эндоброхиальном 

доступе одним исследователем были 

использованы криозонды 2,2 мм, когда при 

открытом доступе использовались криозонды 5 мм 

[6]. 

В 2012 году была отработана с использованием 

сразу двух типов криозондов для проведения 

криореканализаци у двух групп больных, 

разделенных по принципу седации и интубации. В 

первой группе использовались жесткий зонд, 

вводимый с помощью жесткого бронхоскопа (53 

см в длину и 2,5 мм в диаметре), для 

проксимально лежащих тканей и гибкий зонд, 

вводимый через оптоволоконный бронхоскоп, (90 

см в длину и 2,4 мм в диаметре) для дистально 

расположенных тканей. У второй группы 

пациентов криохирургическое воздействие 

проводилось только с помощью гибких зонда и 

бронхоскопа [8]. 

Также различные по калибру криозонды были 

использованы для выполнения комбинированных 

криохирургических вмешательств (чрескожная и 

эндоброхиальная криоабляция опухолей, 

прорастающих в просвет трахеобронхиального 

дерева с последующим стентированием) [10]. 

Аналогичные гибкие криозонды – 90 см в длину и 

2,4 мм в диаметре – могут также использоваться 

для взятия биопсии для гистологического 

уточнения диагноза. 

В настоящее время применение всех 

технологий контролируется инструментальными 

методами диагностики такими, как УЗИ, КТ, МРТ 

и ПЭТ, что позволяет вне зависимости от типа 

применяемой криохирургической системы 

улучшить показатели эффективности проводимого 

вмешательства и его безопасности [4] 

Выводы. Несмотря на то, что 

узкоспециализированные криохирургические 

инструменты для криодеструкции 

новообразований легкого еще не разработаны, 

сопоставляя данные проведенных исследований 

можно сказать, что наиболее изученными и 

продемонстрировавшими свою эффективность в 

клинической практике на сегодняшний день 

являются криохирургические системы, 

базирующиеся на принципе Джоуля-Томпсона, с 

использованием в качестве хладагентов аргон, 

аргон-гелий, жидкий азот и закись азота. 

В зависимости от доступа различается и выбор 

калибра используемого криозонда для работы с 

легочной тканью и тканями эндоброхиального 

дерева. Так, в случае транскутанной 

криодеструкции предпочтительнее использовать 

криозонд диаметром 1,7 – 2,2 мм; 

эндоброхиальной криодеструкции – 1,7 – 3 мм; 

открытого доступа – при большом размере 

опухоли (превышающем диаметр криозонда) 

могут использоваться криозонды от 5 мм и более. 

Форма криозонда, его длина и гибкость 

выбирается хирургом согласно объемам и 

локализации опухолевого образования. Так, в 

трахеобронхиальном дереве наиболее 

эффективным является использование гибких 
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криозондов, особенно, при дистальном 

расположении опухолевого образования. 

Использование угольных зондов также показано в 

случае эндоброхиальных вмешательств при 

наличии пространственных особенностей 

расположения опухоли в трахее и бронхах. 

Наиболее же оптимальная температура 

замораживания ткани легкого широко варьирует в 

разных исследованиях в районе от -190 С до -70 С 

в зависимости от применяемой каждым 

исследователем своей уникальной методики 

криодеструкции.
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CRYOSURGICAL INSTRUMENTS USED FOR CRYOABLATION OF LUNG TUMORS 

 

Abstract: lungs' neoplasm cryosurgery methods have been changed significantly for the last decades. This 

process is based on the developing of a cryosurgery equipment. That is the reason why new approaches and opera-

tional intervention tactics were invented. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ И 

ДОСТАТОЧНОСТИ ЗАПАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 

 

Аннотация: в статье проанализированы недостатки существующего методического аппарата обоснова-

ния требований к системе запасов элементов и принадлежностей радиотехнических средств обеспечения 

полетов авиации на основе анализа существующих нормативных документов. Рассмотрены основы кон-

цепции интегрированной логистической поддержки, и условия ее реализации в военно-промышленном 

комплексе. Предложены рекомендации по созданию условий для внедрения методов интегрированной ло-

гистической поддержки в систему производства и последующего технического обслуживания образцов ра-

диотехнических средств обеспечения полетов с цель снижения стоимости их жизненного цикла. Обозначе-

на проблема отсутствия единых стандартов кодирования и идентификации элементов изделий радиотехни-

ческих средств обеспечения полетов. 

Ключевые слова: запасные элементы и принадлежности, радиотехническое обеспечение полетов, ин-

тегрированная логистическая поддержка, жизненный цикл, эффективность 
 

Существующий методический аппарат обосно-

вания требований к системе запасов элементов и 

принадлежностей (ЗИП), обеспечивающий готов-

ность к применению по назначению радиотехни-

ческих средств обеспечения полетов авиации 

(РТО) при требуемых эксплуатационно-

технических характеристиках и минимальных ре-

сурсных затратах, требует уточнений и корректи-

ровки. В связи с тем, что созданная на его основе 

система формирования и управления ЗИП имеет 

ряд недостатков: 

основной набор действующих стандартов и 

других нормативных документов в части форми-

рования и управления системой запасов были вы-

пущены до 90-х годов и требуют корректировки, 

особенно в отношении методического обеспече-

ния комплектования ЗИП; 

состав поставляемой эксплуатационно-

ремонтной документации, включающей ведомости 

комплектования ЗИП, не взаимоувязан и не объе-

динѐн в единую систему, как правило, представля-

ется на бумажных носителях, что крайне затруд-

няет поиск необходимой информации и проведе-

ние ремонта; 

заказчик средств радиотехнического обеспече-

ния полетов (РТО), поставщики изделий, проекти-

ровщики и предприятия-изготовители продукции 

не объединены единой системой интегрированной 

логистической поддержки на всех этапах жизнен-

ного цикла изделий, в том числе в части формиро-

вания и управления системой запасных элементов 

и материалов; 

не отработаны стратегии гибкого планирова-

ния, пополнения израсходованного ЗИП для уп-

реждающего его заказа на предприятиях промыш-

ленности; 

в некоторой степени парализована система 

сбора, обработки и анализа информации о надѐж-

ности средств РТО как в Воздушно-космических 

силах (ВКС), так и организациях промышленно-

сти, что делает невозможным получение статисти-

ческих показателей по потокам отказов и расходо-

ванию запасных частей для расчѐтов показателей 

достаточности ЗИП, а также комплектования ЗИП; 

не учтено влияние положительных факторов 

объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и 

Войск Воздушно-космической обороны (ВКО) и 

интеграции их довольствующих органов (органов 

снабжения). 

Проведенный анализ существующих норма-

тивных документов и системы обеспечения запас-

ными частями и комплектующими изделиями РТО 

ВВС показал, что в целом такая система обладает 

развитой методологической и нормативной базой 

и вполне соответствовала требованиям прежней 

плановой экономики государства [1, 2, 3]. 

Существующая в настоящий момент система 

обеспечения частей и подразделений средствами 

РТО не стимулирует поставщиков к снижению 

стоимости жизненного цикла образца вооружения 

и военной техники (ВВТ). Напротив, сложилась 

парадоксальная ситуация, когда предприятие за-

интересовано в снижении надежности выпускае-

мой продукции, с целью завышения объема ЗИП 
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необходимого для обеспечения заданного коэф-

фициента готовности образца РТО. Определенные 

ГОСТ методики позволяют им это делать, в ре-

зультате чего стоимость ЗИП на образец ВВТ мо-

жет в несколько раз превышать стоимость самого 

образца. 

В современных условиях развития рыночной 

экономики широкое распространение получает 

система интегрированной логистической под-

держки (ИЛП) выпускаемых образцов ВВТ на 

протяжении всего их жизненного цикла, что тре-

бует совершенствования методологической базы 

технического обеспечения, в том числе методиче-

ского аппарата обоснования номенклатуры и дос-

таточности ЗИП. 

Применение технологий ИЛП в странах Запад-

ной Европы и США позиционируется как основ-

ной способ сокращения затрат. Внедрение техно-

логий ИЛП для авиационной техники в странах 

НАТО позволило до 30% сократить затраты, свя-

занные с послепродажным обслуживанием. Этому 

способствовало активное развитие нормативной 

базы и принципиальных подходов к ИЛП за по-

следние 15 лет [4]. 

Очевидно, что для наиболее полного раскрытия 

потенциала ИЛП в военно-промышленном ком-

плексе (ВПК) необходим переход от управления 

организацией, ориентированного на определенный 

продукт или военную систему «род войск – ору-

жие», к управлению по принципу деления по 

функциональным признакам. Это естественным и 

закономерным образом привело бы к большей 

централизации и координации.  

Применение такой системы  позволит количе-

ственно оценить взаимное влияние технических и 

экономических факторов, определяющих эффек-

тивность образца ВВТ, а также создать условия 

для формализации взаимосвязи между эффектив-

ностью технических решений и экономическими 

факторами внешней среды. Комплексный учет 

эксплуатационно-технических, тактико-

технических и экономических показателей требует 

системного подхода к описанию образца РТО с 

использованием современных математических 

структур и методов. Устранение традиционных 

функциональных структур в военных ведомствах, 

деловых предприятиях и государственных уни-

тарных предприятиях и замена их логистической 

функциональной диверсификацией должны стать 

приоритетными тенденциями развития.  

Применение в вооруженных силах ИЛП воз-

можно лишь при выполнении следующих усло-

вий: 

наличие современной инфраструктуры элек-

тронной передачи данных; 

введение понятия "электронный документ" как 

объект деятельности по производству и поставке 

продукции; 

электронно-цифровая подпись и защита ин-

формации; 

реформирование (реинжиниринг) процессов 

управления; 

создание системы единых стандартов [5]. 

Необходима разработка концепции межотрас-

левой системы управления поставками ресурсов и 

запчастей с учетом приемлемого уровня безопас-

ности. 

Информация о ходе эксплуатации образца РТО 

и фактических характеристиках поддерживаемо-

сти должна передаваться проектанту, обеспечивая 

обратную связь и возможность дополнения и кор-

ректировки результатов первоначального анализа. 

На основе этой информации выявляются расхож-

дения между запланированными (проектными) и 

фактическими характеристиками поддерживаемо-

сти и разрабатываются планы мероприятий по 

преодолению этих расхождений.  

Для реализации этих процедур необходимо на 

стадии разработки проекта предусматривать воз-

можности и средства обмена цифровыми данными 

между проектантом и эксплуатантом. 

В этой связи, является весьма актуальной зада-

ча формирования и ведения эксплуатантами элек-

тронных документов, фиксирующих данные: 

об отказах изделия и его компонентов; 

о выполненных операциях ремонта и замены 

компонентов; 

о выполненных операциях планового и внепла-

нового технического обслуживания; 

о фактических значениях трудоемкости и ка-

лендарного времени, затрачиваемых на выполне-

ние операций по обслуживанию и ремонту. 

Это требует разработки и внедрения специаль-

ных программно – технических комплексов, а так 

же организационных мер. Очевидно, что эффек-

тивная реализация системы ИЛП не возможна в 

рамках одного рода или вида вооруженных сил. 

Концепция построения ИЛП должна быть реали-

зована в масштабе структуры Министерства обо-

роны Российской Федерации. При формировании 

инфраструктурной сети ИЛП следует учитывать, 

по возможности, географическое местоположение 

объектов. При этом структура ИЛП не должна 

входить в противоречие с иерархической структу-

рой Министерства обороны.  

Участников процесса ИЛП можно разделить на 

три основных группы: Министерство обороны, 

оборонно-промышленный комплекс, органы воен-

ного управления и строевые части. Для Воздушно-

космических сил предлагается схема взаимодейст-

вия участников ИЛП, приведенная на рис. 2. 
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Рис. 2. Предполагаемая схема взаимодействия участников процесса ИЛП. 
 

Методический аппарат определения номенкла-

туры и достаточности запасных элементов и при-

надлежностей для индивидуальных и групповых 

ЗИП должен разрабатываться на основе логистис-

ческого анализа (ЛА). 

Логистический анализ (ЛА), представляет со-

бой формализованную технологию всестороннего 

исследования как самого изделия, так и вариантов 

системы его эксплуатационной поддержки. ЛА 

предназначен для минимизации затрат на жизнен-

ный цикл изделия при обеспечении требуемых 

тактико-техническим заданием параметров: на-

дежности, готовности, ремонтопригодности и об-

щей эффективности. В основе организации работ 

по ЛА лежит процедура структурирования конеч-

ного изделия, т.е. разбиение его на функциональ-

ные и физические компоненты, оказывающие 

влияние на надежность и работоспособность изде-

лия и, в конечном счете, на его поддерживаемость 

[6]. 

В настоящее время целесообразно проводить 

структурирование на физическом уровне, при-

сваивая элементам структуры специальные кодо-

вые обозначения – так называемые логистические 

контрольные номера (ЛКН). Такая система нуме-

рации в совокупности с так называемыми кодами 

применения обеспечит однозначную идентифика-

цию всех видов элементов конструкции: 

элементов, проектируемых в процессе создания 

изделия; 

элементов, заимствованных из предыдущих 

разработок (так называемые «неразрабатываемые 

изделия»); 

покупных комплектующих изделий и т.д. 

Из полного «дерева» конструкции изделия вы-

деляются элементы, отказы которых могут в наи-

большей степени повлиять на работоспособность 

изделия вцелом. Они образуют отдельный список 

«элементов – кандидатов» на проведение ЛА. Для 

таких элементов проводятся подробные расчеты 

показателей надежности, определяются периоды 

наработки, времена предполагаемой замены и т.д. 

Для них же оценивается потребность в дополни-

тельном количестве для выполнения необходимых 

замен, т.е. формируется состав фонда запасных 

элементов. 

Таким образом, можно предположить, что при 

соответствующей организации процессов проек-

тирования и ЛА, как его компоненты, эти обозна-

чения могут быть едиными. Однако, в настоящее 

время в отечественной промышленности эта про-

блема не получила должного разрешения. В сло-

жившейся ситуации необходимо разработать ме-

тодические рекомендации по проведению ЛА, 

включающие способы кодирования и идентифи-

кации элементов изделия, удовлетворяющие как 

стандартам, регламентирующим процессы созда-

ния конструкторской документации, так и услови-

ям проведения ЛА. 
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Abstract: the shortcomings of the existing methodic apparatus for the requirements to the spare tools and ac-

cessories for the flight servicing radio-technical facilities stock system substantiation are analyzed in the article. 

The basis of the integrated logistic support framework and conditions of its implementation to the defense industry 

are considered. The recommendations for the development of the conditions for the integrated logistic support im-

plementation into the radio-technical facilities samples production and subsequent support system are suggested in 

order to degrade the cost of these facilities life cycle. The problem of the unified standards for the flight servicing 

radio-technical facilities elements coding and identification absence is denoted. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРИ УСВОЕНИИ ОПОП ВО В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 3+ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Аннотация: в статье делается анализ концепции психологической безопасности личности, еѐ 

психологической составляющей. Основным объектом внимания авторов выступает индекс 

психологической безопасности личности, реализация комепентностной парадигмы психологической 

безопасности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, индекс психологической безопасности, психологиче-

ское благополучие, компетентностная парадигма 
 

Во все времена остро актуальной была пробле-

ма обеспечения безопасности жизни и процессов 

жизнедеятельности человека. Идентифицируя себя 

в мире вещей и животных, наши  далѐкие предки 

научились осознанно защищаться. Это трудная и 

энергозатратная работа. Психика часто делает это 

сама, но иногда можно научиться некоторым  

приѐмам защиты сознательной [15 – 18]. Эта тема 

популярна сегодня в научных кругах. Свои аспек-

ты в ней разрабатывают физики, биологи, социо-

логи и другие учѐные. Педагоги говорят о безо-

пасности образовательной среды. Так, Баева И.А., 

Дмитриевский В.А. говорят о психологической 

безопасности в учебных заведениях, таким обра-

зом, утверждая, что образовательная среда может 

представлять опасность для человека, при чѐм как 

для ребѐнка, так и для педагогов [1, 5]. Илларио-

нов С.Н. уточнив афиляционый уровень образова-

тельной среды субъектом как фактор формирова-

ния его психологической безопасности, основной 

акцент делает на восприятие еѐ личностью [7]. 

Миллер Л.В., уточнив и выделив  опорный ресурс 

психологической безопасности образовательной 

среды в виде психологической  компетентности 

специалистов образовательных учреждений, зая-

вил о компетентностно информационной  базе [9]. 

По логике автора классический лозунг  «знание-

сила» расширяется в конкретно – компетенио-

нальном режиме. 

Ряд учѐных (Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Т. 

В. Маликова, О. В. Шатровой), изучая феномен 

психологической безопасности, рассматриваются 

факторы еѐ возникновения, способы психологиче-

ской саморегуляции, определяющие структуру и 

основные компоненты данной безопасности. Даш-

кова Н. В. предлагает в своѐм диссертационном 

исследовании организовать психолого-

педагогическое сопровождение психологической 

безопасности образовательной среды школы [4]. 

По мысли  Енгалычева В.Ф., Клочко О.С., Шува-

нова И.Б. психологическая дистанция является 

мерой психологической безопасности в межлич-

ностных отношениях [6]. Информационно-

психологическая безопасность в системах безо-

пасности человека и информационной безопасно-

сти государства изучалась (Лызь Н.А., Веселов 

Г.Е., Лызь А.Е.) в категориях глобальных систем, 

из анализа взаимосвязей с другими составляющи-

ми феномена безопасности через рассмотрение 

роли и места ИПБ в двух системах более высокого 

иерархического уровня: безопасности человека и 

информационной безопасности государства [8]. 

Выбор именно этих систем обусловлен двойст-

венной природой ИПБ, одновременной принад-

лежностью к двум сферам безопасности: инфор-

мационной и психологической. Возникли в про-

цессе исследования некоторые противоречия: с 

одной стороны расширение спектра изучаемых 

учѐными проблем, психологической безопасности 

уточняя, расширяет наши представления о ней, с 

другой –  уводит от конкретных практических ре-

цептов еѐ повышения и устойчивости. Исследова-

ния узко частного аспекта в контексте  общих 

представлений методологически обосновывает 

механизмы значения и функций, что, в свою оче-

редь, позволяет всесторонне его описать, аккуму-

лировать многообразные знания различных наук. 

И бесспорно, это требования реалий времени се-

годня. Такими требованиями можно считать соз-

данную  научно-образовательным сообществом 

нормативную правовую базу разработки  любой 

основной образовательной профессиональной 

программы, работающей в высшей школе. Прежде 

всего, это Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» [14], Приказ Министерства труда и соци-
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альной защиты Российской Федерации от 08 сен-

тября 2015 г. № 608н «Профессиональный стан-

дарт. Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного 

образования, рег. №  514» [11]; Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», бакалавриате и магистратуре, где 

четко прописаны пункты обеспечения информа-

ционной, личностной и физиологической безопас-

ности всех субъектов образовательной среды. Так, 

«выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

в соответствии с видом (видами) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориенти-

рована программа бакалавриата, должен быть го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 

участие в создании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды в организации 

овышение уровня психологической компетентно-

сти участников образовательного процесса [10]. 

В компетентностной модели личности выпук-

ника бакалавриата чѐтко прописана необходи-

мость приобретения за время обучения в вузе спо-

собности решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности и это соответствует общепрофессио-

нальной компетенции № 13. 

С точки зрения психологии можно 

рассматривать индекс психологической 

безопасности как универсальный показатель 

психического благополучия и покоя. С точки 

зрения диалектических законов психического 

развития это противоречит принципу 

дискретности и качественного скачкообразного 

темпа перехода в следующую онтогенетическую 

стадию. Но нас интересует практический вопрос: 

как повысить этот индекс в процессе реализации 

комепентностной  парадигмы психологической 

безопасности личности при усвоении ОПОП ВО в 

соответствии с требованиями ФГОС 3+ 

направления подготовки «психолого-

педагогическое образование». Диалектика 

заимосвязи социального и психологического в 

установлении высокого и стабильного индекса 

психологической безопасности, а, следовательно, 

и в формировании психических  механизмов 

защиты, формулируется нами следующим 

образом: «Поскольку индивидуальный индекс 

психологической безопасности личности студента 

педагогического вуза реализуется и подвергается 

изменениям в социокультурной среде, постольку 

он превращается в исторически (т.е. ограничен во 

времени и привязан к нему) обусловленный 

психический  процесс. С другой стороны, 

компетентностное развитие личности будущего 

специалиста приобретает  специфический и ни с 

чем несравнимый характер, поскольку оно 

совершается одновременно с получением 

профессиональных знаний, умений и навыков, 

постольку носителем их является изменяющийся,  

получающий новый опыт человек. Следовательно, 

индекс психологической безопасности личности в 

период усвоения ОПОП ВО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+ направления подготовки 

«психолого-педагогическое образование»  

коррелирует с индивидуальной компетентностной 

моделью будущего профессионала». Примером 

такого слияния двух «планов развития» – 

натурального и культурного – Л. С. Выготский 

называет развитие речи ребенка, где 

распространяет как на «филогенез», т.е. процесс 

собственно исторического становления поведения 

человека, так и на онтогенез сам принцип 

единства социального и биологического в 

развитии психики человека [3]. Рудиментарные 

функции безусловной психологической 

безопасности, а иначе как объяснить экстремально 

поисковые интересы современной молодежи, 

являются как бы «живой уликой» происхождения 

механизмов психологической защиты, помогают 

раскрыть существенные данные для понимания  

образовательных стратегий современной России. 

Они дают точку опоры для реализации 

компетентностного подхода к формированию 

стабильно высокого индекса психологической 

бзопасности личности студента. Логика всего 

вышесказанного позволила сконструировать 

компетентностную  модель выпускника 

бакалавриата при усвоении ОПОП ВО (бакалавр) 

в соответствии с требованиями ФГОС 3+ 

направления подготовки «психолого-

педагогическое образование», профиль 

«Психология образования», внедрив в учебный 

процесс такие дисциплины вариативной части как 

«Психологическая экспертиза комфортности и 

безопасности образовательной среды» и 

«Психопрофилактика девиаций поведения», 

«Психологические механизмы защиты личности» 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия эмоциональная поддержка и эмоциональная разрядка, разли-

чия между ними и формы данных понятий. В ней представлены эмпирические данные, указывающие на то, 

как выбор того или иного копинга оказывает влияние на предпочтение форм поддержки и разрядки в под-

ростковом возрасте. 

Ключевые слова: стресс, эмоциональная поддержка, эмоциональная помощь, эмоциональная разрядка, 

формы эмоциональной поддержки 

 

Поддержка в стрессовых ситуациях имеет ог-

ромное значение в жизни большинства людей, по-

скольку не все могут самостоятельно справиться с 

жизненными трудностями. Особое значение она 

имеет для личности в подростковом возрасте, ко-

гда ведущим является интимно-личностное обще-

ние, и достаточно велик страх быть отвергнутой. 

Поэтому очень интересно, какие копинг-стратегии 

чаще выбирает личность в данном возрасте, и как 

это отражается на предпочитаемой форме эмоцио-

нальной поддержки.  

В рамках нашего исследования в качестве ос-

новного определения копинг-статегии мы приняли 

утверждение Лазаруса Р., что это попытки спра-

виться с чрезмерными, по мнению самой лично-

сти, внешними и внутренними требованиями [1]. 

Противостоять этим требованиям личность 

может, как самостоятельно, так и с помощью эмо-

циональной поддержки, которую получает в про-

цессе взаимодействия с окружающими людьми. 

Но при поддержке, а именно: улучшении настрое-

ния при общении с другими, подбадривании и 

создании комфортных условий жизнедеятельности 

(через подкрепление чувства собственной значи-

мости в референтной группе), человек, по нашему 

мнению, быстрее и эффективнее справляется со 

стрессом. 

Важно не путать понятия эмоциональная под-

держка и эмоциональная разрядка. При внешнем 

сходстве они принципиально различны. Так, если 

обратиться к Реберу А., то мы видим, что эмоцио-

нальная разрядка может произойти независимо от 

человека, и основная ее задача – освобождение от 

сильного эмоционального напряжения [3]. Под-

держка же подразумевает конкретные действия, 

направленные на борьбу со стрессором, и она воз-

можна лишь при участии других людей.  

Мы полагаем, что выбор той или иной копинг-

стратегии определяет предпочитаемую форму 

эмоциональной поддержки у личности подростко-

вого возраста. 

Для изучения данной проблемы нами при-

менена авторская анкета и опросник «Способы 

совладающего поведения» Лазаруса. Объектом 

изучения стали мальчики и девочки в возрасте от 

12 до 15 лет. 

На первых этапах эмпирического исследования 

с помощью пилотажного исследования мы выде-

лили формы поддержки: разговор по душам, со-

вет, возможность высказаться, сочувствие, пока-

зать что может быть хуже, показать плюсы сло-

жившейся ситуации; и формы разрядки: отпра-

виться в путешествие, активный отдых, культур-

ный отдых, остаться одному. 

Далее мы рассмотрели какие формы поддержки 

и разрядки предпочитают подростки при выборе 

тех или иных копинг-стратегий.  

С помощью корреляционного анализа мы уста-

новили, что люди, ориентированные на копинг 

принятия ответственности, чаще выбирают формы 

эмоциональной поддержки «совет» (0.33, при p ≤ 

0.05) и «показать плюсы сложившейся ситуации» 

(0.45, при p ≤ 0.01).  

Вероятно, это обусловлено их осознанием лич-

ного влияния на трудную ситуацию. Поэтому для 

получения объективной оценки происходящего 

они обращаются за советом к окружающим. Бла-

годаря противопоставлению своей и чужой точек 

зрения, вычленению плюсов произошедшего оп-

рашиваемые анализируют свое поведение, воз-

можные ошибки, а также корректируют план 

дальнейших действий. 

Подростки, которым свойственна стратегия 

«поиск социальной поддержки» предпочитают 

формы «возможность высказаться» (0.41, при  p ≤ 

0.05) и «показать плюсы сложившейся ситуации» 

(0.52, при p ≤ 0.01). 

Обе формы относятся к эмоциональной под-

держке, следовательно, как и копинг поиска под-

держки, подразумевают присутствие другого че-

ловека. Через них подростки не только эмоцио-

нально разряжаются, делятся накопившимися 

мыслями, переживаниями, но и получают обрат-
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ную связь: оценку собственных действий, мыслей, 

решений и идеи по новым способам борьбы со 

сложной ситуацией.  

Те опрашиваемые, которым свойственна стра-

тегия самоконтроль, предпочитают формы: «со-

чувствие» (0.38, при p ≤ 0.05), «остаться одному» 

(0.48, при p ≤ 0.01). 

Респонденты, оказавшись в состоянии стресса 

бояться показаться сверстникам «слабыми», неса-

мостоятельными (точнее не способными само-

стоятельно разрешить возникшую проблему), что 

для подростков из – за чувства взрослости являет-

ся наиболее болезненным. Поэтому они стремятся 

вести себя так, будто у них ничего не произошло, 

то есть контролировать свои эмоции и поведение в 

целом, избегая общения. Но держать «в себе» пе-

реживания долгое время, чаще всего, очень слож-

но, вследствие чего возникает потребность с кем-

то поделиться «переполняющими» эмоциями.  

Сочувствие позволяет опрашиваемому не толь-

ко стабилизировать свое эмоциональное состоя-

ние, но и почувствовать, что его понимают и при-

нимают.  

«Активный отдых» выбирают подростки, кото-

рым присущ копинг бегство – избегание (0.48, при 

p ≤ 0.01) и дистанцирование (0.35, при p ≤ 0.05). 

Такие опрашиваемые, вероятно, хотят просто 

«уйти» от серьезных, по их мнению, трудностей 

через отвлечение, перенос внимания на другие со-

бытия. При активном отдыхе, как правило, эмоции 

более сильные, чем при сложной ситуации, а так-

же носят положительный характер, что позволяет 

забыть о проблемах, хотя б на какое-то время. Та-

ким образом, подросток успокаивается, «уходит» 

от стресса и достигает стабилизации своего со-

стояния без траты сил на разрешение сложной си-

туации.  

Опрашиваемые со стратегией конфронтация, 

предпочитают «путешествие» (0.36, при p ≤ 0.05), 

«рассказать анекдот или смешную историю» (0.41, 

при p ≤ 0.05). 

В состоянии стресса осознание невозможности 

справиться с ним вызывает раздражение, а порой и 

чувство бессилия. Одним из простых и доступных 

для подростка способов избавления от возникшего 

напряжения является – рассказ смешной истории. 

Это помогает быстро отвлечься от сложившейся 

ситуации и произвести «замещение» негативных 

эмоций на положительные. С этой же целью мож-

но применить форму «путешествие». При ней «за-

мещение» осуществляется через смену обстанов-

ки. 

Мы видим, что полученные данные свидетель-

ствуют о том, что существует взаимосвязь между 

выбором копинг-стратегии и предпочитаемыми 

формами эмоциональной поддержки и эмоцио-

нальной разрядки личностью в подростковом воз-

расте. 

Рассмотренные нами копинги можно разделить 

на две группы. В первую вошли те, которые на-

правлены на разрешение проблем: принятие от-

ветственности, поиск социальной поддержки. 

Анализ средних показателей полученных данных 

указывает на то, что подростки чаще используют 

данные стратегии и формы эмоциональной под-

держки: разговор по душам (0,43), возможность 

высказаться (0,41), совет (0,39).  

Значительно реже респонденты выбирают ко-

пинги второй группы, направленные лишь на 

снижение уровня тревоги (бегство-избегание, 

конфронтация) и формы эмоциональной разрядки: 

активный отдых (0,11), путешествие (0,19). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что большинство опрашиваемых стремится не 

просто отвлечься от проблем, а , в первую оче-

редь, найти способы противостоять им, и разре-

шить, и также устранить причины, вызвавшие их. 
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КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы динамика индивидуально-психологических особенностей 

курсантов в процессе обучения в военном вузе. Динамика индивидуально-психологических особенностей 

курсантов в процессе обучения в военном вузе определена на выборке из 135 мужчин по данным 

лонгитюдного исследования. Выявлено, что индивидуально-психологических особенности у курсантов не 

статичны и подвержены изменениям в процессе обучения. На первом году обучения в вузе проявилась 

общая выраженная закономерность к снижению по всем показателям кроме двух: эмоциональной 

лабильности и тревожности. Наиболее гармоничный профиль личности курсантов отмечается на третьем 

курсе. 

Ключевые слова: курсанты, профиль личности, динамика изменений 

 

Целью медико-психологического сопровожде-

ния (МПС) курсантов вузов в ходе образователь-

ного процесса является их военно-

профессиональная адаптация, устойчивая учебная 

мотивация, военно-профессиональная направлен-

ность и мотивация к прохождению военной служ-

бы на первичных офицерских должностях, разви-

тие профессионально-важных качеств личности 

будущих офицеров, повышение эффективности 

обучения за счѐт оказания соответствующей пси-

хологической помощи [1]. 

Психофизиологический аспект организации 

МПС курсантов в образовательном процессе во-

енного вуза имеет самую непосредственную связь 

с индивидуально-психологическими особенностя-

ми обучающихся [2 – 4].  

С этой целью изучалась и анализировалась ин-

дивидуально-психологические особенности кур-

сантов 1 – 5 курсов в существующих организаци-

онных условиях образовательной деятельности в 

вузе. 

Организация и методы исследования.  

В исследовании приняло участие 135 курсантов 

военного вуза ВМФ. Индивидуально-

психологические особенности изучены по шкалам 

методики СМИЛ [5]. Изучение индивидуально-

психологических особенностей у курсантов про-

водилось в первом семестре ежегодно с 1 по 5 

курсы обучения. Результаты отчисленных курсан-

тов в исследовании не использовались. 

Сравнительный анализ проводился с использо-

ванием критерий t-Стьюдента для зависимых вы-

борок. Различия считали статистически значимы-

ми при р<0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. 

Статистические результаты исследования ди-

намики показателей личностного профиля курсан-

тов в процессе обучения в вузе по шкалам методи-

ки СМИЛ представлены на рисунке 1.  

Групповое сравнение показало, что в целом на 

протяжении пяти лет обучения в вузе статистиче-

ски значимые различия присутствовали по всем 

показателям личностного профиля курсантов кро-

ме показателя пессимистичности (D). Следует от-

метить, что на первом году обучения в вузе про-

явилась общая выраженная закономерность к 

снижению по всем показателям кроме двух: эмо-

циональной лабильности (Hy) и тревожности (Pt) 

(табл. 1, рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика шкал профиля личности курсантов в период обучения 
 

Дальнейшие особенности происходящих в про-

цессе обучения изменений показателей личност-

ного профиля уточнялись в ходе анализа разли-

чий. Для выявления характера закономерностей 

было проведено парное сравнение групп курсан-

тов по каждому исследуемому показателю и выяв-

лены определенные закономерности в их динами-

ке (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика групп курсантов по значениям показателей личностного профиля  
Курсы Hs Курсы Pd 

1 - 5 51,5±4,0 50,8±4,6 1 - 2 54,3±6,1 56,5±6,3 

2 - 5 51,6±4,1 50,8±4,6 1 - 4 54,3±6,1 57,1±7,8 

Курсы D 1 - 5 54,3±6,1 56,2±6,8 

2 - 4 55,3±4,7 53,8±5,6 Курсы Sc 

Курсы Hy 1 - 2 55,8±3,7 58,2±4,7 

2 - 5 55,3±4,7 1 - 3 1 - 3 55,8±3,7 57,3±4,5 

Курсы Mf 1 - 4 55,8±3,7 58,2±7,0 

1 - 2 48,0±4,3 1 - 5 1 - 5 55,8±3,7 57,9±5,0 

Курсы Pa 2 - 3 58,2±4,7 57,3±4,5 

1 - 5 47,8±4,3 46,3±4,5 Курсы Ma 

3 - 5 47,2±4,4 46,3±4,5 1 - 4 56,9±6,4 59,8±8,3 

Курсы Pt Курсы Si 

1 - 2 57,5±3,5 58,8±3,7 1 - 2 42,4±6,0 44,4±6,5 

2 - 3 58,8±3,7 57,6±3,6 1 - 5 42,4±6,0 45,9±8,9 

2 - 4 58,8±3,7 58,2±5,1 3 - 5 43,5±6,6 45,9±8,9 

2 - 5 58,8±3,7 57,6±4,0 4 - 5 44,3±8,8 45,9±8,9 
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Из данных таблицы 1 и рисунка 1 по основным 

шкалам методики СМИЛ можно сделать следую-

щие выводы: 

  на пятом курсе достоверно (р<0,05) вы-

явлена тенденция к снижению показателя Hs (тен-

денции к сверхконтролю); 

  на 4 курсе у курсантов наблюдалось 

снижение показателя Hy (эмоциональной лабиль-

ности) (р<0,05); 

  на втором курсе произошло статистиче-

ски значимое (р<0,05) повышение импульсивно-

сти (Pd); 

  на втором курсе статистически значимо 

(р<0,05) повысился показатель Mf (мужественно-

сти-женственности);  

  на пятом курсе статистически значимо 

(р<0,05) понизился показатель ригидности (Pa); 

  на втором курсе выявлено статистиче-

ски значимое (р<0,05) повышение показателя тре-

вожности (Pt), а на третьем курсе – его снижение;  

  на втором курсе выявлено статистиче-

ски значимое (р<0,05) повышение показателя Sc 

(индивидуалистичности), а на третьем курсе – его 

снижение;  

  на четвертом курсе статистически зна-

чимо (р<0,05) повысился показатель оптимистич-

ности (Ma); 

  на втором курсе выявлено статистиче-

ски значимое (р<0,05) повышение показателя Si 

(социальной интроверсии), на пятом курсе – уси-

ление этой тенденции.  

Выводы. 

1) Личностные адаптационные 

характеристики у курсантов не статичны и 

подвержены изменениям в процессе обучения. 

2) На первом году обучения в вузе 

проявилась общая выраженная закономерность к 

снижению по всем показателям кроме двух: 

эмоциональной лабильности (Hy) и тревожности 

(Pt). 

3) Наиболее гармоничный профиль личности 

курсантов отмечается на третьем курсе. 
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DYNAMICS OF INDIVIDUALLY-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CADETS  

IN THE COURSE OF TRAINING IN MILITARY HIGH SCHOOL 

 

Abstract: the article discusses the dynamics of individual psychological characteristics of students in the learn-

ing process in military high school. The dynamics of individual psychological characteristics of students in the 

learning process in military high school determined on a sample of 135 men according to a longitudinal study. It 

was revealed that the individual psychological features of cadets are not static and are subject to change in the 

learning process. In the first year of university studies revealed a common pattern marked decrease in all indicators 

except for two: emotional lability and anxiety. The most harmonious personality profile cadets is noted in the third 

year. 

Keywords: cadets, personality profile, the dynamics change 


