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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Валиев Р.Г., 
доцент кафедры теории и истории права и государства  

КФ ФГБОУВО «РГУП», к.полит.н., доцент

О некоторых теоретических и практических аспектах юридической 
техники и технологии

Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам сущ-
ности и соотношения юридической техники и технологии. В контек-
сте проблемы несовершенства технико-юридических и технологиче-
ских средств актуализируется вопрос качества юридической техники 
и технологии. 

Ключевые слова: юридическая деятельность; юридическая техни-
ка; юридическая технология; качество юридической техники; каче-
ство юридической технологии.

Valiev R.G. 

On some theoretical and practical aspects of legal technique and 
technology

The article is devoted to theoretical and practical aspects of the nature 
and relation of legal technique and technology. In the context of the problems 
imperfection of the technical and legal and technological means actualized 
the issue of quality of legal techniques and technologies.

Keywords: legal activities; legal technique; legal technology; quality of 
legal technique; quality of legal technology.

Правовое регулирование может быть эффективным лишь тогда, 
когда оно осуществляется в определенном порядке, на основе социаль-
но оправданных алгоритмов и средств формализации. В таком аспекте 
юридическая деятельность как предмет научного познания может быть 
исследована с точки зрения ее внешней, формальной и внутренней, 
содержательной сторон. Каждая из этих сторон, как известно, подчи-
няется специальным правилам, призванным обеспечивать упорядо-
ченность юридической деятельности. Эти правила относятся как к со-
держательной стороне юридической деятельности, выражающейся в 
юридических актах – действиях, так и внешней стороне, касающейся 
оформления ее результатов. Соответственно следует различать пра-
вила, имеющие статус технико-юридических средств, образующих со-
держание собственно юридической техники, и правила, имеющие ста-
тус технологических средств, образующих содержание юридической 
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технологии. Назначением средств юридической техники и технологии 
является обеспечение рационально организованного развития юриди-
ческой практики, чем и определяется актуальность их исследования.

Юридической технике и технологии посвящено значительное ко-
личество научных трудов, включая диссертации1. Известное много-
образие трактовок юридической техники сводится к двум основным 
подходам – статическому и динамическому. Типичной для статическо-
го подхода является, например,  следующая трактовка: «юридическая 
техника – это совокупность правил, приемов, способов подготовки, со-
ставления, оформления юридических документов, их систематизации 
и учета»2. Распространенной является трактовка юридической техники 
в динамическом аспекте (Т.В. Кашанина, Ю.А. Тихомиров, Д.А. Кери-
мов и др.). Так, согласно Т.В. Кащаниной, «юридическая техника – это 
правила ведения юридической работы и составления в процессе ее 
юридических документов»3. Динамический подход, предполагающий 
трактовку понятия юридической техники в широком смысле, учиты-
вает деятельностный аспект. Более удачной является позиция тех уче-
ных, которые юридическую технику рассматривают в составе юриди-
ческой технологии (В.Н. Карташов, В.М. Баранов, Т.Я. Хабриева, Н.А. 
Власенко и др.). При таком подходе юридическая техника относится к 
форме правовых актов, а юридическая технология – к деятельности по 
их подготовке. При этом, как верно отмечает В.Н. Карташов, юриди-
ческая техника составляет инструментальную часть технологии4. На 
наш взгляд, инструментальная часть юридической технологии пред-
ставляет собой систему правил оформления нормативно-правовых, 
правоприменительных и интерпретационных актов. В этом аспекте 
юридическую технику можно понимать как характеристику конкретно-
го нормативного правового или правоприменительного акта, посред-
ством которой выделяются его внешние, атрибутивные черты и спец-

1 См., например: Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., 
пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 496 с.; Карташов В.Н. Юридическая 
технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты 
исследования // Юридическая техника. 2007. № 1. С. 16–24; Давыдова М.Л. 
Юридическая техника: проблемы теории и методологии: монография / ГОУ ВПО 
«ВолГУ». Волгоград, 2009. 318 с.; Илясов А.Н. Правоприменительная техника и 
правоприменительная технология: (теоретико-правовой анализ): Автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук. Саратов, 2008; Долотова Д.В. Техника и технология правовых 
актов: дисс. … канд. юрид. наук. Владимир, 2012. 182 с.

2 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 1999. С. 366.
3 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., пересмотренное. 

М.: Норма: ИНФРА-М., 2011. С. 86.
4 Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? 

Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. 2007. 
№ 1. С. 18. 

ифика внутреннего строения. Такое понимание сообразуется с теори-
ей институционализации, прежде всего такого ее типа, как «правовая 
институционализация», под которой, на наш взгляд, следует понимать 
процесс юридической формализации социальных явлений и отноше-
ний в совокупности с их системообразующими структурными элемен-
тами1. В правовой институционализации находит выражение симбиоз 
статической (технической) и динамической (технологической) сторон 
юридической деятельности. Статическую сторону олицетворяет юри-
дическая техника, относящаяся к форме результатов юридической де-
ятельности. Динамическую сторону юридической деятельности харак-
теризует юридическая технология, которая обеспечивает порядок ее 
осуществления. 

В юридической науке юридическую  технологию  определяют: как 
«порядок применения и использования методов и приемов по под-
готовке и принятию  юридического   решения»2; как систему «мысли-
тельных операций и внешне актуализированных действий и операций 
компетентных физических и должностных лиц (органов), связанную 
с изданием (толкованием, реализацией, систематизацией и т. п.) юри-
дических решений»3; как «систему научно обоснованного комплекса 
приемов, методов, других правовых инструментов, а также процедур 
их использования, с помощью которых оптимально используются все 
необходимые ресурсы (финансовые, организационные и т. д.) в целях 
формирования эффективных юридических решений»4. Данные под-
ходы объединяет идея о том, что юридическая технология – совокуп-
ность последовательно осуществляемых действий субъекта юридиче-
ской деятельности по подготовке законных по содержанию и форме 
правовых актов – решений. Однако следует отметить, что предмет 

1 Более подробно о правовой институционализации см.: Валиев Р.Г. О 
значении концепта «Правовая институционализация» // Юридическая наука и 
практика: история и современность: сборник материалов I Международной научно-
практической конференции, 5 июня 2013 г. / Филиал МИГУП в Рязанской области; 
отв. ред. И.В. Пантюхина. Рязань: Издательство «Концепция», 2013. Вып. I. С. 21–24.

2 Юридическая техника: учеб. пособие по подготовке законопроектов и 
иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти / Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; под ред. 
Т.Я. Хабриевой, Н.А, Власенко. М., 2009. С. 26.

3 Карташов В.Н. Юридическая практика как объект (предмет) правовой 
науки // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2010. № 1 (12). С. 21.

4 Хабриева Т.Я. Современные юридические технологии в современной 
теории и практике правотворчества и правоприменения // Эффективность 
законодательства и современные юридические технологии (материалы заседания 
Международной школы-практикума ученых-юристов, Москва, 29–31 мая 2008 г.) / 
отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2009. С. 4.
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юридической технологии не ограничивается действиями по подготов-
ке текста правового акта. Юридическая технология имеет своим пред-
метом и акты-действия, образующие содержание юридической дея-
тельности в целом, в широком ее понимании. Юридическая технология 
призвана, на наш взгляд, показывать как, в какой последовательности 
осуществляется юридическая деятельность. Это некий алгоритм дей-
ствий по осуществлению юридической деятельности, связанной с под-
готовкой, систематизацией, интерпретацией и реализацией правовых 
актов. Юридическая технология как организационно-функциональный 
механизм  юридической  деятельности обеспечивает ее динамику, зада-
ет линейный характер правовому регулированию и правореализации. 
Важно подчеркнуть, что предметом юридической технологии является 
содержание юридической деятельности в целом.

Юридическая технология в отличие от технологий в техническом 
производстве имеет своим продуктом не товары или предметы потре-
бления, а юридически значимые акты-решения. Юридическая техника 
и технология обеспечивают необходимые предпосылки для наиболее 
качественных юридических актов-действий и актов-решений как ос-
новы регламентирования соответствующих общественных отношений. 
Эти акты затрагивают юридические судьбы людей и потому имеют 
юридически значимый характер. Такое значение юридически значимых 
актов-решений обусловливает специфику юридической деятельности, 
сопровождающейся принятием юридических актов-решений. Их при-
нятие предполагает высокий уровень ответственного отношения к 
процессу их создания. Эта специфика юридической деятельности отра-
жается на содержании понятия юридической технологии, включающей 
в себя правила производства (процедуры) юридической деятельности 
по созданию актов-решений и правила по внешнему оформлению ре-
зультатов юридической деятельности, т. е. создаваемых актов-решений 
(юридическая техника). 

Юридическая техника и юридическая технология непосредствен-
ным образом взаимосвязаны, естественным образом обусловливают 
друг друга. Акты-действия как элементы содержания юридической де-
ятельности и технико-юридические правила оформления законопро-
екта или правоприменительного акта неотделимы друг от друга. Юри-
дическая техника и технология как правовые механизмы существуют 
в дихотомии связей, они предполагают и обусловливают друг друга. В 
этом смысле юридическая техника и технология – парные категории. 
Поэтому юридическая техника и технология могут быть рассмотрены 
как механизмы двуединого процесса правовой институционализации, 
в содержании которой выделяется этап формулирования нормы права 
в правотворческом процессе и этап ее реализации. Двуединый харак-

тер содержания процесса осуществления юридической деятельности 
актуализирует дуалистический характер технико-технологического 
аспекта восприятия механизма осуществления юридической деятель-
ности как предмета научного познания. В силу единства указанных 
сторон юридической деятельности их следует рассматривать в контек-
сте единого предмета познания. Это методологически важный момент 
познания изучаемого феномена. Важно подчеркнуть, что юридическая 
техника и технология предполагают друг друга как две стороны одной 
медали. Юридическая деятельность как целеполагающая деятельность 
от начала и до конца обладает внутренней организованностью, под-
чинена определенной логике своего развития, чтобы иметь на выходе 
эффективный результат. Все это обеспечивается алгоритмами, кото-
рые находят выражение в процедурах юридической технологии. Про-
цедуры юридической технологии обеспечивают достижение социально 
значимого результата юридической деятельности, оформленного по 
правилам юридической техники. Юридическая техника и технология 
– неотъемлемые части механизма оптимизации юридической деятель-
ности. В изложенном аспекте сущность юридической технологии за-
ключается в оптимизации порядка осуществления юридической дея-
тельности. Изложенное понимание юридической технологии может 
экстраполироваться на конкретные виды или области юридической 
(правотворческой, правоприменительной, правоинтерпретационной, 
правосистематизационной) деятельности. Так, в правотворческом 
аспекте юридическая технология (технология подготовки правовых 
актов) отражает алгоритм использования тех приемов, которыми ру-
ководствуются субъекты юридической деятельности в процессе подго-
товки, принятия нормативно-правовых и иных правовых актов. В этом 
аспекте юридическая технология олицетворяет собой организацион-
но-функциональный механизм реализации инструментального арсе-
нала юридической техники, направленного на создание качественных 
нормативно-правовых и иных правовых актов как основы регламен-
тирования соответствующих общественных отношений. Исходя из из-
ложенного, логично выделять двуединую сущность технологического 
процесса, в содержании которого действуют органично взаимосвязан-
ные субпроцессы – процесс осуществления собственно юридической 
деятельности и процесс формализации результатов юридической дея-
тельности, т. е. подготовка и оформление текстов правовых актов. Та-
ким образом, юридическая технология может быть представлена как 
организационно-функциональный механизм оптимального осущест-
вления юридической деятельности. В контексте изложенного можно 
выделять следующие аспекты значения юридической технологии. 

Во-первых, юридическая технология исключает организационный 
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и функциональный произвол юридической деятельности. Юридиче-
ская технология позволяет контролировать соблюдение законности 
правотворческой и правоприменительной деятельности. Во-вторых, 
юридическая технология обеспечивает оптимизацию юридической де-
ятельности, придает ее содержанию и результатам качественное совер-
шенство. Отклонения от требований юридической технологии нега-
тивно сказываются как на правотворческом процессе и его результате 
– правовых актах, так и процессе реализации этих актов на уровне как 
саморегулирования, так и правоприменения. Так, если следователь на-
рушит такую процедуру следственной технологии, как очная ставка, то 
последняя, вследствие нарушения порядка ее использования как сред-
ства добычи и закрепления доказательства, окажется несостоятельной. 
Поэтому о юридической технике и технологии можно говорить как о 
судьбоносных факторах состоятельности юридической деятельности. 
Таким образом, юридическая технология неотделима как от собственно 
технологических правил, так и правил юридической техники, позволя-
ющих обеспечить эффективность процесса правового регулирования 
общественных отношений. С этой точки зрения юридическая деятель-
ность предполагает высокий технико-технологический уровень ее обе-
спеченности. Отступление от правил юридической техники и техноло-
гии ухудшает качество правовой деятельности и правового акта, делает 
его нечетким и неясным по содержанию, затрудняя толкование его по-
ложений. Это неизбежно создает препятствия в его реализации. Пре-
небрежение требованиями юридической техники и технологии может 
детерминировать серьезные негативные последствия как при создании 
правовых норм, так и их реализации. 

Говоря о значении юридической техники и технологии, следует ска-
зать и о том, что качество правовых актов, а также деятельности по их 
оформлению и реализации зависят не только от соблюдения правил 
юридической техники и технологии. Оно в немалой степени зависит 
от качества самой юридической техники и технологии. «Определение 
качества той или иной юридической технологии – архиактуальная 
и сверхсложная задача, которую по силу решить лишь коллективам 
ученых»1. Это актуализирует проблему оптимизации и совершенство-
вания собственно юридической техники и технологии. Несовершенное 
качество используемой юридической техники и юридической техноло-
гии олицетворяет собой деструктивный потенциал юридической дея-
тельности, может негативно влиять на процессы правового регулиро-
вания и правореализации. Одной из причин технико-юридического не-

1 Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? 
Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. 2007. 
№ 1. С. 22.

совершенства правовых актов можно считать противоречивость фор-
мулировок технико-юридических конструкций, которая может вызы-
вать негативные последствия в процессе реализации права. Так, п. 1 ст. 
130 ГК РФ, с одной стороны, дает достаточно логичную дефиницию не-
движимого имущества, к которому относится «все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно». С другой стороны, в противоре-
чие предусмотренной дефиниции понятия недвижимого имущества, п. 
1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относит также подлежащие госу-
дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты. В результате такого противоречивого 
определения объективно обусловливается трудноразрешимая колли-
зия в виде, например, формально-юридического отношения к вопросу 
налогообложения транспортного средства, например, легкомоторного  
воздушного судна по ставке налога на недвижимость. Кроме того, со-
гласно ст. 130 ГК РФ, законом к недвижимым вещам может быть от-
несено и иное имущество. Абстрактность такого примечания также 
противоречит назначению нормативно-правовой дефиниции понятия 
недвижимого имущества. Поэтому возникает резонный вопрос: для 
чего тогда формулируется понятие недвижимого имущества с его соот-
ветствующими признаками? Приведенный пример свидетельствует об 
актуальности требований к технико-юридическому качеству (в данном 
случае лингвистических) формулируемых юридических конструкций в 
текстах нормативно-правовых актов. 

Как пример актуальности качества юридической технологии мо-
жет быть рассмотрена противоречивость отдельных положений Ме-
тодики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверж-
денная Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (далее 
– Методика). Согласно Методике, коррупциогенными факторами, 
устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, являются: определение компетенции 
по формуле «вправе» – диспозитивное установление возможности со-
вершения органами государственной власти или органами местного 
самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении 
граждан и организаций1. Между тем природа так называемых корруп-
циогенных норм права, отличающихся правовой неопределенностью, 
обусловлена невозможностью субъекта правотворчества охватить с 

1 См.: Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010  г. №  96. С 
изменениями и дополнениями от: 18 декабря 2012 г., 27 марта, 27 ноября 2013 г. 
[Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/197633/
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исчерпывающей полнотой все многообразие обстоятельств динамич-
но развивающейся социальной практики. Отдаем себе отчет в том, что 
возможность конкретизации нормативно-правовых предписаний  на 
уровне законотворчества не состоятельна. В условиях невозможности 
охватить нормативно закрепленной вариативностью все возможные 
ситуации разнообразной практики такой подход к проектированию 
норм права представляется нереальным. Поэтому достижение право-
вой определенности таких норм права обеспечивается в процессе их 
реализации посредством использования субъектами правоприменения 
дискреционных полномочий, обусловливающих их власть над право-
реализационной ситуацией в порядке осуществления правопримени-
тельной деятельности. Разнообразие общественных отношений и их 
индивидуальность не позволяют законодателю регулировать их ис-
ключительно путем принятия абсолютно определенных норм права. 
Поэтому многие из норм права носят неопределенный либо относи-
тельно-определенный характер. Отсутствие возможности казуального 
нормативно-правового регулирования объясняет природу общего ха-
рактера правовых норм и деятельность по их адресной конкретизации 
в порядке реализации статусных дискреционных норм права1. В таких 
условиях предлагать взамен формулировкам дискреционных норм их 
конкретизацию с указанием всех возможных обстоятельств примене-
ния нормы права объективно невозможно. Поэтому в вопросе право-
вой политики по преодолению коррупциогенной юридической техники 
дискреционных норм права следует принимать во внимание природу 
правоприменения. Выступая важнейшим средством правопримени-
тельной формы реализации права, дискреционные нормы права обе-
спечивают преодоление неопределенности объективного права и его 
гибкость с точки зрения обстоятельств места, времени, круга лиц и т. 
п. На этой основе устраняется объективно существующее противоре-
чие как между общим характером нормы права и индивидуальностью 
конкретной социальной ситуации, так и диспозитивным характером 
дискреционной нормы права и общеобязательностью права. С учетом 
изложенного, предусмотренное Федеральным законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ требование субъектов антикоррупционной экспертизы право-
вых актов об изменении положений нормативного правового акта, 
устанавливающих необоснованно широкие пределы усмотрения для 
правоприменителя, представляется противоречивым. В контексте из-
ложенного можно заключить, что проблема преодоления или противо-

1 Более подробно о юридической природе дискреционных норм права см.: 
Валиев Р.Г. К вопросу о дискреционных нормах права / Ученые записки Казанского 
университета. Т. 154. Серия «Гуманит. науки». Кн. 4. Казань: Казан. ун-т, 2012. С. 
7–15. 

действия коррупции должна решаться не в рамках кампании по «борь-
бе» с коррупциогенными, по сути дискреционными, нормами права, 
а в рамках борьбы с преступлениями должностных лиц. В противном 
случае рано или поздно придется пересмотреть основные федеральные 
законы, посвященные борьбе с преступлениями, прежде всего, Уголов-
ный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, нормы которых 
содержат определение компетенции по формуле «вправе», т. е. предпо-
лагают дискреционные полномочия судей как субъектов юрисдикцион-
ного правоприменения. 
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КФ ФГБОУВО «РГУП»

Правовое воспитание в контексте интегративного правопонимания

В статье рассмотрены вопросы соотношения правового воспита-
ния и правопонимания. Обосновывается вывод о том, что в современ-
ных условиях в основу правового воспитания должно быть положено 
интегративное правопонимание.

Ключевые слова: правовое воспитание; правосознание; интегра-
тивная концепция правопонимания; государственная политика в сфе-
ре правового воспитания.

Gumerova Z.Z. 

Legal education in the context of the integrative conception of law

The paper deals with the relation of legal education and conception of 
law. Proved that in modern conditions the outlines of legal education must 
be based on an integrative conception of law.

Keywords: legal education; legal consciousness; integrative conception of 
law; the state policy in the field of legal education.

Исследование проблем правового воспитания как целенаправлен-
ной деятельности государства и общества по формированию у индиви-
дов правосознания и правовой культуры сохраняет свою актуальность 

на протяжении длительного времени.
В отечественной юридической науке особый интерес к проблемам 

правового воспитания наблюдается с середины прошлого века1, однако 
и сейчас встречаются отдельные исследования по обозначенной теме2.

Значение правового воспитания в современном обществе трудно 
переоценить, т. к. от уровня правовой культуры, правосознания зависит 
восприимчивость обществом в целом и индивидами в частности право-
вых реформ, направленных на построение правового государства. Вме-
сте с этим, по нашему мнению, одним из ключевых вопросов правового 
воспитания на современном этапе развития общества является вопрос 
о том, что такое право и, соответственно, знание о каком явлении и 
уважение к чему необходимо формировать у индивидов. Категории 
«правопонимание», «правосознание» и «правовое воспитание» тесней-
шим образом связаны. Посредством правового воспитания формиру-
ется правосознание, познавательная составляющая которого обращена 
к процессу освоения, осмысления правовой действительности. Именно 
в рамках этого процесса осуществляется правопонимание3. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод как о теоретическом, 
так и о практическом значении исследования указанных проблем.

В советский и ранний постсоветский период в силу отсутствия 
идеологического плюрализма и доминирования нормативистской те-
ории права не возникало сложности с пониманием того, что является 
правом. Имелось устоявшееся представление о том, что право – это 
нормы, установленные и санкционированные государством. Категории 
«право» и «закон» рассматривались как синонимы. Соответственно и 
правовое воспитание осуществлялось с позиций этой концепции.

На сегодняшний день, несмотря на очевидные достоинства нор-
мативизма, все же приходится констатировать, что данная концепция 
понимания права имеет свои недостатки4. В контексте правового вос-
питания это может выражаться как слепое следование букве закона 
вне зависимости от его внутреннего содержания. Вопрос о том, каким 
должно быть право, в лучшем случае отводится на второй план, а в худ-
шем – не ставится вообще, т. к. нормативизм принимает действующее 

1 См. подробнее: Соколов Н.Я., Матевосова Е.К. Правовое воспитание в 
современном российском обществе. М.: Проспект, 2015. С. 6–8.

2 Хасанов Ш.К. Правовое воспитание как средство преодоления деформации 
правосознания осужденных: общетеоретический аспект: Дисс. … канд. юрид. наук. 
Душанбе, 2009. 177 с.;  Матевосова Е.К. Правовое воспитание как средство борьбы с 
правовым нигилизмом: дисс. … канд. юрид. наук. М, 2012. 179 с.

3 См. подробнее: Перов О.Ю. Диалектика соотношения правопонимания и 
правового воздействия: Автореф. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. 33 с.

4 См. подробнее: Дворкин Р. О правах всерьез / Пер. с англ.; ред. Л.Б. 
Макеева. М., РОССПЭН. 2004. 392 с.
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право таким, как оно есть1.
В современной юридической науке помимо нормативизма наиболь-

шее признание и распространение получили социологический, есте-
ственно-правовой и психологический типы понимания права.

Необходимо отметить, что каждая из наиболее распространенных 
концепций правопонимания на сегодняшний день имеет как свои пре-
имущества, так и недостатки. Применительно к естественно-правово-
му пониманию таким достоинством является прогрессивность вну-
треннего содержания норм права, обращенных к естественной природе 
человека, в психологической теории – учет внутренних переживаний 
индивида, его отношения к должному и возможному поведению, в со-
циологической – фактически сложившихся общественных отношений. 
Анализ естественно-правовой, позитивистской, психологической и со-
циологической концепций понимания права дает основания утверж-
дать, что указанные теории, как правило, выделяют один элемент, яв-
ляющийся базой построения концепции. По нашему мнению, концен-
трация внимания на какой-либо одной стороне явления, более этого, 
представление его как целое, соответственно, фрагментарно и в отрыве 
от системы, приводит к односторонности в понимании права, не позво-
ляет раскрыть все многообразие его проявлений. Как справедливо от-
мечает профессор В.В. Лапаева: «законодатель или правоприменитель, 
не желающий вникнуть в существо теоретических споров о типах пра-
вопонимания, как правило, придерживается наиболее примитивного 
с теоретической точки зрения и нередко внутренне противоречивого 
подхода со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями 
для правовой практики»2.

Общим недостатком всех указанных ненормативистких концепций 
является возможность порождения нигилизма к позитивному праву на 
основе внутреннего убеждения индивида о неправовом характере за-
кона, произвола со стороны правоприменителя и т. п. 

Полагаем, что в научных целях, равно как и в интересах эффектив-
ной юридической деятельности, следует не только приветствовать раз-
ные подходы к праву, раскрывающие особенности тех или иных гра-
ней права, но и на основе выделения положительных черт концепций 
стремиться к их интегрированию в рамках единого понятия. Во второй 
половине XX века в юридической науке зарождается и получает свое 
развитие новая теория правопонимания – интегративная концепция 
понимания права. Значительный вклад в развитие данной концепции 

1 Лейст О.Е. История политических и правовых учений. М., Зерцало. 2006. 
С. 421–423.

2 Лапаева В.В. Различные типы правопонимания: анализ научно-
практического потенциала // Законодательство и экономика. 2006. № 4. С. 5–15.

внесли труды В.В. Лазарева, В.В. Ершова, А.В. Полякова и др. Согласно 
интегративной концепции право представляет собой единство осново-
полагающих правовых идей (фундаментальных правовых положений), 
правовых норм, а также отношений (действий, поведения субъектов), в 
которых эти идеи и нормы реализуются и воспроизводят себя. Таким 
образом, право представляется многогранным явлением, сочетающим 
в себе единство трех элементов: правовых идей, правовых норм и ос-
нованных на них правоотношений. При этом под правовыми идеями 
понимаются основополагающие положения, выражающие сущность 
права. Полагаем, что в данном ключе можно вести речь о принципах 
права. Правовыми нормами являются общеобязательные, формально 
определенные правила поведения, содержащиеся в формах права (нор-
мативном правовом акте, нормативном договоре и т. д.). Правоотноше-
ниями являются фактически реализуемые акты юридической практики, 
а именно отношения, урегулированные нормами и принципами права. 

Важно отметить, что интегративное понимание права не следует 
отождествлять с широким пониманием права или с простым суммиро-
ванием элементов, входящих в различные концепции понимания пра-
ва. Интегративная концепция правопонимания предполагает создание 
нового типа восприятия права на основе уже существующих класси-
ческих концепций (нормативной, естественно-правовой, социологиче-
ской, исторической и др. – в трактовках разных авторов присутствует 
их неодинаковый перечень) путем их переработки1. Такая концепция 
должна описывать любую правовую реальность вне зависимости от 
времени и места.

На наш взгляд, исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день 
имеются достаточные основания для применения интегративного по-
нимания права как основы формирования и реализации правового 
воспитания.

Следует согласиться с мнением, что правовое воспитание необ-
ходимо рассматривать в двух аспектах. Первый аспект (в широком 
смысле) предполагает рассмотрение правого воспитания как общего 
процесса формирования правосознания и правовой культуры членов 
общества, включая влияния социально-экономического уклада жизни, 
политического режима, идеологической деятельности, духовно-нрав-
ственной атмосферы, системы законодательства и т. д. Второй аспект (в 
узком смысле) предполагает рассмотрение правового воспитания как 
одного из видов общественной деятельности, которая выражается в 
целенаправленной и организованной работе государственных органов 
или общественных организаций, направленной на формирование пра-

1 См.: подробнее: Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и 
практика. М., РАП, ИГПАН. 2012. С. 174–189.
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вовой культуры и воспитания законопослушных граждан1. По нашему 
мнению, оба указанных подхода представляют определенную ценность, 
акцентируя внимание на ключевых сторонах правового воспитания. 

Исходя из приведенных определений следует, что правовое вос-
питание граждан (населения) можно рассматривать как функцию го-
сударства. Безусловно, государство, являясь одним из ключевых субъ-
ектов процесса правового воспитания, располагает необходимыми 
организационными и материальными ресурсами. Государство, обладая 
неразрывной связью с правом, должно определять основные направ-
ления осуществления правового воспитания. В Российской Федерации 
в 2011 году принят концептуальный документ, устанавливающий ис-
ходные положения государственной деятельности в этой сфере отно-
шений – Основы государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (да-
лее – Основы госполитики). В целом, принятие указанного акта следует 
оценить положительно, однако рассмотрение данного документа с по-
зиций правопонимания порождает ряд вопросов. Рассмотренное выше 
позволяет утверждать, что эти вопросы представляют как теоретиче-
скую, так и практическую значимость.

В большинстве своем положения Основ госполитики изложены с 
позиции нормативизма. Это подтверждается использованием катего-
рий «верховенство закона», «требования закона», «уважение к закону», 
«позитивное правосознание» и т. д., а также смешением понятий «пра-
во» и «закон», «закон» и «законодательство». Вместе с этим отдельные 
положения исходят из естественной и нравственной природы прав че-
ловека, что позволяет их отнести к естественно-правовой концепции. 
Например, «приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод» 
(п. 1), «государственная политика ориентируется на … нормы морали и 
общепризнанные нравственные ценности …» (п. 8) и др.

Полагаем, что выбранный разработчиками Основ госполитики 
подход, ориентированный на нормативистское и естественно-право-
вое понимание права, вряд ли можно признать удачным по ряду при-
чин. Во-первых, налицо узость понимания права, а именно его ото-
ждествление с законом. Очевидно, что нормы права закрепляются не 
только в законах, но и в иных нормативных правовых актах, и, конечно, 
в иных формах национального и международного права. Такое изло-
жение текста, например, с широкой трактовкой термина «закон», было 
бы допустимо для научных работ, публицистики и т. д., но вряд ли при-
менимо в тексте правового акта. Во-вторых, в документе не упомина-
ется о международном праве (ни о формах права, ни о международно-

1 Бугаенко Ю.Ю. Правовое воспитание современной молодежи // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 4. С. 84.

правовых механизмах), что, учитывая процессы правовой глобализа-
ции, должно находить отражение в содержании правового воспитания, 
формировании правосознания и повышения правовой грамотности. 
В-третьих, в п. 14 упоминаются цели государственной политики, где в 
первую очередь указывается на формирование в обществе устойчивого 
уважения к закону, но нет ни слова о формировании уважения к правам 
и свободам иных лиц, которое, в частности, находит отражение в прин-
ципах права. По нашему мнению, применение разработчиками Основ 
госполитики интегративного типа правопонимания позволило бы из-
бежать таких очевидных неточностей, которые негативно повлияют на 
содержание правового воспитания, тем более что многими субъектами 
Российской Федерации во исполнение положений Основ госполитики 
приняты региональные программы правового просвещения, повыше-
ния правовой грамотности, правосознания граждан.

Подводя итог нашему исследованию, обозначим следующие вы-
воды. Несмотря на имеющиеся у каждой концепции правопонимания 
положительные черты, ни одна из них не способна всесторонне оха-
рактеризовать такое явление, как «право». В современных условиях 
правовое воспитание должно осуществляться с позиций парадигмы 
интеграционного правопонимания, как наиболее полно отражающей 
понятие категории «право». Положения Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан в целях эффективного и объективного право-
вого воспитания, отвечающего современным условиям, целесообразно 
изложить, основываясь на интегративном понимании права.
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Особенности конкретизации юридических норм  
в научно-технической сфере

В статье рассмотрена специфика конкретизации правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в научно-технической сфере. 
Выявлены некоторые проблемы конкретизации правовых норм, пред-
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Исследование феномена конкретизации права вызывает непод-
дельный интерес у представителей юридической науки на протяжении 
длительного времени. В отечественной юриспруденции еще дореволю-
ционные правоведы, а затем и советские ученые обращали внимание на 
проблему конкретизации права. Дискуссии, порожденные в предыду-

щие периоды, сохраняют свою актуальность и в настоящее время1. 
Необходимость конкретизации права обусловлена объективными 

причинами. Прежде всего тем, что правовая норма закрепляет обоб-
щенную модель поведения, абстрагированную от несущественных 
частностей, которая распространяется на весь круг типичных отноше-
ний. Такой подход позволяет, с одной стороны, продлить время дей-
ствия правовой нормы в правовой системе, с другой – распространить 
ее действие на максимально широкий круг однородных отношений, 
другими словами, повысить ее регулирующий эффект. Однако исполь-
зование указанного приема юридической техники зачастую обуславли-
вает необходимость конкретизации содержания правовой нормы, т. е. 
повышения ее определенности.

Применительно к правовому регулированию общественных отно-
шений в научно-технической сфере вопросы конкретизации юридиче-
ских норм также представляются весьма актуальными. Особенность 
процесса конкретизации юридических норм в научно-технической 
сфере предопределена комплексным межотраслевым характером пра-
вового регулирования. В настоящее время можно вести речь о процессе 
формирования комплексной отрасли законодательства, регламентиру-
ющего отношения в научно-технической сфере2. Системообразующим 
актом указанной отрасли является Федеральный закон «О науке и го-
сударственной научно-технической политике» (далее – Федеральный 
закон «О науке и ГНТП»)3. Сам факт принятия этого закона свидетель-
ствует о положительной тенденции, связанной с изменением полити-
ки государства в сфере регулирования научно-технических отноше-
ний, т.  к. в советский период подобного обобщающего акта не было. 
Федеральный закон «О науке и ГНТП» закрепил основные термины, 
применяемые в научно-технической сфере, определил основы регули-
рования научно-технической деятельности, формирования и реализа-
ции государственной научно-технической политики, установил статус 
субъектов научной и научно-технической деятельности, регламентиро-

1 См. подробнее: Ершов В.В. Конкретизация права // Российское правосудие. 
2014. № 7. С. 5–16; Власенко Н.А. Конкретизация в праве: методологические основы 
исследования // Журнал российского права. 2014. № 7. С. 60–75; Гамидов М.Ш. 
Конкретизация норм права: дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2010. 203 
с.; Залоило М.В. Понятие и формы конкретизации юридических норм: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2011. 196 с.

2 Лукьянова Е.Г. Система законодательства, регулирующего отношения в 
научно-технической сфере: теоретические проблемы и практические рекомендации 
(часть 1) // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, 
проблемы. 2005. № 3. С. 40–44.

3 Федеральный закон от 23.08.96 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 
4137.



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Теория и история права и государства
...........................................................................................................................................................................

20 21

вал вопросы международного сотрудничества. Несмотря на то, что в 
современных условиях положения данного закона нельзя признать со-
вершенными, более того, в некоторой степени устаревшими и требую-
щими концептуального пересмотра, тем не менее он сыграл определен-
ную роль в формировании комплексного нормативного правового ре-
гулирования общественных отношений в научно-технической сфере1.

В последующем положения Федерального закона «О науке и ГНТП» 
получили конкретизацию в ряде законодательных актов, например, в 
Федеральном законе от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукогра-
да Российской Федерации», Федеральном законе от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и др., а также в подзаконных 
нормативных правовых актах2. Таким образом, в настоящее время фор-
мируется система нормативного правового регулирования научных и 
научно-технических отношений, в основу которой положен Федераль-
ный закон «О науке и ГНТП».

К сожалению, в ряде случаев система нормативного правового ре-
гулирования отношений в научно-технической сфере имеет неполные 
связи. Например, Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений», перечисляя сферы деятельности, к 
которым он применим, не указывает научно-техническую сферу. Оче-
видно, что в научных исследованиях и конструкторских работах един-
ство измерений имеет существенное значение и обеспечивает досто-
верность результатов3. 

По нашему мнению, нормы отраслевого законодательства (граж-
данского, уголовного, трудового и т.  д.) применительно к правовому 
регулированию научно-технической сферы должны учитывать спец-

1 Гумеров Л.А. Проблемы систематизации законодательства, 
регулирующего общественные отношения в научно-технической сфере // ВЭПС. № 
4. 2015. С. 183–186.

2 См., например: Постановление Правительства РФ от 4.04.2014  №  267 
«Об утверждении Положения о докторантуре» // СЗ РФ. 2014. № 15. Ст. 1759; 
Постановление Правительства РФ от 10.12.2013  № 1139 «О порядке присвоения 
ученых званий» // СЗ РФ. 2013. № 50. Ст. 6605; Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 25.12.2014 № 1620 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: www.pravo.
gov.ru, свободный. Дата публикации: 21.05.2015 и др.

3 О фрагментарном характере законодательства в научно-технической 
сфере, а также внутрисистемных правовых коллизиях см. подробнее: Социальное 
законодательство. Научно-практическое пособие / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Н. 
Зенков. М.: Инфра-М, ЮФ «Контракт». 2005. С. 185–204; Лапаева В.В. Закон о науке: 
анализ нормативного содержания // Законодательство и экономика. 2002. № 2. С. 
6–7; Хабриева Т.Я. Правовое измерение научного прогресса // Журнал российского 
права. 2009. № 8. С. 14–24.

ифику и, конечно, соответствовать нормам Федерального закона «О 
науке и ГНТП», другими словами, конкретизировать его положения. 
В частности, речь идет о необходимости конкретизации в отраслевом 
законодательстве норм-принципов и иных норм, закрепленных в вы-
шеуказанном законе и имеющих относительно определенный характер. 
К примеру, положения об обоснованном риске в научной или научно-
технической деятельности, о мотивированном отказе субъекта научно-
технической деятельности от участия в научных исследованиях не на-
ходят отражение в гражданском законодательстве и, соответственно, 
не освобождают от гражданско-правовой ответственности в случае на-
ступления неблагоприятных последствий.

Другой не менее важной проблемой является необходимость уточ-
нения отдельных положений Федерального закона «О науке и ГНТП» в 
самом законе или их конкретизации в иных нормативных правовых ак-
тах. Очевидно, что эффективность научно-технической деятельности 
напрямую зависит от ее материально-технического обеспечения, пре-
жде всего, от финансирования. Положения рассматриваемого закона, 
указывая на гарантированность финансирования фундаментальных 
исследований из средств федерального бюджета, имеют неопределен-
ность в части объемов финансирования, что, безусловно, девальвирует 
установленную обязанность государства. Следует отметить, что до 2004 
года в п. 1 ст. 15 указанного закона устанавливался объем финансиро-
вания в размере не менее 4-х процентов от расходной части бюджета 
государства. Однако затем данная норма была исключена из закона.

Отличительной чертой совершенствования правового регулиро-
вания научно-технической сферы являются правовые акты, имеющие 
концептуальное значение для развития науки, техники и технологии. 
Несмотря на то, что подобные документы утверждены подзаконными 
нормативными правовыми актами, они имеют большое значение для 
развития правового регулирования, в том числе законодательного. Вы-
звано это тем, что принимающие их государственные органы наделены 
полномочиями формирования государственной научно-технической 
политики. Среди таких документов следует назвать Основы полити-
ки Российской Федерации в области развития науки и технологий на 
период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Пре-
зидентом РФ 30 марта 2002 г., Стратегию развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденную Межве-
домственной комиссией по научно-инновационной политике 15 февра-
ля 2006 г., Стратегию инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденную Правительством РФ 8 декабря 
2012 г. и др. Наличие вышеуказанных актов свидетельствует о систем-
ном подходе государственных органов к формированию государствен-



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Теория и история права и государства
...........................................................................................................................................................................

22 23

ной научно-технической политики в целом и правового регулирования 
данной сферы в частности. Однако их положения в основном деклара-
тивны и требуют своей конкретизации в правовых актах, что, к сожале-
нию, зачастую не происходит.

Еще одной отличительной чертой конкретизации юридических 
норм в научно-технической сфере является принятие международных 
научно-технических программ, а также внутригосударственных целе-
вых программ. 

Российская Федерация является участником Соглашения о фор-
мировании и статусе межгосударственных инновационных программ 
и проектов в научно-технологической сфере от 11 сентября 1998 г., 
Соглашения о порядке привлечения научно-исследовательских орга-
низаций и специалистов государств – участников СНГ к выполнению 
национальных научно-технических программ от 25 ноября 1998 г., 
Конвенции о формировании и статусе межгосударственных научно-
технических программ от 25 ноября 1998 г., заключенных в рамках Со-
дружества Независимых Государств. На основании указанных между-
народных договоров принимаются межгосударственные научно-техни-
ческие программы и инновационные программы в научно-технической 
сфере. Программы утверждаются правительствами государств и кон-
кретизируют нормы международного и внутригосударственного права 
применительно к объектам и субъектам правоотношений. В качестве 
примеров внутригосударственных целевых программ, конкретизирую-
щих нормы права в научно-технической сфере, следует назвать Феде-
ральную целевую программу «Исследования и разработки по приори-
тетным  направлениям развития научно-технологического  комплекса 
России на 2014–2020 годы», утвержденную Правительством РФ 21 мая 
2013 г., а также Государственную программу Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы», утвержденную Пра-
вительством РФ 15 апреля 2014 г.

Следует признать, что в современных условиях программный под-
ход в правовом регулировании общественных отношений в научно-
технической сфере является наиболее эффективным. Абстрактные 
нормы права, с одной стороны, получают конкретизацию и наполня-
ются реальным содержанием, а с другой стороны, создается механизм 
их практической реализации. Выполнение целевых индикаторов и по-
казателей программы позволяет проследить эффективность реализа-
ции норм права, а в случае необходимости провести корректировку и 
конкретизацию их содержания.

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о возможности вза-
имной конкретизации норм международного и национального права. 
Не вызывает споров конкретизация норм международного права нор-

мами внутригосударственного права. Это явление находит отражение 
в юридической практике, например, касающейся правового регулиро-
вания общественных отношений в сферах прав человека, научно-тех-
нического сотрудничества и др. Следует указать, что такая процедура 
необходима и целесообразна в том случае, если международно-право-
вая норма устанавливает наиболее общее по содержанию правило по-
ведения, требующее дальнейшей конкретизации нормами внутригосу-
дарственного права. В юридической науке указанная процедура полу-
чила обозначение термином «имплементация в виде трансформации»1.

Возможен и обратный процесс, когда норма национального права 
конкретизируется нормами международного права. Например, ст. 16 
Федерального закона «О науке и ГНТП» предусматривает полномочие 
органов государственной власти РФ по развитию международного на-
учно-технического сотрудничества. Конкретизацию данная правовая 
норма получает в международных соглашениях, предусматривающих 
выполнение определенных действий, направленных на реализацию 
вышеуказанного полномочия2. Отметим, что конкретизация норм вну-
тригосударственного права также возможна путем включения в них от-
сылки к международно-правовым нормам.

В соответствии с ч. 1 ст. 72 Конституции России общие вопросы на-
уки находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъ-
ектов. В настоящее время практически в каждом субъекте России при-
няты законы, аналогичные по содержанию Федеральному закону «О на-
уке и ГНТП». В связи с этим возникает вопрос о конкретизации право-
вых норм, содержащихся в федеральных нормативных правовых актах, 
правовыми актами субъектов федерации, а именно, о пределах такой 
конкретизации. По нашему мнению, в тех случаях, когда федеральные 
акты содержат прямое указание на полномочия субъектов федерации 
по конкретизации норм, например: «… в соответствии с законодатель-
ством субъектов Российской Федерации…», «…органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полно-
мочий определяют…» и т. п., субъекты федерации не только могут, но 
и обязаны принять соответствующие акты, конкретизирующие нормы 
федерального законодательства. Однако в тех случаях, когда нормы 
права федеральных актов сформулированы конкретно, например, уста-
навливают исчерпывающий перечень, их конкретизация нежелательна, 
но возможна исключительно в установленных пределах. Данный вы-

1 Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казань: Изд-
во Казан. ун-та, 1990. С. 187–195.

2 См., например: Ст.ст. 3, 4, 9 Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Австрийской Республики о научно-техническом 
сотрудничестве (Москва, 19 мая 2011 г.) // Бюллетень международных договоров. 
2013. № 2.
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вод подтверждается материалами судебной практики. Судебная кол-
легия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 
рассматривая дело о признании недействующими ряда статей Закона 
Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2004 г. № 268-Ш «О науке и го-
сударственной научно-технической политике», установила, что соглас-
но п. 3 ч. 1 ст. 6 указанного закона определена обязанность научного 
работника по соблюдению объективности при опубликовании своих 
научных и научно-технических результатов и экспериментальных раз-
работок1. Судебная коллегия пришла к выводу, что такая конкретиза-
ция правового статуса научного работника недопустима и является 
превышением полномочий по регулированию вопросов совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов, т. к. она противоречит 
положениям ч. 7 ст. 4 Федерального закона «О науке и ГНТП», которая 
не предусматривает указанную обязанность.

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следую-
щие выводы, связанные с особенностями и проблемами конкретизации 
юридических норм в научно-технической сфере. Во-первых, актуальна 
проблема конкретизации концептуальных правовых актов, определя-
ющих дальнейшее развитие государственной научно-технической по-
литики, а также отдельных положений Федерального закона «О науке и 
ГНТП», касающихся принципов правового регулирования обществен-
ных отношений в научно-технической сфере, финансирования научно-
технической деятельности и т.  д. Во-вторых, конкретизация юриди-
ческих норм в научно-технической сфере должна осуществляться ис-
ходя из межотраслевого характера правового регулирования, прежде 
всего, нормы отраслевого законодательства должны конкретизировать 
нормы Федерального закона «О науке и ГНТП» и учитывать его спец-
ифику. В третьих, отличительной чертой конкретизации юридических 
норм в научно-технической сфере является принятие международных 
научно-технических программ, а также внутригосударственных целе-
вых программ. В четвертых, конкретизация юридических норм в науч-
но-технической сфере субъектами Российской Федерации имеет свои 
пределы, обусловленные совместным предметом ведения Российской 
Федерации и ее субъектов.
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Законодательство Древней Руси

Статья рассматривает исторические документы начала IX века. 
Анализ документов затрагивает юридическую технику и правовое и 
историческое значение документа. 
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The legislation of Ancient Russia

The article considers historical documents of early 9th century: the 
analysis of the documents the legal technique and also legal and historical 
value of papers.

The key words: historical documents; the legislation of ancient Russia; the 
codification;histоrical value of papers.

Во второй половине IX в. на территории Восточной Европы, где 
жили древние славянские племена, образовалось русское раннефео-
дальное государство Киевская Русь. Важную роль в укреплении фео-
дального базиса играла правовая надстройка, созданная в период фор-
мирования феодальных отношений в Х в. и получившая окончательное 
закрепление в «Русской Правде» – памятнике феодального права.

Наличие в Древнерусском государстве соседской общины – верви 
приводит нас к признанию того, что члены ее имели определенный круг 
прав и обязанностей как во взаимоотношениях между собой, так и вне 

общины. Об этом свидетельствуют ст.ст. 3–8 «Русской Правды», кото-
рые законодательно закрепили порядок ответственности членов верви 
за убийство человека. Данные нормы возникли значительно раньше 
«Русской Правды», в период формирования феодальных отношений, 
и существовали в виде обычая. Следовательно, обычай был одним из 
основных источников создания «Русской Правды»1.

Изучение древнейших документов истории Древней Руси свиде-
тельствует о самостоятельности исторического процесса возникнове-
ния и развития государства и права у восточных славян.

Правовые нормы играли важную роль в укреплении раннефеодаль-
ной монархии. Наиболее ранними, дошедшими до нас памятниками 
древнерусского феодального права, были договоры киевских князей с 
Византией (911, 944, 971 гг.), в которых содержались сведения о «Законе 
Русском». Эти договоры содержали ряд статей о праве собственности и 
наследования, о пленных и «челяди» и т. д.

К источникам «Русской Правды» следует отнести и договоры меж-
ду отдельными русскими князьями.

Иной характер носили договоры князей с народом. Такие договоры 
заключались вечем от имени народа с князем. Условия княжения пред-
лагались той или, другой стороной, а затем утверждались взаимным 
соглашением.

Так, новгородцы, приглашая к себе князя, ставили ему целый ряд 
условий, серьезно ограничивающих его власть: не судить без Суда по-
садника, не раздавать без него волостей и грамот, не приобретать само-
му, княгине, боярам и дворянам недвижимого имущества в пределах 
Новгородской земли и т. д.

К источникам относились и договоры с дружиной, которые заклю-
чались устно и содержали условия о сроках службы, размерах пожало-
ваний за службу и т. д.

Одним из источников «Русской Правды» является законодательная 
деятельность князей. Так, после подавления Древлянского восстания 
945 г. княгиня Ольга установила характер нормы дани – «Уроки», соз-
дала на земле древлян новые административно-финансовые единицы 
(погосты, места). С целью установления регулярных поборов с населе-
ния ввела различные «виры», «продажи», «пошлины», что закреплено 
в статьях «Русской Правды»2.

Присоединяя к Киевскому государству новые земли, князья назна-
чали на них своих посадников, наделяя их различными полномочиями 

1 Сергеевич О.П. Русская Правда в четырех редакциях. Спб. 4-е изд. С. 
556–61.

2 Никольский К.Н. Материалы исторического анализа Русской Правды. М.  
128–140.
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по управлению, сбору дани с населения, совершению правосудия. Неко-
торые статьи «Краткой Правды» говорят нам о суде, но ни одна не упо-
минает о его составе, порядке образования. Суд выборных старейшин 
превратился в княжеский суд и был в руках князя средством борьбы с 
преступниками.

Большое значение для создания норм «Русской Правды» имели су-
дебные решения, в которых содержались отдельные виды наказаний за 
преступления.

Следовательно, «Русская Правда» возникла не «на пустом месте», а 
явилась итогом развития Древнерусского государства. Нормы русского 
права, как и феодальные отношения, в Киевской Руси складывались не-
равномерно и по-разному. Сохранилось свыше ста списков, в которые 
включены различные нормы права. В соответствии с их содержанием 
историки сгруппировали списки «Русской Правды» в три основные ре-
дакции – Краткую, Пространную и Сокращенную.

Нормы раннефеодального права отражены в первой части «Кра-
ткой Правды», или «Древнейшей Правды», которая представляет сбор-
ник правовых норм, изданных в различное время князем Ярославом 
Мудрым для разрешения конфликтов, возникающих в дружинной сре-
де. По происхождению и задачам «Краткая Правда» не могла отразить 
многих сторон феодального государства Руси. Она состояла из двух 
частей: «Правды Ярослава» и «Правды Ярославичей». Круг наказуе-
мых преступлений, упоминаемых во всех 18 статьях, очень ограничен: 
убийство, побои до крови или до синяков, удары палками, нанесение 
увечий, вырывание усов и бороды, езда на чужом коне, порча чужого 
имущества. В «Краткой Правде» говорится и о таком пережитке патри-
архально-общинных отношений, как право родственников на кровную 
месть за убийство. В «Правде Ярославичей», возникшей в обстановке 
дальнейшего развития феодальных отношении, отражается процесс 
складывания на Руси крупной феодальной собственности и содержат-
ся нормы, обеспечивающие защиту от посягательств па княжеское хо-
зяйство. Запрещалась кровная месть, во всех случаях она заменялась 
вирой. Целой системой специальных штрафов охранялась от покуше-
ний со стороны крестьян жизнь княжеских слуг (огнищан, тиунов, меч-
ников), защищалась незыблемость феодальной собственности (земля, 
амбары, скот и т. д.).

«Пространная Правда» состоит из двух частей: «Устава князя Ярос-
лава» и «Устава Владимира Мономаха», изданных в разное время, а за-
тем механически объединенных переписчиками.

«Устав Владимира Мономаха» уточнил правовое положение заку-
пов, установил ответственность за кражу ряда иных объектов, расши-
рил раздел, посвященный наследственному праву, большое внимание 

уделил законодательству о холопах, принял меры по охране имуще-
ственных прав купечества.

С распадом. Древнерусского государства отдельные нормы находи-
ли применение в Московском государстве. Из «Пространной Правды» 
были выбраны и частично переработаны отдельные нормы, составлены 
более краткие списки, которые получили название сокращенной редак-
ции «Русской Правды».

«Русская Правда» является крупнейшим раннефеодальным ко-
дексом Древней Руси, сложным по своему происхождению, составу и 
содержанию.

Кроме «Русской Правды», памятниками права Древнерусского го-
сударства, отражающими законодательную деятельность князей, явля-
ются церковные уставы и уставные грамоты1.

Князья жаловали различные привилегии отдельным лицам за их 
службу. На эти привилегии выдавались специальные грамоты, в кото-
рых указывалось конкретное содержание привилегии: владеть землей, 
крестьянами, осуществлять суд, сбор пошлин и другие полномочия в 
зависимости от заслуг данного лица.

Часто князья составляли завещания с указанием сделанных пожа-
лований тем или иным лицам о предоставлении определенных прав.

Многие князья устанавливали привилегии русской церкви. До нас 
дошел целый ряд таких привилегий: Уставы князя Владимира, князя 
Ярослава, новгородского князя Всеволода; Уставная грамота, данная 
князем Всеволодом церкви Ивана на Опоках; Устав новгородского кня-
зя Святослава; Уставная грамота смоленского князя Ростислава и др.

Значение этих памятников права состоит в том, что они знакомят 
нас с отношениями, существовавшими между церковью и государ-
ством, с правовым положением духовенства, с делами, которые подле-
жали ведению и суду церкви. Кроме того, они знакомят с теми правовы-
ми нормами, которые не нашли своего отражения в «Русской Правде».

В Древнерусском государстве, кроме собственных правовых источ-
ников, применялись сборники византийских церковных правил и зако-
нов, определяющих права церкви и указывающих на взаимоотношения 
церкви и государства. После принятия христианства, византийское 
духовенство всячески стремилось в своей деятельности проводить 
основные принципы византийского феодального права. На Руси рас-
пространялись переводы сборников византийского церковного права. 
Ввиду зависимости русской церкви от Константинополя русское духо-
венство частично подчинялось правилам греческой церкви. Влияние 
византийских сборников на русское право обусловливалось подсудно-
стью духовным судам вопросов семейно-брачного и наследственного 

1 Русская Правда / Под ред. Б.Д.Грекова; Правда Русская. Учебное пособие.
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права. Сборники византийского церковного права носили наимено-
вание номоканонов. Русские переписчики объединили номоканоны с 
правилами из других русских правовых источников, в результате выш-
ли более полные сборники права, получившие название Кормчих книг. 
Источники «Русской Правды» убедительно свидетельствуют о том, что 
этот документ права возник на основе закономерного развития рус-
ского общества, и рассуждения норманистов, дворянско-буржуазных 
историков, современных западноевропейских советологов о герман-
ском происхождении «Русской Правды» или о заимствовании ею норм 
из Саксонского, Салического или Фризского прав явно несостоятельны 
и не могут быть обоснованы никакими научными доказательствами. 
Этот древнейший кодекс является сборником русского феодального 
права. Содержание его дает представление о характере и устройстве 
феодальной вотчины, о правовом положении населения, о государ-
ственном строе Древней Руси, суде, преступлениях и наказаниях, на-
следовании и договорах.
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Российской юридической науке достаточно хорошо известна кате-
гория правового регулирования (далее – ПР), а также индивидуального 
правового регулирования (далее – ИПР) как разновидности ПР. Объ-
яснение ИПР дается преимущественно в классическом смысле с пози-
тивно ориентированных позиций. 

Так, в широком смысле ИПР понимается как конкретизация право-
вых норм участниками правовых отношений, решение ими юридиче-
ски значимых вопросов, которым законодатель не дал исчерпывающей 
нормативной регламентации, на основе норм и принципов права, но с 
неизбежной долей свободного усмотрения; в этом случае выделяются 
две основные разновидности индивидуального регулирования – су-
бординационное (в сущности – применение права) и координационное 
(осуществляется сторонами договора – автономно-договорное)1.

Профессор А.К. Безина включает в ИПР правоприменительную 
деятельность, индивидуально-договорное регулирование, а также, что 
существенно отличает её позицию, саморегулирование работниками 
своих трудовых прав и обязанностей2. Дальнейшее плодотворное раз-
витие указанные идеи получили и в диссертационном исследовании 
Р.Н. Рахматуллиной3.

1   Проблемы теории государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. М.: 
Юридическая литература, 1987. С. 262–266.

2  См.: Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования 
трудовых отношений рабочих и служащих на этапе развитого социализма: дисс. ... 
д.ю.н. М., 1980. 416 с.; Судебная практика в механизме правового регулирования 
трудовых отношений / Научн. ред. Рябов А.А. Казань: Изд-во КГУ, 1989. 183 с.; 
Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений // 
Избранное в пяти томах. Т. II. Судебная практика и теория трудового права (1980–
2008). М.: ФГБОУ ВПО «РАП», 2012. С. 75.

3 См.:  Рахматуллина Р.Н. Индивидуально-договорное регулирование 
отношений при заключении, изменении и прекращении трудового договора: 
Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. Казань, 2011. 30 с.
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Концепцию широкого подхода к содержанию ИПР мы можем также 
найти и в диссертационной работе И.А. Минникеса1.

Существуют, в то же время, более узкие трактовки ИПР (исключи-
тельно как властной деятельности уполномоченных на то органов)2. 

Кроме того, высказывается идея, в соответствии с которой за инди-
видуальным регулированием вообще не признается правовой характер. 
В итоге получается, что ИПР отсутствует, есть правовое регулирова-
ние, которое носит нормативный характер, а также индивидуальное 
регулирование, которое может быть отнесено к категории «неправо»3. 

Весьма плодотворными представляются идеи, высказанные по по-
воду содержания ИПР в ракурсе его подразделения на индивидуальное 
регулирование в широком и узком смыслах. Первое представляет со-
бой индивидуальное регулирование на основе исключительно норма-
тивных правовых актов4, а второе касается тех случаев, когда подклю-
чается усмотрение субъектов, осуществляющих регулирование, или 
преодолеваются пробелы в законодательстве, или конкретизируются 
оценочные понятия5. 

В науке также выделяют и так называемое ненормативное регули-
рование, когда принципы, цели и средства регуляции поведения людей 
не индивидуализированы, не дифференцированы, не сформулированы 
до конкретных требований, оценок и средств контроля над поведением 
людей в конкретных ситуациях6. Ненормативные средства регулирова-
ния могут быть не дифференцированы в плане отличия права и морали; 
к ним могут быть отнесены рекомендации по реализации норм права, 
доктринальное, научное толкование, публикация результатов научных 
исследований об уровне реализации всех элементов механизма право-
вого регулирования7.

Постклассический подход к праву, который является проявлением 
по существу новых критериев научной рациональности, выработан-

1 См.: Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-
правовой анализ): Автореф. дисс. … док. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. 54 с.

2 См.:  Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и 
права. Казань: Спектр, 2000. С. 55.

3 Ершов В.В. Право и неправо // Российское правосудие. Специальный 
выпуск к VIII Всероссийскому съезду судей. М.: РАП, 2012. С. 38–48; Ершов В.В. 
Право и неправо: дискуссионные вопросы теории и практики // Российское 
правосудие. 2013. № 1. С. 24.

4 Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования 
трудовых отношений… – С. 80.

5 Там же. С. 123.
6 Пеньков Е.М. Социальные нормы – регуляторы поведения личности. 

Некоторые вопросы методологии и теории. М., 1972. С. 25.
7 Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования 

трудовых отношений… – С. 121–122.

ных гуманитарной наукой в последние десятилетия1, предполагает, что 
право не может быть рассмотрено в рамках одной, правильной теории 
– необходимо использование сочетания методологических подходов. 
Это находит достаточно яркое отражение в таких постклассических на-
правлениях правовой теории, как интегративизм2, который допускают 
разные проявления права. 

Кроме того, следует назвать и юридико-антропологический подход 
к праву. Юридическая антропология, допуская многообразие правовых 
практик (в смысле не реализации права, а именно формирования права 
не только как позитивного, но и неформального, в том числе обычного), 
равное уважительное отношение к ним, тем самым методологически 
дает возможность исследовать не только нормы и принципы позитив-
ного права, нашедшие закрепление соответственно в законодательстве 
и официальной правовой доктрине, но и иные правовые регуляторы, 
отражающие непозитивные пласты правовой реальности – право не-
формальное, неписаное3. Данный феномен может проявляться в раз-
ных формах – это обычное право, социальное4, индивидуальное5 в раз-
ных прочтениях. 

Обращу внимание на то, что в качестве сущностных признаков от-
несения к правовым тех или иных норм в таком случае будут рассма-
триваться не традиционное для нашего правосознания исхождение от 
государства и поддержка с его стороны официальным принуждением, 
а степень поддержки норм со стороны общества, то есть его легитими-
рованность, устойчивость соответствующих правил, их формализован-
ность в коммуникации (что совсем не предполагает обязательную фик-

1 См.: Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. 
Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2001. С. 134–141; Яркова Е.Н. История 
и методология юридической науки: учебное пособие. Тюмень: Издательство 
Тюменского государственного университета, 2012. С. 89–92.

2 См., например: Поляков А.В. Коммуникативная концепция права (генезис 
и теоретико-правовое обоснование): дисс. … докт. юрид. наук. СПб.: СПбГУ, 2002. 
94 с.; Ромашов Р.А. Реалистический позитивизм: современный тип интегративного 
правопонимания // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. № 1. 
С. 4–11. 

3  Бочаров В.В. Неписаный закон: Антропология права. Научное 
исследование: учебное пособие. – СПб.: Издательство РХГА, 2012. 386 с.

4  Пышьева Е.А. Право как самоорганизующаяся система: дисс. … канд. 
юрид. наук. М., 2015. С. 83–85.

5  Глухарева Л.И. Атропологическая недостаточность в легитимации 
индивидуального права // Коммуникативная теория права и современные проблемы 
юриспруденции: К 60-летию Андрея Васильевича Полякова. Коллективная 
монография: в 2 т. Т. 2. Актуальные проблемы философии права и юридической 
науки в связи с коммуникативной теорией права. Под ред. М.В. Антонова, И.Л. 
Честнова; предисл. Д.И. Луковской, Е.В. Тимошиной. СПб.: ООО Издательский дом 
«Алеф-Пресс», 2014. С. 262–280.
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сацию, но укорененность в общественном сознании), авторитетность и 
наличие ожиданий у субъектов правовых отношений в отношении по-
ведения корреспондирующей стороны1.

И если обычное и социальное право в большей степени могут быть 
отнесены к нормативному регулированию и не входят в предмет иссле-
дования данной статьи, то категория индивидуального права требует, 
по нашему мнению, более пристального внимания, так как именно она 
в постклассической парадигме предстает как некое творческое разви-
тие идеи ИПР в сторону расширения его содержания.

Рассуждения об индивидуальном праве базируются на выдвигае-
мой в зарубежной юридической науке идее автономного законодатель-
ства2: индивид как член гражданского общества самостоятельно разви-
вает сложившиеся правовые обычаи, юридически формализует те или 
иные отношения, отвечающие выше обозначенным признакам.

Подчеркну, что обсуждать содержание категории индивидуального 
права в рамках позитивистской парадигмы вообще не имеет смысла, 
так как право в таком ракурсе априорно рассматривается как чисто за-
конодательный феномен. Всё, что не исходит от государства, в позити-
визме к праву относить нельзя.

В соответствии с точкой зрения отечественных ученых, индиви-
дуальное право проявляется во взаимодействии, не урегулированном 
государственным или социальным правом, которое инициируется са-
мим индивидом и выражается в сопряженности приобретаемых с дру-
гой стороной притязаний и обязательств. Являясь следствием инди-
видуальной правовой жизни, оно осуществляется в рамках правового 
общения (взаимодействия), для которого характерно единство сторон, 
рациональное, эмоциональное и волевое согласование спорных вопро-
сов, стремление к взаимопониманию и достижению единства взглядов 
на проблему3. Проявления индивидуального права можно обнаружить 
в сфере сделок, в согласовании некоторых аспектов семейных отноше-
ний, при достижении компромиссов между субъектами (небольшими 
группами, в которых каждый знает другого). 

Каковы, с нашей точки зрения, перспективы дальнейшей разра-
ботки категории «индивидуальное право»? Наибольшая сложность, на 
мой взгляд, состоит в том, что сама по себе идея автономного законо-
дательства, индивидуального права не соответствует по своим принци-
пиальным позициям сложившемуся в России правовому менталитету. 
Несмотря на то, что коллективизм, как черта традиционного общества, 

1 Глухарева Л.И. Указ.соч. С. 271–272.
2 Мелкевик Б. Легитимность и права человека // Коммуникативная теория 

права и современные проблемы юриспруденции… – С. 50–52.
3 Глухарева Л.И. Указ. соч. С. 267.

постепенно, во многом насильственно, изживается из российского со-
знания, тем не менее, пока рано говорить о полной победе индивидуа-
лизма. Кроме того, для нашего правосознания характерен вертикаль-
ный перенос ответственности, ожидание решения своих проблем со 
стороны публичной власти, невысокая инициативность. Указанные ха-
рактеристики никак не способствуют формированию индивидуально-
го права в европейском значении. Собственно, на указанную проблему 
указывает и сторонница выделения категории индивидуального права 
профессор Л.И. Глухарева. Кроме того, она отмечает и тот факт, что в 
глобальном плане те человеческие черты, которые должны способство-
вать развитию индивидуального права, постепенно деградируют1. До-
бавлю, что заурегулированность отношений, умножение числа законов 
и подзаконных нормативных правовых актов, также сужает возможно-
сти для развития индивидуального права.

Кроме того, думается, что на данном этапе развития науки сложно 
говорить о четком разграничении индивидуального права со смежны-
ми категориями – индивидуальным правовым регулированием, само-
орегуляцией. Тем не менее, попытаемся их сопоставить.

К индивидуальному правовому регулированию данный феномен 
отнести нельзя, так как индивидуальное право действует вне офици-
ального, позитивного права, основываясь на обычном праве (но не со-
впадая с ним), а также сконцентрированных в правовом менталитете 
правовых и иных социальных ценностях. Индивидуальное право также 
качественно отличается от социальных норм смежного характера – от 
обычаев (здесь происходит не просто привычный повтор устоявших-
ся правил поведения, а творческое конструирование новых), морали 
(у индивидуального права иная сфера регулирования, все же речь не 
идет о вопросах добра и зла, порядочности и подлости, хотя индиви-
дуальное право, безусловно, может учитывать моральные требования 
к поведению), от корпоративных (субъектный состав индивидуального 
права шире – не только члены организаций и сложившихся групп, это 
могут быть разнообразные сообщества, родственные и свойственные 
группы).

С категориями ИПР и так называемого индивидуального права 
тесно связана категория саморегуляции. Последняя может рассма-
триваться как сообразование участников регулируемых правом обще-
ственных отношений своего поведения с требованием норм права2. В 
таком случае она по существу отождествляется с правомерным пове-
дением субъектов. Логика такого подхода объясняется во многом до-

1 Глухарева Л.И. Указ. соч. С. 274–278.
2 Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права. 

Казань: Спектр, 2000. С. 52–53.
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статочно жесткой позиций по поводу содержания категории «правовое 
регулирование».

Можно встретиться и с другими позициями, в частности, саморегу-
ляция может рассматриваться как разновидность индивидуально-пра-
вового регулирования. Саморегуляция на примере регулирования тру-
довых отношений касается тех случаев, когда установлены субъектив-
ные права работников – либо всех, либо отдельных категорий – кото-
рые предполагают реализацию путем подачи заявления работодателю, 
который только фактически оформляет соответствующее решение1. 
Типичный пример – предупреждение работодателя об увольнении за 
две недели (ст. 80 Трудового кодекса РФ2). В тех ситуациях, где после 
подачи заявления происходит согласование воль работника и работо-
дателя, имеет место индивидуальное правовое регулирование3.

Возможно ли разграничение обозначенного выше индивидуаль-
ного права и саморегуляции? Вторая осуществляется на основе норм 
позитивного права, тогда как индивидуальное право формируется вне 
официальных норм. 

В рамках антрополого-правового методологического подхода, воз-
можно, наряду со сложившейся категорией саморегуляции возможно 
использование категории «правовое поведение», которое было рассмо-
трено нами в качестве одного из уровней правовой реальности4. Дело 
в том, что если саморегуляция предполагает учет прежде норм только 
официального, позитивного права, то правовое поведение основывает-
ся на правовом архетипе сознания, на представлениях субъекта о пра-
вовом как справедливом. Правовое поведение предполагает определен-
ную «стыковку» заложенной в норме права модели с индивидуальны-
ми и групповыми правовыми ценностями. К примеру, когда работник 
решает вопрос об увольнении и подаче соответствующего заявления 
работодателю, он может руководствоваться некими соображениями 
о справедливости собственного поведения, поведения работодателя, 
которые отражают сложившиеся в его ментальности представления о 

1  Безина А.К. Саморегулирование работником своих трудовых прав и их 
самозащита по Трудовому кодексу РФ // Избранное в пяти томах. Т. II. Судебная 
практика и теория трудового права (1980–2008). М.: ФГБОУ ВПО «РАП», 2012. С. 
221–231.

2  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001. № 197-ФЗ (ред. от 
30.12.2015 № 434-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

3  Безина А.К. Саморегулирование работником своих трудовых прав и их 
самозащита по Трудовому кодексу РФ… – С. 221–231.

4  Skorobogatov A.V., Krasnov A.V., Bulnina I.S., Tyabina D.V. Legal Reality 
as a Jural Category // Mediterranean Journal of Social Sciences. Rome-Italy: MCSER 
Publishing, 2015. Vol. 6. No. 3. P. 664–668; Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая 
реальность России: философско-правовой анализ // Российский журнал правовых 
исследований. 2015. № 1(2). С. 79–85.

регулировании тех или иных сторон трудовых отношений (скажем, по 
поводу размера зарплаты, времени предоставления очередного опла-
чиваемого отпуска и пр.). 

Вообще, поскольку правовое поведение во многом предопределя-
ется правовым архетипом, то выбор в пользу позитивных ценностей 
(закрепленных действующим законодательством) представляется не 
всегда очевидным, что, в свою очередь, может создавать опасность на-
рушения правопорядка в позитивном его значении. Лишь с помощью 
волевых усилий субъект способен соотнести индивидуальные, группо-
вые и даже массовые ценности с позитивными и сделать выбор исклю-
чительно в пользу последних. Один из примеров прошлого – обязан-
ность доносить на близких родственников в советский период, которая 
явно противоречила сложившейся системе правовых ценностей.

Категория «правового поведения» позволяет выразить то обстоя-
тельство, что субъект руководствуется не только установленными за-
конодательными нормами, а также и обычным правом, а порой и фор-
мируемым в процессе правовой коммуникации индивидуальным пра-
вом, сложившимися ментальными представлениями о справедливом 
регулировании данного вида отношений. Возможно, что на выбор ва-
рианта поведения повлияет и сложившаяся практика индивидуального 
регулирования отношений. К примеру, не для кого не является секре-
том, что отношения к работникам в рамках организаций фактически 
не бывает абсолютно равным. Вообще трудовая сфера – один из ярчай-
ших примеров, на наш взгляд, действия целой системы непозитивного 
права – индивидуального, обычного, социального. Формально-юриди-
чески статус работников равен, однако их социальный статус может су-
щественно различаться. Соответственно тот или иной работник может 
выстраивать свое поведение, исходя из того, как работодатель в тече-
ние определенного времени применял нормы трудового права в от-
ношении его поведения. Скажем, наиболее ценные работники вряд ли 
будут уволены по формальным основаниям. Им могут не выноситься 
выговоры за опоздание, к примеру. Зная это, работник может выстраи-
вать поведение с учетом сложившихся обстоятельств.

Таким образом, как мне кажется, пока нет достаточных оснований 
для существенно новой интерпретации индивидуального правового 
регулирования с позиций постклассической научной рационально-
сти. Перспективы дальнейшей разработки категории «индивидуальное 
право» пока выглядят достаточно туманными, прежде всего с позиции 
российского правового менталитета, хотя некоторые основания для ее 
выделения и дальнейшей разработки существуют. Во всяком случае, 
постепенный уход от преобладания позитивистской доктрины позво-
ляет расширить предмет исследования, раздвинуть научные горизон-
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ты. Очевидно, что в своих взаимодействиях субъекты руководствуются 
далеко не только законодательством, причем указанное утверждение 
касается прежде всего как раз таки индивидуального правового регу-
лирования. Существо вопроса упирается в проблему правопонимания: 
какие явления отнести к числу правовых, а какие рассмотреть в каче-
стве социальных регуляторов. Постклассическая наука расширяет гра-
ницы «правового», пытаясь выработать новые существенные признаки 
права. Соответственно и содержание ИПР может быть существенно 
расширено по объему. Насколько это важно с точки зрения практики, 
пока сказать не просто. В любом случае, как теоретик, так и практик 
должен учитывать максимальное число факторов, влияющих на право-
вое регулирование с тем, чтобы повысить его эффективность.
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доктрине. Автором также предложено собственное понимание сущно-
сти и значения правотворческого процесса в России как вида юридиче-
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Философские аспекты правотворческого процесса являются объ-
ектом исследования многих современных российских авторов. На про-
тяжении истории российского государства и права сложились класси-
ческие подходы к пониманию правотворчества и его роли в правовой 
системе. Вследствие повышенного интереса к данной научной про-
блематике сегодня в правовой доктрине появились новые концепции, 
раскрывающие сущность правотворческого процесса. Тем не менее, не-
смотря на многообразие философских представлений о правотворче-
стве, представляется возможным выделить две основные концепции, 
объясняющие сущность данного правового явления.

Первая группа ученых придерживается мнения, что правотворче-
ство является исключительной деятельностью государства, направ-

ленной на создание правовых норм1. Правотворческая деятельность 
рассматривается как воплощение одной из функций государства по 
изданию, изменению или отмене норм права. При этом приверженцы 
данной концепции акцентируют внимание на том, что правотворчество 
выступает прерогативой специально уполномоченных субъектов – ор-
ганов и должностных лиц, осуществляющих полномочия публичной 
власти2. Правотворческий процесс немыслим без использования госу-
дарственного воздействия. С.С.  Алексеев понимает правотворчество 
как вид государственной деятельности, конечной целью которой явля-
ется возведение в юридические нормы определенных положений через 
закон и иные источники3. Аналогичное понимание правотворческой 
деятельности мы наблюдаем у Б.М. Корельского4, Б.В. Дрейшева5, Д.А. 
Ковачева6 и у многих других авторов, в том числе обосновывающих 
свою точку зрения на базе современных исследований7. На данном ос-
новании мы можем прийти к выводу, что рассматриваемая концепция 
о сущности правотворчества остается сегодня доминирующей в право-
вой доктрине.

Вместе с тем, в силу сложности и многогранности правотворче-
ства как юридической категории, в науке существует и другая позиция 
относительно его содержания. Принципиальная особенность второй 
концепции понимания правотворчества заключается в том, что в де-
ятельности по созданию правовых норм принимают участие не только 
субъекты, олицетворяющие государственную власть, но и иные лица, 
не наделенные государственно-властными полномочиями. Обоснова-
ние данной точки зрения, высказанной целой группой ученых, связа-
но с потребностями общества и личности в правовой регламентации 

1 См.: Общая теория государства и права: Академический курс: в 2 томах / 
Под ред. М.Н. Марченко. Т. 1. Общая теория государства и права. М.: Издательство 
«Зерцало», 1998. С. 210; Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. 
М., 1997. С. 347; Сенякин И.Н. Правотворчество: понятие, принципы, виды // Теория 
государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: 
Юристъ, 2001. С. 412.

2 См.: Золотухина Т.А. Правотворческая политика российского государства 
// История государства и права. 2008. № 15. С. 79.

3 См.: Алексеев С.С. Теория права. Харьков, 1994. С. 79–80.
4 См.: Теория государства и права (часть 2) / Ответственный редактор Б.М. 

Корельский. Екатеринбург, 1994. С. 75.
5 Дрейшев Б.В. Правотворчество в советском государственном управлении. 

М., 1977. С. 29.
6 Ковачев Д.А. Механизм правотворчества социалистического государства. 

М., 1977. С. 17.
7 См. например: Храмцов А.В. Понятие и конституционно-правовая 

сущность правотворчества // Государственная власть и местное самоуправление. 
2007. № 6; Алешкова Н.П. Современное понятие муниципального правотворчества 
// Административное и муниципальное право. 2009. № 5.
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существующих общественных отношений. А.В. Венгеров трактует 
правотворческую деятельность как направление социальной деятель-
ности, которое создает условия для существования общества1. Право 
как результат творческой деятельности определенной совокупности 
физических и юридических лиц, общественных организаций и орга-
нов государственной власти рассматривается в трудах С.В. Полениной 
и Н.П. Колдаевой2. Правотворчество как рациональная деятельность 
направлена на достижение самых разных целей – как экономическо-
го, политического, социального, так и иного характера. Поэтому про-
цесс по созданию, изменению и прекращению правовых норм не может 
быть исключительной прерогативой государства, стремящегося реали-
зовать через право свою политическую волю.

В понимании правотворчества мы преимущественно придержи-
ваемся второй концепции, поскольку признаем субъектами право-
творческого процесса не только представителей публичной власти, 
но и население государства, политические и социальные организации, 
хозяйствующих субъектов и иных лиц. Тем не менее отрицать состоя-
тельность первой концепции мы не считаем рациональным. Безуслов-
но, что правовой базис общества формируется государством, исходя 
из того, что публичная власть располагает для этого полным объемом 
необходимого инструментария. Однако возможность повлиять на со-
держание правовых норм должна принадлежать также самим участни-
кам правоотношений, что является показателем существующей в госу-
дарстве свободы. Такая возможность рассматривается нами как есте-
ственный признак правового государства и его непременного элемен-
та – гражданского общества. Напротив, отсутствие правотворческой 
функции у негосударственных субъектов или наличие существенных 
юридических и фактических препятствий в ее осуществлении влияет 
на степень демократизма государства и общества.

Высказанная нами позиция нашла отражение в действующем рос-
сийском законодательстве. Возможность народа определить содержа-
ние правовых норм проявляется, например, при принятии правовых 

1 См.: Теория государства и права: учебник для вузов / Под ред. А.В. 
Венгерова. М.: Юриспруденция, 1999. С. 416.

2 Поленина С.В., Колдаева Н.П. Правотворчество в Российской Федерации 
(актуальные проблемы теории и практики) // Российская юстиция. 2009. № 5. С. 93; 
Колдаева Н.П. К вопросу о социологических аспектах правообразования // Теория 
права: новые идеи. М.: ИГП РАН, 1993; Поленина С.В., Колдаева Н.П., Скурко Е.В. 
Некоторые вопросы правотворчества и развития российского законодательства 
в свете задач реализации приоритетных национальных проектов // Российская 
юстиция. 2008. № 7; Поленина С.В., Колдаева Н.П. Детерминированность 
правотворчества и развитие законодательства // Правовая система социализма: 
функционирование и развитие. Кн. 2. М., 1987. С. 35–36.

актов на референдумах и местных сходах. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели наделены полномочиями устанавливать правила 
поведения в отношении своих работников в форме локальных актов. 
Более того, хозяйствующий субъект способен создать нормы права, 
содержание которых может существенно не совпадать с аналогичны-
ми правовыми нормами, закрепленными в законах (например, запрет 
на фото- и видеосъемку в организациях, запрет или ограничение на 
посещение организаций с животными и т.  п.). Участники отношений, 
урегулированных нормами частного права, уполномочены изменить 
действие правовой нормы, зафиксированной в нормативно-правовом 
акте. Например, заключение брачного договора влечет возникновение 
договорного режима имущества супругов вместо законного режима со-
вместной собственности на имущество, нажитое во время брака. Уста-
новление в гражданско-правовом или трудовом договоре дополнитель-
ных санкций, обеспечивающих договорную дисциплину сторон, также 
меняет действие норм, закрепленных в правовых актах государства.

На несовершенство субъективного подхода в историко-философ-
ской науке обращают внимание как корифеи правовой доктрины1, так 
и современные правоведы2. Правотворческие концепции особенно 
сильно подверглись влиянию субъективизма в период существования 
советского государства, вследствие чего многие идеологии, оказавшие 
непосредственное влияние на правотворческий процесс, остались за 
пределами доктринальной базы. Поэтому сегодня наблюдается ожив-
ление научного интереса к слабо проработанным юридико-философ-
ским подходам, явившимся катализатором правотворческой деятель-
ности древних государств. При проведении научного анализа той или 
иной правотворческой концепции авторы предлагают использовать 
множество современных методологий3. Однако в силу многогранности 
и неоднозначности самой категории «правотворчество», на наш взгляд, 
далеко не все типы методов, рекомендуемые современной историко-
правовой наукой, могут быть задействованы при исследовании право-
творческого процесса российского государства.

1 См.: Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991. С. 13; Тоффлер О. 
Наука и изменения // Предисловие к книге Пригожина И., Стенгерс И. Порядок из 
хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 15.

2 См.: Мальцев Г.В. Право и «смена вех» в научной методологии // История 
государства и права. 2009. № 22; Забавка В.И. Требования к законодательству: 
постановка проблемы и методология ее решения // История государства и права. 
2009. № 21; Мамонтов А.Г. Возможности системной методологии исследования 
судебно-правовой сферы // История государства и права. 2010. № 4 и др.

3 Системный анализ таких методологий провел Малахов В.П. в своей работе 
Многообразие методологий современной теории государства и права // История 
государства и права. 2010. № 6.
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Очередным подтверждением концепции, объясняющей правотвор-
чество как социальную деятельность, служит и факт существования в 
российском государстве правовых обычаев, прерогатива на разработку 
и реализацию которых явно принадлежит обществу, а не государству. В 
результате многолетнего использования обычного права, как правило, 
появляются соответствующие нормативно-правовые акты, издаваемые 
государством. Не стоит забывать и на фактическую роль правовой док-
трины в правообразовательном процессе. Любой законопроект осно-
вывается не только на предпочтениях представителей государствен-
ной власти, но и на результатах научных изысканий в соответствующей 
области.

По мнению Т.А. Золотухиной, правотворчество как явление пред-
ставляет собой «не только процесс собственно создания, изменения и 
отмены правовых норм, но и деятельность по формированию и управ-
лению правотворческим процессом (она немыслима без использования 
государственного воздействия), выработку концепции, идеи право-
творчества, приоритетов, целей, задач правотворческой политики»1. 
Создание права следует рассматривать как процесс, в результате ко-
торого в действующую юридическую систему вводятся новые (а также 
изменяются или отменяются уже существующие) юридические нормы. 
Данный процесс подвержен влиянию как объективно обусловленных, 
так и субъективных факторов. По верному утверждению Н.А. Власенко, 
в правотворческой деятельности реализуются так называемые «право-
вые позиции», благодаря которым мы получаем результат долгого тру-
доемкого процесса – закон2. Правовые позиции имеют разные формы 
выражения и особенности как на стадии формирования права, так и 
на стадии ее результата – правотворчества. Причем правовые позиции 
могут появиться и «жить» как на начальном этапе формирования пра-
ва, так и на завершающей стадии – правотворчестве.

Таким образом, мы понимаем правотворчество как юридический 
интеллектуальный процесс по созданию, изменению и отмене правовых 
норм обществом, государством и другими лицами с соблюдением сло-
жившихся в обществе правил и целей правообразующей деятельности.
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Международно-правовые последствия  
государственно-территориальных изменений государств

Рассматриваются проблемы государственно-территориальных из-
менений государств с учетом принципов и норм международного пра-
ва, международно-правовые последствия таких изменений. 

Ключевые слова: международное право; международный правопо-
рядок; международная правосубъектность; субъект международного 
права; территориальный суверенитет; государственно-территори-
альные преобразования государств.

Bakirova G.Y.

International legal consequences State and territorial changes states

The article considers problems of the state-territorial changes that taking 
place in the States in accordance with rules and principles of international 
law, the international legal consequences of these changes.

Keywords: international law; international law and order; international 
legal personality; a subject of international law; territorial sovereignty; state 
and territorial transformation of states.

Безопасность и благополучие каждой страны зависят от состояния 
международной системы взаимоотношений государств. Международ-
ное право формируется как право международного сообщества. 

Развитие современной международной системы взаимоотношений 
государств характеризуется расширением межгосударственных связей, 
созданием интеграционных объединений, различными государствен-
но-территориальными преобразованиями, такими как объединение с 
другим государством или объединение нескольких государств, возник-
новение новых государств, отделение или разделение части территории 
государства, которые выходят за рамки государственной юрисдикции. 

Государства регулируют возникающие изменения, преобразования 
различными правовыми способами с учетом норм и принципов между-
народного права. 

Важное значение приобретает анализ международно-правовых по-
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следствий, связанных с происходящими изменениями в жизни госу-
дарств с юридической точки зрения, а также конкретных мер, предпри-
нимаемых государствами и мировым сообществом в целях их урегули-
рования и соответствия нормам международного права. 

Основой для дальнейшего развития международного сообщества 
является равновесие между общими и национальными интересами, 
создаваемое посредством международного права. 

В силу самой природы международного права как основного регу-
лятора международных отношений государства являются основными 
субъектами международного права, несмотря на наметившиеся тен-
денции к расширению круга субъектов международного права. Так, к 
субъектам международного права, наряду с государствами, междуна-
родными организациями, народами, борющимися за свою независи-
мость, государственно-подобными образованиями, причисляют также 
лица и образования, которые ранее традиционно не рассматривались 
в качестве субъектов международного права, в частности, индивиды, 
международные неправительственные организации, транснациональ-
ные компании, а также субъекты (части) федераций, автономные тер-
ритории унитарных государств и отдельные международные судебные 
учреждения. Признание широкого круга субъектов международного 
права как одна из тенденций современной действительности обуслов-
лено современным уровнем развития международного права и глоба-
лизацией, которая определяет новые черты не только мировой систе-
мы, но и внутренней жизни государств. 

Международная правосубъектность как качественная характери-
стика субъекта международного права означает юридическое свойство, 
выражающееся в принадлежности лица к категории субъекта междуна-
родного права. 

Одной из основных тенденций современного развития междуна-
родной правосубъектности государств является определенная эволю-
ция взглядов на суверенитет государства. С точки зрения международ-
ного права образование нового государства как субъекта международ-
ного права в соответствии с принципами и нормами международного 
права нельзя ставить в зависимость от воли других государств. Это 
противоречило бы принципу суверенного равенства всех государств, 
так как государства равны между собой независимо от времени их соз-
дания и объема прав и обязанностей.  

Возникновение государства автоматически знаменует появление 
нового субъекта международного права, а его международное призна-
ние сводится лишь к констатации юридического факта возникновения 
государства. 

Понятия суверенитет, личность и международная правосубъект-

ность государства находятся в неразрывной связи друг с другом. В не-
которых случаях личность государства утрачивается, но сохраняется 
суверенитет и международная правосубъектность государства.  

Для эффективного функционирования современных государств 
важное значение имеет взаимообусловленность основных прав и обя-
занностей государств с одной стороны и основных принципов между-
народного права с другой стороны. 

Правовыми основаниями правопреемства следует считать опре-
деленные совпадающие элементы международной правосубъектности 
государства-предшественника и государства-правопреемника. Право-
преемство происходит только между субъектами международного 
права – между государствами или между межправительственными 
организациями. 

В Венских конвенциях 1978 и 1983 годов о правопреемстве госу-
дарств под правопреемством понимается именно фактическое измене-
ние территориальных ситуаций и дается следующее определение: «пра-
вопреемство государств означает смену одного государства другим в 
несении ответственности за международные отношения какой-либо 
территории» (ст. 2/1 b). Такое понимание нашло отражение и в прак-
тике Международного суда ООН. Так, при рассмотрении пограничного 
спора между Сальвадором и Гондурасом в 1992 г. Международный суд 
ООН определил правопреемство государств как «один из способов, 
при котором территориальный суверенитет переходит от одного госу-
дарства к другому»1.  

В обеих конвенциях одинаково отмечается, что «государство-пре-
емник может в момент подписания настоящей Конвенции или в момент 
выражения своего согласия быть связанным ею сделать заявление, что 
оно будет временно применять ее положения к своему собственному 
правопреемству государств, наступившему до вступления настоящей 
Конвенции в силу, в своих взаимоотношениях с любым другим догова-
ривающимся или подписавшим ее государством, которое сделает за-
явление о своем согласии с указанным заявлением этого государства-
преемника» (п. 3 ст. 7 и п. 3 ст. 4). Такое временное применение данных 
конвенций находится в полном соответствии с Венской конвенцией о 
праве международных договоров 1969 года, которая предусматривает, 
что международный договор может применяться временно до его всту-
пления в силу, если это предусматривается самим договором (ст. 25). 
Таким образом, в международном праве не существует универсального 
правопреемства государств.

В основе различия полного и частичного правопреемства лежит во-
1 Лукашук И.И. Правопреемство государств в отношении договоров // 

Журнал российского права. 2006. № 7. С. 97.
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прос о непрерывности международно-правовой личности государства 
или вопрос о континуитете (непрерывности) и идентичности (тожде-
стве) государств. Как правило, эти вопросы затрагиваются в связи с 
проблемами, возникающими при правопреемстве государств. Но в Вен-
ских конвенциях о правопреемстве 1978 и 1983 годов термины «пол-
ное» и «частичное правопреемство», «континуитет» и «идентичность» 
не используются. В Венских конвенциях употребляются термины «от-
деление части или частей государства» и «разделение государства».

Однако точных критериев как континуитета, так и идентичности в 
любом их значении в науке международного права не существует. 

В теории международного права существует положение о невоз-
можности одновременного осуществления одним государством конти-
нуитета и правопреемства. Континуитет не исключает возможности от-
каза от каких-либо договоров или части долгов в связи с территориаль-
ными изменениями. Континуитет представляет практический интерес 
для государств в решении вопроса о сохранении прав и обязанностей 
соответствующего субъекта международного права, т. е. об отсутствии 
правопреемства, поскольку указанный субъект продолжает существо-
вать. Следовательно, основой правопреемства является в той или иной 
степени идентичность государств при отсутствии их континуитета.  

Практика в области правопреемства очень разнообразна и про-
тиворечива и зависит от договоренностей между заинтересованными 
сторонами. Она в ряде случаев существенно расходится с положения-
ми Венских конвенций 1978 и 1983 гг. 

Вопросы правосубъектности государств остаются также спорны-
ми, так как в международном праве отсутствуют договорные нормы, 
устанавливающие четкие критерии относительно прекращения суще-
ствования государств. 

Процесс возникновения и прекращения существования государств 
должен соответствовать определенным критериям, чтобы гарантиро-
вать стабильность международной обстановки. Как правило, терри-
ториальные изменения, происходящие в каком-либо государстве, или 
социальные революции и смена правительств не влияют на функцио-
нирование самого государства и идентичность государства, что под-
тверждается также принципом подвижных границ. 

В современную эпоху государства возникают в результате различ-
ных государственно-территориальных изменений. Эти территориаль-
ные изменения могут происходить вопреки воли соответствующего 
государства либо с его согласия. 

Например, известное в истории разделение государства произошло 
при распаде Югославии. Так, из состава бывшей Югославии на основа-

нии заявлений о независимости отделились ряд республик (сецессия)1. 
27 апреля 1992 г. парламент Социалистической Федеративной Респу-
блики Югославия (СФРЮ) принял Конституцию Союзной Республики 
Югославия (СРЮ), в состав которой вошли только Сербия и Черного-
рия из 6 бывших республик СФРЮ. В состав СРЮ не вошли Словения, 
Хорватия, Македония и Босния-Герцеговина2. 

СРЮ с апреля 1992 г. по октябрь 2000 г. считала себя тем же госу-
дарством, что и существовавшая до 1991 г. В этой связи 27 апреля 1992 
г. соответствующая нота была вручена Постоянной миссией Югосла-
вии при ООН Генеральному секретарю3. Однако такая позиция СРЮ 
не нашла одобрения со стороны как ООН, так и мирового сообщества. 

Совет Безопасности ООН 19 сентября 1992 г. 12 голосами при 3 
воздержавшихся (Зимбабве, Индия, Китай) принял Резолюцию 777 
(1992), в которой определено, что государство, ранее известное как 
СФРЮ, прекратило существование, а притязания СРЮ на автоматиче-
ское продолжение членства бывшей СФРЮ в ООН не получили всеоб-
щего признания. Совет Безопасности ООН указал, что СРЮ не может 
автоматически продолжать членство бывшей СФРЮ в ООН. Также ре-
комендовал Генеральной Ассамблее ООН принять решение о том, что 
СРЮ следует подать заявление о приеме в члены ООН, а также она не 
будет участвовать в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Следует от-
метить, что в процессе по делу Босния и Герцеговина против Югосла-
вии Международный Суд ООН не высказал своего мнения по данному 
вопросу4.

Генеральная Ассамблея ООН 22 сентября 1992 г. приняла Резолю-
цию 47/1, в которой установлено, что СРЮ не может автоматически 
продолжать членство бывшей СФРЮ в ООН, поэтому СРЮ следует 
подать заявление о приеме в члены ООН. Необходимо отметить, что 
Резолюция 47/1 Генеральной Ассамблеи ООН не прекращала и не при-
останавливала членства Югославии в ООН. Данная Резолюция 47/1 от 
22.09.1992 г. не лишала Югославии права участвовать в работе иных 
органов ООН, кроме Генеральной Ассамблеи ООН. Сложившаяся си-
туация с бывшей Югославией могла измениться только с принятием в 

1  Hummer Probleme der Staatennachfolge am Beispiel Jugoslawien. SZIER 3 
(1993) 425 (436).

2 В западной юридической литературе Союзная Республика Югославия 
(СРЮ) обозначается как Федеративная Республика Югославия (ФРЮ); в 
отечественной юридической литературе используется термин Союзная Республика 
Югославия (СРЮ). См. например, Рачков И.В. Два решения Международного Суда 
// Международное публичное и частное право. 2005. № 5. 

3 См.: ICJ.Reports. 1996. P. 610.
4 Рачков И.В. Два решения Международного Суда // Международное 

публичное и частное право. 2005. № 5. С. 37.
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ООН новой Югославии в соответствии со ст. 4 Устава ООН. 
Секретариат ООН также придерживался особой позиции относи-

тельно статуса СРЮ и участию СРЮ в многосторонних международ-
ных договорах. В частности, в «Обзоре практики Генерального секре-
таря как депозитария многосторонних договоров», опубликованном в 
1996 г., говорилось, что СРЮ является государством-предшественни-
ком для целей решения вопроса об участии в международных догово-
рах. Но это высказывание было удалено из последующих версий «Об-
зора» в связи с протестами ряда государств, которые считали, что оно 
идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН и Генеральной 
Ассамблеи ООН1.

27 октября 2000 г. СРЮ подала заявку на прием в члены ООН в со-
ответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 777 (1992). 1 но-
ября 2000 г. Союзная Республика Югославия приобрела статус члена 
ООН, но без права голоса и права на выступления. 

4 февраля 2003 г. произошло переименование СРЮ в «Сербию и 
Черногорию». По результатам референдума 21 мая 2006 г. Черногория 
была объявлена независимым государством, официальное наименова-
ние – «Республика Сербия»2.

Следует обратить внимание, что с момента возникновения новых 
государств в Европе начала изменяться и практика признания новых 
государств. 

В связи с заявлениями ряда государств о своей независимости и 
суверенитете Совет Министров Европейских Сообществ в Декларации 
о руководящих принципах признания новых государств в Восточной 
Европе от 16 декабря 1991 года установил условия-принципы, которые 
вновь возникшие государства должны были выполнить для их призна-
ния. Так, признание государства ставится в зависимость от соблюдения 
положений Устава ООН, Заключительного акта Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975 г. и Парижской хартии 
для новой Европы 1990 года, включая обязательства по соблюдению 
прав человека, принципов демократии и правового государства. Кро-
ме того, к условиям признания относится также уважение прав этни-
ческих и национальных групп и меньшинств, признание соответству-
ющих обязательств по разоружению и нераспространению ядерного 
оружия, соблюдение неприкосновенности территориальных границ и 
обязанность регулировать все вопросы, возникающие в связи с право-
преемством, используя согласительно-примирительные процедуры3.

1 Там же. С. 37.
2  W. G. Vitzthum Völkerrecht. 4 neu b. Aufl. Berlin, 2007. S. 281.
3 Rich Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union, 

EJIL 4 (1993) 36 ff.

Таким образом, наиболее эффективным и рациональным способом 
решения вопросов, связанных с государственно-территориальными 
изменениями государств и правопреемством, является их договорное 
урегулирование. В любом случае такое решение должно соответство-
вать общепризнанным принципам международного права и междуна-
родным стандартам. 
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Формы систематизации постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации

В статье рассматриваются формы систематизации судебных ак-
тов на примере постановлений Конституционного Суда Российской 
Федерации, устанавливается, что наиболее характерными форма-
ми систематизации выступают инкорпорация, консолидация и учет, 
формулируются предложения по совершенствованию форм такой 
систематизации.

Ключевые слова: систематизация; конституционный суд; реше-
ния суда; постановления суда, инкорпорация.

Gadelshina L.I.

Forms of systematization of decisions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation

In the article analyzed the forms of systematization of judicial acts on 
the example of the decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, it is established that incorporation, consolidation, and accounting 
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are the most typical forms of systematization acts, and made proposals for 
improving the forms of systematization of acts of the Constitutional Court 
of the Russian Federation.

Keywords: systematization; constitutional court; court decision; court 
orders; incorporation.

Под систематизацией принято понимать деятельность компетент-
ных государственных органов по упорядочению законодательства, по 
приведению нормативных правовых актов в целостную согласованную 
систему. 

Итоговые решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции, способствующие совершенствованию законодательства и право-
применительной практики, единообразному пониманию конституци-
онно-правовых норм и обладающие признаками правового регулятора 
общественных отношений, выступают самостоятельными объектами 
систематизации. 

В качестве форм (способов) упорядочения правовых актов, как 
правило, применяются кодификация, консолидация, инкорпорация, а 
также учет. Однако для систематизации решений и правовых позиций 
конституционных судов применимы не все формы систематизации 
правовых актов. В частности, здесь не применима кодификация.

Простейшей формой систематизации решений конституционных 
судов является учет, обеспечивающий регистрацию и получение досто-
верной информации об изданных судебных актах. В основном он ве-
дется в электронной форме. Учет достаточно эффективно проводится в 
рамках неофициальной систематизации (субъектами, не имеющими на 
это специальных полномочий), при помощи которой обеспечивается 
учет решений Конституционного Суда на основе компьютерных тех-
нологий с использованием автоматизированных баз и справочно-поис-
ковых систем (КонсультантПлюс, Гарант и т. п.). Такая форма система-
тизации делает судебный акт мобильным и динамично управляемым. 
Однако в научной литературе отмечается необходимость ограничения 
деятельности коммерческих организаций, так как при систематизации 
ими допускаются ошибки – произвольная интерпретация данных о 
нормативных правовых актах (например, даты вступления в силу1).

Что касается официального учета нормативных правовых актов в 
целом, то в литературе отмечается его разрозненный характер по при-
чине отсутствия надлежащего правового обоснования. То же самое 
можно сказать применительно к официальному учету судебных актов 
конституционных судов. Поскольку конституционные суды при раз-

1  Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской Федерации: 
состояние и перспективы развития // Закон и право. 2009. № 8. С. 29.

решении дел активно используют ранее выработанные ими правовые 
позиции по аналогичным правовым вопросам, следует заключить, что 
учет своих итоговых решений конституционные суды ведут, однако 
цель такой систематизации – исключительно внутреннее пользование. 
Единой официальной базы итоговых решений конституционных судов, 
доступной для граждан и других пользователей, не ведется. 

Все же в определенном виде учет решений конституционных судов 
осуществляется. Так, конституционные суды на своих сайтах размеща-
ют в хронологическом порядке собственные решения. К примеру, на 
официальном сайте Конституционного Суда Республики Татарстан1 во 
исполнение Закона Республики Татарстан «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Конституционного Суда Республики Та-
тарстан» (п. 3 ст. 8) размещены определения и постановления Суда по 
годам. Однако навигация по актам крайне затруднена, поскольку не по-
зволяет отбирать решения по тематике, дате принятия. 

Более информативен в этом отношении сайт Уставного суда г. 
Санкт-Петербурга, на котором предусмотрена возможность отбора его 
решений по номеру, названию и в табличной форме предоставляется 
информация о наличии или отсутствии особых мнений судей2. Отсут-
ствие систематизированных актов органов конституционной юсти-
ции, на наш взгляд, ограничивает доступ граждан к конституционно-
му правосудию в случае, когда они сталкиваются с нарушением своих 
конституционных прав и определяют судебную перспективу их защиты 
в конституционном суде. Поэтому качественная систематизация актов 
судебного конституционного контроля важна не только на уровне Кон-
ституционного Суда РФ, но и на уровне конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации. 

По мнению Л.Ф. Апт, учет не является самостоятельной формой 
систематизации правовых актов, но без него невозможно проведение 
инвентаризации регулирующего массива судебных документов; про-
фессионально налаженный учет позволяет предусмотреть в его составе 
научную составляющую: сбор, хранение, поддержание в контрольном 
состоянии определений и понятий судебной практики3.

В качестве одной из форм систематизации решений конституци-
онных судов применяется инкорпорация. Результат ее применения – 
собрания, сборники. Официальным актом систематизации законода-
тельства является Собрание законодательства РФ (еженедельный акт), 

1 URL: http://ksrt.ru. Дата обращения: 22.10.2015.
2 URL: http://www.spbustavsud.ru/court/search_act. Дата обращения: 

22.10.2015. 
3 Апт Л.Ф. Развитие понятий законодательства в актах судебной практики. 

М.: РАП, 2013. С. 91.
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в котором публикуются, в числе прочего, решения Конституционного 
Суда РФ о толковании Конституции РФ и о соответствии ей законов, 
нормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, Правительства РФ или отдельных положений пере-
численных актов. В субъектах Российской Федерации также издаются 
подобные собрания законодательства. Инкорпорация считается основ-
ной формой упорядочения актов судебной практики1.

Кроме того, конституционными судами издаются сборники при-
нимаемых ими решений за определенный период. Так, официальным 
изданием Конституционного Суда РФ является Вестник Конституци-
онного Суда Российской Федерации, издаваемый на основании ст. 78, 
112 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Вестник 
Конституционного Суда РФ выходит шесть раз в год тиражом около 
2000 экземпляров, распространяется по подписке. Конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ так же издают собственные вестники.

С 2012 года Конституционный Суд РФ применяет еще одну фор-
му систематизации – консолидацию, под которой понимается форма 
систематизации с целью устранения множественности нормативных 
актов и создания укрупненного носителя правовой информации без 
изменения нормативного содержания2. Данная работа состоит в под-
готовке Секретариатом Конституционного Суда РФ обзоров практи-
ки Суда за определенный период. Так, решениями Конституционного 
Суда РФ утверждены ежегодные обзоры наиболее важных решений 
за 2012, 2013, 2014 годы. Обзоры размещаются на официальном сай-
те Конституционного Суда РФ, а также в Вестнике Конституционного 
Суда РФ. Данная форма систематизации позволяет получить в сжатом 
виде сгруппированную по сферам правоотношений информацию о ре-
зультатах рассмотрения обращений по конституционным вопросам в 
отчетном периоде, что создает возможность для оперативного отбора 
и анализа необходимой информации.

Отметим также, что на федеральном уровне планировалась боль-
шая работа по изданию официального систематизированного и полно-
го собрания действующих нормативных правовых актов – Свода зако-
нов РФ. В Свод законов планировалось включить, помимо законода-
тельных актов и подзаконных актов высших органов государственной 
власти, также Постановления Конституционного Суда РФ3. Некоторые 

1 Апт Л. Ф. Указ. соч. С. 83.
2 Кодан С.В. Акты систематизации законодательства: юридическая природа 

и место в системе источников Российского права // Научный ежегодник Института 
философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2008. Вып. 8. 
С. 387.

3 Указ Президента РФ от 6 февраля 1995 г. № 94 (ред. от 14.02.1998) «О 
подготовке к изданию Свода законов Российской Федерации» (утратил силу 
28.06.2005) // Российская газета. 1995. 9 февраля.

ученые, занимающиеся проблемами систематизации нормативных 
правовых актов, отстаивают необходимость включения судебных ак-
тов (постановлений) Конституционного Суда РФ в Свод законов РФ, 
поскольку, по их мнению, последние являются частью внутригосудар-
ственного права1. Несмотря на то, что Указ Президента РФ от 06 фев-
раля 1995 г. № 94 «О подготовке к изданию Свода законов Российской 
Федерации» 28 июня 2005 года утратил силу2, в силу подпункта 5 п. 7 
Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации за Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации по сей день закреплено 
полномочие по участию в организации работы по систематизации за-
конодательства РФ и подготовке Свода законов РФ3. До сих пор многие 
авторы отстаивают необходимость создания Свода законов РФ4.

Применение изложенных выше форм систематизации является не-
достаточным, поскольку оно не решает задачи по формированию еди-
ного информационного правового пространства, необходимого для 
обеспечения согласованности, непротиворечивости, законченности 
законодательных и правоприменительных правовых актов.

Для совершенствования применения существующих форм систе-
матизации нужна политическая воля высшего руководства страны, 
объективированная в программе действий по систематизации зако-
нодательства, активная работа аппарата Конституционного Суда РФ и 
аппаратов конституционных и уставных судов субъектов Российской 
Федерации.

В работах, посвященных вопросам систематизации законодатель-
ства, предлагается создать специализированный орган, занимающийся 
систематизацией. Например, всероссийский центр правового монито-
ринга и региональных центров мониторинга, в состав которых вклю-
чить представителей юридической науки, аналитиков, технического 

1 Апт Л.Ф. Учет и упорядочение актов судебной практики // Российское 
правосудие. 2014. № 10. С. 5; Михайлов А.Е., Пажетных Д.В. Правовая политика 
российского государства по систематизации нормативно-правовых актов: 
состояние и перспективы // Вектор науки ТГУ. 2009. № 2(5). С. 96; Сорокин В.В. 
Проблемы систематизации источников переходного права // Источники права: 
проблемы создания, систематизации и реализации: межвуз. сб. статей / отв. ред. 
В.Я Музюкин, В.В. Сорокин. Барнаул, 2007. С. 181; Морозова Л.А. Современное 
состояние российского законодательства и его систематизация // Государство и 
право. 1999. № 3. С. 24–25.

2 Указ Президента РФ от 28 июня 2005 г. № 736 «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Президента РСФСР и Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 28. Ст. 2865.

3 Утверждено Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 (ред. от 
12.09.2015) «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» // Российская 
газета. 2004. 19 октября.

4 Кодан С.В. Указ. соч. С. 397–399.
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персонала1, или Центр научных исследований по систематизации зако-
нодательства Российской Федерации2.

Некоторые ученые предлагают внедрить новые формы системати-
зации. Так, применительно к административному праву, О.Н. Ордина 
считает перспективным направлением систематизации – рекодифи-
кацию – принятие или кардинальное изменение кодексов, консолиди-
рованных законов с учетом практики их применения. Она предлагает 
включать в кодексы или законы отдельные нормы права, содержащиеся 
в судебных решениях3.

Л.Ф. Апт предложено внедрение формы локальной инкорпорации 
дефинитивных правоположений – составление терминологических 
массивов, состоящей в выборке из текстов актов судебной практики 
правоположений, имеющих признаки терминов и их определений, вне-
сение их в единый список терминов в алфавитном или хронологическом 
порядке со ссылкой на источник их закрепления4. Такую форму можно 
применить и к определениям, сформулированным в качестве правовых 
позиций Конституционного Суда РФ и закрепленных в его постановле-
ниях. Например, в Постановлении от 31 марта 2015 г. № 6-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального 
конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» 
и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного об-
щества «Газпром нефть» Конституционный Суд РФ проанализировал 
определение понятия «нормативный правовой акт» и подтвердил свою 
правовую позицию о том, что «нормативный правовой акт – это акт 
общего действия, адресованный неопределенному круг лиц, рассчитан-
ный на многократное применение, который содержит конкретизирую-
щие нормативные предписания, общие правила и является официаль-
ным государственным предписанием, обязательным для исполнения»5.

Сформированная таким способом база правоположений Конститу-
ционного Суда РФ может составить законодателю основу для унифика-
ции понятийного аппарата, устранения противоречий в действующих 

1 Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Роль мониторинга нормативных актов 
для систематизации российского законодательства // Юридическая техника. 2008. 
№ 2. С. 34.

2 Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской Федерации: 
состояние и перспективы развития // Закон и право. 2009. № 8. С. 29.

3 Ордина О.Н. Проблемы систематизации и предложения по 
совершенствованию источников административного права // Административное 
право и процесс. 2014. № 7. С. 68.

4 Апт Л.Ф. Развитие понятий законодательства в актах судебной практики. 
С. 96–97.

5 Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 3.

нормативных правовых актах, представит информацию о системных 
связях правовых положений нормативных правовых актов и правовых 
позиций актов судебной практики.
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Принятие Закона Республики Татарстан от 17 ноября 1999 года 
№ 2440 «О мировых судьях Республики Татарстан»1 (далее – Закон Ре-
спублики Татарстан о мировых судьях) и Закона Республики Татарстан 
от 31 мая 2000 года № 177 «О создании судебных участков и должно-
стей мировых судей в Республике Татарстан»2 сыграло большую роль в 
обеспечении судебной защиты прав граждан. 

Закон Республики Татарстан о мировых судьях определил порядок 
создания и упразднения судебных участков и должностей мировых 
судей, регламентировал замещение должностей мировых судей, срок 
полномочий мировых судей, порядок утверждения структуры и штат-
ного расписания аппарата мирового судьи, а также финансирование и 
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
Республики Татарстан.

В связи с введением института мировых судей были внесены из-
менения и дополнения в Конституцию Республики Татарстан3 (в пункт 
22 статьи 75, статьи 107, 111). Следует отметить, что в отличие от Кон-
ституции Российской Федерации Конституция Республики Татарстан 
содержит прямое упоминание о мировых судьях. Так, в соответствии 

1 Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2000. № 1(1). Ст. 1.
2 Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2000. № 5–6. Ст. 13.
3 Конституция Республики Татарстан (принята на всенародном голосовании 

6 ноября 1992 г.) // Советская Татария. 1992. 12 декабря. № 246–247.

с Конституцией Республики Татарстан судебная власть в Республике 
Татарстан осуществляется Конституционным судом Республики Татар-
стан, федеральными судами общей юрисдикции, Арбитражным судом 
Республики Татарстан и мировыми судьями (статья 107). Более того, 
указывается, что мировые судьи являются судьями общей юрисдикции 
Республики Татарстан и входят в единую судебную систему Российской 
Федерации; полномочия, порядок деятельности мировых судей и по-
рядок избрания на должность мировых судей устанавливаются соот-
ветствующими законами (статья 111). 

В 2002 году законы о мировых судьях были приняты в 88 субъектах 
Российской Федерации, но лишь в 28 из них был полностью укомплек-
тован штат1. На 2003 год мировая юстиция была сформирована лишь на 
80 %2. Из 6470 мировых судей назначено 5248 (для сравнения – штатная 
численность федеральных судей общей юрисдикции на 1 января 2003 
года составила 20 242 единицы). Во многом эти цифры связаны с на-
личием в составе Российской Федерации дотационных субъектов, не 
способных провести достаточное финансирование.

В Республике Татарстан мировые судьи начали свою работу с 
2000 года. Было создано 168 судебных участков мировых судей. В пер-
вом году становления мировой юстиции в республике было назначено 
160 мировых судей3, в настоящее время количество мировых судей и 
количество судебных участков мировых судей по Республике Татарстан 
увеличено до 188.

В современный период институт мировых судей введен и действует 
во всех субъектах Российской Федерации. Согласно Федеральному за-
кону от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей 
и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»4 
на территории Российской Федерации в настоящее время число миро-
вых судей и соответствующее ему количество судебных участков равно 
7561. 

Анализ деятельности мировых судей за последние годы свидетель-
ствует, что количество дел, рассматриваемых мировыми судьями, и, 

1 Потапов С.И. Проблемы становления мировой юстиции и пути их 
разрешения // Мировой судья. 2007. № 2. С. 3.

2 Сабитова Е.А. Некоторые правовые проблемы деятельности мировых 
судов в Российской Федерации // Материалы международной научно-практической 
конференции. Тюмень, 2004. С. 219.

3 Саляхов Д.З. Доклад начальника Управления Судебного департамента в 
Республике Татарстан «О работе мировых судей Республики Татарстан по итогам 
I полугодия 2001 года» // Архив Управления Судебного департамента в Республике 
Татарстан.

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 1. Ст. 1.
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соответственно, ежемесячная нагрузка на одного мирового судью воз-
растает. Об этом, к примеру, свидетельствуют данные о количестве дел, 
рассмотренных мировыми судьями за 2001–2015 годы по Республике 
Татарстан1. Если в 2001 году служебная нагрузка на мирового судью в 
целом составляла 41,1 единицы, то в 2014 году, по данным статистиче-
ской отчетности, служебная нагрузка на мирового судью Республики 
Татарстан составила 228 единиц в месяц. Соответствующий показа-
тель по Приволжскому федеральному округу составил 238,1 единиц в 
месяц2. 

Таблица
Количество дел, рассмотренных мировыми судьями  

Республики Татарстан 
Рассмотрено дел мировыми  

судьями / ежемесячная нагрузка

№ п/п Год

Общая 
средне-

месячная 
нагрузка 

на одного 
судью

уголовных гражданских администра-
тивных

1 2001 41,1 8738/5,0 31436/17,8 32269/18,3
2 2002 70,8 11784/6,7 51835/29,4 61133/34,7
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» (законопроект 
внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2006 г) // Документ опубликован не был; Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., 
Идиятуллина Э.Ш. Судебная статистика. Анализ данных о работе районных 
(городских) судов и мировых судей Республики Татарстан за 12 месяцев 2008 г. 
Казань, 2009. С. 90; Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., Идиятуллина Э.Ш. Судебная статистика. 
Анализ данных о работе районных (городских) судов и мировых судей Республики 
Татарстан за 12 месяцев 2009 г. Казань, 2010. С. 20, 83-92; Рубан Л.П., Сагитова 
Г.Р., Идиятуллина Э.Ш. Судебная статистика. Анализ данных о работе районных 
(городских) судов и мировых судей Республики Татарстан за 12 месяцев 2010 г. 
Казань, 2011. С. 24, 85–126; Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., Идиятуллина Э.Ш. Судебная 
статистика. Анализ данных о работе районных (городских) судов и мировых судей 
Республики Татарстан за 12 месяцев 2011 г. Казань, 2012. С. 11–12; Рубан Л.П., 
Сагитова Г.Р., Идиятуллина Э.Ш. Судебная статистика. Анализ данных о работе 
районных (городских) судов и мировых судей Республики Татарстан за 12 месяцев 
2012 г. Казань, 2013. С. 24, 26; Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., Шакирова Г.И. Судебная 
статистика. Анализ данных о работе районных (городских) судов и мировых судей 
Республики Татарстан за 12 месяцев 2014 г. Казань, 2015. С. 28; Общие сведения 
о деятельности мировых судей Республики Татарстан за 6 месяцев 2015 г. // URL: 
http://usd.tatarstan.ru/rus/analiz.htm.

2 Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., Шакирова Г.И. Судебная статистика. Анализ 
данных о работе районных (городских) судов и мировых судей Республики Татарстан 
за 12 месяцев 2014 г. Казань, 2015. С. 77.

3 2003 109,0 11112/6,3 73209/41,5 109390/62,0
4 2004 129,3 11505/6,5 94458/53,5 12263/69,3
5 2005 158,8 13665/7,7 131184/74,4 135222/76,7
6 2006 164,8 14432/8,2 125163/71,0 150958/85,6
7 2007 201,0 13832/7,8 164610/93,3 176234/99,9
8 2008 185,5 12762/6,7 190339/99,6 151378/79,2
9 2009 224,4 12576/6,6 265987/139,2 150137/78,6
10 2010 243,3 11940/6,2 311583/163,0 141265/73,9
11 2011 252,2 11109/5,8 328164/171,7 142662/74,7
12 2012 198,6 9213/4,8 228913/119,8 141469/74,0
13 2013 250,9 8879/4,5 345912/175,2 140494/71,2
14 2014 228,0 8372/4,2 271827/137,7 169866/86,1
15 2015* 279,1* 4354/ 6,4* 180757/ 188,7* 82948 / 84*
* данные за 6 месяцев 2015 г.

Работа мирового судьи может оцениваться таким показателем, как 
«качество (стабильность)», расчет которого основывается на опреде-
лении доли необжалованных и оставленных без изменения решений и 
приговоров в общем количестве дел, рассмотренных судом. Согласно 
анализу статистических данных, показатель качества работы миро-
вых судей Республики Татарстан как в уголовном производстве, так и 
в гражданском производстве сохраняет достаточно высокий уровень в 
течение последних лет1.

Доля дел, рассмотренных судьями с нарушением процессуальных 
сроков, является одним из наиболее значимых показателей, характе-
ризующих деятельность суда. Так, в Республике Татарстан в 2012 году 
количество дел, рассмотренных мировыми судьями Республики Татар-
стан с нарушением процессуальных сроков, оставалось незначитель-
ным: их доля в общем количестве рассмотренных дел всех категорий 
составила в среднем 0,1 %, в 2014 году – 0,5 %2.

Совершенно очевидно, что введение института мировых судей в 
Российской Федерации сопровождалось рядом проблем организацион-
ного характера. Однако представляется неубедительной точка зрения 
ряда процессуалистов, которые полагают, что можно было бы обойтись 

1 Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., Идиятуллина Э.Ш. Судебная статистика. Анализ 
данных о работе районных (городских) судов и мировых судей Республики Татарстан 
за 12 месяцев 2012 г. Казань, 2013. С. 28.

2 Рубан Л.П., Сагитова  Г.Р., Идиятуллина  Э.Ш. Судебная статистика. 
Анализ данных о работе районных (городских) судов и мировых судей Республики 
Татарстан за 12 месяцев 2012 г. Казань, 2013. С. 26–27; Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., 
Шакирова Г.И. Судебная статистика. Анализ данных о работе районных (городских) 
судов и мировых судей Республики Татарстан за 12 месяцев 2014 г. Казань, 2015. С. 
25.
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без проблем, связанных с введением данного института, если бы зако-
нодатель не вводил институт мировых судей, а увеличил количество 
судей в районных судах, ввел в них специализацию1. 

На наш взгляд, простое увеличение числа районных судей не реши-
ло бы всех проблем, которые назрели в обществе в период проведения 
судебной реформы2. В России доступность правосудия для граждан за-
труднена отдалением районного суда от населения. Судебная система 
может быть эффективной только в случае, если она предоставляет воз-
можность каждому гражданину напрямую обратиться к судье. Именно 
институт мировых судей призван сделать правосудие более доступ-
ным, а также создать условия для реализации права граждан на судеб-
ную защиту3.

Учитывая загруженность районных судов, новый институт судеб-
ной власти в лице мировых судей введен как никогда своевременно и 
на пользу населения, отмечают специалисты, так как сокращается вре-
мя вынесения судебных решений по целому ряду очень значимых для 
граждан дел. Очень важно при этом, что, постепенно разгружаясь от 
«мелочевки», отнимающей силы и время, федеральные судьи получа-
ют возможность вплотную заняться сложными и многоэпизодными 
делами, что, несомненно, положительно скажется в целом на качестве 
их работы4. О значительном количестве дел, рассматриваемых миро-
выми судьями, свидетельствуют данные судебной статистики. Так, в 
общей массе доля уголовных дел, рассмотренных мировыми судьями 
Республики Татарстан в 2010 году, составляет 45,6 %, в гражданском 
судопроизводстве – 73,8 % от общего количества, а в административ-
ном – 96 %, в 2012 году – 45,4, 66, 95,9 %, в 2014 году – 45,3, 66,5, 89,7 % 
соответственно5. 

1 Грось А.А. О некоторых проблемах мировой юстиции // Мировой судья. 
2005. №  6. С. 12; Трубникова  Т.В., Якимович Ю.К. Организация и деятельность 
мировых судей в России. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 8-9. 

2 Гарифуллина А.Р. Становление и развитие института мировых судей в 
Российской Федерации: конституционно-правовое исследование: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.02. Казань, 2015. С. 93.

3 Гарифуллина А.Р. Возрождение института мировой юстиции в РФ // Право 
и жизнь. 2006. № 4/39. С. 23.

4 Никитин В. Мировые судьи: приблизить правосудие к народу // 
Ульяновская правда. – 2001. 26 мая. 

5 Рубан Л.П., Сагитова  Г.Р., Идиятуллина Э.Ш. Судебная статистика. 
Анализ данных о работе районных (городских) судов и мировых судей Республики 
Татарстан за 12 месяцев 2010 г. Казань, 2011. С. 22; Анализ данных о работе 
районных (городских) судов и мировых судей Республики Татарстан за 12 месяцев 
2012 г. Казань, 2013. С. 24–25; Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., Шакирова Г.И. Судебная 
статистика. Анализ данных о работе районных (городских) судов и мировых судей 
Республики Татарстан за 12 месяцев 2014 г. Казань, 2015. С. 26.

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»1 к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, отнесено материально-тех-
ническое обеспечение деятельности мировых судей (пункт 40 части 2 
статьи 26.3). 

В Республике Татарстан до 1 августа 2004 года организационно-ме-
тодическое, кадровое, финансовое и материально-техническое обеспе-
чение мировых судей Республики Татарстан осуществляло Управление 
Судебного департамента в Республике Татарстан. Для выполнения этих 
функций постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 10 января 2001 года № 1 был создан отдел по обеспечению деятель-
ности мировых судей Республики Татарстан Управления Судебного де-
партамента в Республике Татарстан2. 

С учетом изменений, внесенных в Закон Республики Татарстан о 
мировых судьях 24 марта 2004 года3, произведена передача материаль-
но-технической базы по обеспечению деятельности мировых судей 
Министерству юстиции Республики Татарстан. 

С 1 января 2007 года в соответствии с Законом Республики Татар-
стан о мировых судьях и в целях реализации функций Министерства 
юстиции Республики Татарстан организационно-методическое обе-
спечение возложено на Министерство юстиции Республики Татарстан 
(пункт 7 статьи 10 Закона Республики Татарстан о мировых судьях). 

Кадровое обеспечение деятельности мировых судей Республики 
Татарстан (ведение кадрового делопроизводства в отношении миро-

1 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005.

2 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 января 
2001 г. № 1 «О создании отдела по обеспечению деятельности мировых судей в 
Управлении Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
в Республике Татарстан» // Документ опубликован не был. Утратил силу в связи 
с принятием постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 
сентября 2004 г. №  412 «О признании утратившим силу постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 10 января 2001 г. № 1 «О создании отдела по 
обеспечению деятельности мировых судей в Управлении Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Татарстан».

3 Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004 г. № 26-ЗРТ «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «О мировых судьях Республики 
Татарстан» // Республика Татарстан. 2004. 6 апреля. № 70.
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вых судей, социальная защита мировых судей) осуществляется Управ-
лением Судебного департамента в Республике Татарстан.

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации»1 обеспечение деятельности 
мировых судей осуществляют органы исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
законом соответствующего субъекта Российской Федерации. К приме-
ру, в Республике Татарстан в сфере материально-технического обеспе-
чения деятельности мировых судей Кабинет Министров Республики 
Татарстан использует такое современное и эффективное средство, как 
государственная программа. 

Так, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 13 сентября 2013 года № 656 утверждена Госу-
дарственная программа «Развитие юстиции в Республике Татарстан 
на 2014–2020 годы», включающая подпрограмму «Развитие института 
мировой юстиции в Республике Татарстан на 2014–2020 годы»2, где, во-
первых, определен ряд существующих в деятельности мировых судов 
проблем; во-вторых, четко определены цели и задачи, которые долж-
ны быть решены в процессе реализации данной программы; в-третьих, 
ожидаемые конечные результаты. В частности, указано, что «надлежа-
щему функционированию судебной системы препятствует недоста-
точное финансирование мероприятий, направленных на оптимизацию 
деятельности мировых судей, следовательно, мировые судьи недоста-
точно обеспечены материально-техническими ресурсами. Данное об-
стоятельство не позволяет мировым судьям использовать в полном 
объеме современные схемы ведения делопроизводства и информаци-
онные технологии, что приводит к нарушению сроков рассмотрения 
дел, волоките в осуществлении судопроизводства, а это, в свою оче-
редь, отрицательно сказывается на конечном результате деятельности 
мировых судей. Подобные случаи делают невозможным полноценное 
восстановление нарушенных прав граждан и их законных интересов, 
подрывают их веру в правосудие, порождают нежелание граждан об-
ращаться к мировым судьям. Как следствие, сужается поле правовой 
защищенности личности»3. Среди задач наиболее важной представ-
ляется укрепление материально-технического обеспечения судебных 

1 Федеральный закон от 17 декабря 1998  г. № 188-ФЗ «О мировых судьях 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1998. № 51. Ст. 6270.

2 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 сентября 
2013 г. № 656 «Об утверждении государственной программы «Развитие юстиции в 
Республике Татарстан на 2014–2020 годы» // URL: http://prav.tatarstan.ru/rus/docs/
post/post1.htm?page=2&pub_id=197482.

3 Там же.

участков, реализуемой при помощи таких мер, как оснащение судебных 
участков материально-техническими средствами. На наш взгляд, с ней 
косвенно связаны и такие задачи, как улучшение условий для размеще-
ния судебных участков (в целях реализации которой планируется про-
ведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений судеб-
ных участков); повышение уровня технической укрепленности, анти-
террористической устойчивости судебных участков (в целях обеспече-
ния безопасности зданий (помещений) судов необходимо оборудовать 
их охранно-пожарными сигнализациями, первичными средствами по-
жаротушения, стационарными металлообнаружителями, средствами 
первой медицинской помощи и индивидуальной защиты); развитие ин-
формационных и коммуникационных технологий судебных участков 
(обеспечение судебных участков компьютерной и организационной 
техникой, замена устаревшей).

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Разви-
тие института мировой юстиции в Республике Татарстан на 2014–2020 
годы» из бюджета Республики Татарстан было выделено 395 194,9 тыс. 
рублей, в том числе на фонд оплаты труда – 214 387 тыс. рублей, услу-
ги связи и коммунальные услуги – 65 989,4 тыс. рублей, капитальные и 
текущие ремонты – 54 934,2 тыс. рублей, приобретение товаров, работ, 
услуг – 59 884,3 тыс. рублей1.

Вместе с тем размер оплаты труда работников аппаратов мировых 
судей по-прежнему остается весьма невысоким, что вызывает большую 
«текучку кадров», а это, в свою очередь, не лучшим образом сказыва-
ется на работе судебных участков. По утвержденным нормативам ап-
парат мирового судьи Республики Татарстан состоит из четырех госу-
дарственных служащих: консультант, секретарь судебного заседания, 
заведующий канцелярией, специалист второго разряда. 

Неудокомплектованность работников аппарата мировых судей Ре-
спублики Татарстан на сегодняшний день, как отмечает Заместитель 
председателя Верховного Суда Республики Татарстан Р.Ф. Гафаров, 
составляет 127 единиц. Для решения кадровых задач необходимо 47 
консультантов, 65 заведующих канцеляриями и секретарей судебных 
заседаний, 15 специалистов второго разряда. При этом низкая заработ-
ная плата, большая нагрузка и жесткие требования влияют на текучку 
кадров, которая является высокой и составляет от 25 до 40 %. Наибо-

1 Глухова Л.Ю. Доклад Министра юстиции Республики Татарстан об итогах 
работы Министерства в 2015 году на Итоговом заседании коллегии Министерства 
юстиции  Республики Татарстан «Об итогах работы Министерства юстиции 
Республики Татарстан в 2015 году и задачах на 2016 год». Казань. 20.01.2016. С. 30 // 
URL: http://minjust.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_438906.pdf.
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лее критическая ситуация сложилась в таких городах республики, как 
Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма1. Безусловно, 
данная проблема требует своего разрешения. 

Низкий уровень профессиональной грамотности работников ап-
парата суда сказывается на качестве и культуре судопроизводства. 
Основной задачей аппарата мирового судьи является организацион-
ное, информационно-аналитическое, документационное обеспечение 
судей. На наш взгляд, в аппарат мирового судьи необходимо ввести 
дополнительную единицу помощника мирового судьи. Помощник ми-
рового судьи организует, направляет, координирует деятельность ап-
парата мирового судьи, выполняет необходимую работу при приеме 
граждан, по поручению мирового судьи готовит проекты процессуаль-
ных документов, осуществляет информационно-правовое обеспечение 
деятельности мирового судьи, исполняет поручения мирового судьи 
и выполняет иные функции. Ввиду ежегодного увеличения нагрузки 
мировых судей при рассмотрении гражданских, уголовных и админи-
стративных дел, подсудных мировым судьям, в условиях значительного 
поступления заявлений и жалоб, увеличения объема работы по приему 
граждан предлагаем ввести должность помощника мировых судей в 
каждом аппарате мирового судьи2.

Качество работы мирового судьи находится в прямой зависимости 
от профессионального уровня работников аппарата, в связи с чем необ-
ходимо систематически проводить повышение квалификации мировых 
судей и работников аппарата мировых судей.

Мировые судьи и работники аппаратов мировых судей повышают 
свою квалификацию и проходят профессиональную переподготовку, 
как правило, в учебном заведении – Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рос-
сийский государственный университет правосудия»3 и его филиалах, 
целями создания и деятельности которого являются реализация до-

1 Гафаров Р.Ф. Вопросы реализации Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации» и Закона Республики Татарстан «О мировых судьях 
Республики Татарстан» // Выступление Заместителя председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан на Итоговой коллегии Министерства юстиции Республики 
Татарстан «Об итогах работы Министерства юстиции Республики Татарстан в 2015 
году и задачах на 2016 год» 20.01.2016 г.

2 Гарифуллина А.Р. Становление и развитие института мировых судей в 
Российской Федерации: конституционно-правовое исследование: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.02. Казань, 2015. С. 121–122.

3 Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. 
№ 710/кд Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» 
переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

полнительных профессиональных программ повышения квалифика-
ции федеральных и мировых судей, работников аппаратов судов, а так-
же органов и управлений системы Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. Так, в период с 2005 по 2015 годы 
484 мировых судьи и 803 работника аппаратов мировых судей успешно 
завершили обучение на курсах повышения квалификации / профессио-
нальной переподготовки в Казанском филиале Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российский государственный университет правосудия» (КФ 
ФГБОУВО «РГУП»). 

В КФ ФГБОУВО «РГУП» с 2011 года осуществляется профессио-
нальная переподготовка впервые назначенных мировых судей. В 2011 
году обучение прошли 7 впервые назначенных мировых судей Курган-
ской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 
2012 году прошли обучение 42 впервые назначенных мировых судьи (в 
том числе 16 человек – из Республики Татарстан, 5 человек – из Кур-
ганской области, 9 человек – из Самарской области, 5 человек – из Уд-
муртской Республики, 3 человека – из Пензенской области, 4 человека 
– из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), в 2013 году – 86 
впервые назначенных мировых судей (в том числе 62 человека из Ре-
спублики Татарстан, 22 человека – из Удмуртской Республики, 1 чело-
век – из Ярославской области, 1 человек – из Ульяновской области), в 
2014 году – 49 человек (в том числе 3 человека из Курганской области, 
12 человек – из Самарской области, 10 человек – из Удмуртской Респу-
блики, 19 человек – из Республики Татарстан, 2 человека – из Респу-
блики Коми, 3 человека – из Ханты-Мансийского автономного округа), 
в 2015 году – 22 впервые назначенных мировых судьи (в том числе 2 
человека из Курганской области, 10 человек – из Самарской области, 5 
человек – из Удмуртской Республики, 3 человека – из Ханты-Мансий-
ского автономного округа, 2 человека – из Сахалинской области). 

В целом следует отметить, что имеются положительные отзывы об 
оценке функционирования института мировых судей в субъектах Рос-
сийской Федерации как со стороны экспертов, так и со стороны судей1.

Итоги минувших лет свидетельствуют о том, что мировая юстиция 
работает эффективно и дает свои результаты: удалось добиться значи-
тельного снижения нагрузки на судей федеральных судов, правосудие 
стало доступнее для граждан, упрощена процедура рассмотрения дел. 
Очевиден и рост авторитета мирового судьи у населения, о чем сви-
детельствуют статистические данные: к примеру, мировыми судьями 

1 Мировой суд: доступность и эффективность. Социологическое 
исследование мировой юстиции в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, 2007. С. 59 
// URL: http://cisr.ru/files/projects/MirSud_broshure.pdf.
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Республики Татарстан с 2001 года по 6 месяцев 2015 года рассмотрено 
4 757 356 дел. Несмотря на имеющиеся трудности, можно смело утверж-
дать, что мировая юстиция уверенно двигается вперед и развивается.
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О понятии и специфике конституционного судопроизводства 

В статье анализируются понятие и специфика конституционного 
судопроизводства.
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About the concept and specifics of the constitutional legal proceedings

The article analyzes the concept and the specifics of the constitutional 
legal proceedings.

Keywords: the Constitutional Court; constitutional control; constitutional 
justice; constitutional legal proceedings.

В последние годы ученые-конституционалисты все чаще обраща-
ются к вопросу соотношения понятия «конституционное судопроиз-
водство» как разновидности осуществления судебной власти с поняти-
ем «конституционное правосудие», т. е. правосудия по делам, отнесен-
ным к компетенции Конституционного Суда РФ. По мнению Г.А. Жи-
лина, отправной точкой для определения соотношения этих понятий 
должны служить конституционные предписания, по смыслу которых 
правосудие есть деятельность суда по реализации государственной 
(судебной) власти посредством судопроизводства, и, осуществляя су-
допроизводство посредством рассмотрения и разрешения дел, суд осу-
ществляет и правосудие1.

В Постановлении от 16 июня 1998 г. № 19-П Конституционный Суд 
Российской Федерации (далее по тексту – Конституционный Суд РФ, 
Суд) назвал конституционное судопроизводство специфической фор-
мой правосудия2, обозначив тем самым взаимосвязь понятия «консти-

1 Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в механизме судебной 
защиты прав // Журнал конституционного правосудия. 2011. № 4. С. 3.

2 П. 2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ 
от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 
126 и 127 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3004.
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туционное судопроизводство» как разновидности осуществления су-
дебной власти с понятием «конституционное правосудие», т. е. право-
судия по делам, отнесенным к компетенции Суда1.

Как отмечает судья Конституционного Суда РФ Г.А. Жилин, от-
правной точкой для определения соотношения этих понятий должны 
служить конституционные предписания, согласно которым право-
судие в Российской Федерации осуществляется только судом, а су-
дебная власть, как самостоятельная ветвь государственной власти, 
единственным носителем которой является суд, осуществляется для 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина посредством кон-
ституционного, гражданского, административного и уголовного судо-
производства (ст. 10, ч. 1 ст. 11, ст. 18, ч. 1 и 2 ст. 118 Конституции 
Российской Федерации). По смыслу конституционных предписаний 
правосудие есть деятельность суда по реализации государственной 
(судебной) власти посредством судопроизводства, и, осуществляя 
судопроизводство посредством рассмотрения и разрешения дел, суд 
осуществляет и правосудие. Соответственно правосудию присуща за-
крепленная в нормах права судебная процессуальная форма2.

Такое толкование можно распространить и на конституционное 
судопроизводство, поскольку оно имеет общую родовую основу с дру-
гими видами судопроизводства3. Следовательно, понятие конституци-
онного судопроизводства можно определить двояко: с одной стороны, 
как регламентированную Конституцией РФ и Федеральным конститу-
ционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» (далее по тексту – ФКЗ о Конституционном 
Суде РФ) деятельность Конституционного Суда РФ, связанную с рас-
смотрением и разрешением дел, входящих в компетенцию Суда, и 
возникающие в связи с этой деятельностью правоотношения между 
Судом и другими участниками конституционного судебного процесса 
при рассмотрении и разрешении дел; с другой – как процессуальную 
форму деятельности Конституционного Суда РФ по осуществлению 
целей правосудия в соответствии с предоставленными Суду полно-

1 Н.С. Райкова, справедливо полагая, что между понятиями «правосудие» 
и «судопроизводство» есть существенные различия, делает вывод о том, что 
судопроизводство и правосудие соотносятся, с одной стороны, как форма и 
содержание, с другой – как процесс и результат. См.: Райкова Н.С. Сущность 
конституционного судопроизводства // Журнал конституционного правосудия. 
2008. № 5.

2 См.: Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в механизме 
судебной защиты прав // Журнал конституционного правосудия. 2011. № 4. С. 3.

3 См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 
право и процесс: учебное пособие. 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. С. 324.

мочиями, выражающуюся в последовательности процессуальных дей-
ствий участников конституционного судебного процесса.

В отличие от других судебных органов, составляющих судебную 
систему Российской Федерации, Суд посредством конституционного 
судопроизводства осуществляет не просто правосудие, но конститу-
ционный контроль. Как справедливо заметил С.А. Татаринов, высту-
пая разновидностью функции общего нормоконтроля, осуществляе-
мого судебными органами, судебный конституционный контроль Суда 
характеризуется рядом особенностей, среди которых одной из важ-
нейших является преимущественно нормативно-интерпретационный 
характер данного вида деятельности, предполагающего раскрытие 
конституционного смысла и содержания оспариваемых законодатель-
ных актов, проверяемых на соответствие положениям Конституции 
РФ. Не случайно посредством такого казуального конституционного 
толкования нормативно-правовых актов применительно к сложив-
шейся конкретной конституционно-правовой ситуации Суд в ходе вы-
полнения функции судебного конституционного контроля разъясняет 
и формулирует для законодателя новые конституционные критерии 
разграничения нормоконтрольных полномочий между Конституци-
онным Судом РФ и судами общей и арбитражной юрисдикции, тре-
бующие внесения соответствующих коррективов в действующие акты 
отраслевого законодательства либо нового правового регулирования 
общественных отношений по вопросам судебного нормоконтроля1.

Другими принципиально важными отличиями являются 
следующие.

Во-первых, сам факт создания Конституционного Суда РФ и опре-
деленная Конституцией РФ его компетенция по рассмотрению вопро-
сов о конституционности законов исключают наличие таких полно-
мочий у других судов. Самостоятельное принятие решения судом о 
неконституционности закона и отказ от его применения в конкретном 
деле противоречили бы конституционным положениям о единообраз-
ном действии законов на всей территории Российской Федерации. 
Во-вторых, для рассмотрения вопросов о конституционности требу-
ется специальная процедура конституционного судопроизводства. 
В-третьих, особыми свойствами отличаются решения, вынесенные 
Конституционным Судом РФ2.

1 См.: Татаринов С.А. Некоторые вопросы размежевания компетенции 
между Конституционным Судом Российской Федерации и судами общей и 
арбитражной юрисдикции в сфере осуществления нормоконтроля // Журнал 
конституционного правосудия. 2010. № 4. С. 23.

2 См.: Белов С.А., Кудряшова О.А. Заимствование моделей конституционного 
контроля в правовой системе России // Журнал конституционного правосудия. 
2012. № 6. С. 34.
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Конституционный Суд РФ выносит свои решения в двух основных 
организационных формах: устного и письменного судопроизводства.

Стадии письменного производства соответствуют стадиям устного 
производства с тем отличием, что стадия судебного разбирательства 
осуществляется в заседании без проведения слушания (ст. 47.1 ФКЗ о 
Конституционном Суде РФ)1.

Устное производство включает в себя предварительные, основные 
и факультативные стадии.

К предварительным стадиям относятся:
1) предварительное рассмотрение обращения Секретариатом 

Суда (ст. 40 ФКЗ о Конституционном Суде РФ) после его поступления 
в Конституционный Суд РФ. Секретариат можно оценить как своео-
бразный фильтр тех обращений, которые не отвечают критериям допу-
стимости и лишь загружают Суд. При этом оценка роли Секретариата в 
конституционном судопроизводстве в юридической литературе неод-
нозначна2. Конституционный Суд РФ остается практически единствен-
ным судом, где полномочия Секретариата столь широки. Очевидно, что 
создание этого специфического для России института конституцион-
ного контроля связано лишь со сложившимися условиями деятельно-
сти Суда. Его существование отличает российский Конституционный 
Суд не только от зарубежных органов конституционного контроля, но 
и от других российских судов;

2) предварительное изучение обращения судьями Конституцион-
ного Суда РФ (ст. 41 ФКЗ о Конституционном Суде РФ). 

Следующие четыре стадии являются основными.
Началом конституционного судопроизводства является принятие 

обращения к рассмотрению (ст. 42 ФКЗ о Конституционном Суде РФ).
Альтернативой принятию обращения к рассмотрению являет-

ся отказ в принятии обращения к рассмотрению (ст. 43 ФКЗ о Кон-
ституционном Суде РФ), влекущий прекращение конституционного 
судопроизводства.

1 См.: Кайнов В.И., Сафаров Р.А. Конституционное правосудие. Судебно-
конституционное право и процесс: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С. 
91.

2 См., например: Блохин П.Д. Деятельность Секретариата Конституционного 
Суда РФ по рассмотрению жалоб граждан и их объединений: проблемы компетенции 
// Журнал конституционного правосудия. 2012. № 1. С. 14–22; Сивицкий В.А. О 
некоторых аспектах рассмотрения обращений в адрес Конституционного Суда 
РФ в предварительном порядке его Секретариатом // Журнал конституционного 
правосудия. 2012. № 1. С. 23–28; Автономов А.С. Секретариат Конституционного 
Суда России: фильтр для отсеивания необоснованных жалоб или тормоз 
конституционного правосудия? // Журнал конституционного правосудия. 2009. № 
5. С. 26–30.

Отдельной самостоятельной стадией конституционного судопро-
изводства является назначение и подготовка дела к слушанию, кото-
рая служит связующим звеном между принятием обращения к рассмо-
трению и его слушанием в судебном заседании. Эта стадия призвана 
обеспечить наиболее полное, всестороннее рассмотрение обращения 
(с соблюдением установленных законом правил) и вынесение обосно-
ванного решения.

Назначение и подготовка дела к слушанию по обращению, приня-
тому к рассмотрению, могут быть прерваны отзывом обращения (ст. 44 
ФКЗ о Конституционном Суде РФ).

Центральной стадией конституционного судопроизводства явля-
ется слушание дела в судебном заседании. 

Слушание дела в судебном заседании может завершиться прекра-
щением производства по делу (ст. 68 ФКЗ о Конституционном Суде 
РФ).

Принятие итогового решения по делу является завершающей ста-
дией конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд РФ реализует свои полномочия путем при-
нятия решений. В соответствии со ст. 71 ФКЗ о Конституционном Суде 
РФ итоговое решение Суда по существу любого из вопросов, за исклю-
чением запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления1, именуется постановлением. Все иные 
решения Конституционного Суда РФ, принимаемые в ходе осуществле-
ния конституционного судопроизводства, именуются определениями. 

Факультативной стадией конституционного судопроизводства 
является разъяснение решения Конституционного Суда РФ (ст. 83 ФКЗ 
о Конституционном Суде РФ), при этом ходатайство о разъяснении ре-
шения Суда перед принятием «разъясняющего» определения должно 
проходить вышеназванные стадии, кроме принятия итогового решения 
по делу.

Отдельные ученые2 к стадиям конституционного судопроизвод-
ства также относят исполнение решения Конституционного Суда РФ. 

Исходя из содержания ФКЗ о Конституционном Суде РФ, испол-
нение решения Конституционного Суда РФ означает, на наш взгляд, 
устранение пробела в правовом регулировании, выявленного Су-

1 Итоговое решение Суда по существу данного запроса именуется 
заключением.

2 См., например: Нарутто С.В. Конституционный судебный процесс: учебник 
для магистров, аспирантов и преподавателей / С.В. Нарутто, С.Э. Несмеянова, 
Е.С. Шугрина. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. С. 151; Нарутто С.В. Обращение 
граждан в Конституционный Суд Российской Федерации: научно-практическое 
пособие. М.: Норма, Инфра-М, 2011. С. 194 и др.
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дом в результате признания нормативного акта конституционным 
либо образовавшегося в результате признания нормативного акта 
неконституционным.

В целом в ситуации с исполнением решений Конституционного 
Суда РФ в настоящее время наметился ряд позитивных тенденций. 
Практически по каждому решению Суда Правительство РФ обеспечи-
вает неотложное первичное реагирование.

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мо-
ниторинге правоприменения в Российской Федерации» Министерство 
юстиции РФ осуществляет данный мониторинг в целях выполнения 
решений Суда, в связи с которыми необходимо принятие (издание), из-
менение или признание утратившими силу (отмена) законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

С 1 января 1992 года по 14 июля 2015 года Конституционным Судом 
РФ принято 181 постановление, в том числе в 2014 году – 19 постанов-
лений, в первом полугодии 2015 года – 17 постановлений, в соответ-
ствии с которыми признаны не соответствующими Конституции РФ 
отдельные положения федеральных законов, и федеральному законо-
дателю надлежало, исходя из требований Конституции РФ и основан-
ных на них правовых позициях Суда, внести соответствующие измене-
ния в нормативные правовые акты Российской Федерации.

С 1992 года исполнено 149 постановлений Конституционного Суда 
РФ, в том числе в 2014 году – 25 постановлений, в первом полугодии 
2015 года – 14 постановлений.

По состоянию на 20 августа 2015 г. осуществляется работа по вы-
полнению 32 постановлений Конституционного Суда РФ, из них по 17 
постановлениям Правительством РФ внесены в Государственную Думу 
соответствующие законопроекты либо поддержаны законопроекты, 
разработанные иными субъектами права законодательной инициати-
вы, по 15 постановлениям федеральными органами исполнительной 
власти ведется работа по реализации1.

Кроме того, Секретариат Суда в порядке ст. 111 ФКЗ о Конститу-
ционном Суде РФ изучает и обобщает деятельность органов государ-
ственной власти по обеспечению исполнения решений Суда и выявляет 
существующие проблемы в этой сфере, указывает возможные спосо-
бы их разрешения. Начиная с 2012 года Секретариатом Суда ежегодно 
подготавливается информационно-аналитический отчет об исполне-
нии решений Конституционного Суда РФ2.

1 Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации за 2014 год // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Информационно-аналитический отчет об исполнении решений 
Конституционного Суда РФ в 2014 году [Электронный ресурс]-Режим доступа: 
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/ReportKS2014.aspx, 
свободный. Дата обращения: 25 декабря 2015 г.

Вышеизложенное позволяет сформулировать наиболее характер-
ные особенности конституционного судопроизводства следующим 
образом:

1) предметом конституционного судопроизводства является кон-
ституционный контроль, выражающийся в проверке и оценке соответ-
ствия Конституции РФ законов, других нормативных актов, которые в 
случае признания их неконституционными утрачивают силу;

2) принимаемые в ходе осуществления конституционного судопро-
изводства решения Конституционного Суда РФ, в результате которых 
неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую силу, 
имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по кру-
гу лиц, как решения нормотворческого органа, и, следовательно, такое 
же, как нормативные акты, общее значение, не присущее правоприме-
нительным по своей природе актам судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов. Поэтому решения Суда являются окончательными, не 
могут быть пересмотрены другими органами или преодолены путем 
повторного принятия отвергнутого неконституционного акта, а также 
обязывают всех правоприменителей, включая другие суды, действовать 
в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда РФ1;

3) посредством конституционного судопроизводства решаются 
исключительно вопросы права. Конституционный Суд РФ воздержи-
вается от установления и исследования фактических обстоятельств во 
всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных 
органов;

4) в конституционном судопроизводстве отсутствует 
инстанционность2;

5) конституционное судопроизводство осуществляется исключи-
тельно коллегиально посредством заседаний;

6) в некоторых процедурах в Конституционном Суде РФ отсутству-
ет спор между сторонами, и заявителю не противостоит процессуаль-
ный оппонент (например, по делам о толковании Конституции РФ);

1 П. 4 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ 
от 16 июня 1998 г. № 19-П.

2 В юридической литературе идеи создания инстанционной системы в 
конституционном судопроизводстве находят своих сторонников и противников. 
В этой связи представляет интерес метаморфоза во взглядах на данный вопрос 
С.Э. Несмеяновой, которая в 2002 году ратовала за создание инстанционной 
системы конституционного судопроизводства в России (см. Несмеянова С.Э. 
К вопросу об инстанционности конституционного судопроизводства в России 
// Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2002. № 4 (41). С. 
86–87), а в настоящее время выступает против введения инстанционности в 
конституционном судопроизводстве (см.: Несмеянова С.Э. Конституционное 
судопроизводство: возможна ли инстанционность // Российский юридический 
журнал. 2013. № 4. С. 71).
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7) конституционное судопроизводство как процессуальная форма 
деятельности Суда основано на конституционных нормах; 

8) процессуальные нормы содержатся в ФКЗ о Конституционном 
Суде РФ и Регламенте Конституционного Суда РФ, следовательно, Суд, 
обладая правом законодательной инициативы по вопросам своего ве-
дения (инициируя изменения в ФКЗ о Конституционном Суде РФ) и 
принимая Регламент (корректируя его), участвует в установлении пра-
вил конституционного судопроизводства;

9) существует достаточно высокая степень судебной дискреции (ус-
мотрения) в отборе дел, подлежащих рассмотрению в порядке консти-
туционного судопроизводства;

10) конституционное судопроизводство является единственным 
видом судопроизводства, в котором к представителям сторон импе-
ративно предъявляются специальные квалификационные требования 
(представителями сторон, кроме представителей сторон по должно-
сти, могут быть адвокаты или лица, имеющие ученую степень по юри-
дической специальности), а также ограничивающим количество пред-
ставителей (не более трех у каждой из сторон).
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Разрешительная деятельность органов публичной власти

В настоящей статье отражена в кратком изложении общая харак-
теристика разрешительной деятельности органов исполнительной вла-
сти. Рассмотрены различные основания классификации разрешитель-
ной деятельности, обоснована возможность создания единой системы 
государственной разрешительной деятельности.

Ключевые слова: разрешение; лицензия; субъекты разрешительной 
деятельности; классификация разрешительной деятельности; си-
стема государственной разрешительной деятельности.

Dubinskiy A.M.

Classification of subjects of financial monitoring

This paper describes in brief the General characteristics of permitting the 
activities of the Executive authorities. Discuss various bases of classification 
permitting activities, the possibility of creating a unified system of state 
permitting activities.

Keywords: a permit; license; the permissive subjects of activity; 
classification of permit activity; the system of state permitting activities.

В зависимости от преобладающего в определенной сфере правоот-
ношений типа правового регулирования экономическая деятельность 
может носить общедозволительный или разрешительный характер. 
Если общедозволительность выражается в формуле «разрешено все, 
что прямо не запрещено», то разрешительность определяется по прямо 
противоположной формуле «запрещено все, что прямо не разрешено».

В первом случае экономический субъект вправе свободно и до-
бровольно, без согласования, заверения, уведомления, регистрации, 
свидетельства или иного разрешения органов исполнительной власти 
участвовать в экономических отношениях, во втором случае, напротив, 
только с учетом совершения указанных действий, закрепленных в нор-
мативных правовых актах в качестве юридических обязанностей эко-
номических субъектов, исполнение которых должно быть обеспечено 
мерами государственного принуждения.

Разрешительная деятельность органов публичной власти осущест-
вляется посредством реализации широкого спектра процедур (лицен-
зирование, регистрация, разрешение, квотирование, аккредитация, 
сертификация, стандартизация, конкурс, экзамен, экспертиза, согласо-
вание и утверждение, аттестация, оценка, допуск), хотя ее общая дефи-
ниция отечественным законодательством не закреплена1.

В связи с тем, что разрешительная деятельность органов публич-
ной власти оказывает существенное влияние на различные сферы 
правоотношений и затрагивает права и законные интересы почти всех 
субъектов правоотношений, большой научный и практический интерес 
также представляет взаимосвязь разрешительного законодательства с 
антикоррупционным законодательством2, что будет рассмотрено в дру-
гих работах автора. 

Разрешительная деятельность органов публичной власти направ-
лена на оформление документа разрешительного характера – бумаж-
ного и (или) электронного документа (в т.  ч. внесение записи в базу 
(банк) данных, государственный реестр), наличие которого признает, 
удостоверяет, регистрирует, свидетельствует, фиксирует или иным об-
разом подтверждает правовые состояния и юридические факты, с при-
нятием которого снимаются предусмотренные нормативными право-
выми актами ограничения и запреты на реализацию правового статуса 
заинтересованного лица или им приобретается новый правовой статус.

Главная задача разрешительной деятельности органов публичной 
власти заключается в том, чтобы по обращению (заявлению, уведомле-
нию) заинтересованного лица в порядке и сроки, установленные нор-
мативными правовыми актами, оформить документ разрешительного 
характера, подтверждающий право заинтересованного лица на осу-
ществление действий или определенной деятельности, в чем и состоит 
принципиальное отличие от других видов деятельности органов ис-
полнительной власти, также связанных с рассмотрением (сбором, об-
работкой и использованием) информации, поступившей от обязанных 
ее представить лиц, в целях повышения эффективности осуществления 
соответствующих видов деятельности.

Например, рассмотрение налоговым органом заявления о регистра-
ции контрольно-кассовой техники является разрешительной деятель-
ностью, поскольку такая регистрация, оформленная выдачей заинтере-
сованному лицу карточки регистрации контрольно-кассовой техники, 

1 Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: 
правовое регулирование, ответственность, контроль: монография / Акад. 
Генеральной прокуратуры РФ. М.: Статут, 2011. С. 5–6.

2 Барышев С.А. О некоторых аспектах ответственности государственных 
гражданских служащих за совершение правонарушений в сфере противодействия 
коррупции // Труд и социальные отношения. 2014. № 3. С. 134.
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разрешает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
осуществлять наличные денежные расчеты; проставление отметок на 
извещениях об уплате (об освобождении от уплаты) авансового плате-
жа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции явля-
ется разрешительной деятельностью, направленной на формирование 
одного из обязательных документов, без наличия которого оборот на-
званной продукции запрещен.

В то же время рассмотрение органом публичной власти заявления 
о данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога (на-
логовой декларации), или уведомлений о контролируемых сделках не 
является разрешительной деятельностью, потому что не вызывает вы-
шеописанных юридических последствий, присущих данному виду юри-
дической деятельности, но является контрольной деятельностью по 
причине того, что содержащаяся в налоговой декларации или в уведом-
лении о контролируемых сделках информация служит основанием для 
ее проверки главным образом с позиции выявления соответствующих 
правонарушений и последующего принятия решения о привлечении 
(об отказе в привлечении) к юридической ответственности.

По форме организации разрешительная деятельность проявляется 
в двух видах производств: общее (требует принятия решения о выда-
че либо об отказе в выдаче документа разрешительного характера, то 
есть связано с предварительной проверкой оснований для оформления 
такого документа) и упрощенное (не требует принятия решения о вы-
даче либо об отказе в выдаче документа разрешительного характера, 
но предполагает последующую проверку оснований для оформления 
данного документа в рамках контрольной  деятельности).

К общему производству относятся, например: регистрация юри-
дического лица, которая является государственным признанием его 
правосубъектности и разрешает осуществлять деятельность, харак-
терную для однородной организационно-правовой формы юридиче-
ских лиц; выдача патента для начала применения патентной системы 
налогообложения.

К упрощенному производству относятся, в частности: рассмотре-
ние уведомления о применении упрощенной системы налогообложе-
ния, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности – для начала применения специального режима налогообложе-
ния требуется представление соответствующего уведомления; рассмо-
трение уведомления об использовании права на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость.

В зависимости от субъекта, принимающего окончательное реше-
ние по собранному комплекту документов, разрешительная деятель-

ность может быть прямой (решение принимается налоговым органом) 
или косвенной (налоговым органом оформляется и выдается один или 
несколько документов из перечня документов, наличие которых дает 
заинтересованному лицу право получить разрешение в ином органе 
власти).

К косвенной разрешительной деятельности органов исполнитель-
ной власти относится, в частности, оформление и выдача справки об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов – документа об отсутствии задолженности перед 
бюджетом, например, для приобретения акцизных марок (п. 2 ст. 12 ФЗ 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ), для получения государственных и муници-
пальных гарантий (ст.  115.2 Бюджетного кодекса РФ), для получения 
государственного или муниципального заказа на торгах (пп. 5 п. 1 ст. 31 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ); оформление и выдача свидетельства о по-
становке налогоплательщика на учет в налоговом органе служит одним 
из оснований использования юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями права на заключение договора банковского 
счета и т. д.

По итогам исследования возможно сделать вывод о том, что разде-
ление разрешительной деятельности на общую и упрощенную, а также 
на прямую и косвенную позволит выработать такую модель взаимо-
действия между органами публичной власти на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях, которая обеспечит необходимый 
уровень документооборота для осуществления разрешительной дея-
тельности, исключив из цепочки межведомственного взаимодействия 
органов власти всех тех заинтересованных лиц, которые до настоящего 
времени вынуждены обращаться в разные органы публичной власти и 
за получением разрешения и за получением документов, необходимых 
для обращения за получением того же разрешения, обеспечив тем са-
мым существенное снижение административных барьеров.
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Реформирование российского законодательства, регламентирую-
щего вопросы административной ответственности, является в насто-
ящее время одной из наиболее актуальных проблем административно-
го права. Следует отметить, что административное право, как отрасль 

права, подвержена достаточно частым изменениям. Например, ис-
ключительно часто изменяется система федеральных органов испол-
нительной власти, законодательство в сфере государственной службы, 
особенно в части его антикоррупционной составляющей. Серьезные 
изменения произошли в сфере административного судопроизводства 
в связи с принятием соответствующего кодекса. 

Одним из наиболее часто изменяемых институтов администра-
тивного права является институт административной ответственности. 
Анализ действующего Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации1 (далее – КоАП РФ) свидетельствует о том, 
что с момента принятия КоАП РФ претерпел самые существенные из-
менения, которые затрагивают не только отдельные аспекты приме-
нения административной ответственности, но и основные принципы 
нормативно-правового регулирования. Среди самых существенных 
изменений следует назвать изменение некоторых принципов законода-
тельства об административных правонарушениях, а именно принципа 
презумпции невиновности. Важнейшим составным элементом данного 
принципа является отсутствие у привлекаемого к административной 
ответственности лица обязанности доказывать свою невиновность. В 
соответствии с изменениями, внесенными в 2007 году, была введена 
категория субъектов административного правонарушения, на которые, 
напротив, в соответствии со ст. КоАП РФ возлагается обязанность по 
доказыванию своей невиновности. 

Значительные изменения произошли и в сфере административных 
наказаний. Одним из основных принципов КоАП РФ при его приня-
тии было введение предельно возможных размеров административных 
штрафов для трех категорий субъектов административной ответствен-
ности, а именно граждан, должностных лиц и юридических лиц. 

Однако произошедшие впоследствии изменения в законодатель-
стве об административных правонарушениях привели к тому, что раз-
мер административных штрафов по разным составам административ-
ных правонарушений значительно превысил максимальный размер, 
установленный в ст. 3.5 КоАП РФ. Более того, в КоАП РФ появились 
составы административных правонарушений, по которым максималь-
ный размер административного штрафа вообще не устанавливается. 
Например, ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ предусматривает в качестве наказа-
ния административный штраф в размере двукратного размера до-
полнительно израсходованных средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. При этом, исходя из срав-
нительного анализа данной нормы и нормы ст. 3.5 КоАП РФ, остается 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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неясным, применимо ли в данном случае ограничение размера админи-
стративного штрафа исходя из стоимости предмета административно-
го правонарушения.

В соответствии с вышеизложенным проблема реформирования за-
конодательства об административных правонарушениях приобрета-
ет особую актуальность. Ответом на выявленные проблемы явилось 
принятие Государственной Думой РФ к рассмотрению проекта Феде-
рального закона № 957581-6, предусматривающего введение в действие 
нового КоАП РФ1 (далее – Проект КоАП РФ). Данный проект вносит 
поистине революционные изменения в структуру и содержание рос-
сийского законодательства об административных правонарушениях. 
Данные изменения касаются практически всех элементов правового 
регулирования в данной сфере, некоторые из которых мы затронем в 
настоящей статье.

Одним из наиболее революционных изменений, которые пред-
усматриваются Проектом, является введение нормативно-правового 
определения понятия «административная ответственность». До этого 
момента понятие административной ответственности использовалось 
наукой административного права, а российский законодатель опери-
ровал понятиями «административного судопроизводства» и «произ-
водства по делам об административных правонарушениях». Формули-
рование данного понятия в рамках Проекта КоАП РФ будет, безуслов-
но, способствовать обеспечению единообразия при применении мер 
государственного принуждения к лицам, нарушающим нормы права. 
Еще больший интерес вызывает содержание данного определения в 
соответствии с ч. 1 ст. 2.1 Проекта КоАП РФ. Административная от-
ветственность трактуется, как вид юридической ответственности за 
нарушение предписания или запрета, предусмотренного законодатель-
ством или принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актом, если за такое нарушение не установлена уголовная ответствен-
ность. При этом согласно ч. 2 ст. 2.1 Проекта КоАП РФ административ-
ная ответственность наступает только за совершение деяния, содержа-
щего все признаки состава административного правонарушения, пред-
усмотренного Проектом или законами субъектов РФ об администра-
тивных правонарушениях. С одной стороны, согласно Проекту КоАП 
РФ в российском праве, а также в системе законодательства, должны 
остаться только два вида ответственности за нарушения предписания 
или запрета: собственно уголовная и административная. Во-вторых, 

1 Проект Федерального закона № 957581-6 «Кодекс Российской Федерации 
об административных  правонарушениях»  URL:  http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&A8144468851B7C4743257F29004D2128 
(дата обращения: 01.02.2016).

административная ответственность в данном случае будет наступать 
только за правонарушения, указанные собственно в тексте Проекта 
КоАП РФ. Данным положениям корреспондирует ст. 3 проекта Феде-
рального закона № 957620-6 «О введении в действие Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях»1, в которой 
указывается, что с момента введения в действие Проекта КоАП РФ 
прекращается производство по делам об административных право-
нарушениях, не являющихся правонарушениями по новому КоАП РФ. 
Однако данные положения оставляют достаточно много вопросов. 
Прежде всего, неправильной и излишне широкой по содержанию, на 
наш взгляд, является формулировка ч. 1 ст. 2.1 Проекта, определяющая 
понятие административной ответственности. При таком ее понимании 
остается вопрос, как быть с нарушениями предписаний или запретов, 
установленных гражданским, трудовым правом, законодательством о 
государственной службе, где, соответственно, используются понятия 
гражданской, материальной и дисциплинарной ответственности. Ис-
пользование в данном случае положений ч. 2 ст. ст. 2.1 Проекта КоАП 
РФ позволяет, с одной стороны, сделать вывод о том, что юридическая 
ответственность за нарушение предписаний и запретов возможна либо 
за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом 
Российской Федерации2 либо за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных Проектом КоАП РФ. 

С другой стороны формально-юридическое толкование ч. 2 ст. 2.1 
Проекта КоАП РФ позволяет сделать и противоположный вывод о том, 
что административная ответственность наступает лишь за соверше-
ние административных правонарушений, предусмотренных Проектом 
КоАП РФ, а юридическая ответственность за те нарушения запретов и 
предписаний, которые не предусмотрены Проектом КоАП РФ не будет 
являться административной. Однако такое понимание противоречит 
части первой данной статьи. 

Кроме того, остается открытым вопрос о том, как быть с ответ-
ственностью за совершение налоговых правонарушений, предусмо-
тренных разделом VI Налогового кодекса Российской Федерации3. 
Проект Федерального закона № 957620-6 не предусматривает внесение 
изменений в Налоговый кодекс РФ после введения в действие нового 

1 Проект Федерального закона № 957620-6 «О введении в действие Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» – URL: http://
asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/361FFC984B318CA543257F1F004A10C2/$
FILE/957581-6_18122015_957581-6.pdf?OpenElement (дата обращения: 01.02.2016).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 7.06.1996. № 25. Ст. 2954.

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 
146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824.
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КоАП. В результате этого возникает вопрос: остается ли ответствен-
ность за совершение налоговых правонарушений, как самостоятель-
ный вид юридической ответственности и как данной положение будет 
согласовываться с определением административной ответственности в 
ч. 1 ст. 2.1 Проекта КоАП РФ. На наш взгляд, необходимо переработать 
данную статью Проекта КоАП РФ, чтобы исключить содержащуюся в 
ней правовую неопределенность. В целом следует признать правильной 
идею разработчиков Проекта КоАП РФ в части необходимости закре-
пления юридической ответственности за нарушение запретов и пред-
писаний в рамках двух нормативных актов УК РФ и КоАП РФ. С этой 
точки зрения налоговые правонарушения должны быть исключены из 
текста Налогового Кодекса РФ и включены в качестве соответствую-
щих составов в КоАП РФ. Однако на наш взгляд в рамках понятия ад-
министративной ответственности необходимо было указать на то, что 
данное понятие не распространяется на иные виды нарушений запре-
тов и предписаний, которые не указаны в тексте  Проекта КоАП РФ, как 
административные правонарушения.

Проект КоАП РФ предусматривает новую систему нормативно-
правового регулирования вопросов в сфере законодательства об адми-
нистративных правонарушениях. Помимо имеющегося в действующем 
законодательстве разграничения подведомственности в сфере адми-
нистративной ответственности между Российской Федерацией и субъ-
ектами РФ, Проект устанавливает правомочия федеральных органов 
исполнительной власти по изданию подзаконных нормативных актов 
в сфере административной ответственности. Принципиальным момен-
том является то, что данные акты могут приниматься только в случаях 
прямо предусмотренных Проектом КоАП по вопросам, исчерпываю-
щим образом указанным в ч. 2 ст. 1.3 Проекта КоАП РФ. Данное поло-
жение следует признать заслуживающим всякого внимания, так как оно 
прямо способствует снижению уровня административного усмотрения 
органов исполнительной власти в сфере правового регулирования во-
просов административной ответственности. 

В то же время ст. 1.5 Проекта КоАП РФ относит к полномочиям 
органов местного самоуправления лишь составление протоколов об 
административных правонарушениях и то, только в тех случаях, когда 
они наделяются такими полномочиями федеральным законодателем 
или законом субъекта РФ об административных правонарушениях. 
Поэтому остается открытым вопрос, смогут ли субъекты РФ в соот-
ветствии с новым законодательством делегировать органам местного 
самоуправления полномочия по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях.

Существенным переработкам в Проекте КоАП РФ подверглась и 

система принципов административной ответственности. значение си-
стемы принципов в сфере правового регулирования любой отрасли 
права сложно переоценить, на что в частности указывает А.М. Дубин-
ский1. Количество принципов значительно увеличено по сравнению с 
действующим КоАП РФ. При этом следует заметить, что часть прин-
ципов, на которых в настоящее время основывается производство по 
делам об административных правонарушениях, содержится не в общей 
части КоАП РФ, а в статьях, регламентирующих непосредственно по-
рядок производства по делу. В Проекте КоАП РФ данные принципы 
систематизированы и изложены в Общей части кодекса.  Среди но-
вых принципов, предусматриваемых Проектом КоАП необходимо от-
метить указанный в ст. 2.6 принцип справедливости и соразмерности. 
Данный принцип понимается в данном случае, как необходимость соот-
ветствия административного наказания характеру административного 
правонарушения, степени и размеру вреда, который причинен или мог 
быть причинен в результате совершения административного правона-
рушения охраняемым общественным отношениям, обстоятельствам 
совершения административного правонарушения, личности виновного 
физического лица и правовому статусу виновного юридического лица, 
иным обстоятельствам, имеющим значение для дела. Значение законо-
дательного закрепления данного принципа сложно переоценить. Осно-
вываясь на данном принципе, субъект административной юрисдикции 
будет обязан определять соответствие применяемого административ-
ного наказания указанным выше обстоятельствам, что особенно важно 
в случае наличия альтернативных санкций в соответствующих статьях 
Проекта КоАП РФ.

Наибольшей новизной в связи с вышеизложенным обладает пред-
усмотренный ст. 2.9 Проекта КоАП РФ принцип состязательности и 
равноправия сторон в производстве по делам об административных 
правонарушениях. Очевидно, что данный принцип заимствован из 
процессуальных кодексов, регламентирующих различные виды судо-
производства. Проект КоАП РФ прямо указывает, что лицо, в отно-
шении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, потерпевший, а также заинтересованный орган, их 
представители являются сторонами в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях и наделяются равными (одинаковы-
ми) процессуальными правами и несут равные (одинаковые) процес-
суальные обязанности в производстве по делу об административном 
правонарушении.

В том случае если дело об административном правонарушении 
1 Дубинский А.М. Налоговые органы России: теория и практика финансового 

контроля: монография / Отв. ред. С.В. Запольский. М.: КОНТРАКТ, 2014. С. 16.
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будет рассматриваться судом применение данного принципа  на наш 
взгляд вызовет существенных проблем с учетом процессуального 
статуса судебного органа. В том же случае если дело рассматривается 
должностным лицом органа исполнительной власти, данное положе-
ние рискует превратиться в сугубо декларативную норму. Если дело об 
административном правонарушении рассматривается руководителем 
того органа, должностное лицо которого составило протокол, то не-
ясно, каким образом будет обеспечиваться в данном случае принцип 
равноправие сторон. 

Определенный интерес представляет собой и изложенный в ст. 2.13 
Проекта КоАП РФ принцип оперативности производства по делам об 
административных правонарушениях. Изложенное в ч. 1 ст. 2.13 основ-
ное содержание данного принципа собственно не привносит ничего но-
вого в содержание нормативного правового регулирования вопросов 
административной ответственности. Данные правила в отношении не-
обходимости соблюдения сроков фактически изложены в других ста-
тьях Проекта КоАП РФ. На наш взгляд в изложении данного принципа 
в рамках КоАП нет необходимости, так как они дублируются в дальней-
шем, а общее значение данного принципа, также невелико в силу, того, 
что Проект КоАП РФ, как и действующий в настоящее время КоАП 
РФ, предусматривает жесткие, фиксированные процессуальные сроки, 
ограниченные минимальными и максимальными пределами. Указание 
в ч. 2 ст. 2.13 Проекта КоАП РФ на пресекательный характер сроков 
давности привлечения к административной ответственности также на 
наш взгляд должности найти свое отражение в статьях Проекта КоАП 
РФ, регламентирующих вопросы давности.

 С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рос-
сийское законодательство об административных правонарушениях 
нуждается в его скорейшем реформировании. В то же время предло-
женный проект  Кодекса об административных правонарушениях, хотя 
и обладает многими достоинствами, нуждается в значительной дора-
ботке уже в самых общих положениях.
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В статье представлен анализ юридической терминологии граждан-
ского законодательства РФ, рассмотрен вопрос, насколько оправдано 
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The article regards analysis of the legal terminology in the civil legislation 
of Russian Federation. The author views the issue of the expediency some 
terminology novation׳s introduction in the draft of changes in Civil Code.

Keywords: legal terminology; legal drafting methodology; inheritance 
law; rights in rem; limited real rights.

Вопросы формирования согласованной системы гражданского за-
конодательства, использования в ней четкой, ясной и унифицирован-
ной юридической терминологии являются остро актуальными для 
современного гражданского права. Происходящее в настоящее время 
развитие российского гражданского законодательства затрагивает не 
только количественный аспект, проявляемый в расширении сферы 
правового регулирования общественных отношений, но и качествен-
ный аспект, требующий более четкого и адекватного их регулирования. 
В условиях совершенствования отечественного гражданского права 
задача повышения качества и эффективности правового регулирова-
ния имеет первостепенное, определяющее значение, и этому в немалой 
степени способствует применение логически выстроенной системы 
терминов, точно и максимально информационно отражающих предмет 
правового регулирования, что позволит избежать пробелов, противо-
речий и других недостатков в текстах нормативных актов, в системе 
права в целом. 

Еще Р. Йеринг указывал: «Техническое несовершенство права не 

есть лишь частичное несовершенство, не есть пренебрежение отдель-
ной стороной права. Техническое несовершенство представляет собой 
несовершенство всего права, недостаток, тормозящий право и вредя-
щий ему во всех его целях и задачах… Задача законодательства… и за-
ключается в том, чтобы облачить понятия, не поддающиеся верному 
применению, в такую форму, которая делает возможным перевести 
данное понятие … на язык судьи».1

Юридические термины в законодательном тексте выполняют функ-
цию, направленную на наиболее точное отражение языковыми сред-
ствами соответствующих понятий, и их использование в нормативных 
правовых актах подчиняется ряду требований. Это, прежде всего, един-
ство, стабильность, доступность и общепризнанность терминов. Ины-
ми словами, юридические термины должны иметь единый правовой 
смысл во всех нормативных актах, быть устойчивыми, при всей своей 
сложности в целом давать правильное представление о содержании 
правовых норм и не должны быть созданы законодателем только для 
данного закона или применяться в нем в каком-то особом смысле.

Следует отметить, что федеральный законодатель уделяет повы-
шенное внимание технико-юридическому совершенствованию зако-
нов, и в ходе разработки законопроекта или иного акта решаются во-
просы точности и адекватности его текстуальной формы подлежащим 
урегулированию общественным отношениям, внутренней и внешней 
непротиворечивости правового акта, соответствия понятий, использо-
ванных в нем, объективным явлениям действительности. 

Одной из тенденций развития гражданско-правовой терминоло-
гической базы является терминологическая преемственность, которая 
обеспечивает устойчивость юридической терминологии. В современ-
ном гражданском законодательстве используется значительное число 
терминов, употреблявшихся как в гражданских кодексах советского 
периода, так и в дореволюционных нормативных актах. Бесспорно, что 
развитие юридической терминологической системы, следуя принципу 
преемственности, должно опираться на терминологию, используемую 
в текстах нормативных правовых актов предшествующих периодов, а 
ее изменение должно быть обоснованным.

Однако представляется, что нет никакой необходимости вклю-
чать в тексты действующих законов и иных нормативных правовых 
актов уже устаревшие, а потому трудно воспринимаемые термины. 
Так, например, не употребляется в современном русском языке слово 
«душеприказчик», которое законодатель использует в ст. 1134 ГК РФ: 
«Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в 

1 Йеринг Р. Юридическая техника // Вопросы адвокатуры. 2002. № 3 (31). С. 
24, 26.
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завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания)…». 
Вызывает сомнение целесообразность употребления указанного арха-
изма в тексте нормативного положения, тем более, что законодатель 
успешно оперирует синонимичным термином «исполнитель завеща-
ния» как в этой статье, так и в статьях 1135–1136.

Но в если в вышеназванном случае устаревший термин использует-
ся лишь в качестве синонима и не вынесен в название соответствующих 
статей, то совершенно необоснованным, на мой взгляд, является функ-
ционирование в действующем гражданском законодательстве терми-
на «завещательный отказ», значение которого в современном русском 
языке не соответствует обозначаемому им правовому институту. Упо-
треблявшийся в дореволюционной юридической литературе и законо-
дательно закрепленный в ГК РСФСР 1964 г.1, термин «завещательный 
отказ» базируется на таком архаичном значении отглагольного суще-
ствительного «отказ» как «передача по завещанию, введение во владе-
ние», отсюда и такие производные слова, как «отказная» (завещание), 
«отказное письмо» (по которому передается имение) «отказатель» (за-
вещатель) и др.2 Однако современный русский язык использует слово 
«отказ» только в значении «отрицательный ответ на просьбу, требова-
ние; не признание чего-либо»3, вследствие чего термин «завещатель-
ный отказ» становится непонятным адресатам правовых предписаний. 
Не опасаясь тавтологии, укажу, что следует отказаться от архаизма «за-
вещательный отказ», заменив его на более корректный современный 
термин. В качестве варианта в литературе предлагается, например, «за-
вещательное предоставление»4.

Таким образом в целях адекватного восприятия правовых терми-
нов не только теми, кто имеет непосредственное отношение к юриспру-
денции, но и рядовыми гражданами, законодателю необходимо стре-
миться к ограничению включения в нормативные тексты терминов, 
выраженных словами-архаизмами, и исключению терминов, значение 
которых не соответствует современной семантике.

Только при наличии развитой, соответствующей требованиям вре-
мени системы юридических терминов и их правильном использовании 
можно добиться высокого качества издаваемых в стране нормативных 

1 См.: Курчина А.С. Завещательный отказ в гражданском праве: Автореф. 
дисс… канд. юрид. наук. М., 2012. С. 11–13.

2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1979. С. 
727.

3 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. 
яз., 1989. С. 469.

4 Туранин В.Ю. Проблемы формирования и функционирования 
юридической терминологии в гражданском законодательстве РФ: Автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. Белгород, 2002. С. 17.

правовых актов, и в этой связи юридическая терминология требует по-
стоянного совершенствования. Терминологическое обновление долж-
но способствовать не только повышению уровня законодательной тех-
ники, но и эффективному достижению правовых целей всеми субъек-
тами общественных отношений.  В этой связи с особой остротой встает 
вопрос о качестве текстуального оформления гражданско-правовых 
норм, обусловленном, прежде всего, понятийной определенностью и 
терминологической четкостью.

Модернизация Гражданского кодекса РФ, предусмотренная Кон-
цепцией развития гражданского законодательства РФ,1 предполагает 
ряд принципиальных изменений системного характера, и в этой свя-
зи введение усовершенствований, отвечающих современным требо-
ваниям, обуславливает определенное терминологическое обновление 
некоторых разделов ГК. Так, например, разработанное Проектом из-
менений и дополнений в ГК РФ2 (далее – законопроект) кардинальное 
изменение существующей системы вещных прав, создание в Граждан-
ском кодексе комплекса взаимосвязанных институтов вещного права, 
объединенных развернутой системой общих норм, предопределило 
введение в российскую нормативно-правовую базу новой юридической 
терминологии с целью более четкого и адекватного регулирования со-
ответствующих правоотношений. 

Внося в вещное право принципиальные изменения системного ха-
рактера, разработчики при формулировании нормативных положений 
исходили из принципа соблюдения терминологического баланса, соче-
тая традиционный, устоявшийся в гражданском законодательстве по-
нятийно-терминологический аппарат и термины, являющиеся неоло-
гизмами для Гражданского кодекса, но хорошо известные юридической 
науке и используемые ею в течение длительного времени.

Сохранение принятой в гражданском законодательстве терми-
нологии является вполне обоснованным, поскольку ее устойчивость, 
как уже отмечалось, является залогом стабильности в регулировании 
общественных отношений и обеспечения преемственности законода-
тельства в ходе проведения правовых реформ. Расширение термино-
логической сферы гражданского законодательства за счет терминов, 
функционирующих в российской юридической науке, объяснимо зако-
нодательным установлением новых институтов. 

Однако при детальном рассмотрении положений законопроекта о 
1 Концепция развития гражданского законодательства РФ // http://base.ga-

rant.ru/12176781/ [дата обращения: 12.01.2016].
2 Проект ФЗ № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, 

третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные 
акты РФ», принят в I чтении 27.04.2012 // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс [дата обращения: 12.01.2016].
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вещных правах возникает вопрос, насколько целесообразны некоторые 
терминологические новации, и во всех ли случаях можно говорить о 
тождественности правового понятия и выражающего его термина. Так, 
представляется спорной и не совсем точной с точки зрения соответ-
ствия термина смысловой стороне выражаемого понятия замена на-
звания категории вещных прав лиц, не являющихся собственниками, 
закрепленного в действующем ГК, на принятое в науке гражданского 
права определение «ограниченные вещные права». Этот термин, за-
имствованный из германской цивилистики, означает, что правомочия, 
предоставляемые таким вещным правом, по содержанию более узкие 
(ограниченные), чем правомочия собственника. Указание на ограничен-
ность объема правомочий для субъекта ограниченного вещного права 
в сравнении с правомочиями собственника в полной мере применимо к 
такому праву пользования чужой недвижимой вещью в определенном, 
строго ограниченном отношении, как сервитут.  Однако в отношении 
таких ограниченных вещных прав, как постоянное землевладение (эм-
фитевзис) и право застройки (суперфиций), известных со времен рим-
ского права и которые впервые на законодательном уровне вводятся в 
сферу гражданского оборота современной России, трудно утверждать, 
что их содержание является менее объемным по сравнению с правом 
собственности. Значительная, почти исчерпывающая совокупность 
правомочий (отчуждаемость и возможность перехода этих прав в по-
рядке универсального правопреемства по наследству и при реоргани-
зации юридического лица, передачи их в залог, а также их бессрочность 
или долгосрочность) превращает право собственности на земельный 
участок, по сути, в номинальное, «голое» право (ius nudum).

Следует согласиться с высказанным в литературе мнением о том, 
что исконное римско-правовое обозначение рассматриваемой кате-
гории вещных прав – «права на чужие вещи» (jura in re aliena) – само 
по себе не вполне точно, ибо, формально говоря, оно охватывает пра-
ва любого титульного (законного) владельца вещи, не являющегося ее 
собственником, в том числе обязательственные права арендатора, хра-
нителя, перевозчика, доверительного управляющего и т.  д.1  По этой 
причине об употреблении в законе данного термина не может идти 
речи, однако, думается, было бы логичным сохранение в ГК ныне ис-
пользуемого термина, а именно: «вещные права лиц, не являющихся 
собственниками», который, на мой взгляд, более соответствует выра-
жаемому понятию. 

При формулировании гражданско-правовых нормативных положе-
ний необходимо избегать, как справедливо указывается в литературе, 

1 Гражданское право: В 4 т. Т. 2: учебник  / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., 
перераб. и допол. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 140.

«обвальной» рецепции иноязычной терминологии, учитывая, что вне-
дрение любого иноязычного термина в российский юридический язык 
должно быть оправдано отсутствием соответствующего термина в от-
ечественном правовом лексиконе.1 Следует, конечно, уточнить, что при 
соблюдении избирательного подхода употребление иноязычной тер-
минологии в законодательном тексте представляется не только умест-
ным, но и необходимым: в современных условиях формирования за-
конодательства, регулирующего принципиально новые общественные 
отношения, заимствование некоторых понятий и терминов, функцио-
нирующих в гражданском праве других государств, является неизбеж-
ным. Достаточно привести в пример такие термины, как акцепт, бене-
фициар, ипотека, кондоминиум, оферта, приватизация, рента, сервитут, 
цессия, чтобы понять, что российское гражданское законодательство 
достаточно активно использует иностранные термины, и использова-
ние подобного рода интернациональной юридической терминологии 
вполне оправдано в контексте мировых тенденций к гармонизации и 
унификации законодательств отдельных государств.

В то же время требование недопустимости необоснованного ис-
пользования иностранных терминов в тексте законов диктует необхо-
димость ориентироваться, прежде всего, на термины отечественного 
происхождения. Совершенно справедливо замечание, что использова-
ние иностранной терминологии возможно только при наличии для это-
го определенных предпосылок. Такими предпосылками, в частности, 
являются прочное вхождение иностранного термина в национальный 
язык и отсутствие в нем термина для обозначения соответствующего 
понятия2. 

В этой связи вызывает сомнение необходимость введения в ГК та-
ких латино-язычных терминов, как эмфитевзис, суперфиций, узуфрукт, 
виндикационный и негаторный иски. Не спорю, эти термины имеют 
давнюю историю употребления в юридической науке и хорошо извест-
ны любому юристу, однако в данном случае перенос в гражданский за-
кон доктринальной терминологии представляется необоснованным. 
Несмотря на то, что в условиях формирования законодательства, ре-
гулирующего принципиально новые общественные отношения, из док-
трины или зарубежного права непременно заимствуются некоторые 
понятия и термины, необходимо иметь в виду, что одним из основных 
языковых правил юридической техники является упрощение лексиче-
ских конструкций закона, их доступность, чтобы при всей сложности 
юридической терминологии давать не только правоприменителю, но и 

1 Туранин В.Ю. Указ. соч. С. 6, 14.
2 Деревнин А.А. Юридические термины в праве // Академический 

юридический журнал. 2001. № 4(6). С. 17.
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широкому кругу граждан правильное представление о содержании его 
норм, и в этом аспекте внедрение таких иноязычных терминов в тексты 
гражданско-правовых нормативных актов при наличии соответствую-
щих русскоязычных терминов не представляется необходимым. Кроме 
того, следует учитывать и такую особенность восприятия незнакомых 
терминов, как возможность их интерпретации с помощью опор на зна-
комые компоненты (как, например, в термине «узуфрукт»), что может 
породить неверный ассоциативный ряд.

Вполне очевидно, что требования повышения качества юридиче-
ской терминологии принимаемых в стране нормативных правовых ак-
тов, и тем более, при внесении изменений и дополнений в ГК РФ, не 
являются изобретением критически настроенных ученых-языковедов. 
Небрежное отношение к использованию юридических терминов, их не-
определенность, возможность неоднозначного толкования объективно 
приводят к коллизионности, пробельности законодательства, создают 
проблемы для правоприменителя, наносят ущерб интересам субъектов 
права.

Обобщая все вышесказанное, следует еще раз подчеркнуть, что 
точное употребление юридической терминологии и нормативных де-
финиций, которые, формируя понятийный аппарат системы права, обе-
спечивают единство в понимании и реализации воли законодателя, в 
немалой степени способствует решению задачи повышения качества и 
эффективности правового регулирования, имеющей первостепенное 
значение в условиях реформирования отечественного гражданского 
законодательства.
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Договор возмездного оказания услуг в рамках процедуры ассессмент

В статье представлен правовой анализ теоретических положений и 
материалов судебной практики в сфере договора возмездного оказания 
услуг в рамках процедуры ассессмент. Обозначены основные особенно-
сти правового регулирования таких договоров возмездного оказания 
услуг, а также проблемы, возникающие в практике арбитражных судов 
при рассмотрении споров, вытекающих из договоров возмездного ока-
зания услуг в рамках процедуры ассессмент. 

Ключевые слова: договор возмездного оказания услуг; предпринима-
тельская деятельность; акт выполненных (оказанных) услуг; взыска-
ние убытков; взыскание задолженности по оплате оказанных услуг и 
неустойки.

Ahmetzanova G.N.

Contract for onerous rendering of services in the assessment procedure

The article provides a legal analysis of the theoretical positions and 
materials judicial practice in the field of contract for onerous rendering 
of services in the assessment procedure. The main peculiarities of legal 
regulation of such treaties compensatory services, as well as the problems 
encountered in the practice of arbitration in disputes arising from contracts 
for onerous rendering of services under assessment procedure. 

Keywords: contract onerous rendering of services; business activities; the 
act performed or services rendered services; recovery; recovery of debts for 
payment of services rendered and forfeit.
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Рынок услуг сегодня – один из наиболее динамично развивающих-
ся секторов экономики: деятельность по оказанию услуг простирается 
не только на сферу удовлетворения социальных, бытовых, духовных че-
ловеческих потребностей, но и затрагивает сферы глобального макро-
экономического масштаба, удовлетворяемые, например, с помощью 
сети Интернет. Услуги, проникая в той или иной форме во все обла-
сти деятельности человека, в настоящее время приобрели достойную 
потребительную оценку и получили свое закрепление в Конституции 
РФ1 (ст.ст. 8, 74). Современный период можно назвать временем интен-
сивного формирования договоров многих видов оказания услуг, кото-
рые претендуют на самостоятельное типологическое существование в 
будущем2. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют получающие широ-
кое распространение договоры возмездного оказания услуг в сфере 
предпринимательской деятельности. Среди таковых следует назвать 
договоры о предоставлении персонала (аутстаффинг и аутсорсинг), а 
также договоры об оказании услуг по организации и проведению экза-
менов в рамках процедуры ассессмент.

Развитие рыночной экономики влечет за собой предъявление все 
новых требований к осуществлению предпринимательской деятельно-
сти. Возникает необходимость в оптимизации рабочего времени, бо-
лее тщательном и качественном отборе персонала, что в совокупности 
призвано способствовать повышению эффективности организации 
предпринимательской деятельности. В этой связи заимствование из 
зарубежных правопорядков процедуры ассессмента отвечает требова-
ниям развивающейся рыночной экономики России. 

Ассессмент-центр – специально организованная процедура оцен-
ки деловых качеств, навыков и знаний, чаще всего объединяемые поня-
тием компетенция. Ассессмент-центр включает в себя различные ме-
тоды оценки (деловые игры, тесты и интервью), позволяющие увидеть 
проявления компетенции в каком-либо вопросе. 

В плоскости гражданского права осуществление процедуры ассесс-
мента возможно в рамках договора возмездного оказания услуг. По до-
говору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осу-
ществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги (п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации 

1 Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный 
закон Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изм. от 21 июля 2014 года) 
// Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 30 (часть 1). Ст. 4202.

2 Пучков  Е.А. Проблемы правового регулирования договора возмездного 
оказания услуг // URL: http://juristmoscow.ru/publ/9685/

(далее – ГК РФ)1. Договор возмездного оказания услуг заключается при 
оказании открытого перечня услуг, среди которых можно назвать услу-
ги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, 
информационные услуги, услуги по обучению, туристическому обслу-
живанию и ряд других услуг.

Отношения сторон по договору возмездного оказания услуг регу-
лируются главой 39 ГК РФ. Согласно ст. 783 ГК РФ к договору возмезд-
ного оказания услуг применяются общие положения о подряде (ст.ст. 
702–729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (ст.ст. 730–739 ГК РФ), 
если это не противоречит специальным нормам о данном договоре (ст.
ст. 779–782 ГК РФ), а также особенностям предмета договора возмезд-
ного оказания услуг. При оказании отдельных видов услуг стороны по-
мимо ГК РФ обязаны также руководствоваться нормами специального 
законодательства. 

Анализ судебной практики применения договора возмездного ока-
зания услуг в рамках процедуры ассессмент позволяет обозначит сле-
дующие особенности таких договоров.

Наиболее часто при определении предмета договора об оказании 
услуг по организации и проведению экзаменов в рамках процедуры 
ассессмент в России используется понятие аттестация работников. 
При этом под аттестацией понимается процедура установления соот-
ветствия уровня квалификации работника организации той иной сфе-
ры тем или иным требованиям. Кроме того, в чистом виде договоры 
об оказании услуг по организации и проведению экзаменов в рамках 
процедуры ассессмент в России встречаются редко. Предмет договора 
возмездного оказания услуг, как правило, охватывает не только атте-
стацию работников, но и услуги по обучению (см., например, Постанов-
ление восьмого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2016 
года по делу № А70-10160/20152; Постановление третьего арбитражно-
го апелляционного суда от 25 мая 2015 года по делу № А33-12516/20143; 
Постановление тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 
марта 2013 года по делу № А56-43413/20124). 

Цена договора об оказании услуг по организации и проведению эк-
заменов в рамках процедуры ассессмент не признается существенным 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный 
закон Российской Федерации от 26 января 1996 года (в ред. от 29 июня 2015 года) /

2 Постановление восьмого арбитражного апелляционного суда от 20 января 
2016 года по делу № А70-10160/2015 // СПС «Консультант плюс».

3 Постановление третьего арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2015 
года по делу № А33-12516/2014 // URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/U9WeNbQlWnk.

4 Постановление тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
22 марта 2013 года по делу № А56-43413/2012 // URL: http://13aas.arbitr.ru/cases/
cdoc?docnd=784340976.
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условием договора и в случае несогласования цены оказываемых услуг, 
договор считается заключенным, а стоимость оказанных услуг опреде-
ляется исходя из положений статьи 424 ГК РФ. Об этом, в частности, 
свидетельствует судебная практика. Такая позиция судов наглядно из-
ложена, например, в Постановлении Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 10 апреля 2014 г. № Ф04-2911/14 по делу 
№ А81-2397/20131, в котором суд указал следующее. Отклоняя довод 
заявителя жалобы о незаключенности договора в связи с несогласова-
нием сторонами условия о цене, апелляционный суд обоснованно исхо-
дил из следующего. Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации договор считается заключенным, если между 
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто со-
глашение по всем существенным условиям договора. Существенными 
являются условия о предмете договора, условия, которые названы в за-
коне или иных правовых актах как существенные или необходимые для 
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
Судом установлено, что при заключении договора между сторонами не 
возникло разногласий по условию о цене, исполнителем оказывались 
услуги по договору, заказчиком частично услуги были оплачены, то есть 
неопределенность в отношениях сторон в данном случае устранена 
действиями сторон по исполнению договора Оснований для переоцен-
ки исследованных судом доказательств у кассационной инстанции не 
имеется. Условие о цене договора, исходя из главы 39 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, не относится к существенным условиям 
договора оказания услуг. Вместе с тем при отсутствии данного условия 
цена договора определяется по правилам пункта 3 статьи 424 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, то есть по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги. 
Истец исполнил заявку ответчика на обучение по конкретно опреде-
ленной ответчиком учебной программе определенных сотрудников, со-
держащей гарантию оплаты соответствующего счета истца. Ответчи-
ком услуги оплачены в отношении 13 специалистов по цене, указанной 
в прайсах, являющихся типовыми приложениями к договорам, заклю-
чаемых ООО «Континенталь». Ответчик не представил доказательств, 
подтверждающих иную цену, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные услуги. Контррасчет ответчиком не 
представлен (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации). При таких обстоятельствах апелляционный суд 
правомерно взыскал стоимость оказанных услуг с применением меры 

1 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 10 апреля 2014 г. № Ф04-2911/14 по делу № А81-2397/2013 // СПС «Гарант».

ответственности в виде взыскания процентов. Довод заявителя о том, 
что прайсы, представленные истцом, не являются приложением к до-
говору и их нельзя признать допустимым доказательством по делу, не 
освобождает ответчика от доказывания иной цены, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги. В 
то же время позиция истца, касающаяся цены услуг, всецело отвечает 
требованиям статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Сторонами договора об оказании услуг по организации и проведе-
нию экзаменов в рамках процедуры ассессмент, как правило, являются 
субъекты предпринимательской деятельности. Так, на стороне заказ-
чика в отличие от общих положений договора возмездного оказания 
услуг, как правило, выступает работодатель, который имеет намерение 
провести обучение и аттестацию своих работников по определенной 
специальности. На стороне исполнителя по общему правилу высту-
пает специализированная организация, оказывающая услуги в сфере 
ассессмент.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции «Об образовании в Российской Федерации»1 и Федеральным за-
коном Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»2 лицензированию подлежит образовательная деятель-
ность. В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Фе-
дерации «Об образовании в Российской Федерации» лицензирование 
образовательной деятельности осуществляется федеральным органом 
государственной власти в сфере образования. Не останавливаясь под-
робно на лицензировании образовательной деятельности, обратим 
внимание на популярный в настоящее время вид получения дополни-
тельного «образования» (а точнее, навыков) путем участия в семинарах. 
В этом случае следует иметь в виду, что профессиональное обучение 
работников организаций сроком до 72 часов, осуществляемое специ-
алистами и высококвалифицированными рабочими этих организаций 
в целях углубления и поддержания уровня квалификации работников 
организации, их очередной аттестации, адаптации вновь принятых ра-
ботников к специфике производства, условиям труда, традициям тру-
дового коллектива, с отражением сведений о прохождении обучения 
в квалификационной характеристике без выдачи документов об обра-

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года (в 
ред. от 2 марта 2016 года) «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (часть 1). Ст. 7598; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2016. № 10. Ст. 1320.

2 Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 года (в ред. 
от 30 декабря 2015 года) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 19. Ст. 2716; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть 1). Ст. 51.
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зовании или квалификации лицензированию на право ведения обра-
зовательной деятельности не подлежит (Письмо Минобразования РФ 
и Минтруда РФ от 21 июля 1998 г. №№ 06-51-48ин/23-10, 4226-НП «О 
лицензировании профессиональной подготовки и профессионального 
обучения работников организаций»)1. Подтверждается сказанное и ма-
териалами судебно-арбитражной практики: Постановление Федераль-
ного арбитражного суда Московского округа от 16 августа 2004 г. № 
КА-А41/7019-042. Не подлежит лицензированию образовательная де-
ятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других 
видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выда-
чей документов об образовании и квалификации). Также не подлежит 
лицензированию индивидуальная трудовая педагогическая деятель-
ность, в том числе в области профессиональной подготовки.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что значитель-
ное количество споров, возникающих из договоров об оказании услуг 
по организации и проведению экзаменов в рамках процедуры ассесс-
мент, связано с решением вопроса о способе подтверждения факта 
надлежащего исполнения договора возмездного оказания услуг. Его 
решение не только влияет на оценку экономической оправданности 
(обоснованности) расходов по уплате исполнителю полной цены до-
говора, но и – в некоторых случаях – может помочь уяснить существо 
соглашения сторон по условиям договора, которые сформулированы 
недостаточно конкретно. 

Анализ судебной практики по данному вопросу позволяет гово-
рить о том, что системное толкование статей 783 ГК РФ и статей ГК РФ, 
содержащихся в главе 37 ГК РФ о подряде, приводит к тому, что факт 
надлежащего исполнения договора об оказании услуг по организации и 
проведению экзаменов в рамках процедуры ассессмент в большинстве 
случаев подтверждается составленным и подписанным сторонами ак-
том выполненных (оказанных) услуг. 

По справедливому замечанию ряда авторов, с одной стороны, со-
ставление «акта сдачи-приемки» применительно к договору возмезд-
ного оказания услуг не предусмотрено законом, но с другой стороны 
и не запрещено им. Законодательством не установлено требование об 
обязательном подписании сторонами договора возмездного оказания 
услуг акта приемки-передачи, подтверждающего факт оказания услуг. 

1 Письмо Минобразования РФ и Минтруда РФ от 21 июля 1998 г. №№ 
06-51-48ин/23-10, 4226-НП «О лицензировании профессиональной подготовки 
и профессионального обучения работников организаций» // Образование в 
документах. 1998. № 17.

2 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
16 августа 2004 г. № КА-А41/7019-04 // URL: http://www.allpravo.ru/diploma/doc21p6/
instrum6625/print6628.html.

На это указывается и в ряде судебных актов (см., например, постанов-
ление ФАС Поволжского округа от 25.01.2007 № А57-17845/05)1. Суды 
отмечают, что отсутствие акта само по себе не является безусловным 
основанием для вывода о том, что предусмотренные договором услуги 
фактически не оказывались (постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 07.12.2007 № Ф08-7879/07)2. При этом законодательство не 
исключает возможности оформления отношений по приему результата 
оказанных услуг двусторонним актом приема-передачи, поэтому такой 
документ может являться подтверждением факта оказания исполни-
телем услуг и принятия их заказчиком (Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 21 мая 2015 г. по делу № А40-182682/20143; 
решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского АО от 7 октября 2014 
года по делу № А75-7278/20144. 

В заключении следует отметить, что наиболее часто встречающаяся 
мера гражданско-правовой ответственности по данному виду договора 
возмездного оказания услуг, применяемая к исполнителю, это взыска-
ние с исполнителя причиненных убытков; применяемая к заказчику – 
это взыскание с заказчика задолженности по оплате оказанных услуг и 
неустойки (см. об этом, в частности: решение Арбитражного суда Нов-
городской области от 16 февраля 2015 г. по делу № А44-7074/20145; ре-
шение Арбитражного суда кемеровской области от 16 ноября 2015 года 
по делу № А27-18047/20156 и ряд других.
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Служебное произведение как объект авторских прав

Статья посвящена анализу отдельных проблем гражданско-право-
вого регулирования служебных произведений. В статье анализируется 
понятие служебного произведения, признаки служебного произведе-
ния, особенности использования исключительного права на служебное 
произведение.

Ключевые слова: авторское право; исключительное право; служеб-
ное произведение; использование прав; передача прав.

Baryshev S.A.

Problems of civil-law regulation of work made for hire

The article is devoted analysis of problems of civil-law regulation of work 
made for hire. The article analyzes the concept of work made for hire, work 
made for hire features, the use of exclusive rights to the work made for hire.

Keywords: copyright; the exclusive right; work made for hire; the use of 
rights; the transfer of rights.

Система гражданско-правового регулирования служебных произ-
ведений претерпела в настоящее время существенные изменения Дан-
ный процесс обусловлен в значительной степени осуществляющимся в 
последние годы реформированием российского гражданского законо-
дательства, затронувшим в значительной степени и сферу гражданско-
правого регулирования объектов интеллектуальной собственности. 
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 
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и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 затронуло 
практически все институты права интеллектуальной собственности. 
Нельзя сказать, что указанные изменения существенным образом из-
менили гражданско-правовое регулирование в сфере авторского права 
в сравнении, например, с гражданско-правовым регулированием про-
мышленных образцов. Однако в такие сферы, как использование твор-
ческих произведений в телекоммуникационных сетях, порядок рас-
поряжения исключительным авторским правом, основания и порядок 
свободного использования произведений, были внесены достаточно 
серьезные изменения.

Существенные новеллы были внесены и в гражданско-правовое ре-
гулирование режима служебных произведений. 

Необходимо отметить, что служебные произведения как разновид-
ность объектов авторских прав играют особую роль в сфере использо-
вания объектов авторских прав. Следует признать, например, что наи-
большее количество творческих произведений, используемых в сфере 
предпринимательской деятельности, являются именно служебными 
произведениями. Таким образом, правильное, юридически грамотное 
использование такого рода произведений, в частности в сфере оформ-
ления исключительных прав, является важнейшим условием их успеш-
ного использования в коммерческом обороте.

Напротив, неверное, а на практике в большинстве случаев непол-
ное оформление таких прав, ведет к возникновению спорных ситуаций 
по поводу правомерности использования произведения. Данное обсто-
ятельство может создать проблемы как для работодателя автора про-
изведения, так и для лица, которое будет в дальнейшем использовать 
переданные или предоставленные ему исключительные права на про-
изведение в сфере предпринимательской деятельности.

Анализ норм части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ)2, регламентирующих правовой режим служебного про-
изведения, позволяет выделить несколько проблемных моментов. 

Одной из проблем является правильное определение содержания 
понятия «служебное произведение», определение границ его примене-
ния. Данный вопрос имеет не столько теоретическое, сколько важней-
шее практическое значение. Без решения данного вопроса становится 
невозможным ограничение служебного произведения от круга иных 

1 Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 17.03.2014. № 11. Ст. 1100.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.

произведений, создаваемых одним и тем же автором.
Важнейшим признаком служебного произведения в соответствии 

с п. 1 ст. 1295 ГК РФ является соответствие его обязательным требова-
ниям, предъявляемым к объектам авторских прав, изложенным в ст.ст. 
1257 и 1259 ГК РФ и последовательно разрабатываемым наукой граж-
данского права. Такими требованиями являются творческий характер 
произведения и существование его в какой-либо объективной форме. 

Основу правового регулирования творческого произведения как 
объекта интеллектуальной собственности и результата интеллекту-
альной деятельности в российском гражданском праве традиционно 
составляет норма о том, что моментом возникновения авторских прав  
на творческое произведение является момент его создания. Соответ-
ственно, для этого не требуется какая-либо регистрация творческого 
произведения. Регистрация в добровольном порядке предусмотрена 
лишь для программ для ЭВМ и баз данных. Отсюда можно сделать вы-
вод о том, что авторские права, в том числе и исключительное право, на 
служебное произведение также возникают с момента его создания. При 
этом, как и в отношении любого другого объекта авторских прав, в от-
ношении служебного произведения не предусмотрено никаких право-
вых механизмов проверки его творческого характера, аналогичных на-
пример механизму государственной регистрации объектов патентных 
прав.

В соответствии с вышеизложенным отсутствие необходимости го-
сударственной регистрации ставит работодателя в определенную зави-
симость от автора служебного произведения. 

Таким образом, вполне может сложиться ситуация, при которой 
автор-работник нарушает право авторства другого лица, заимствуя 
чужое произведение и выдавая его за свое, обладающее оригинально-
стью. Работодатель изначально не имеет возможности установить факт 
добросовестности или недобросовестности автора. Использование 
работодателем неоригинального, являющегося плагиатом произведе-
ния может повлечь за собой предъявление соответствующих требова-
ний правообладателя к лицу, нарушающему авторское прав на данное 
произведение. При этом будут нарушаться и личные неимуществен-
ные права (право авторства. право автора на имя), и исключительное 
имущественное право автора. При этом в данном случае становится 
возможным предъявление исковых требований как со стороны авто-
ра произведения, так и обладателя исключительного имущественного 
права, в том случае, если они не совпадают в одном лице.

На практике служебное произведение в большинстве случаев соз-
дается на основе уже существующих материалов. Новое произведение 
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создается автором-работником на основе уже существующего. Напри-
мер, подобная ситуация имеет место при создании обложек и суперо-
бложек литературных изданий на основе уже имеющихся рисунков, 
картин и иных изображений либо иллюстраций к литературным про-
изведениям на основе уже существующих произведений изобразитель-
ного искусства или фотографических произведений. 

Указанные выше произведения подпадают под действие правового 
режима производного произведения, предусмотренного ст. 1260 ГК РФ. 
В соответствии с указанной статьей ГК РФ авторские права на произ-
водные произведения осуществляются их авторами при условии полу-
чения согласия автора оригинального произведения или иного облада-
теля исключительного имущественного права на данное произведение. 
При этом необходимо иметь в виду, что передача исключительного 
права не влечет перехода личных неимущественных прав. В случае воз-
никновения указанных выше ситуаций незаконно использующий про-
изведение работодатель будет нести риск убытков, связанных с предъ-
явлением к нему требований лица, правомерно владеющего исключи-
тельным правом на произведение. 

Существенным признаком служебного произведения является то, 
что оно должно быть создано в пределах, установленных для автора-
работника трудовых обязанностей. Под трудовыми обязанностями 
применительно к созданию творческого произведения в соответствии 
с Трудовым Кодексом Российской Федерации1 следует понимать его 
трудовую функцию, то есть осуществление им определенной работы 
по должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, 
специальностью, либо конкретный вид работы, поручаемой работнику.

В п. 1 ст. 1295 ГК указывается именно на необходимость создания 
произведения в рамках трудовых обязанностей, а не конкретного за-
дания служебного работодателя. Следовательно, служебным произ-
ведением будет считаться любое произведение, созданное автором 
-работником в рамках возложенных на него по трудовому договору 
обязанностей. На практике часто возникает проблема разграничения 
произведений, созданных автором в рамках трудовых обязанностей, и 
произведений, созданных вне их пределов. 

В такой ситуации именно строгий подход к определению трудовых 
обязанностей автора позволяет четко определить перечень создавае-
мых автором произведений. В то же время в соответствии с букваль-
ным толкованием ст. 1295 ГК исключительное право на произведение, 
созданное автором вне его трудовых обязанностей, принадлежит само-

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

му автору. Однако произведение, созданное автором вне его трудовых 
обязанностей, может создаваться автором непосредственно на его ра-
бочем месте, с использованием, например, программного обеспечения, 
права на которое принадлежит работодателю. Таким образом, возни-
кает вопрос: если работодатель понес какие либо расходы при созда-
нии автором произведения вне его трудовых обязанностей либо автор 
использовал инструменты, программное обеспечение, расходные ма-
териалы, принадлежащие работодателю, сможет ли работодатель пре-
тендовать на компенсацию такого рода расходов? 

Применительно к служебным изобретениям работодатель в таком 
случае вправе по своему выбору либо потребовать предоставления ему 
неисключительной лицензии на использование изобретения на весь 
срок действия исключительного права, либо возмещения расходов, 
понесенных им в связи с созданием такого изобретения. В отсутствие 
подобной нормы в отношении служебных произведений работодате-
лю сравнительно сложно компенсировать свои убытки от действий 
автора-работника. Применение к автору дисциплинарных взысканий, 
предусмотренных трудовым законодательством, за несоблюдение дис-
циплины труда в части осуществления в рабочее время деятельности, 
не обусловленной трудовыми обязанностями, также не даст желаемого 
эффекта. 

 На наш взгляд, возможно следующее решение данной проблемы. 
С одной стороны, возможно составление такого трудового либо граж-
данско-правового договора, согласно которому исключительные права 
на все произведения, созданные автором в рабочее время, с использо-
ванием технических средств и материалов работодателя будут принад-
лежать работодателю автора. В таком случае потребуется также макси-
мально широко указать трудовые обязанности автора, увязав их с рас-
порядком рабочего дня и используемыми автором техническими сред-
ствами и материалами. В отсутствие специальных норм, аналогичных 
нормам о служебном изобретении, исходя только из норм трудового 
законодательства, взыскание каких-либо убытков или компенсаций с 
автора будет усложнено. В то же время создание автором произведения 
вне его трудовых обязанностей находится, на наш взгляд, за рамками 
его трудовых правоотношений, в силу чего работодатель имеет право 
потребовать возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием 
такого произведения, в том числе платы за использование соответству-
ющих материалов и средств, принадлежащих работодателю.

Необходимо также отметить, что в соответствии с изменениями, 
внесенными в часть 4 ГК РФ, также был существенно изменен правовой 
режим служебного произведения, исключительное право на которое 
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принадлежит автору в соответствии с п. 2 ст. 1295 ГК РФ. Если ранее 
работодатель мог использовать такое произведение способами, обу-
словленными целью задания и в вытекающих из задания пределах, то 
теперь работодатель вправе использовать данное произведение любым 
способом на условиях простой (неисключительной) лицензии. Данная 
норма существенно расширяет права работодателя. В соответствии с 
ней работодателю предоставляется право использовать произведение 
не только любым из способов, указанных в ст. 1270 ГК РФ, но и любыми 
способами, которые могут возникнуть в пределах действия лицензии в 
связи с развитием науки и техники. 

В свою очередь, срок простой (неисключительной) лицензии, по-
лучаемой работодателем, ограничен только сроком действия исключи-
тельного права на произведение. Автор может передать свое исключи-
тельное право по договору отчуждения исключительного права иному 
лицу. В такой ситуации работодатель сохранит за собой право исполь-
зования произведения. В то же время работодатель обязан уплачивать 
автору вознаграждение за использования произведения на условиях 
простой (неисключительной) лицензии. Данное право, соответственно, 
перейдет к иному правообладателю в случае отчуждения исключитель-
ного права на произведение его автором. 

Таким образом, лишь учет всех признаков, присущих творческому 
произведению как служебному произведению, позволит в наилучшей 
степени защитить как права авторов-работников, так и работодателей, 
и обеспечить необходимый баланс интересов в указанной сфере. В свою 
очередь, соблюдение данного правила будет способствовать устойчи-
вости оборота исключительных прав в сфере предпринимательской 
деятельности, предотвращению возможных конфликтных ситуаций в 
сфере предпринимательства.
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Особенности гражданско-правовой ответственности за недостатки 
пренатальной диагностики

Рассматриваются особенности состава деликтного обязательства 
при некачественном оказании медицинской услуги по пренатальной 
диагностике, в частности, дискуссионные вопросы о наличии причин-
но-следственной связи между нарушением медицинского стандарта и 
возникшим у пациента имущественным вредом. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; каче-
ство медицинской услуги; причинно-следственная связь; пренаталь-
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Specifics of civil liability for defects of prenatal diagnostics

The article analyses specifics of tort liability in cases of defects of 
prenatal diagnostics medical services, particularly, controversial problems 
of causal connection between a violation of medical standard and relevant 
losses inflicted to a patient.

Keywords: civil liability; quality of a medical service; causal connection; 
prenatal diagnostics.

Среди так называемых «медицинских» споров выделяется особая 
категория – споры о гражданско-правовых последствиях ненадлежа-
щего качества услуг по пренатальной диагностике патологий плода. В 
описанных ситуациях возникновение патологии с действиями / бездей-
ствием врача никак не связано, врач может лишь предсказать (зачастую 
вероятностно) наличие патологии и рекомендовать прервать беремен-
ность. Анализ судебной практики показывает, что случаи обращения 
родителей в суд в описанных ситуациях нередки. Родители просят о 
компенсации морального вреда, зачастую – расходов на экстренное 
лечение ребенка в течение первого года жизни.  Вопрос о том, этично 
ли заявлять, что родитель физически и нравственно страдает в связи 
с тем, что вовремя не прервал беременность, на сегодняшний день, по 
всей видимости, уже не стоит.  В силу ст. 15 Закона «О защите прав по-
требителей» (далее – ЗоЗПП) компенсация морального вреда не вызы-
вает у суда затруднений: любое установленное судом нарушение стан-
дарта оказания медицинской услуги или ЗоЗПП влечет присуждение 
такой компенсации, при этом ее размер суд традиционно определяет 
интуитивно, с учетом как грубости нарушения, так и предполагаемой 
экспертом связи между этим нарушением и тем, что жизнь ребенка не 
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была «своевременно» прервана в утробе. В описанных случаях реше-
ние вопросов о противоправности, вине и причинно-следственной свя-
зи, как правило, всецело ложатся на плечи экспертов, что само по себе 
представляет проблему, если вопросы эксперту сформулированы без 
учета специфики спора. 

Какова же ситуация с вредом имущественным? Картина, отражен-
ная судебной практикой, парадоксальна. Суды взыскивают расходы на 
лечение и специальное содержание ребенка (связанное с пропущенной 
патологией) в течение примерно первого года жизни, что свидетель-
ствует о том, что суды усматривают достаточную причинную связь 
между пропуском патологии и расходами родителей на лечение ре-
бенка. В то же время, нам не удалось найти ни одного случая, когда 
родители обращались бы за взысканием пожизненной компенсации 
таких расходов или продолжали подавать иски в дальнейшем, с тече-
нием жизни ребенка. Указанное обстоятельство, скорее всего, связано 
с тем, что родители все же считают болезнь ребенка «своей пробле-
мой», а также с нежеланием коммуницировать с судебной системой в 
и без того стрессовой ситуации.  В то же время вопрос о возможно-
сти взыскания пожизненной компенсации озвучивается людьми, ока-
завшимися в описанной ситуации. Когда речь заходит о взыскании с 
ответственного лица пожизненной компенсации расходов, обоснован-
ность такого требования вызывает следующие возражения некоторых 
исследователей и практиков:  1) действия врача не являются причиной 
возникновения патологии, и вред здоровью ребенка не причиняется; 2) 
в ситуациях, когда патология не обнаружена в условиях ненаправления 
женщины на II уровень диагностики (одна из самых распространенных 
ситуаций), нельзя утверждать, что такое направление однозначно дало 
бы результат в виде постановки правильного диагноза; 3) диагноз во 
многих случаях является вероятностным (сомнительным), поэтому ут-
верждать однозначно, что при правильной постановке диагноза за ним 
неизбежно последовали бы а) рекомендация консилиума о прерывании 
беременности и б) решение самой женщины о прерывании беремен-
ности можно далеко не в каждой ситуации (известны случаи, когда 
женщины сохраняют беременность, несмотря на бесспорные рекомен-
дации, и рожают здоровых детей). Другими словами, есть мнение, что 
болезнь ребенка и расходы родителей – воля Божья, достаточная при-
чинная связь с некачественной диагностикой отсутствует. Кроме того, 
вызывает опасения и известный опыт Франции, когда взыскание по-
жизненных компенсаций с врачующего лица привело к социальному 
протесту, выразившемуся в отказе страховых компаний от страхования 
ответственности врачей, занимающихся пренатальной диагностикой, 
и, как следствие, отказу врачей от оказания таких услуг (Рассмотренные 

ЕСПЧ дела Морис, Перрюш и Драон против Франции). 
В настоящей работе автор предпринял попытку обосновать гипо-

тезу о том, что подобные расходы с учетом сложившейся правопри-
менительной практики в некоторых случаях подлежат взысканию, при 
этом судам необходимо учитывать следующую специфику описанного 
деликтного обязательства.

Не получив качественной диагностики, женщина не получает ин-
формацию, предоставление которой предписано законом и дает ей воз-
можность принимать юридически значимые решения (статьи 22 и 56 
ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее – Основы). 

Не получая информации о состоянии здоровья плода, женщина ли-
шается т. н. «права на самоопределение»1 – субъективного гражданско-
го права на самостоятельное принятие решения в отношении своего 
организма2 и плода, в данном случае – о прерывании беременности или 
ее сохранении.  

В свою очередь, описанное поражение в правах влечет неинфор-
мированное сохранение женщиной беременности и, как следствие, 
«нежелательное рождение», сопряженное не только с физическими и 
нравственными страданиями, но и с большими расходами, изменения-
ми всего уклада жизни семьи, зачастую с оставлением работы одним из 
родителей и т. д.  Т. е. причинение вреда нематериальному благу в рас-
сматриваемом случае может одновременно причинить и имуществен-
ный вред пациентке (к примеру, в случае выкидыша имущественный 
вред такого рода причинен не будет).

В силу п. 3. ст. 4 ЗоЗПП, «Инструкции по организации проведения 
пренатального обследования беременных женщин с целью выявления 
врожденной и наследственной патологии у плода» (Приказ Минздрава 
России от 28.12.2000 № 457 «О совершенствовании пренатальной диа-
гностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний 
у детей») автор полагает, что женщина обращается за услугой по пре-
натальной диагностике с единственной целью: получить информацию 

1 Hirsch, Niebler u. Steinberger. Meinung der Richter zu Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) // NJW. 1979. S. 1925, 1930; Deutsch E. 
Schutzbereich und Beweislast der arztlichen Aufklarungspflicht. S. 650.

2 Егоров К.В. Правомерный вред в медицине. М.: Статут, 2011. С. 42; Шевчук 
С.С. Понятие и особенности правового режима жизни, здоровья, физической 
(психической) неприкосновенности, человеческого постоянства как объектов 
личных неимущественных прав // Субъекты и объекты в современном гражданском 
праве: Монографический сборник. Ставрополь, 2004; Флейшиц Е.А. Личные права 
в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран. М., 1941. С. 126; 
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
СПб., 2000. С. 383.
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о состоянии здоровья плода и прервать беременность в случае обнару-
жения патологии, внесенной в перечень медицинских оснований для 
прерывания беременности. Указанная цель женщины (потребителя), 
по мнению автора, позволяет суду презюмировать решение женщины о 
прерывании беременности в случае выявления оснований к этому. 

Причинная связь между некачественной пренатальной диагности-
кой и расходами родителей на лечение и специальное содержание ре-
бенка с пропущенной патологией имеет место в случае, когда врачом 
допущено противоправное действие (бездействие), недопущение ко-
торого, по мнению эксперта, с учетом обстоятельств дела (поведения 
и индивидуальных особенностей здоровья пациентки и плода и име-
ющихся у врача возможностей) очевидно должно было привести к вы-
явлению признаков патологии, являющейся медицинским основанием 
для прерывания беременности.
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Правопреемство в законодательстве зарубежных стран

В представленной статье исследуется институт правопреемства 
в законодательстве зарубежных стран. На примере отдельных госу-
дарств раскрывается смысл понятия правопреемства как неотъемле-

мой части гражданских отношений, проведен сравнительный анализ 
законодательства зарубежных стран с законодательством Российской 
Федерации.

Ключевые слова: правопреемство; субъективные права и обязан-
ности; переход прав и обязанностей; универсальное и сингулярное 
правопреемство. 

Zakirov R.Y.

Succession in foreign legislation

In the present article of the succession Institute in the legislation of 
foreign countries. For example, individual States reveals the meaning of the 
concept of succession as an integral part of civil relations, a comparative 
analysis of legislation of foreign countries with the legislation of the Russian 
Federation.

Keywords: succession; rights and obligations; transfer of rights and 
responsibilities; universal and singular succession.

Многие институты, основывающиеся на праве Древнего Рима, яв-
ляются фундаментом в законодательстве многих стран. Данная право-
преемственность имеет свои очертания и в российском законодатель-
стве, и в законодательстве зарубежных стран.

Учение о правопреемстве является неотъемлемым элементом пра-
вового регулирования гражданско-правовых отношений1. В свою оче-
редь, гражданские правоотношения, так или иначе, затрагивают пра-
вопреемство, которое подразумевает переход прав и обязанностей от 
одного лица к другому.

В международном частном праве, как правило, выделяется универ-
сальное правопреемство и сингулярное правопреемство.

Одной из разновидностей универсального правопреемства яв-
ляется так называемое наследование. При наследовании по закону 
конкретно предусматривается, кто является наследником и в какой 
очередности наследники призываются к получению наследственного 
имущества2.

В России круг наследников определяется широко, поскольку уста-

1 Закиров Р.Ю. Виды правопреемства в гражданском праве. Ученые записки. 
Т. XI. Сборник статей преподавателей Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП». 
Казань: Отечество, 2015. 436 с. С. 97–104.

2 Харсеева В.Л. Проблемы правового регулирования универсального 
правопреемства // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2. С. 447.
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новлено семь категорий степеней наследников (ст. 1142–1145 ГК РФ)1. 
В других странах круг наследников может быть более узким, может не 
быть деления наследников на очереди и так далее.

Например, в ФРГ предусмотрены наследники пяти и последующих 
очередей (четко количество очередей не указано). В Гражданском уло-
жении Германии сказано, что наследниками пятой и последующих оче-
редей по закону являются дальние предки наследодателя и их потомки 
(§ 1929).

Кроме того, в Германии понятием «наследство (Erbschaft)» обо-
значается имущество наследодателя как объект наследования. В Граж-
данском уложении Германии в значении «наследство» используется и 
второй термин – Nachlass, но уже как перешедшее к наследникам иму-
щество в виде совокупности вещей, что в русском переводе обозначе-
но как наследственное имущество (наследство, наследственная масса). 
§ 1922 Гражданского уложения Германии содержит понятие «универ-
сальное правопреемство», согласно которому «со смертью лица (от-
крытие наследства) его имущество (наследство) как целое переходит 
к одному или нескольким другим лицам (наследникам). В отношении 
доли сонаследника (наследственной доли) применяются предписания, 
относящиеся к наследству в целом.

В Германии наследником может стать тот, кто находится в живых 
на момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследо-
дателя, считающиеся родившимися до открытия наследства. Лицо, еще 
не родившееся на момент открытия наследства, однако уже зачатое, 
считается родившимся до открытия наследства (§ 1923).

Наследниками первой очереди, согласно действующим правовым 
нормам Германии, являются потомки наследодателя. На примере это 
выглядит следующим образом: живой на момент открытия потомок на-
следодателя отстраняет от наследования потомков, которые состоят 
через него в родстве непосредственно с наследодателем. Место потом-
ка, который к моменту открытия наследства мертв, занимают потомки, 
которые состоят через него в родстве с наследодателем (родовое на-
следование) (§ 1924). Наследниками второй очереди по действующему 
законодательству Германии являются родители наследодателя, а также 
их прямые потомки. Если к моменту открытия наследства родители на-
следодателя остаются в живых, наследуют только они и в равных долях. 
В противном случае, если родителей нет в живых, то место умершего 
родителя замещают их потомки, а при их отсутствии наследует только 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 
ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в ред. от 
31 января 2016 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2014. № 43. Ст. 5799.

переживший супруг (§ 1925).
Наследники третьей очереди по немецкому законодательству – де-

душки и бабушки наследодателя и их потомки. Наследниками четвертой 
очереди по закону являются прадедушки и прабабушки наследодателя 
и их потомки. Наследниками пятой и последующих очередей по закону 
являются дальнейшие предки наследодателя и их потомки. В сравне-
нии с российским гражданским законодательством заметно большое 
различие в наименовании наследников согласно очередям, кроме того, 
ГК РФ четко указывает наследников восьми очередей. Гражданское 
уложение Германии четко указывает только четыре очереди, что может 
вызывать в дальнейшем при наследовании последующих очередей, на-
чиная с пятой, множество коллизий. Последовательность призвания 
очередей аналогична российской системе наследования1.

Наследственные права пережившего супруга также определяются 
по-разному: в Германии он имеет право на обязательную долю в наслед-
стве. В § 1931 сказано, что переживший супруг наследодателя призыва-
ется в качестве наследника по закону: наряду с родственниками первой 
очереди – к одной четвертой части наследства, наряду с родственни-
ками второй или третьей очереди – к половине наследства. Если не 
имеется родственников первой – третьей очередей, то все наследство 
переходит к супругу. Если переживший супруг является наследником 
по закону наряду с наследниками второй или третьей очередей, то ему, 
кроме наследственной доли, причитаются предметы домашнего обихо-
да супругов (Voraus – это имущественные ценности, на получение ко-
торых вправе притязать переживший супруг как наследник по закону), 
если только они не являются принадлежностью земельного участка, 
а также свадебные подарки. В отношении передачи таких предметов 
применяются правила о завещательных отказах.

В наследственном праве Германии также содержится указание на 
обязательную долю в наследстве при наследовании имущества насле-
додателя. § 2303–2338 Германского гражданского уложения предусмо-
трена «система обязательной доли». Данная система подразумевает, 
что «обязательный дольщик» является не наследником по закону, а 
лишь кредитором. Последний вправе требовать выплату определенной 
суммы наследниками по завещанию.

Правом на обязательную долю в Германии обладают родители и 
супруг, нисходящие родственники, исключенные из числа наследни-
ков завещательным распоряжением. Кроме того, исключительно в том 
случае, если их доля по завещанию меньше, чем половина их законной 

1 Лебедева М.Л., Лукашев И.А. Институт наследования Германии и России: 
компаративный анализ // Вестник Марийского государственного университета. 
2015. Т. 1. № 1. С. 84.
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доли (о чем свидетельствует §§ 2303–2305 Германского гражданского 
уложения). При этом при условии получения половины той доли, кото-
рая причиталась бы им при наследовании по закону.

Важно отметить, что в обязательную долю засчитывается все. В 
частности, наследник, имеющий право на такую долю, получает из на-
следства по какому-либо основанию, в том числе, стоимость установ-
ленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Согласно действующему законодательству Германии (ст. 25 Вво-
дного закона к Гражданскому уложению Германии) к наследованию 
применяется право государства, гражданином которого является на-
следодатель в момент своей смерти (п. 1 ст. 25). Определенным услови-
ем является то, что для недвижимого имущества, находящегося внутри 
страны, наследодатель в завещании может выбрать именно германское 
право (п. 2 ст. 25). Представляется, что в отношении наследственных 
дел на примере Германии принимается отсылка обратного характера и 
отсылка на третий закон.

Для целого ряда государств первоначальным коллизионным прин-
ципом в части наследования является так называемый принцип доми-
цилия. Под данным принципом следует понимать постоянное место 
жительства наследодателя. При определении домицилия следует исхо-
дить из различий между домицилием происхождения или домицилием, 
приобретенным или избранным (domicil of choice), и домицилием по 
месту рождения (domicil of origin).

Представляется, что необходимо рассмотреть в качестве универ-
сального правопреемства реорганизацию юридических лиц как участ-
ников гражданских правоотношений. В качестве объекта исследования 
следует выбрать Республику Беларусь.

Правопреемству при реорганизации посвящена статья 54 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ). Исходя из форму-
лировок данной статьи, под правопреемством при реорганизации юри-
дических лиц следует понимать так называемый переход обязанностей 
и субъективных прав от одних юридических лиц к другим. При этом 
важным условием в данном контексте является принятие соответству-
ющего решения о реорганизации, исходя из передаточного акта или 
разделительного баланса.

Таким образом, объектом правопреемства при исследуемом нами 
процессе являются субъективные обязанности и права реорганизуемо-
го лица. Особый интерес может вызвать вопрос о том, какие обязанно-
сти и права могут переходить от одного юридического лица к другому в 
порядке правопреемства. Между тем единообразного понимания сущ-
ности правопреемства, его признаков, условий, пределов использова-
ния в рамках гражданского оборота и видов среди отечественных ци-

вилистов не существует1. На законодательном уровне данный вопрос 
решался по-разному.

В настоящий момент на уровне белорусского законодательства чет-
ко не определен вид прав, которые подлежат передаче при реоргани-
зации. Так, согласно статье 54 ГК РБ при реорганизации переходу от 
одних юридических лиц к другим подлежат права и обязанности. Сле-
дует предположить, что такая формулировка имеет пространственное 
толкование. Исходя из классификации переходящих при правопреем-
стве обязанностей прав, отметим, что на уровне доктрин преоблада-
ющей является позиция, согласно которой реорганизация изначально 
предполагает правопреемство именно имущественных обязанностей 
и прав. Под имущественными обязанностями и правами в данном 
контексте можно понимать субъективные права участников правоот-
ношений, связанные с пользованием, владением или распоряжением 
имуществом, а также с теми материальными (имущественными) тре-
бованиями, которые возникают между участниками гражданского обо-
рота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, 
услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.). Среди таких 
имущественных прав, в частности, следует выделить: права вещные 
(например, право собственности); исключительные права на объекты 
интеллектуальной собственности; обязательственные (например, пра-
ва требования к обязанному лицу).

Согласно общему правилу, возникшее при реорганизации юриди-
ческое лицо обладает только теми обязанностями и правами, которые 
оно получило в порядке правопреемства от лица, которое подлежало 
реорганизации. Вместе с тем для данного правила имеются исключе-
ния, которые максимально четко проявляются при таком типе реорга-
низации, как преобразование.

При реорганизации юридического лица в данной форме возникшая 
организация может иметь не только те обязанности и права, которые 
оно приобрело в порядке универсального правопреемства. Оно так-
же может приобретать или терять обязанности и права, которые не-
характерны / характерны той организационно-правовой форме, в ко-
торую оно перешло. Например, из практики применения следует, что 
при преобразовании унитарного предприятия в хозяйственное обще-
ство существуют особенности. В частности, последнее не приобретает 
право хозяйственного ведения на имущество (вещное право унитарно-
го предприятия), но при этом приобретается право собственности на 
него (вещное право хозяйственного общества). Хозяйственным обще-

1 Закиров Р.Ю. Понятие и сущность правопреемства в гражданском 
праве. Ученые записки. Т. X. Сборник статей преподавателей Казанского филиала 
ФГБОУВПО «РАП». Казань: Отечество, 2014. 296 с. С. 123–129. 
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ством помимо всего прочего приобретается целый набор прав, таких 
как право самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом, 
право уменьшать или увеличивать размер собственного уставного фон-
да, право вносить корректировки в устав и т. д.

Указанные права ранее не принадлежали унитарному предприятию 
и подпадали под компетенцию непосредственного собственника иму-
щества. Исходя из этого, данные права не могли перейти при реорга-
низации предприятия его правопреемнику. Следует предположить, что 
они возникли у последнего не в результате правопреемства, а исходя из 
того, что они изначально были свойственны для той организационно-
правовой формы, в которую перешло реорганизованное лицо.

Приобретение при реорганизации новых обязанностей и прав воз-
можно в белорусском законодательстве и в некоторых иных случаях. 
В частности, правоприменительной практикой допускается переход от 
унитарного предприятия в хозяйственное общество с последующим 
привлечением нового «внешнего» участника. Данный участник вносит 
вклад в уставный фонд вновь создаваемого при соответствующей реор-
ганизации общества. В данном контексте следует усматривать, что иму-
щество создаваемого общества формируется не только за счет обязан-
ностей и прав реорганизованного лица, но и за счет имущественного 
вклада нового участника. Иными словами, возникшее в ходе реоргани-
зации юридическое лицо приобрело некие новые обязанности и права, 
которые ранее ему не принадлежали и которые не являются в данном 
случае объектом правопреемства в данном процессе.

Особый интерес с точки зрения существующей правопримени-
тельной практики вызывает так называемое правопреемство в рамках 
правоотношений административного характера, который проявляется 
при переходе при реорганизации обязанностей по несению админи-
стративной ответственности.

Анализируя статью 4.8 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РБ), можно выявить, что 
на юридическое лицо, которое является правопреемником реорганизо-
ванного субъекта, законом возлагается обязанность нести администра-
тивную ответственность за то или иное правонарушение, которое было 
совершено его правопредшественником.

Особого внимания заслуживает то, что в вышеупомянутой статье 
4.8 КоАП РБ речь идет именно о привлечении к административной 
ответственности. Согласно части второй статьи 4.2 КоАП РБ привле-
чение к административной ответственности происходит исходя из 
постановления (решения) соответствующего компетентного органа 
(должностного лица).

Иными словами, статьей 4.8 КоАП РБ описывается модель поведе-

ния в ситуации, когда в отношении лица, которое подлежало реоргани-
зации, еще не вынесено постановление по делу об административном 
правонарушении. 

На практике можно встретить ситуации, когда в отношении реор-
ганизованного лица составлялся протокол о соответствующем право-
нарушении. При этом до рассмотрения дела по существу происходит 
процесс реорганизации. В данном случае постановление будет выно-
ситься соответствующим уполномоченным органом уже в отноше-
нии вновь возникшего лица, которое по своей сущности является его 
правопреемником.

Такой переход обязанностей, по мнению многих авторов, нель-
зя называть классическим правопреемством с точки зрения понима-
ния данного явления. Для правопреемства характерна способность 
правоприобретения (приобретения правовой обязанности). При этом 
определенным характеризующим признаком его является связь между 
приобретёнными обязанностью или правом и первоначальным право-
отношением1. Иными словами, правопреемство возможно лишь в тех 
случаях, когда к моменту его осуществления для праводателя реально 
обладание передаваемой обязанностью или правом.

При сингулярном правопреемстве правопреемник встает на место 
правопредшественника, но при этом следует условие, что лишь в части 
тех правоотношений, на которые распространяется правопреемство. 
Ярким примером в данном контексте может служить процесс уступки 
права (требования). В данном случае права и обязанности кредитора, 
вытекающие из соответствующего обязательства, переходят к другому 
лицу2. Примерами подобного правопреемства являются также завеща-
тельный отказ, перевод долга и др. Необходимо рассмотреть данный 
аспект с точки зрения особенностей целого ряда правовых систем.

С современной позиции, сущность обязательства заключается не 
в личной связи, а в имущественном интересе его участников. В связи с 
этим изменение субъектного состава является не только допустимым, 
но и весьма распространенным явлением (правда, в англо-американ-
ской системе права до сих пор замена должника возможна только пу-
тем новации). Передаваемость прав и обязанностей является присущей 
чертой обязательств в современном праве.

1 Войтович Г.И. Объекты правопреемства при реорганизации юридических 
лиц и их классификация // Вестник Полоцкого государственного университета. 
2012. № 6. С. 150.

2 Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., 
Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Кожевников О.А., Копьёв А.В., 
Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шадрина Е.Г., 
Юдина А.Б. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (часть 
первая от 30 ноября 1994 г. № 51-фз). Саратов, 2014.
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В Германии уступка требования признается со времен средневе-
кового общегерманского права. Исходя из этого, соответствующие 
положения можно обнаружить не только в Германском гражданском 
уложении, но и в Австрийском гражданском уложении, гражданских 
кодексах Греции и Турции, швейцарском Законе об обязательственном 
праве.

Во Франции данный процесс прочно закрепился в торговом праве 
еще в XVIII в. и законодательно установлен во Французском граждан-
ском кодексе 1804 г. При этом важно отметить, что вопросы перехода 
прав требования находят свое отражение в разделе, который регулиру-
ет куплю-продажу (ст. 1689). Для Итальянского гражданского кодекса 
1942 г., наоборот, рассматриваемый процесс помещен в разделе, оза-
главленном «Общие положения об обязательствах» (ст. 1260).

В англо-американском праве развитие данного направления в ос-
новном связано с правом справедливости. Согласно общеправовым 
нормам, допускается только передача оборотных документов, цессия 
же вообще не признается. Суды общего права допускают лишь осущест-
вление третьим лицом, которое имеет полномочия от кредитора, права 
требования от его имени, включая предъявление исковых требований в 
суде1. В судах канцлера защиту получила исключительно цессия требо-
ваний, которые охраняются на основе вышеназванного права справед-
ливости (например, связанных с доверительной собственностью).

Таким образом, в отношении уступки права не существует единого 
подхода среди множества законодательств государств.

Впрочем, как показывает практика, единства не существует и в 
иных аспектах. В ряде примеров определенный отпечаток наклады-
вают национальные особенности. Кроме того, следует отметить не-
обходимость дальнейшего совершенствования соответствующего 
законодательства.
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К вопросу о систематизации договоров

Автором поставлена задача рассмотреть отдельные вопросы систе-
матизации договоров. Проведя сравнительный анализ критериев клас-
сификации договоров, автор приходит к выводу, что договоры необхо-
димо подразделять на типы, группы, виды и подвиды.

Ключевые слова: систематизация договоров; классификация дого-
воров; типы договоров; группы договоров; виды договоров. 

Ivanishin P.Z.

The question of contracts systematization

The author tasked to consider certain issues systematization contracts. 
After a comparative analysis of the criteria for the classification of contracts, 



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Актуальные проблемы гражданского и семейного права
...........................................................................................................................................................................

128 129

the author concludes that the contracts must be subdivided into types, 
groups, species and subspecies.

Keywords: systematization of contracts; the classification of contracts; 
types of contracts; contracts group.

Одной из актуальнейших проблем современной отечественной ци-
вилистики является систематизация существующих договоров. При 
этом, исходя из существующих представлений о систематизации1, под 
систематизацией договоров следует понимать упорядочение существу-
ющих представлений о договорах в целях их классификации (описании 
договоров в аспекте их сущностных сходств и различий), номенклату-
ры (присвоения названия каждому объекту системы), а также опреде-
ления места нахождения объекта в системе.

По мнению В.Ф. Яковлева, теоретическое значение системного под-
хода проявляется в трех факторах.

Во-первых, в том, что система договоров является составной ча-
стью более широких систем (обязательственного права и гражданского 
права), характеризующихся присущими им родовыми признаками, ко-
торые позволяют применять к договорным отношениям те нормы об-
щей части ГК, на которые не влияет договорная специфика.

Во-вторых, система договоров обладает признаками, с одной сто-
роны, отличающими ее от остальных подсистем гражданского права, 
а с другой стороны, свойственными любым договорным отношениям 
(эти признаки служат основой для формулирования унифицированных 
норм, применимых ко всем гражданским договорам).

В-третьих, система договоров состоит из множества элементов 
(типов, видов, разновидностей договоров), каждый из которых, об-
ладая общими признаками гражданского договора, характеризуется 
спецификой, обусловливающей необходимость особого правового 
регулирования2.

Исследуя существующие в отечественной цивилистике подходы к 
классификации договоров, можно констатировать, что, с точки зрения 
традиционного представления о классификации как о системе распре-
деления предметов или понятий какой-нибудь области на классы, отде-
лы, разряды и т. п.3, все они являются таковой лишь отчасти. Поскольку 

1 См., например: Степин В.С. Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: 
Мысль, 2000–2001; Шипунов А.Б. Основы теории систематики: учебное пособие. М.: 
Открытый лицей ВЗМШ, Диалог-МГУ, 1999. 56 с.

2 Яковлев В.Ф. Вступительная статья к монографии Романец Ю.В. Система 
договоров в гражданском праве России. М.: Юристъ, 2001.

3 Толковый словарь русского языка (4 т.) / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. 
изд-во иностр. и нац. слов. 1935–1940; Ожегов С.И. Толковый словарь русского 
языка. М.: Оникс, 2009. 1359 c.

они не направлены на выстраивание системы, а представляют собою 
весьма упрощенную дифференциацию договоров по тем или иным 
признакам (критериям), в основе которой лежит деление договоров 
на виды1, и лишь в некоторых случаях – типы,2 и уж совсем в редких 
– группы3. 

Так, М.И. Брагинский по направленности воздействия на полу-
чение результата подразделял гражданские договоры, выделенные в 
Гражданском кодексе, на четыре группы: направленные, во-первых, на 
передачу имущества, во-вторых, на выполнение работ, в-третьих, на 
оказание услуг и, в-четвертых, на учреждение различных образований. 

В дальнейшем, по его мнению, каждая из этих групп наполняется 
определенным типом договоров, которым посвящены отдельные главы 
Гражданского кодекса. В свою очередь, в соответствующий тип догово-
ров входят конкретные виды договоров, которым посвящен отдельный 
параграф данной главы. 

Е.А. Суханов, основываясь на исследовании М.И. Брагинского, а 
также на работе Ю.В. Романец4, отмечает, что со времен римского част-
ного права по направленности на определенный результат выделяется 
четыре основных типа договорных обязательств: договоры по отчуж-
дению имущества (гл.гл. 30–33), по передаче его в пользование (гл.гл. 
34–36), по производству работ (гл.гл. 37 –38) и по оказанию услуг (гл.
гл. 39–53). На этой основе затем выделены отдельные виды договоров, 
некоторые из которых, в свою очередь, разделены на подвиды5.

О.В. Садиков, в свою очередь, отмечает, что закрепленная в Граж-
данском кодексе система договоров является их классификацией по ти-
пам. Такая классификация является основной и наиболее важной, ибо 

1 Гражданское право. Том 1. Учебник. Издание пятое, переработанное и 
дополненное / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 
2000. С. 587–607. 632 с.; Гражданское право: учебник. Том I / под ред. О.Н. Садикова. 
М.: «КОНТРАКТ», 2006. 493 с.; Гражданское право: учеб. / С.С. Алексеев, Б.М. 
Гонгало, Д.В. Муртази [и др.]. 2-еизд., перераб. и доп. М.: Проспект. 2009. 528 с.

2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие 
положения (Книга 1). М. Статут, 2001. С. 383–416; Гражданское право. В 4-х томах. 
Том 3: Обязательственное право: отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Волтерс Клувер, 2005. 800 с.; Кислицина О.В. Проблемы классификации гражданско-
правовых договоров // Вопросы права и социологии. Межрегиональное научное 
издание. 2002. Выпуск 5. Волгоград, 2002. С. 17–25.

3 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. Т. I. М.: Из-во. Юрид. 
литература. 1967. С. 389. С. 494; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 
383–416.

4 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие 
положения. (Книга 1). М. Статут, 2001; Романец Ю.В. Система договоров в 
гражданском праве России. М., 2001.

5 См.: Суханов Е.А. Указ. сочинение.



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Актуальные проблемы гражданского и семейного права
...........................................................................................................................................................................

130 131

раскрывает юридические особенности договора каждого типа и исклю-
чает возможность применения к нему норм о договорах иного типа1. 
Однако типизация договоров в исследовании О.Н. Садикова лишь кон-
статируется, без раскрытия ее особенностей. Более того, в дальнейшем 
он говорит уже о видовой классификации2.

Между тем, исходя из традиционных подходов к классификации ка-
кого-либо явления, видовое деление схожих явлений представляет со-
бою низшее (базовое) звено систематизации, которому предшествуют 
более сложные, в основе которых лежит дифференциация договоров на 
основе родовых признаков3.

Надо отметить, что, несмотря на достаточное многообразие под-
ходов к систематизации договоров, все они носят незавершенный ха-
рактер. Прежде всего, это обусловлено отсутствием четкого теорети-
ческого обоснования разграничения смежных категорий. Представля-
ется, что для целей упорядочивания существующих представлений о 
договорах, а также приведения в единство используемую терминоло-
гию их целесообразно классифицировать по типам, группам, видам и 
подвидам.

Согласно словарю Д.Н. Ушакова, под словом «тип» (греч. typos – 
отпечаток) понимается образец, модель, которому соответствует из-
вестная группа предметов, явлений, разновидность, форма чего-либо4.

Таким образом, в тип входит группа. Что же касается самого тер-
мина «группа», то, согласно словарю С.И. Ожегова, одно из значений 
слова «группа» (от нем. «Gruppe» или фр. «groupe») означает совокуп-
ность предметов, объединенных общностью признаков5.

В свою очередь, слово «вид» рассматривается в словарях как подчи-
ненное понятие, входящее в состав другого, высшего понятия – рода6.

Соответственно применительно к договорам основу систематиза-
ции составляет деление их на типы. В основу подобного деления стоит 
положить направленность на получение результата и, соответственно, 
разделить их на четыре типа: договоры по отчуждению имущества (гл.
гл. 30–33 ГК РФ), по передаче его в пользование (гл.гл. 34–36), по произ-

1 Садикова О.Н. Указ соч. С. 354. 93 с.
2 Там же.
3 Представляется, что современная систематика основана на принципах 

и методах, разработанных в естественных науках, прежде всего, в ботанике. Так, 
Баугин К. (1596, 1623) объединял сходные виды растений в роды, роды – в секции, 
а секции – в книги. В свою очередь, Карл Линней предложил иерархическую 
классификацию животного мира на царства, типы, классы, отряды, семейства, роды, 
виды, где вид представлял собою низший уровень систематики.

4 Ушаков Д.Н. Указ. соч.
5 Ожегов С.И. Указ. соч.
6 Ушаков Д.Н. Указ. соч.

водству работ (гл.гл. 37–38 ГК РФ) и по оказанию услуг (гл.гл. 39–53ТГК 
РФ).

В основу дальнейшего группового деления необходимо положить 
деление по предмету договорного обязательства: договор купли-про-
дажи, договор поставки, договор аренды, договор подряда и т. п., где 
предмет договора выражает сущность содержания возникающего пра-
воотношения, указание на действие обязанных лиц.

Что касается видового деления договоров, то в его основу следует 
положить совокупность субъективно-объективных факторов, раскры-
вающих сущность возникающего обязательства. Например, в рамках 
группы договоров купли-продажи выделяют договоры розничной куп-
ли-продажи, договоры поставки, договоры контрактации, договоры 
энергоснабжения, товаров; договоры поставки товаров для государ-
ственных нужд; договор купли-продажи недвижимости, договоры куп-
ли-продажи предприятия.

Дальнейшее деление договоров на подвиды возможно в случае 
выделения конкретного объекта регулирования, в качестве которо-
го следует рассматривать имущество или имущественный интерес. В 
качестве примера подобной классификации можно выделить деление 
договора энергоснабжения в зависимости от вида энергии (газ, элек-
тричество, тепло и т. п.).
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Правоприменительная деятельность органов публичной власти  
в жилищной сфере

Рассматриваются полномочия органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления, иных субъектов правоприменения в 
жилищной сфере, выявляются особенности оперативно-исполнитель-
ной и правоохранительной форм правоприменительной деятельности 
органов публичной власти в жилищной сфере, анализируется характер 
влияния экономических отношений в жилищной сфере на правопри-
менительную деятельность. 

Ключевые слова: правоприменительная деятельность; жилищная 
сфера; полномочия органа исполнительной власти; орган местного са-
моуправления; лицензирование; государственный жилищный надзор; 
оперативно-исполнительная деятельность; правоохранительная де-
ятельность; административный регламент.

Karyagina V.S.

The enforcement of public authorities in the housing sector

The powers of the executive authorities, local authorities and other 
enforcement entities in the housing sector are studied, the particular 
qualities of operational executive and judicial forms of enforcement activities 
of the public authorities in the housing sector are identified, the nature of 

the impact of economic relations in the housing sector in the enforcement 
activities is analyzed.

Keywords: enforcement, housing sector; the powers of the executive 
authorities; local government; licensing; state housing supervision; operational 
and executive activities; law-enforcement; administrative regulation.

Правоприменению посвящен огромный пласт научных работ, в ко-
торых исследуются сущность и характерные черты применения права, 
его отличия от других форм реализации правовых норм, стадии право-
применительного процесса и другие аспекты. Большинство специали-
стов рассматривают правоприменение как особую форму реализации 
права. Применение права определяется как одна из форм государствен-
ной деятельности, направленная на реализацию правовых предписаний 
в жизнь, практику1. Оно существует наряду с законодательной, право-
охранительной и другими видами государственной деятельности и 
имеет государственно-властный характер2. Другие исследователи счи-
тают, что применение права – это властная организующая деятельность 
компетентных органов и лиц, имеющая своей целью содействовать 
адресатам правовых норм в реализации принадлежащих им прав и обя-
занностей, а также осуществлять контроль за данным процессом3. По 
мнению В.В. Лазарева, правоприменение – комплексная правореализу-
ющая деятельность4, необходимость в которой возникает тогда, когда 
для обеспечения полной реализации правовых норм требуется вмеша-
тельство компетентных органов. Исследователь приводит наиболее ха-
рактерные случаи, когда при соблюдении, исполнении и использовании 
права осуществляется еще и правоприменительная деятельность, в том 
числе и случай, когда субъективные права и обязанности у конкретных 
лиц не могут возникнуть без государственно-властной деятельности 
компетентных органов. Достаточно распространенным в теории пра-
ва следует признать подход к правоприменительной деятельности как 
властной деятельности компетентных органов и должностных лиц по 
обеспечению реализации правовых установлений посредством подго-
товки и принятия индивидуального решения по конкретному юриди-
ческому делу. Так, В.В. Лазарев полагает, что применение права – это 

1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., 
испр. и доп. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. С. 326.

2 Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. 2-у изд., перераб. и доп. 
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 609.

3 Григорьев Ф.А., Черкасов А.Д. Применение права // Теория государства и 
права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. С. 454–455.

4 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для 
бакалавров / В.В. Лазарев, С.В. Липень. 4-е изд., перераб и доп. М.: Издательство 
Юрайт; ИД Юрайт, 2012. С. 441.
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деятельность компетентных органов по реализации правовых норм 
путем вынесения индивидуально-конкретных предписаний1. Именно 
правоприменительный акт исследователь считает юридическим ито-
гом деятельности по применению права.

Следует согласиться с М.Н. Марченко, что «применение норм пра-
ва осуществляется не в произвольной форме, а в строго установленном 
законом порядке. Существует определенная процедура правоприме-
нительной деятельности судебных, административных, следственных 
и иных государственных органов и должностных лиц»2. При этом сте-
пень детализации порядка правоприменительной деятельности раз-
личных органов может существенно различаться. Если для судебных 
органов она высокая, что вызывает необходимость ее регламентации 
нормами соответствующих отраслей права (гражданско-процессуаль-
ной и уголовно-процессуальной), то для других органов публичной 
власти, например административных, она может облекаться в форму 
административных регламентов, что характерно как для органов ис-
полнительной власти, так и для органов местного самоуправления. 

Применительно к рассматриваемой сфере в качестве примера мож-
но привести следующее. В частности, Распоряжением Министерства 
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 16 
сентября 2013 г. № 2832-р «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги по включению в состав 
и исключению жилых помещений из состава специализированного 
жилищного фонда»3  установлен стандарт и порядок предоставления 
данной государственной услуги, определено, что ее получателями явля-
ются государственные учреждения и государственные унитарные пред-
приятия, за которыми жилые помещения государственного жилищного 
фонда РТ закреплены на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения, федеральные и муниципальные учреждения, кото-
рым жилые помещения переданы в безвозмездное пользование. Сама 
государственная услуга предоставляется Министерством земельных и 
имущественных отношений РТ, в результате которой принимается ре-
шение Министерства о включении (исключении) жилого помещения в 
состав специализированного жилищного фонда. 

Постановлением Исполнительного комитета муниципального об-
разования города Казани от 9 января 2014 г. № 9 «Об утверждении Ад-

1 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для 
бакалавров / В.В. Лазарев, С.В. Липень. 4-е изд., перераб и доп. М.: Издательство 
Юрайт; ИД Юрайт, 2012. С. 441.

2 Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 609.

3 // Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов 
республиканских органов исполнительной власти. 18 октября 2013 г. № 77.

министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» установлен стандарт и по-
рядок предоставления данной муниципальной услуги, получателем 
которой является юридическое и физическое лицо – собственник по-
мещения или наниматель. Определено, что муниципальная услуга пре-
доставляется уполномоченным органом Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани – МКУ «Комитет жилищ-
но-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципаль-
ного образования города Казани», а ее исполнителем выступает отдел 
эксплуатации жилищного фонда МКУ «Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Исполнительного комитета муниципального образова-
ния города Казани». Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя ряд процедур, в числе которых: формирование и направление 
межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги; проведение осмотра помещения на месте 
и формирование акта; подготовка результатов предоставления муни-
ципальной услуги; выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги1.

Важной проблемой в юридической науке является выделение форм 
правоприменения. Традиционно выделяют две формы применения пра-
ва – оперативно-исполнительную и правоохранительную. Оперативно-
исполнительная форма – это властная оперативная деятельность го-
сударственных органов по реализации предписаний норм права путем 
создания, изменения или прекращения конкретных правоотношений на 
основе норм права. По мнению М.Н. Марченко, под оперативно-испол-
нительной формой деятельности подразумевают организацию выпол-
нения предписаний правовых норм с помощью индивидуальных актов2. 
Правоохранительная деятельность – это деятельность компетентных 
органов по охране норм права от каких бы то ни было нарушений3. Не-
которые специалисты отмечают, что оперативно-исполнительная дея-
тельность осуществляется органами государственной власти всех трех 
ветвей, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 
государством субъектами и заключается в организации обеспечения 
исполнения предписаний, содержащихся в нормах различных отраслей 
права, всеми участниками соответствующих правоотношений. Проти-

1 // Сборник документов и правовых актов муниципального образования 
города Казани. 23 января 2014 г. № 2.

2 Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 609.

3 Григорьев Ф.А., Черкасов А.Д. Применение права // Теория государства и 
права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. С. 455.
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воположную точку зрения занимает В.В. Лазарев, относя к ней только 
правоприменительную деятельность органов исполнительной власти1. 
Правоохранительная же деятельность состоит в применении мер госу-
дарственного принуждения к правонарушителям, обеспечении испол-
нения назначенных мер наказания (взыскания), а также принятии мер 
по предупреждению правонарушений в будущем2.

Не затрагивая всех аспектов правоприменительной деятельности, 
необходимо остановиться на такой важной проблеме, как взаимовлия-
ние правоприменения и экономики. В научной литературе отмечается, 
что факторы, детерминирующие применение норм права, классифици-
руются на внутренние и внешние. Среди основных внешних факторов 
можно выделить систему правовых норм, политику, экономику, эколо-
гию. Влияние экономического фактора достаточно актуально, так как 
экономические аспекты правоприменения и уровня материальной жиз-
ни самих правоприменителей способны детерминировать их действия 
напрямую3. Одним из важнейших секторов современной рыночной 
экономики выступает жилищная сфера, имеющая особую социальную 
значимость. Несмотря на то, что отдельные аспекты правопримени-
тельной деятельности органов публичной власти в жилищной сфере 
стали предметом научных исследований, однако такие исследования 
носят в основном фрагментарный характер, отсутствуют комплексные 
исследования данного вопроса4. В юридической науке в недостаточной 
степени исследован вопрос о том, существуют ли какие-либо особен-
ности в использовании форм правоприменительной деятельности в 
жилищной сфере в современных условиях. 

Следует обратить внимание и на то, что несмотря на активное ис-
пользование термина «жилищная сфера» в действующем жилищном 
законодательстве5, в том числе и Жилищном кодексе РФ, легальное 

1 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для 
бакалавров / В.В. Лазарев, С.В. Липень.  4-е изд., перераб и доп. М.: Издательство 
Юрайт; ИД Юрайт, 2012. С. 444.

2 Общая теория права / Отв. ред. А.С. Пиголкин. С. 287–288.
3 Маркина Е.А. Социально-политические аспекты применения норм права: 

Автореф. … дисс. канд. юрид. наук. Казань, 2000. С. 7, 23.
4 Лапина М.А., Карпухин Д.В. Роль органов исполнительной власти общей 

компетенции в жилищной сфере // Жилищное право. 2009. № 11. С. 95–108; Карпухин 
Д.В. Органы жилищного надзора в РФ: правоприменительные аспекты компетенции 
// Жилищное право. 2014. № 3; Нечай И.В. Правовые основы деятельности органов 
местного самоуправления в жилищной сфере: Автореф. … дисс. канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2009 и др.

5 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 225-ФЗ «О содействии развитию и 
повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 29 
(часть I). Ст. 4351 и др.

определение данного понятия отсутствует. В российском законода-
тельстве понятие «жилищная сфера» впервые было сформулировано в 
ныне недействующем Законе РФ от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об ос-
новах федеральной жилищной политики», согласно ст. 1 которого жи-
лищная сфера - область народного хозяйства, включающая строитель-
ство и реконструкцию жилища, сооружений и элементов инженерной 
и социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его 
содержание и ремонт. В научной литературе предпринимаются попыт-
ки определить сущность данного понятия. По мнению С.И. Круглик, 
понимание жилищной сферы только как области народного хозяйства 
подчеркивает ее экономическую составляющую, однако не вполне от-
ражает ее социальную направленность. В этой связи более широким и 
точным, по мнению автора, является следующее определение: «жилищ-
ная сфера – это многогранная, сложная система, область концентрации 
не только особых экономических, но и особых социальных интересов, 
обусловленных первейшей значимостью жилья в жизни людей»1. Оно 
подчеркивает особую социальную роль жилищной сферы в развитии 
общества. Обоснованным представляется утверждение Лапиной М.А., 
Карпухина Д.В. о том, что «сфера жилищных отношений представляет 
собой комплексное явление социальной жизни, в которой находятся 
объекты жилищных прав, граждане, юридические лица, в том числе 
организации различных форм собственности, органы государственной 
власти и местного самоуправления. В данной сфере регулируются во-
просы управления, использования, эксплуатации жилищного фонда, 
строительства жилья, регистрации вещных прав на жилые помещения, 
контроля за сохранностью жилищного фонда и предоставления комму-
нальных услуг населению, управления, защиты прав, применения мер 
юридической ответственности»2.

Цель настоящей статьи состоит в выявлении особенностей в ис-
пользовании форм правоприменительной деятельности органов пу-
бличной власти в современной жилищной сфере, а также характера 
влияния экономической сферы на правоприменительную деятельность. 

Рассматривая вопрос о характере влияния экономической сферы 
на правоприменительную деятельность, следует отметить, что по мере 
развития рыночных отношений в жилищной сфере непрерывно совер-
шенствуется система субъектов правоприменительной деятельности. 
Как известно, основу рыночной экономики образует частная собствен-
ность. Начало рыночных преобразований в жилищной сфере было оз-

1 Круглик С.И. Проблемы теории и практики управления жилищной сферой 
мегаполисов России // Проблемы современной экономики. 2008. № 1 (25).

2 Лапина М.А., Карпухин Д.В. Роль органов исполнительной власти общей 
компетенции в жилищной сфере // Жилищное право. 2009.  № 11. С. 95.
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наменовано принятием Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации», в соответствии 
со Ст. 6 которого передача жилых помещений в собственность граждан 
осуществляется уполномоченными собственниками указанных жилых 
помещений органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, а также государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, за которыми закреплен жилищный фонд на 
праве хозяйственного ведения, государственными или муниципальны-
ми учреждениями, казенными предприятиями, в оперативное управле-
ние которых передан жилищный фонд. Административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги по оформлению договоров 
на передачу жилых помещений в собственность граждан (приватиза-
цию) (утв. постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 7 
октября 2013 г. № 8842)1 установлено, что сама муниципальная услуга 
предоставляется структурными подразделениями Исполнительного 
комитета г.  Казани, однако заявление и документы подаются в МУП 
г.  Казани «Дирекция муниципальных жилищных программ». Специ-
ально созданное Муниципальное унитарное предприятие города Ка-
зани «Дирекция муниципальных жилищных программ» на основании 
Постановления Исполнительного комитета муниципального образо-
вания города Казани от 9 октября 2007 г. № 3358 «О Муниципальном 
унитарном предприятии «Дирекция муниципальных жилищных про-
грамм» осуществляет прием документов для заключения договоров на 
передачу жилых помещений в собственность граждан, вводит данные 
о заявителе и приватизируемом жилом помещении в базу данных про-
граммы «Приватизация» для последующей отправки информации в 
электронном виде в отдел Администрации района.

Важно отметить, что проблему правоприменения в жилищной сфе-
ре как важнейшего сектора экономики невозможно рассматривать без 
учета государственного регулирования экономики в целом. Именно 
необходимость использования государством системы средств воздей-
ствия на экономические отношения ведет к тому, что должны суще-
ствовать разнообразные формы правоприменительной деятельности. 
Так, например, в целях содействия развитию жилищного строитель-
ства и формированию рынка доступного жилья был принят Федераль-
ный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства», которым установлены особенности создания 
и деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, являющегося юридическим лицом, созданным в ор-
ганизационно-правовой форме фонда. Целями деятельности Фонда 

1 // Сборник документов и правовых актов муниципального образования 
города Казани. 17 октября 2013 г. № 41.

являются содействие развитию жилищного строительства, развитию 
объектов инженерной инфраструктуры, производства строительных 
материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства и 
др. Основными задачами Фонда являются в числе прочих оказание со-
действия развитию рынка земельных участков, предоставляемых для 
жилищного строительства, а также содействия стимулированию раз-
вития рынка жилья, оказание содействия стимулированию строитель-
ства жилых помещений, оказание содействия органам государственной 
власти и органам местного самоуправления, организациям коммуналь-
ного комплекса, проектным, строительным, кредитным, финансовым и 
иным организациям в целях координации деятельности по согласова-
нию программ жилищного строительства, производства строительных 
материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства1.

Ряд субъектов РФ приняли законы в целях создания нормативной 
основы развития жилищного строительства и формирования рынка 
доступного жилья. Закон Республики Татарстан от 27 декабря 2004 г. 
№ 69-ЗРТ «О государственной поддержке развития жилищного стро-
ительства в Республике Татарстан»2 регулирует отношения в области 
государственной поддержки развития жилищного строительства в Ре-
спублике Татарстан, в том числе возникающие в связи с приобретени-
ем, строительством или реконструкцией гражданами индивидуального 
и многоквартирного жилья и объектов инженерной инфраструктуры, 
посредством реализации различных жилищных программ как за счет 
государственных, внебюджетных, так и привлеченных средств. К чис-
лу таких программ относится программа социальной ипотеки, под 
которой понимается предоставление гражданам жилья в рассрочку 
в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к госу-
дарственной поддержке развития жилищного строительства. Также 
данным законом определенны субъекты, принимающие участие в раз-
витии жилищного строительства: это специализированные организа-
ции – республиканские некоммерческие организации или органы, соз-
данные или уполномоченные Президентом РТ (НО «Государственный 
жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»); специализи-
рованные ипотечные организации - организации, уполномоченные Ка-
бинетом Министров Республики Татарстан в целях развития ипотеч-
ного жилищного кредитования (Социально-ипотечный потребитель-
ский кооператив «Строим будущее). В ст. 13 данного закона определе-
ны меры государственной поддержки граждан в системе социальной 
ипотеки, в том числе – получение жилья с различным уровнем оплаты 

1 // СЗ РФ. 2008. 30 (часть II). Ст. 3617.
2 // Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов 

республиканских органов исполнительной власти. 2005. № 3.
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первоначального взноса; рассрочка платежей за полученное жилье на 
период до 28,5 лет; предоставление невыкупленной части жилья в наем 
(в том числе в случае невозможности своевременного внесения теку-
щих платежей с возможностью последующего возобновления выкупа 
жилья). Во и исполнение предписаний данного закона было принято 
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 авгу-
ста 2007 г. № 366 «О дальнейших мерах по реализации Закона Республи-
ки Татарстан от 27 декабря 2004 г. № 69-ЗРТ «О государственной под-
держке развития жилищного строительства в Республике Татарстан» 
и совершенствованию порядка предоставления жилья в рамках респу-
бликанской государственной поддержки»1.

В целях повышения качества реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства, формирования эффективных механизмов управ-
ления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий 
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»2 устанавлива-
ет правовые и организационные основы предоставления финансовой 
поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным обра-
зованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модерни-
зацию систем коммунальной инфраструктуры путем создания неком-
мерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению 
такой финансовой поддержки – государственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Целями деятельности Фонда является стимулирование реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных 
механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосбере-
гающих технологий путем предоставления финансовой поддержки за 
счет средств Фонда. Предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда – это предоставление Фондом целевых средств бюд-
жетам субъектов РФ или местным бюджетам на безвозвратной и без-
возмездной основе на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и др. Федераль-
ным законом от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации…»3 определены способы 
формирования фонда капитального ремонта, образуемого за счет вно-
сов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в 
многоквартирном доме - формирование фонда капитального ремонта 

1 // Газета «Республика Татарстан» от 7 августа 2007 г. № 157.
2 // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3799.
3 // СЗ РФ. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7596.

на специальном счете и формирование фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора. Законом Республики Татарстан от 
25 июня 2013 г. № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Та-
тарстан» определены функции регионального оператора, являющегося 
юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме 
фонда на основании решения Кабинета Министров Республики Татар-
стан: аккумулирование взносов на капитальный ремонт, открытие на 
свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам, 
осуществление функций технического заказчика работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, финансиро-
вание расходов на капитальный ремонт и др.1

Важным направлением государственного воздействия на жилищ-
ную сферу является привлечение внебюджетных финансовых средств 
для предоставления населению долгосрочных ипотечных кредитов 
на улучшение жилищных условий. Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективно-
сти управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»2 предусмотрено созда-
ние Единого института развития в жилищной сфере, являющегося ак-
ционерным обществом, учрежденным Российской Федерацией в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 26 августа 1996 г. № 
1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию»3. Ос-
новными задачами единого института развития в жилищной сфере яв-
ляются: содействие развитию жилищного строительства и ипотечного 
жилищного кредитования, в том числе стимулированию строительства 
жилья экономического класса, наемных домов; содействие развитию 
рынка ипотечных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по-
вышению их ликвидности; содействие органам государственной власти 
и органам местного самоуправления в реализации государственных и 
(или) муниципальных программ в жилищной сфере и др. Организаци-
ями единого института развития в жилищной сфере являются неком-
мерческие организации, созданные единым институтом развития в жи-
лищной сфере либо в отношении которых он осуществляет функции по 
управлению ими, в том числе Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства, а также дочерние хозяйственные общества 
единого института развития в жилищной сфере, включая хозяйствен-
ное общество, являющееся кредитной организацией.

Следует отметить, что каждый правоприменительный орган для 

1 // Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2013. № 6 (II часть).
2 // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4351.
3 // СЗ РФ. 1996. № 37. Ст. 4312.
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осуществления управленческой деятельности в жилищной сфере на-
деляется государством определенной компетенцией. Среди полномо-
чий органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправ-
ления в области жилищных отношений, определенных соответствен-
но статьями 12, 13, 14 Жилищного кодекса РФ особо следует выделить 
полномочия, связанные с осуществлением правоприменительной 
деятельности. В частности, к полномочиям федеральных органов ис-
полнительной власти относится признание в установленном порядке 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации непри-
годными для проживания, осуществление координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих региональный государственный жилищный надзор, 
осуществление мониторинга использования жилищного фонда и обе-
спечения его сохранности, осуществление мониторинга выбора и реа-
лизации собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
формирования фонда капитального ремонта, осуществление контроля 
за использованием и сохранностью жилищного фонда Российской Фе-
дерации, соответствием жилых помещений данного фонда установлен-
ным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства. К полномочиям органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ относится государственный учет жилищного фонда 
субъекта РФ, признание в установленном порядке жилых помещений 
жилищного фонда субъекта РФ непригодными для проживания, осу-
ществление контроля за использованием и сохранностью жилищного 
фонда субъекта РФ, соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства, осуществление регионального госу-
дарственного жилищного надзора. К полномочиям органов местного 
самоуправления относится учет муниципального жилищного фонда, 
ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, принятие в уста-
новленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласование 
переустройства и перепланировки жилых помещений, признание в 
установленном порядке жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда непригодными для проживания, осуществление муниципаль-

ного жилищного контроля.
В частности, Министерство строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства РФ является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим не только функции по выработке и реализа-
ции государственной жилищной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но опре-
деленные правоприменительные функции: функции по оказанию госу-
дарственных услуг, управлению государственным имуществом в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, осуществляет координацию 
деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства1. Постановлени-
ем Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 493 «О государственном 
жилищном надзоре» установлено, что Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ осуществляет координа-
цию деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, осу-
ществляющих государственный жилищный надзор2. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2014 г. № 1110 «О 
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами» Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ осуществляет контроль за соблюде-
нием органами государственного жилищного надзора обязательных 
требований при проведении деятельности по лицензированию. Кон-
троль за соблюдением органами государственного жилищного надзора 
обязательных требований осуществляется в форме плановых и внепла-
новых проверок по жалобе на действие (бездействие) должностных лиц 
органа государственного жилищного надзора. Также Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ формируется 
и ведется Реестр дисквалифицированных лиц управляющих организа-
ций с размещением с 1 мая 2015 г. в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства3. Согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 29 октября 2014 г. № 1115 «Об осуществле-
нии мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его 
сохранности» Министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации является федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление мони-
торинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохран-

1 Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013  г. №  1038 «О 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 47. Ст. 6117.

2 // СЗ РФ. 2013. № 25. Ст. 3156.
3 // СЗ РФ. 2014. № 44. Ст. 6074.
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ности1. Под мониторингом понимается систематическое наблюдение 
за использованием жилищного фонда и обеспечением его сохранно-
сти, осуществляемое посредством сбора, систематизации и анализа 
информации в соответствии с перечнем показателей. Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ осуществляет 
обобщение и анализ информации, представляемой уполномоченными 
органами субъектов Российской Федерации, готовит доклад о резуль-
татах анализа использования жилищного фонда и обеспечения его со-
хранности, представляет его в Правительство РФ, а также размещает 
его на официальном сайте Министерства.

Среди органов исполнительной власти субъектов РФ особую роль 
играют органы государственного жилищного надзора. В соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 493 «О госу-
дарственном жилищном надзоре» государственный жилищный надзор 
осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов РФ (региональный государственный жилищный надзор) в 
порядке, установленном высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта РФ. Например, в соответствии с Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 декабря 2011 
г. № 1068 «О государственном жилищном надзоре в Республике Татар-
стан» таким органом определена Государственная жилищная инспек-
ция Республики Татарстан2, которая в пределах своей компетенции 
осуществляет исполнительно-распорядительные и надзорные полно-
мочия и функции на территории Республики Татарстан в сфере госу-
дарственного жилищного надзора за соблюдением органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда.

Научный и практический интерес к административному надзору в 
жилищной сфере вызван рядом объективных факторов, в первую оче-
редь проведением административной реформы. Реформирование си-
стемы государственного управления жилищным фондом в 2014–2015 
гг. осуществлялось в нескольких направлениях. Расширение контроль-
но-надзорных функций данных органов произошло за счет наделения 
их полномочиями по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами. Согласно ст. 192 ЖК РФ деятельность 
по управлению многоквартирными домами осуществляется управ-
ляющими организациями на основании лицензии на осуществление 

1 // СЗ РФ. 2014. № 45. Ст. 6216.
2 // Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов 

республиканских органов исполнительной власти. 2012. № 10.

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами, выданной органом государственного жилищного надзора 
на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской 
Федерации. В соответствии Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации»1 полномочия по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами переданы ор-
ганам регионального жилищного надзора. Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 26 декабря 2011 г. № 1068 «О госу-
дарственном жилищном надзоре в Республике Татарстан» определено, 
что Государственная жилищная инспекция РТ в пределах своей компе-
тенции осуществляет исполнительно-распорядительные и надзорные 
полномочия и функции на территории Республики Татарстан в сфере 
лицензирования деятельности по управлению многоквартирными до-
мами и лицензионного контроля за соблюдением соискателями лицен-
зии и лицензиатами лицензионных требований, а именно: готовит для 
лицензионной комиссии мотивированные предложения о предостав-
лении лицензии или об отказе в ее предоставлении; обращается в суд с 
заявлением об аннулировании лицензии; осуществляет лицензионный 
контроль. 

В настоящее время государственный жилищный надзор не осущест-
вляется в отношении управляющих организаций, осуществляющих де-
ятельность по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии на ее осуществление, т. е. в отношении них государственный 
жилищный надзор заменен на лицензионный контроль. Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ определено, что «лицензирова-
ние деятельности по управлению многоквартирными домами включа-
ет в себя деятельность органов государственного жилищного надзора 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами, осуществление лицензионного контроля». В случае выявлен-
ных нарушений лицензирующий орган полномочен аннулировать вы-
данную лицензию, внести соответствующие сведения в реестр дисква-
лифицированных лиц. Порядок лицензирования такой деятельности 
определен Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2014 г. 
№ 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами»2. Ряд субъектов РФ утвер-
дили стандарты предоставления государственной услуги по выдаче 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 

1 // СЗ РФ. 2014. № 30 (часть I). Ст. 4256.
2 // СЗ РФ. 2014. № 44. Ст. 6074.
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управлению многоквартирными домами. Например, такой порядок 
установлен Приказом Государственной жилищной инспекции Респу-
блики Татарстан от 17 декабря 2014 г. № 200 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги по 
выдаче Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами»1. 

В соответствии со ст. 201 ЖК субъектом РФ создается постоянно 
действующая лицензионная комиссия для обеспечения деятельности 
органов государственного жилищного надзора по лицензированию де-
ятельности по управлению многоквартирными домами в субъекте Рос-
сийской Федерации. В составе лицензионной комиссии не менее чем 
одна треть ее членов должна быть представлена саморегулируемыми 
организациями, общественными объединениями, иными некоммерче-
скими организациями. Постановлением Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 29 января 2015 г. № 48 «О создании лицензионной 
комиссии Республики Татарстан по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами» определено, что к полномо-
чиям лицензионной комиссии относятся: принятие решения о выдаче 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами или об отказе в выдаче лицен-
зии; принятие квалификационного экзамена; участие в мероприятиях 
по лицензионному контролю; принятие решения об обращении в суд с 
заявлением об аннулировании лицензии2.

Расширение контрольно-надзорных функций органов государ-
ственного жилищного надзора произошло также за счет того, что те-
перь они наделены полномочиями по контролю за формированием 
регионального фонда капитального ремонта. Согласно Федеральному 
закон от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации»3 владелец 
специального счета обязан представить в орган государственного жи-
лищного надзора уведомление о выбранном собственниками помеще-
ний в соответствующем многоквартирном доме способе формирова-
ния фонда капитального ремонта, сведения о поступлении взносов на 
капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном 

1 Опубликовано на Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 19 февраля 2015 г.

2 // Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов 
республиканских органов исполнительной власти. 2015. № 11–12.

3 // СЗ РФ. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7596.

доме, о размере остатка средств на специальном счете. Региональный 
оператор обязан представлять в орган государственного жилищного 
надзора сведения о многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регио-
нального оператора, а также о поступлении взносов на капитальный 
ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах.

О расширении полномочий органов государственного жилищного 
надзора свидетельствует и то, что органы государственного жилищно-
го надзора, муниципального жилищного контроля также вправе обра-
титься в суд с заявлением о ликвидации товарищества собственников 
жилья, о признании недействительным решения, принятого общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме с нару-
шением требований ЖК РФ, о признании договора управления данным 
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава ТСЖ, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления 
нарушений порядка создания ТСЖ, выбора управляющей организации, 
утверждения условий договора управления многоквартирным домом и 
его заключения.

Значительный научный интерес представляет выявление особен-
ностей правоприменительной деятельности органов местного само-
управления. Как известно, систему органов местного самоуправления 
образуют представительные органы и исполнительно-распорядитель-
ные органы муниципального образования. Полномочия исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования в жилищ-
ной сфере выражаются в принятии постановлений в связи с решением 
и вопросов местного значения, и отдельных государственных полно-
мочий в жилищной сфере, соответствующим образом переданных ор-
ганам местного самоуправления. Полномочия исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования в жилищной сфере 
определяются не только федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом муниципального образования, что 
присуще представительному органу муниципального образования, но 
и нормативными правовыми актами последнего. В соответствии с Ре-
шением Казанской городской Думы от 29 декабря 2010 г. № 24-3 «О Му-
ниципальном казенном учреждении «Управление жилищной политики 
Исполнительного комитета муниципального образования города Каза-
ни» Управление является органом Исполнительного комитета муници-
пального образования города Казани, обладает статусом юридического 
лица. Учредителем Управления является муниципальное образование 
город Казань в лице представительного органа муниципального обра-
зования города Казани – Казанской городской Думы. К числу право-
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применительных полномочий данного органа отнесены организация 
и осуществление переселения граждан в связи с изъятием земельных 
участков для муниципальных нужд в установленном законом порядке, 
организация постановки на учет, снятия с учета, формирования учет-
ных дел граждан, желающих улучшить свои жилищные условия в рам-
ках Программы социальной ипотеки жилья, утвержденной законода-
тельством Республики Татарстан, и иных муниципальных жилищных 
программ, осуществление предоставления малоимущим жителям по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, осуществление предоставления жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда, осуществле-
ние учета, контроля и распределения жилой площади муниципального 
специализированного жилищного фонда и др1.

К числу исполнительно-распорядительных органов относится и 
МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани». Постановле-
нием Исполнительного комитета муниципального образования города 
Казани от 23 июня 2009  г. №  4759 «О перечне органов, должностные 
лица которых уполномочены осуществлять муниципальный контроль»2 
он отнесен к числу таких органов. Утвержденный Постановлением Ис-
полнительного комитета муниципального образования города Казани 
от 29 сентября 2009 г. № 8197 Административный регламент МУ «Ко-
митет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета 
муниципального образования г.  Казани» по исполнению функций по 
организации и осуществлению муниципального контроля3 определяет 
сроки и последовательность действий данного органа по контролю за 
соблюдением требований жилищного законодательства и муниципаль-
ных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в г. 
Казани. Мероприятия по контролю осуществляются в форме плановых 
и внеплановых проверок.

Важной особенностью осуществления органами местного само-
управления правоприменительной деятельности в жилищной сфере 
является передача им определенных государственных полномочий. В 
научной литературе предпринята попытка систематизации передавае-
мых органам местного самоуправления государственных полномочий 
в области жилищных отношений. Выделены обеспечительные, льгот-
но-компенсационные, регистрационно-учетные, субсидийные и кон-

1 // Сборник документов и правовых актов муниципального образования 
города Казани. 2011. № 30.

2  // Сборник документов и правовых актов муниципального образования 
города Казани. 2009. № 4.

3 // Сборник документов и правовых актов муниципального образования 
города Казани. 2009. № 18.

трольные полномочия1. В частности, Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 255-ФЗ статья 20 ЖК РФ дополнена частью 1.1, согласно ко-
торой органы государственной власти субъектов РФ вправе наделять 
законами субъектов РФ уполномоченные органы местного самоуправ-
ления отдельными полномочиями по проведению проверок при осу-
ществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами на основании лицен-
зии. Законом Республики Татарстан от 27 декабря 2007 г. № 66-ЗРТ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Татарстан государственными полно-
мочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного 
контроля и надзора в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и  (или) иных объектов недвижимости»2 органы местного 
самоуправления наделены отдельными государственными полномочи-
ями в области долевого строительства, в том числе, на получение от за-
стройщиков ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельно-
сти, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства; осуществление контроля за деятельностью застройщи-
ков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства; обращение в судебные органы. Постановлением Руко-
водителя Исполнительного комитета муниципального образования го-
рода Казани от 29 января 2008 г. № 316 «Об определении Муниципаль-
ного учреждения «Управление жилищной политики Исполнительного 
комитета муниципального образования г. Казани» уполномоченным 
органом по осуществлению государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости» уполномоченным органом по осуществлению 
государственного контроля и надзора в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на тер-
ритории г. Казани определено Муниципальное учреждение «Управле-
ние жилищной политики Исполнительного комитета муниципального 
образования г. Казани»3.

Значительный научный интерес представляет выявление особен-
ностей форм правоприменительной деятельности органов публичной 
власти в жилищной сфере: оперативно-исполнительной и правоохра-
нительной. Что касается оперативно-исполнительной формы право-

1 Нечай И.В. Правовые основы деятельности органов местного 
самоуправления в жилищной сфере: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 
2009.

2 // Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2007. № 12 (II часть).
3 // Газета «Казанские ведомости» от 6 февраля 2008 г. № 23.
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применения, то в ее структуре можно выделить разрешительную де-
ятельность, контрольно-надзорную деятельность, деятельность по 
оказанию поддержки отдельным участникам жилищных отношений. 
В научной литературе указывается, что разрешение – это предвари-
тельное согласие государственного органа на доступ к некоторым ви-
дам деятельности1. Другие ученые указывают, что административное 
разрешение (свидетельство, лицензия и т.  д.) является характерным 
методом превентивной модели регулирования, посредством которой 
снимается запрет, касающийся осуществления данного права. Разре-
шение является административным актом, завершающим процедуру 
предварительной проверки адаптации в каждом конкретном случае де-
ловой активности, которая будет развиваться в условиях, установлен-
ных отраслевой нормой, регулирующей эту активность. В идеальном 
варианте разрешение является отрегулированным, декларативным и 
положительным актом, определяющим границы для осуществления 
уже существующего права2. Применительно к рассматриваемой сфе-
ре жилищных отношений это может быть получение разрешения на 
переустройство (перепланировку) жилого помещения, разрешение на 
перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, 
разрешения на строительство индивидуального малоэтажного жилого 
дома или многоквартирного дома, согласие наймодателя на вселение 
в жилое помещение, занятое по договору социального найма граждан 
в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, 
согласие органов опеки и попечительства на отчуждение жилых поме-
щений, в которых «проживают находящиеся под опекой или попечи-
тельством члены семьи собственника данного жилого помещения либо 
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены 
семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), 
если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы 
указанных лиц», необходимость получения которого предусмотрена п. 
4 ст. 292 ГК РФ, разрешения опекуну на приватизацию жилья в интере-
сах совершеннолетнего недееспособного лица и др. 

В частности, Постановлением Исполнительного комитета муници-
пального образования города Казани от 11 ноября 2013 г. № 9424 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на перепланировку и  (или) 

1 Базекс М. Контроль и регулирование экономической деятельности во 
Франции // Государственное регулирование экономической деятельности. М.: 
Юристъ, 2000. С. 32.

2 Ортега Л. Формы государственного вмешательства в начальный период 
развития экономической деятельности в Испании // Государственное регулирование 
экономической деятельности. М.: Юристъ,2000. С. 183.

переустройство жилого помещения»1 установлен стандарт и порядок 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на пе-
репланировку и (или) переустройство жилого помещения в г. Казани. 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией района Ис-
полнительного комитета г. Казани по месту расположения жилого по-
мещения. Регламентирован состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения. Постановлением Исполнительного комитета муниципального 
образования города Казани от 31 июля 2014 г. № 4440 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение»2 установлен 
стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на перевод жилого помещения в нежилое (нежилого в жи-
лое) в г.  Казани. В результате предоставления муниципальной услуги 
принимается распоряжение главы администрации соответствующего 
района Исполнительного комитета г. Казани о переводе жилого поме-
щения в нежилое и нежилого помещения в жилое.

Разрешение также проявляется в выдаче лицензии на соответству-
ющие виды экономической деятельности в жилищной сфере. Ярким 
примером может служить лицензирование предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой 
управляющей организацией, проводимого органами государственного 
жилищного надзора. Главное условие для получения лицензии – соот-
ветствие соискателя лицензионным требованиям, которые перечис-
лены в ст. 193 ЖК РФ. Порядок принятия решения о предоставлении 
лицензии или об отказе в предоставлении лицензии определен ст. 194 
ЖК РФ. По результатам рассмотрения заявления соискателя лицензии 
о предоставлении лицензии орган государственного жилищного над-
зора осуществляет подготовку для лицензионной комиссии мотивиро-
ванного предложения о предоставлении лицензии или об отказе в ее 
предоставлении. Лицензионная комиссия принимает решение о выда-
че лицензии или отказе в выдаче лицензии на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирным домом.

В юридической науке недостаточное внимание уделяется выявле-
нию контрольно-надзорной деятельности органов публичной власти в 
жилищной сфере. Такие особенности, безусловно, имеют место и де-
терминированы такими причинами как, во-первых, сложность самой 

1 // Сборник документов и правовых актов муниципального образования 
города Казани. 2013. № 46.

2 // Сборник документов и правовых актов муниципального образования 
города Казани. 2014. № 31.
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жилищной сферы, требующей применение различных методов регу-
лирования; во-вторых, объектом контроля выступают различные хо-
зяйствующие субъекты, к которым нельзя подходить на основе толь-
ко традиционных способов контроля. Категории контроля и надзора 
наиболее детально разработаны в науке административного права. 
Германские юристы выделяют четыре типа надзора: – классический 
государственный надзор в отношении прочной связи множественно-
сти и единства власти; – управленческий надзор как «телохранитель» 
децентрализации ответственности внутри административной едини-
цы; – гарантийный надзор как способ перехода от ответственности за 
выполнение к ответственности за обеспечение (гарантию); – классиче-
ский экономический надзор1. 

Одним из способов осуществления контрольно-надзорной де-
ятельности органов публичной власти в жилищной сфере является 
ведение различного рода реестров. Особо следует сказать о реестрах 
информации, содержащие сведения о лицензировании деятельности 
по управлению МКД. Статьей 195 ЖК РФ предусмотрено три реестра: 
два из них ведет федеральный орган исполнительной власти – Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
(сводный федеральный реестр лицензий, включающий сведения о ли-
цензиях, выданных лицензирующими органами и реестр дисквалифи-
цированных лиц), третий - региональный (реестр лицензий субъекта 
РФ). Перечень сведений, содержащихся в реестрах, устанавливается 
Правительством РФ Постановление Правительства РФ от 28 октября 
2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами» (ч. 4 ст. 195 ЖК РФ). Уста-
новление порядка ведения реестров отнесено к полномочиям органов 
государственной власти РФ в области жилищных отношений (п. 16.7 
ст. 12 ЖК РФ). Реестр лицензий субъекта Российской Федерации содер-
жит раздел, включающий в себя сведения об адресе многоквартирного 
дома или адресах многоквартирных домов, деятельность по управле-
нию которыми осуществляет лицензиат. В случае изменения перечня 
домов в связи с заключением, прекращением, расторжением договора 
управления лицензиат обязан направить соответствующие сведения в 
орган государственного жилищного надзора (создан на региональном 
уровне) (п. 2 ст. 198 ЖК РФ). В течение трех дней вносятся изменения 
в реестр лицензий субъекта РФ. В силу ч. 6 ст. 198 ЖК РФ исключение 
сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ 
является основанием для прекращения лицензиатом деятельности по 

1 Шупперт Г. Контроль и регулирование экономической деятельности 
в Германии // Государственное регулирование экономической деятельности. С. 
102–116.

управлению таким домом в порядке, установленном ст. 200 настоящего 
кодекса. 

При выявлении особенностей правоохранительной формы право-
применительной деятельности в жилищной сфере, особого внимания 
заслуживает вопрос о роли органов прокуратуры по выявлению на-
рушений жилищного законодательства. По инициированным про-
курорами гражданским делам наиболее распространены требования 
об обязании устранить наледи на крышах домов; произвести уборку 
придомовой территории; произвести ремонт кровли и устранить по-
следствия протечек; устранить подтопление подвалов, отслоения и 
разрушения окраски оконных коробок, устранить повреждения инже-
нерного оборудования, восстановить освещение на лестничных клет-
ках; установить таблички с номерами домов; произвести перерасчет 
платы за жилое помещение. Основание для предъявления исков этой 
категории – результаты рассмотрения заявлений и жалоб граждан, а 
также материалы общенадзорных проверок в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. При осуществлении надзора за исполнением за-
конов в сфере защиты прав участников долевого строительства жилых 
домов – обманутых дольщиков прокурорскими работниками прово-
дятся проверки: текущие, в связи с обращениями в органы прокура-
туры по фактам нарушений закона в области долевого строительства 
многоквартирных домов, в также заранее запланированные. Резуль-
таты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что нарушения 
порядка осуществления долевого строительства допускаются на всех 
его этапах, в том числе при выдаче разрешений на строительство, ис-
пользовании земельных участков, ведении строительных работ, вводе 
жилых домов в эксплуатацию, привлечении денежных средств граждан 
и заключении договоров долевого участия в строительстве. Прокурор-
скими проверками довольно часто выявляются многочисленные на-
рушения установленного законодательными и иными нормативными 
правовыми актами порядка предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, такие как: незакон-
ное приостановление выплаты субсидий в связи с требованием пред-
ставить документ, не предусмотренный законодательством; установ-
ление ценза проживания при предоставлении субсидий; отключение 
электроэнергии в квартирах в связи с имеющейся задолженностью по 
оплате коммунальных услуг, невыдача документов гражданам, необхо-
димых для предоставления в администрацию города, по причине на-
личия долга по оплате жилья и др. 

Итогом проведенного исследования стали следующие выводы:
1) Существенной особенностью правоприменительной деятель-

ности в жилищной сфере выступает сложный, неоднородный состав 
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участников такой деятельности, к числу которых относятся органы го-
сударственной власти различного уровня, органы местного самоуправ-
ления, иные субъекты правоприменения. Это можно объяснить сле-
дующими причинами. Во-первых, ЖК РФ устанавливает полномочия 
органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления в области жилищных отношений. Во-вторых, в 
современных условиях наблюдается тенденция децентрализации госу-
дарственного управления в жилищной сфере, что проявляется в наде-
лении некоторых организаций властными полномочиями по осущест-
влению правоприменительной деятельности.

2) Проблему правоприменения в жилищной сфере как важнейше-
го сектора экономики невозможно рассматривать без учета государ-
ственного регулирования экономики в целом. Именно необходимость 
использования государством системы средств воздействия на эконо-
мические отношения ведет к тому, что должны существовать разноо-
бразные формы правоприменительной деятельности.

3) Закрепление в действующем законодательстве необходимости 
лицензирования деятельности управляющих организаций по управле-
нию многоквартирным домом подтверждает, что государство рассма-
тривает лицензирование в качестве эффективной оперативно-испол-
нительной формы правоприменительной деятельности в жилищной 
сфере. Лицензирование отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в жилищной сфере позволяет обеспечить оптимальное соот-
ношение частных и публичных интересов.
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Проблемы развития франчайзинга в России

Статья посвящена исследованию особенностей внедрения фран-
чайзинга в разных отраслях экономики. Рассмотрены проблемы раз-
вития франчайзинга в России.
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В условиях современной рыночной конкуренции одним из эффек-
тивных методов организации и ведения бизнеса является коммерче-
ская концессия (франчайзинг), в особенности для малого и среднего 
предпринимательства. 

Франчайзинг (коммерческая концессия) непосредственно связан 
с гражданско-правовым договором, так как он может быть выражен 
только в виде соответствующего специфического договора. Законода-
тельно в России коммерческая концессия впервые закреплена в главе 
54 части II Гражданского кодекса Российской Федерации.

Основной целью заключения договора коммерческой концессии 
является организация ведения бизнеса на базе комплекса объектов ис-
ключительных прав, принадлежащих другому лицу. Заключение подоб-
ных договоров выгодно для обеих сторон. Урегулированные нормами 
данного договора отношения имеют большое значение для развития 
товарного рынка. Наиболее богатый положительный опыт накоплен в 
торговле и сфере общественного питания.

Использование концепции франчайзинга позволяет предприятиям 
торговли достичь цели максимизации дохода. Благодаря франчайзингу 
конкурентоспособность торговли повышается, что справедливо и для 
других отраслей. В 2014–2015 гг. примерно 43 % франчайзеров заняты в 
сфере розничной торговли, 35 % – в сфере услуг, 15 % – в общественном 
питании и еще 7 % приходится на франшизы в сфере производства и 
СМИ. В 2013 году ситуация была немного иная: розница занимала 47 % 
рынка, услуги – 30 % и только доля общепита была приблизительно та-
кой же – 14–15  %1. Среди ритейлеров выделяется «X5 Retail Group», 
а в секторе общепита – «SUBWAY»2. К наиболее популярным фран-
шизам России относятся «Лукойл», «Планета Фитнес», «Ароматный 
мир», «Пятерочка», «Инвитро», «Шоколадница» и ряд других3. На наш 
взгляд, такой ситуации поспособствовали несколько причин.

Во-первых, оборачиваемость капитала в вышеназванных отраслях 
значительно выше, чем, например, в промышленности или строитель-
стве. Это позволяет франчайзи добиться положительных денежных по-
токов, чтобы покрывать платежи франчайзеру. Однако в такой сфере, 
как финансовая (коммерческие банки, страховые компании и т. д.), обо-
рачиваемость еще выше, в то время как франчайзинг там практически 
отсутствует.

Следовательно, можно сформулировать вторую группу доминиро-

1 Подробнее: URL: http://www.adindex.ru/news/marketing/2015/04/6/122466.
phtml.

2 Подробнее: URL: http://www.beboss.ru/journal/franchise/articles/2174.
3 Подведены итоги рейтинга франшиз GOLDEN BRAND 2015 // URL:  http://

www.buybrand.ru/articles/7310/?sphrase_id=95703.

вания франчайзинга в торговой отрасли и сфере питания: он обеспечи-
вает конкурентное преимущество в тех отраслях, где наибольшая доля 
расходов в себестоимости продукции приходится не на производство, 
а на сбыт. Кроме вышеназванных, к таким отраслям можно отнести бы-
товое обслуживание, туризм, образование и ряд других. В настоящее 
время предприниматель, решивший открыть новый бизнес, сталкива-
ется с проблемой «узнаваемости» бренда, выходя со своим товаром на 
новый рынок. В случае попытки самостоятельно выстроить рекламную 
и сбытовую программу расходы на эти статьи могут стать непомерны-
ми (особенно для малого бизнеса), что неизбежно приведет к банкрот-
ству. В этой связи франчайзинг выступает, по нашему мнению, опти-
мальным вариантом для создания предпринимательской структуры, не 
вкладывая больших средств в бренд компании.

Что касается финансовой сферы, то в ней существует большое ко-
личество ограничений, что делает практически невозможным развитие 
франчайзинга. Тем не менее и в этой сфере можно использовать поло-
жительный опыт для продвижения банковских структур в регионы (на-
пример, в вопросах обучения персонала единой культуре компании). 

В России темпы развития франчайзинга уступают общемировым, 
что требует выявления причин такого положения дел. Как и в отноше-
нии многих других видов хозяйственной деятельности (лизинг1, факто-
ринг и т. д.), проблемы развития франчайзинга имеют экономический 
и правовой характер. 

Экономические проблемы, которые препятствуют развитию фран-
чайзинга в России, заключаются в непредсказуемости и нестабильно-
сти экономики. Возможным франчайзи очень тяжело получить кредит 
на стартовый капитал для вступления в рынок франчайзинга.

Наиболее существенными, тормозящими развитие франчайзинга в 
России являются проблемы правового сопровождения данной деятель-
ности. Российское законодательство не регламентирует должным об-
разом правовые отношения в области франчайзинга, а лишь обходятся 
понятием коммерческой концессии. Исходя из содержания главы 54 
Гражданского кодекса РФ очевидно, что коммерческая концессия по-
нятия гораздо уже, чем франчайзинг. Франчайзинг в России основыва-
ется на комплексном договоре, основанном на ряде статей ГК РФ и за-
конодательных актов, то есть на «окольных» правовых схемах. Все это 
затрудняет использование франчайзинга в отечественной экономике. 
Повышение эффективности и развитие франчайзинга в России требует 
внесения изменений в законодательство.

1 См. более подробно Вахитов Д.Р., Степанов В.И. Становление и развитие 
отечественного рынка лизинговых услуг как формы инвестиционной деятельности. 
Казань: изд-во «Бриг», 2010.
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Пробелы в Российском законодательстве, отсутствие законода-
тельно утвержденных терминов «франчайзинг», «франчайзи» и «фран-
шиза» привели к отсутствию единых схем регулирования франчайзин-
говых отношений на российском рынке.

Исходя из существующих противоречий в отечественном законо-
дательстве назрела необходимость, с нашей точки зрения, в создании 
закона о франчайзинге. Вместе с тем следует отметить, что только в 
трех странах мира − США, Румынии и Республике Молдова существу-
ют специальные законы, регулирующие сферу франчайзинга. В таких 
странах, как например Франция, Германия, законодательная основа 
франчайзинга содержится в других законах, таких как Гражданский Ко-
декс, законах, связанных с предпринимательской деятельностью, раз-
личных нормативных актах.

Рассматривая текущую ситуацию с развитием франчайзинга в Рос-
сии, нельзя оставить без внимания и государственную политику в этой 
области. По мнению специалистов, регулированием франчайзинга в 
стране не занимается никто из государственных органов. «Мы сами 
должны определять те каноны, по которым другие компании будут от-
страивать свою деятельность»,  − отмечает Юрий Михайличенко, ис-
полнительный директор Российской Ассоциации Франчайзинга1. 

На наш взгляд, государство напрямую заинтересовано в расшире-
нии масштабов франчайзинговой деятельности, так как это способ-
ствует развитию предпринимательства в стране. Франчайзинг позво-
ляет открыть собственное дело человеку, не имеющему значительного 
начального капитала или специальных знаний. Применение франчай-
зинговых схем в регионах позволит повысить темпы инновационного 
развития, уровень конкурентоспособности субъекта федерации, а са-
мое важное – снизить степень гиперцентрализации, когда все финансо-
вые ресурсы сконцентрированы в Москве, а уровень и качество жизни 
в регионах в разы ниже столичного.

В то же время в вопросах государственной поддержки необходимо 
проявлять разумную осторожность, дабы избежать желания получить 
бюджетное финансирование со стороны тех отраслей или субъектов 
экономики, которые вполне могут обойтись и собственными ресурса-
ми. Меры государственной поддержки традиционно включают в себя 
экономические и административные. В отношении административных 
наиболее важным, на наш взгляд, является принятие отдельного закона 
о франчайзинге, о чем говорилось выше, а также разработка системы 
мониторинга данных по франчайзингу, что отсутствует в настоящее 

1 Пресс-конференция, посвященная подведению итогов первого 
профессионального рейтинга франшиз GOLDEN BRAND 2015 // URL: http://www.
buybrand.ru/articles/7310/?sphrase_id=95703.

время. Таким образом, административные меры имеют узкоспециали-
зированную направленность, ориентированную только на данный вид 
экономической деятельности.

Напротив, экономические меры не должны поддерживать только 
франчайзинг, а иметь своей целью решение общеэкономических про-
блем, стоящих перед отечественной экономикой. Высокая инфляция, 
завышенные ставки по кредитам, гипертрофированное развитие эко-
номики вследствие несправедливого изъятия большей части налого-
вых поступлений в федеральный бюджет препятствуют развитию не 
только франчайзинга, но и в целом предпринимательству в РФ, что тре-
бует кардинальных изменений в этой сфере. При отсутствии серьезных 
решений по этим трем направлениям (инфляция, кредиты, налоги) и 
административные меры будут неэффективны.

Нельзя забывать о социально-психологических проблемах разви-
тия франчайзинга в России: отсутствие опыта данных сделок у боль-
шинства отечественных предпринимателей, боязнь франчайзи поте-
рять самостоятельность при принятии решений, отсутствие должного 
уважения к собственности1. Помимо мер по юридической защите соб-
ственности государство может обеспечить информационную поддерж-
ку, а также профессиональное обучение желающих.

Более 40  % мирового товарооборота осуществляется через фран-
чайзинговые сети. Развитая торговая сеть все чаще становится реша-
ющим преимуществом в конкурентной борьбе на рынке. Франчайзин-
говая модель бизнеса доказала свою эффективность в России и про-
должает интенсивно развиваться благодаря значительной степени 
выживаемости франшизных предприятий. По прогнозам Российской 
ассоциации франчайзинга, к 2025 году в России будут работать около 
400 тысяч точек продаж товаров и услуг, управляемых франчайзи. Се-
годня эксперты насчитывают только около 40 тысяч точек франчайзин-
га в стране. В попытках минимизировать финансовые риски, желающие 
начать свое дело обращают внимание на франшизы. Согласно исследо-
ванию Национального агентства финансовых исследований, только 2 % 
предприятий ведут франчайзинговый бизнес, 17 % хотели бы работать 
по такой схеме, а 35 % опрошенных агентством респондентов вообще 
не знают, что такое франчайзинг2.

При этом франчайзинговым бизнесом заинтересовались крупные 
кредитные организации (Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк), а 

1  Леонов А., Деев В. Франчайзинг в России: перспективы развития // URL: 
http://b2b.schoolsms.ru/stati-o-franchayzinge/franchayzing-v-rossii-perspektivi-razviti-
ya.html.

2 См. подр.: URL: http://franshiza.ru/event/show/
konferenciya_itogi_razvitiya_franchaizinga_v_rossii_15/
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развитие франчайзинг получил не только в Москве: среди регионов-
лидеров – Московская, Тюменская и Челябинская области, а также Ре-
спублика Татарстан.

Неофициальная статистика гласит, что бизнес по франшизе попол-
няет российский ВВП на 1 %. К примеру, в США этот показатель дости-
гает 10 %. По данным специалистов Европейской ассоциации франчай-
зинга, за последние три года рынок франчайзинга в России увеличился 
на 98 %1.

Российская экономика является частью мировой системы, поэтому 
важным, с нашей точки зрения, представляется сосредоточить внима-
ние на тенденциях в развитии науки и техники, поскольку это отразится 
и на перспективах развития франчайзинга. Не претендуя на полномас-
штабное исследование, проанализируем более подробно производство, 
которое связано технологическими и сбытовыми цепочками с другими 
видами экономической деятельности и оказывает влияние на них. Как 
было отмечено выше, франчайзинг эффективен в отраслях, где в расхо-
дах наибольшую роль занимает реклама и маркетинг. В промышленно-
сти структура расходов иная, так как значительная часть затрат связана 
с техникой и технологическими процессами. В связи с этим выделяют 
производственный франчайзинг, под которым понимается формат 
организации бизнеса, направлением деятельности которого является 
производство товаров и в основе отношений лежит право пользования 
торговой маркой, техническим ноу-хау и т.  д. Среди представителей 
производственного франчайзинга необходимо выделить компанию 
«Кока-Кола». В то же время сложно представить, что, например, в авто-
мобилестроении, судостроении или авиастроении владельцы прав на 
торговую марку передадут ее независимым производителям.

Тем не менее технологические инновации, внедряемые в произ-
водстве, могут в дальнейшем, на наш взгляд, кардинально изменить 
ситуацию в этой сфере экономики. Речь идет о 3d-принтинге, который 
активно внедряется как в производстве (например, в медицине), так и в 
быту (выпускаются доступные для физических лиц модели). НАСА при 
разработке проекта полета на Марс включает 3d-принтеры как обяза-
тельный элемент обеспечения будущей экспедиции. Это позволит не 
брать огромное количество оборудования, а при необходимости рас-
печатать его на месте. Канадский инженер Джим Кор распечатал авто-
мобиль на 3d-принтере2. В этой связи у франчайзинга возникают при-
влекательные перспективы, так как владелец патента будет продавать 
право, а не сам продукт, но напрямую, минуя посредников.

1 См.: Как развивается франчайзинг в России: проблемы и перспективы // 
URL: http://rusfranch.ru/presscenter/newsraf/304/

2 См.: Наука в фокусе. 2013. № 5. С. 108.

Рассмотренный пример с промышленностью позволяет сделать 
вывод о том, что существующие отраслевые особенности франчайзин-
га и сложившаяся структура могут быть значительно скорректированы 
под воздействием научно-технического прогресса. Роль государства 
состоит в том, чтобы правильно оценить формирующиеся тенденции и 
оказывать поддержку развитию франчайзинга в тех отраслях, которые 
имеют перспективы для роста в будущем, тем самым эффективно ис-
пользуя имеющиеся бюджетные средства.
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Система источников регулирования конкурентных отношений

Рассматриваются и систематизируются источники конкурентных 
отношений.
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The system of sources of regulation competitive relations

The article analyses and systematizes the sources of competitive relations. 
Keywords: legal standards; antitrust regulation.

Российское законодательство о защите конкуренции является од-
ним из правовых образований1, основы которого заложены непосред-
ственно в Конституции РФ. Часть 1 ст. 34 Конституции РФ содержит 
положение, в соответствии с которым каждый имеет право на свобод-
ное использование своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельно-
сти. Часть 2 этой статьи провозглашает: не допускается экономическая 
деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию. Эта короткая фраза Основного Закона страны является 
правовой базой для обширной и динамично развивающейся отрасли 
законодательства.

Статья 8 Конституции РФ гарантирует единство экономического 
пространства, поддержку конкуренции, свободу экономической дея-
тельности. Эти гарантии тесным образом связаны с основополагающи-
ми конституционными правами и свободами. Государство обязано не 
только провозгласить их, но и обеспечить условия для их практической 
реализации в частноправовых и публичных отношениях. 

В ГК РФ также есть так называемые «антимонопольные нормы». 
Статья 10 ГК («Пределы осуществления гражданских прав») устанав-
ливает, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осу-
ществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Особо оговоре-
но, что не допускается использование гражданских прав в целях огра-
ничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим поло-
жением на рынке (п. 1 ст. 10 ГК). Введено правило: в случае несоблюде-
ния этих требований, суд, арбитражный суд или третейский суд может 
отказать лицу в защите принадлежащего ему права (п. 2 ст. 10 ГК).

Законодательство2 о защите конкуренции в настоящее время пред-
ставлено довольно большим количеством актов. Центральное место 
в данной системе занимает, без сомнения, ФЗ о защите конкуренции3. 

1 Выражение «правовое образование» используется для обозначения 
различных подразделений права (отраслей и проч.). См., например: Тихомиров Ю.А. 
Курс сравнительного правоведения. М.: Издательство НОРМА, 1996. 432 с.

2 Здесь и в дальнейшем мы будем исходить из широкого представления о 
содержании термина «законодательство», включая в него не только собственно 
законы, но и подзаконные акты.

3 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Этот закон фактически пришел на смену первому антимонопольному 
закону нашей страны – Закону 1991 г. о конкуренции. Формально этот 
нормативный акт еще действует, хотя большая часть его норм утратила 
силу в связи с принятием ФЗ о защите конкуренции.

Ст. 2 ФЗ о защите конкуренции определяет, что антимонопольное 
законодательство РФ основывается на Конституции РФ, ГК РФ и со-
стоит из данного закона и иных федеральных законов, регулирующих 
отношения, которые связаны с защитой конкуренции (п. 1 ст. 2). Уста-
новлено, что соответствующие отношения могут регулироваться по-
становлениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами 
федерального антимонопольного органа в случаях, предусмотренных 
антимонопольным законодательством (п. 2 ст. 2). Таким образом, при-
нятие подзаконных актов в обозначенной сфере возможно только в 
случае прямой санкции на то в законе.

Помимо ФЗ о защите конкуренции, носящего общий характер, от-
ношения, так или иначе связанные с конкуренцией, регламентируются 
специальными законами. Особо следует выделить Закон о рекламе. Не-
смотря на то, что данный акт регламентирует фактически лишь один 
вид предпринимательской деятельности, в него органично включены 
нормы о недобросовестной конкуренции (пп. 4 п. 5 ст. 5) и недопусти-
мости ограничения конкуренции и распределении рекламных площа-
дей (п. 5.1, 5.6 ст. 19).

Особый блок нормативных актов связан с регулированием дея-
тельности субъектов естественных монополий и тарифного регулиро-
вания. Действует общий акт – ФЗ о естественных монополиях. Кроме 
того, в большинстве сфер естественных монополий действуют специ-
альные законы, например ФЗ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»,1 
ФЗ от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,2 ФЗ от 10 
января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации»,3 ФЗ от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации»4, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса»5 и т. д.

Конечно, законодательство о естественных монополиях можно от-
нести к антимонопольному законодательству лишь с оговоркой. Под 
естественной монополией ФЗ о естественных монополиях понимает 
(ст. 3) состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спро-

1 СЗ. 2003. № 28. Ст. 2895.
2 Российская газета. 2003. 1 апреля.
3 СЗ. 2003. № 2. Ст. 169.
4 СЗ. 1999. № 14. Ст. 1667.
5 СЗ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 36.
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са на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции. То есть, по 
сути, законодательно оговариваются сферы экономической деятельно-
сти, где конкуренция ограничена, а цель указанного закона – не защита 
конкуренции, а легализация ее отсутствия. Но тем не менее предмет 
правового регулирования законодательства о естественных монополи-
ях – конкурентные отношения.

Отдельный блок нормативных актов, имеющих отношение к кон-
куренции, содержит санкции за различные нарушения в соответствую-
щей сфере. Сюда можно отнести УК РФ и КоАП. УК содержит санкции 
за наиболее серьезные правонарушения, отличающиеся наибольшей 
степенью общественной опасности – преступления. В главу 22 УК РФ 
(«Преступления в сфере экономической деятельности») включена ст. 
178 (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции).

КоАП вводит ответственность за целый ряд правонарушений, свя-
занных с конкуренцией, например, за злоупотребление доминирующим 
положением на товарном рынке (ст. 14.31), заключение ограничиваю-
щего конкуренцию соглашения или осуществление ограничивающих 
конкуренцию согласованных действий (ст.  14.32), недобросовестную 
конкуренцию (ст. 14.33).

Блок нормативных актов, устанавливающих ответственность за 
нарушения в сфере конкуренции, крайне важен с практической точки 
зрения. За последние годы стало понятно, что нормы законодатель-
ства о защите конкуренции не могут работать, если нет экономически 
обоснованных и юридически обеспеченных норм об ответственности 
за нарушения в данной сфере. Поэтому действующая система санкций 
за нарушения в области конкуренции постоянно анализируется и со-
вершенствуется. В административном законодательстве сравнительно 
недавно появился новый вид штрафов – так называемые оборотные 
штрафы, применяемые как раз за антиконкурентные действия.

Наконец, можно выделить еще один блок нормативных актов, свя-
занных с конкурентным правом, – акты, регламентирующие государ-
ственный заказ. В большинстве государств вопросы государственных 
закупок (поставок продукции для государственных и муниципальных 
нужд) не относятся к области действия конкурентного права. Но так 
как право на конкуренцию может быть существенно ограничено непра-
вомерными действиями государственных и муниципальных органов, 
указанные отношения контролируются в России антимонопольными 
органами. Основным актом данного блока является Федеральный за-
кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Что же касается подзаконных нормативных актов, регулирующих 

отношения, связанные с защитой конкуренции, то таких актов приня-
то достаточно большое количество, причем практически во всех упо-
мянутых выше сферах, кроме законодательства об уголовной и адми-
нистративной ответственности. Присутствуют все виды подзаконных 
актов – и Указы Президента РФ, и Постановления Правительства РФ, 
и акты органов исполнительной власти. При этом Указов Президента 
в рассматриваемой области не так много. Постановления Правитель-
ства РФ чаще всего принимаются по поводу общих вопросов функци-
онирования тех либо иных товарных рынков и в силу необходимости 
установления экономико-правовых критериев для осуществления ан-
тимонопольного контроля. В качестве примера можно привести Поста-
новление Правительства РФ от 9 июня 2007 г. № 359 «Об утверждении 
Условий признания доминирующим положения финансовой организа-
ции (за исключением кредитной организации) и Правил установления 
доминирующего положения финансовой организации (за исключени-
ем кредитной организации)»1, Постановление Правительства РФ от 
30.05.2007 № 334 «Об установлении величин активов лизинговых орга-
низаций в целях осуществления антимонопольного контроля»2, Поста-
новление Правительства РФ от 17 августа 2006 г. № 508 «Об утвержде-
нии Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужден-
ных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации 
о рекламе»3 и т. д. 

К подзаконным нормативным актам относятся и акты самого анти-
монопольного органа.

Отметим, что нормативными правовыми актами не исчерпывается 
круг источников права. Различные ученые относят к источникам права4 
и правовые обычаи, и судебные прецеденты, и иную судебную практи-
ку, и локальные нормативные акты5.

Судебная практика в самом широком ее понимании, по мнению 
большинства отечественных ученых, к числу источников права не от-
носится. Тем не менее на практике акты судов (применительно к сфере 
защиты конкуренции, прежде всего, арбитражные суды) играют боль-
шую роль. Акты Конституционного Суда РФ непосредственно влияют 
на материальное право, т. е. могут привести к тому, что правовая нор-
ма не будет подлежать применению. Это и приближает именно акты 

1 СЗ. 2007. № 24. Ст. 2926.
2 СЗ. 2007. № 23. Ст. 2800.
3 СЗ. 2006. № 35. Ст. 3758.
4 Под источником права традиционно понимают форму выражения норм 

права.
5 Более подробно об источниках предпринимательского права см.: 

Фаткудинов З.М., Матыгулин Т.С. Источники предпринимательского права. Казань: 
Издательство «Таглимат» Института экономики, управления и права, 2006. 126 с.
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Конституционного Суда РФ к источникам права. Но в области конку-
ренции пока таковых актов сравнительно немного, большая часть до-
кументов относится к области ценообразования и поэтому лишь кос-
венно связана с законодательством о конкуренции1.

Пленум ВАС РФ рассматривает обобщенные судебные материалы 
и дает в порядке судебного толкования руководящие разъяснения по 
вопросам применения законодательства. Среди таких актов отметим 
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 
антимонопольного законодательства»2.

К источникам права относятся обычаи делового оборота (ст. 5 ГК). 
Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко приме-
няемое в какой-либо области предпринимательской деятельности пра-
вило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо 
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Но антимоно-
польные правила (за исключением вопроса недобросовестной конку-
ренции) обычаи делового оборота не устанавливают. Связано это с тем, 
что антимонопольные предписания как в целом ограничительные по 
своей направленности по определению должны исходить от публич-
ной власти и не могут формулироваться участниками гражданского 
оборота. 

То же можно сказать и о локальных нормативных актах, т. е. актах, 
принимаемых на уровне самого субъекта права (обычно – юридическо-
го лица). Антимонопольные требования не могут быть установлены 
юридическим лицом для себя самого и иных подобных субъектов.

Напротив, международные правовые акты в области защиты кон-
куренции должны быть признаны источниками права. Здесь нужно 
отметить, что в соответствии со ст. 7 ГК РФ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры РФ 
являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью право-
вой системы России. При этом международные договоры РФ приме-
няются непосредственно, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для его применения требуется издание внутри-
государственного акта. Введено также важное правило (п. 3 ст. 7 ГК): 

1 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 г. 
№ 291-О-П «По запросу Омского областного суда о проверке конституционности 
положений пункта 20 статьи 2, части 3 статьи 4 Федерального закона «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», частей 1 и 2 статьи 
6 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» // Конституционное правосудие в 
странах СНГ и Балтии. 2007. № 14.

2 Вестник ВАС РФ. 2008. № 8.

если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены гражданским законодательством, приме-
няются правила международного договора. Такое же правило, но уже 
непосредственно связанное с регулированием конкурентных отноше-
ний, содержится в п. 3 ст. 2 ФЗ о защите конкуренции. Так, непосред-
ственному применению антимонопольными органами подлежит ст. 10 
bis (Недобросовестная конкуренция) Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности от 20 марта 18831.
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Некоторые аспекты реформы семейного законодательства

Автором на основе выявления предпосылок совершенствования 
семейного законодательства поставлена задача проанализировать по-
следние изменения, внесенные в правовое регулирование семейных 
отношений. Путем сравнительного анализа некоторых из новелл Се-
мейного кодекса Российской Федерации автором сделан вывод об эф-
фективности и практическом значении норм, расширяющих предмет 
семейно-правового регулирования.

Ключевые слова: Семейный кодекс Российской Федерации; предмет 
семейно-правового регулирования; защита семейных прав; учреждения 
для детей-сирот. 

Seleckaya S.B.

Some aspects of the family legislation reform

In this article author is analyzing the last changes in the Family code 
of Russian Federation, that was taken in the legal regulation of family 
relationships. This legal analysis based on identification of prerequisites 

1 Парижская Конвенция по охране промышленной собственности. 
Публикация № 201(R). Женева: Всемирная организация интеллектуальной 
собственности, 1990.
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of  improvements of the family legislation. In the end of this article author was 
made a conclusion about the effectiveness and practical value of rules that 
are extending the subject of family and legal regulation, by the comparative 
analysis of novels of the Family code of the Russian Federation.

Keywords: Family code of the Russian Federation; the subject of family-
legal regulation; family rights protection; institutions for children-orphans.

Наступивший год является знаковым для цивилистов – специали-
стов по семейному праву, поскольку 1 марта 2016 года основному ис-
точнику, регулирующему семейные отношения, ‒ Семейному кодексу 
Российской Федерации (далее – Семейный кодекс РФ) исполняется 
двадцать лет со дня вступления его в юридическую силу1. Следует при-
знать, что временной отрезок действия настоящего кодифицирован-
ного акта достаточно большой для того, чтобы осмыслить эффектив-
ность содержащихся в нем норм на основе анализа теории и практики 
их применения. 

За этот период изменилось многое. Модификация произошла как в 
личностных отношениях членов семьи, так и в имущественных. Этому 
послужил ряд объективных причин, одной из которых является значи-
тельный рывок вперед в развитии экономики за последние двадцать 
лет. Новые экономические условия развития общества нашли свое зер-
кальное отражение в формировании иных по содержанию личных и 
имущественных семейных правоотношений. 

Как отмечается многими авторами, в современных условиях раз-
вития семейных отношений назрела острая необходимость разработ-
ки новых правовых норм семейного законодательства, основанных на 
принципах гармонизации и баланса частных и публичных интересов2.

Двадцатилетняя практика применения правил Семейного кодекса 
РФ показала и дефектность ряда норм, посвященных защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних членов семьи. Это обуславли-
вается тем, по сути, что за долгую историю развития правового регу-
лирования семейных отношений как дореволюционного, так и постре-
волюционного периода, действующее семейное законодательство РФ 
впервые признает ребенка не объектом любви и заботы членов семьи, 
а полноправным субъектом семейных отношений. И ввиду отсутствия 
определенных российских традиций в правовом регулировании данной 
проблемы, механизм осуществления защиты прав и законных интере-
сов детей требует совершенствования. Сложность проблемы состоит 

1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

2 См. н-р.: Ильина О.Ю. Концепция совершенствования семейного 
законодательства как инструмент гармонизации частных и публичных интересов // 
Семейное и Жилищное право. 2014. № 6. С. 3‒6.

еще в том, что экономическая нестабильность, увеличение миграци-
онного потока населения за рассматриваемый период спровоцировали 
огромный рост количества детей, оставшихся без надлежащего роди-
тельского попечения. Вследствие этого выработка эффективных мер, 
направленных на защиту прав и законных интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей, устройство их дальнейшей судьбы, создание 
условий для полноценного и всестороннего формирования их лично-
сти, ее социализации путем передачи, по возможности, для воспитания 
в семью, является первоочередной задачей законодателя. Более того, 
данная проблема приобрела в последние годы особую остроту из-за по-
вышенного интереса иностранных граждан к усыновлению российских 
детей, что вновь вскрыло несовершенство семейного законодательства 
в решении вопроса международного усыновления.

Нельзя не учитывать также и то, что в инновационный век, в эпоху 
технологического прогресса возникают новые, неизвестные ранее, от-
ношения и возможности. Так, например, в начале девяностых годов при 
разработке Семейного кодекса РФ трудно было предположить, что за-
явление о заключении брака можно подавать в органы ЗАГСа не толь-
ко лично, но и в форме электронных документов через единый портал 
государственных и муниципальных услуг1. Это нельзя было предста-
вить постольку, поскольку о значительной роли сети Интернет в нашей 
частной и публичной жизни тогда не могло идти и речи. 

Таким образом, перечисленные нами проблемы являются лишь 
некоторыми примерами, обоснованно подтверждающими необходи-
мость реформирования семейного законодательства РФ. 

В основе преобразования действующего семейного законодатель-
ства лежат позиции современных практиков и ученых-специалистов в 
сфере семейных отношений, сформированные в Концепции государ-
ственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года2 и Концепции совершенствования семейного законодатель-
ства РФ, разработанная временной рабочей группой по совершенство-
ванию семейного законодательства РФ, созданной при Координаци-
онном совете при Президенте Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы3. Следует отметить, необходимость совершенствования семейно-

1 Статья  11 Семейного кодекса РФ, статья  26 Федерального закона от 15 
ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с изменениями и 
дополнениями) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.

2 Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014  г. №  1618-р «Об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2014. № 35. Ст. 4811.

3 Текст официально опубликован не был // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». 
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го законодательства широко обсуждается на всех уровнях: как на уров-
не Совета Федерации, так и на практических конференциях и круглых 
столах, а также в средствах массовой информации.

Результатом нормотворческой работы по совершенствованию се-
мейного законодательства являются в последнее время принятые и 
вступившие в силу правовые акты, направленные на решение лишь от-
дельных из нами обозначенных проблем в правовом регулировании 
семейных отношений. В рамках же настоящей статьи нам бы хотелось 
уделить внимание на некоторые из новелл семейного законодательства 
в свете принятого Федерального закона от 30 декабря 2015 года и его 
значении1. 

Первое, на что следует обратить внимание, это на расширение от-
ношений, составляющих предмет семейно-правового регулирования. В 
соответствии с подп. 1 статьи 1 Закона от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ, 
статья  2 Семейного кодекса РФ изложена в новой редакции. Это, на 
наш взгляд, очень важное нововведение подлежит более глубокому ис-
следованию и определению его практического значения. 

Ранее настоящая статья определяла, что к отношениям, регулиру-
емым нормами Семейного кодекса РФ, относятся: условия и порядок 
вступления в брак, его прекращение и признание брака недействитель-
ным; личные неимущественные и имущественные отношения между 
членами семьи и приравненными к членам семьи с момента вступления 
судебного решения в законную силу, усыновителями и усыновленными; 
личные неимущественные и имущественные отношения между други-
ми родственниками и иными лицами; формы и порядок устройства в 
семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

На первый взгляд, статья 2 Семейного кодекса РФ охватывала 
практически все общественные отношения, регулируемые семейным 
законодательством. Однако при детальном их изучении становилось 
очевидно, что это мнение ошибочно, поскольку существовало внутрен-
нее противоречие между нормами семейного законодательства. 

Так, в частности, все нормы Семейного кодекса РФ направлены на 
защиту прав членов семьи, что непосредственно вытекает из статьи 1 
Семейного кодекса РФ, устанавливающей основные принципы семей-
ного законодательства, из главы 2 Семейного кодекса РФ «Осущест-
вление и защита семейных прав», предусматривающей в статье 8, что 
защита семейных прав осуществляется судом по правилам граждан-
ского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных настоящим 
правовым актом, государственными органами, в том числе органами 

1 Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений 
в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 256 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть I). Ст. 77 (далее – Закон 
от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ).

опеки и попечительства. Вместе с тем, учитывая, что право на защиту 
в теории права рассматривается и как самостоятельное субъективное 
право, статья 2 Семейного кодекса РФ отношения по осуществлению 
защиты семейных прав не включала в предмет правового регулирова-
ния, что было в корне некорректно. Восполняя данный пробел, Закон 
от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ включил в статью 2 Семейного кодек-
са РФ положение о том, что семейное законодательство устанавливает 
порядок осуществления и защиты семейных прав. Это имеет важное 
теоретическое и практическое значение, поскольку введенная форму-
лировка легально предоставляет членам семьи право как на осущест-
вление семейных прав, так и, в случае нарушения, их восстановление. 
Порядок осуществления и защиты семейных прав, в зависимости от 
конкретного их вида, устанавливается уже специальными нормами Се-
мейного кодекса РФ. 

Введенные изменения правил статьи 2 Семейного кодекса РФ спо-
собствовали упразднению еще одного противоречия, существовавше-
го в кодифицированном акте. Исходя из принципов семейного права, 
самой приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, в отно-
шении которых родители лишены или ограничены родительских прав, 
является определение таких детей в семью на воспитание. С этой по-
зиции в статье 123 Семейного кодекса РФ установлены соответству-
ющие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Самой предпочтительной является усыновление, далее опека (попе-
чительство), приемная и патронатная семьи. Таким образом, закрепив 
данные формы устройства детей в семью на воспитание, законодатель 
определил субъектов семейных отношений, т. е. лиц, у которых дети на-
ходятся на воспитании (усыновители, опекуны, попечители, приемные 
родители) и их семейно-правовой статус.

Отрадно отметить, что в решении проблемы, связанной с детьми, 
оставшимися без попечения родителей, намечена положительная ди-
намика, о чем заявил Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
детей П. Астахов: по представленным данным, уменьшилось число де-
тей-сирот, в том числе детей, находящихся в стационарных интернатах, 
по сравнению с 2014 и 2011 годами. Как заявил Уполномоченный по 
правам детей, по сведениям банка данных детей-сирот и детей, остав-
ленных без попечения родителей, в 2009 году таких детей было 146 ты-
сяч, в 2011 году – 128 тысяч, а на начало 2016 года их 70 тысяч, т. е. эта 
цифра уменьшилась практически больше, чем в 2 раза1. 

Вместе с тем, к большому нашему сожалению, следует признать, что 
1 Павел Астахов: дел много, куда родина пошлет – там и будем 

работать / Интервью П. Астахова корреспонденту РИА «Новости» 4 апреля 
2016 года: официальный сайт РИА «Новости» [сайт] // URL: http://ria.ru/inter-
view/20160404/1402047748.html (дата обращения: 06.04.2016). 



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Актуальные проблемы гражданского и семейного права
...........................................................................................................................................................................

176 177

количество детей, взятых на воспитание в семьи, значительно ниже ко-
личества детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
специализированных детских учреждениях. И это объективная реаль-
ность. Однако до 2008 года учреждения, в которых проживали дети-
сироты, не имели никакого семейно-правового статуса, хотя, по сути, 
эти учреждения, заменяя родителей, всегда выполняли и выполняют 
обязанности по воспитанию детей-сирот, их образованию, заботятся о 
развитии личностных качеств ребенка, их социальной адаптации. Вос-
полняя пробел в семейном законодательстве, в 2008 году впервые в Се-
мейный кодекс РФ была введена глава 22, посвященная определению 
правового статуса организаций для детей-сирот как временной форме 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей1. Признавая в 
случаях, указанных в законе, такие учреждения субъектами семейных 
отношений, в пункте 2 статьи 155.2 Семейного кодекса РФ определено, 
что к ним применяются нормы законодательства об опеке и попечи-
тельстве, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности опе-
кунов и попечителей. Понимая важную роль таких учреждений в жизни 
детей-сирот, Закон от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ внес изменение в 
статью 2 Семейного кодекса РФ, расширив предмет правового регули-
рования путем включения в него отношений, связанных с временным 
устройством детей сирот, в том числе в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таким образом, в заключении проведенного исследования следует 
сказать, что, несмотря на первые шаги по совершенствованию семейно-
го законодательства РФ, реформирование семейного законодательства 
находится еще на начальном этапе, на стадии осмысления эффективно-
сти механизма правового регулирования семейных отношений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖ-
ДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА, ЗЕМЕЛЬНОГО, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ТРУДОВОГО ПРАВА  
И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Долотина Р.Р.,
доцент кафедры гражданского процессуального права  

КФ ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., доцент 

К вопросу об обязательном социальном страховании на случай  
временной нетрудоспособности

В представленной статье исследуются вопросы обязательного со-
циального страхования на случай временной нетрудоспособности, рас-
крываются его особенности, а также проводится анализ правоотноше-
ний, возникающих в системе данного социального страхования.

Ключевые слова: обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности; пособие по временной нетрудоспособности.

Dolotina R.R.

To a question of obligatory social insurance on a case of temporary 
disability

In the submitted article questions of obligatory social insurance on a 
case of temporary disability are investigated, his features are unveiled, and 
also the analysis of the legal relationship arising in system of this social 
insurance is carried out.

Keywords: obligatory social insurance on a case of temporary disability; 
temporary disability benefit.

В целях социальной защиты работающих граждан от возможного 
изменения материального и (или) социального положения, в том чис-
ле по независящим от них обстоятельствам предусмотрено их обяза-
тельное социальное страхование. К страховым рискам, подлежащим 
социальному страхованию, относятся болезнь, травма, беременность и 
роды, рождение ребенка, инвалидность, трудовое увечье или профес-
сиональное заболевание, потеря кормильца и иные случаи, определен-
ные отдельными федеральными законами.

Одним из важнейших видов обязательного социального страхова-
ния является страхование работающих граждан на случай временной 
нетрудоспособности. Правоотношения, возникающие в системе рас-
сматриваемого социального страхования, регулируются Федеральным 
законом от 29 декабря 2006  г. №  255-ФЗ «Об обязательном социаль-

ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ). Конституционной основой 
действия данного нормативного акта является установленное ч. 1 ст. 39 
Конституции РФ право на социальное обеспечение в случае болезни и 
гарантированное государством.

Обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности имеет продолжительную историю. Так, в соответствии 
со ст. 32 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 
здравоохранении1 на период болезни с временной утратой трудоспо-
собности граждане освобождались от работы и им выплачивалось по-
собие по социальному страхованию. Пособия также выплачивались 
отстраненным от работы бациллоносителям (ст. 30 Основ), лицам, за-
нятым уходом за больным ребенком (ст. 42 Основ).

Постановлением СМ СССР и ВЦСПС от 23 февраля 1984 г. № 191 
«О пособиях по государственному социальному страхованию» (утра-
тило силу) были утверждены Основные условия обеспечения пособия-
ми по государственному социальному страхованию. Данный документ 
действовал достаточно длительное время – до 12 апреля 2010 г., в том 
числе в части, не противоречащей законодательству, и после вступле-
ния в силу Закона № 255-ФЗ. Также до его вступления в силу применя-
лось Положение о порядке обеспечения пособиями по государствен-
ному социальному страхованию, утвержденное постановлением Пре-
зидиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. № 13-6 (утратило силу).

Установленный вышеуказанными нормативными актами порядок 
государственного социального страхования на том этапе полностью 
соответствовал действующей социалистической системе, ее особен-
ностям и предъявляемым требованиям. Задачами государственного 
страхования в тот исторический момент развития страны являлось 
стимулирование граждан к сохранению непрерывного трудового ста-
жа, длительной работе на одном предприятии. В настоящее время дан-
ные требования перестали быть актуальными, так как препятствуют 
свободному развитию личности в труде, реализации конституционных 
прав граждан на свободу выбора трудовой деятельности, распоряже-
ния своими знаниями, возможностями и способностями2.

На сегодняшний день субъектами обязательного социального стра-
хования на случай временной нетрудоспособности являются страхов-

1 Закон СССР от 19 декабря 1969 года № 4589-VII «Об утверждении Основ 
законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении» (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 1969, № 52, ст. 466 (утратил силу)).

2 Белянинова Ю.В., Гусева Т.С. Комментарий к Федеральному закону от 29 
декабря 2006  г. №  255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // Специально для 
системы ГАРАНТ, 2013.
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щик, которым является Фонд социального страхования; страхователи 
(работодатели); застрахованные лица (работники).

Страхователи – это организации любой организационно-правовой 
формы, а также граждане, обязанные в соответствии с действующим 
законодательством уплачивать страховые взносы. 

Застрахованные лица – это граждане РФ, а также постоянно или 
временно проживающие на территории РФ иностранные граждане и 
лица без гражданства:

• лица, работающие по трудовым договорам;
• государственные гражданские служащие, муниципальные 

служащие;
• адвокаты, индивидуальные предприниматели, в том числе чле-

ны крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не 
признаваемые индивидуальными предпринимателями, члены 
родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, 
добровольно вступившие в отношения по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством и осуществляющие за себя уплату 
страховых взносов в ФСС;

• иные категории лиц, которые подлежат обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в соответствии с иными федеральными 
законами, при условии уплаты ими или за них налогов и (или) 
страховых взносов в ФСС.

Страховым обеспечением в рамках обязательного социального 
страхования на случай наступления временной нетрудоспособности 
является пособие. 

Для назначения пособия по временной нетрудоспособности работ-
нику необходимо предоставить листок нетрудоспособности1 по месту 
работы (службы, иной деятельности).

Статья 7 Закона № 255-ФЗ устанавливает, что размер пособия по 
временной нетрудоспособности застрахованному лицу при утрате тру-
доспособности вследствие заболевания или травмы, а также при необ-
ходимости осуществления ухода за больным ребенком исчисляется в 
процентах от среднего заработка, исчисленного в зависимости от про-
должительности страхового стажа.

Средний заработок исчисляется исходя из среднего заработка за-
страхованного лица, рассчитанного за два календарных года, пред-
шествующих году наступления временной нетрудоспособности. Не-

1  См. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26 апреля 2011  г. №  347н «Об утверждении формы бланка листка 
нетрудоспособности» // Российская газета. 22 июня 2011 г. № 132.

обходимо обратить внимание на то, что если травма или заболевание 
произошли, например, 1 марта 2016 года, то для исчисления среднего 
заработка будут взяты полные 2015 и 2014 календарные годы.

Для определения размера пособия по временной нетрудоспособ-
ности необходимо исчислить средний дневной заработок (суммы на-
численного заработка за два года, предшествующих заболеванию или 
травме деленные на 730). Максимальный размер среднего дневного за-
работка определяется путем деления на 730 суммы предельных вели-
чин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального стра-
хования1. Так, в 2016 г. для расчета пособия по временной нетрудоспо-
собности у работника при страховом стаже более 8 лет составляет 1772 
руб. 60 коп., при стаже от 5 до 8 лет – 1418 руб. 8 коп., при стаже до 5 
лет – 1063 руб. 56 коп. Минимальный средний заработок принимается 
равным МРОТ (в 2016 г. – 6204 руб.) в месяц.

Законом предусмотрено, что пособие по временной нетрудоспо-
собности назначается, если обращение за ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня восстановления трудоспособности (установле-
ния инвалидности), а также окончания периода освобождения от рабо-
ты в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, протезирова-
ния и долечивания2.

Пропущенный срок может быть восстановлен судом, если причи-
ны пропуска будут признаны уважительными. Исходя из разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» (абз. 5 п. 5 Постановления)3, уважительными 
причинами пропуска срока расцениваются обстоятельства, препят-
ствовавшие работнику своевременно обратиться в суд (например: бо-
лезнь, беспомощное состояние, неграмотность, непреодолимая сила и 
т. п.4).

1 Предельная величина базы для начисления страховых взносов 
устанавливается Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования».

2 Долотина Р.Р. Отдельные вопросы правового регулирования обеспечения 
пособием по временной нетрудоспособности // Казанская наука. – Казань: изд-во 
Казанский Издательский Дом, 2015. № 9. С. 212. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Июнь. 2004. № 6.

4 Долотина Р.Р. Особенности назначения и размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии // Ученые записки. Том ХI. Сборник статей преподавателей 
Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия». Казань: Отечество, 2015. С. 147–150.
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Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособно-
сти осуществляется страхователем по месту работы (службы, иной 
деятельности1).

Отметим, что с 1 июля 2011 года началось поэтапное реформиро-
вание системы социального страхования. Действующая «зачетная» си-
стема (т. е. механизм выплаты работодателем пособий застрахованным 
лицам в счет уплаты страховых взносов в ФСС РФ) на систему непо-
средственного назначения и выплаты пособий региональными отделе-
ниями Фонда социального страхования РФ. В 2011 году новая система 
была опробована в Нижегородской области и Карачаево-Черкесской 
Республике. 

С 1 июля 2015 года реализация пилотного проекта Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации «Прямые выплаты» началась 
и на территории Республики Татарстан. С этого времени не работодате-
ли, а филиалы Государственного учреждения – регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Российской Федерации по Респу-
блике Татарстан назначают (рассчитывают) и выплачивают напрямую 
работающим гражданам по их выбору на лицевой счет в банке или по-
чтовым переводом различные виды пособий, в том числе и пособий по 
временной нетрудоспособности.

Реформирование системы социального страхования направлено на 
исключение страхового мошенничества, а также позволит свести риск 
невыплат пособий застрахованным гражданам к нулю в случае, когда 
у предприятия арестованы счета, оно находится в стадии банкротства 
или ликвидации2. 

Таким образом, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности является важнейшим видом обяза-
тельного социального страхования со своими достоинствами и недо-
статками. С учетом высокой социальной значимости рассмотренного 
вида страхования дальнейшее реформирование законодательства о 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
возможно лишь с учетом обеспечения как публично-правовых, так и 
частноправовых интересов.
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Анализ норм о компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или исполнение судебного акта в разумный срок  

в рамках административного производства

В статье анализируются нормы действующего в Российской Фе-
дерации законодательства о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок в рамках нового Кодекса администра-
тивного судопроизводства. Производится сравнение с изъятой главой 
22.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
нововведениях в связи с рассмотрением данной категории дел в поряд-
ке административного производства. Принятие КАС отражает необхо-
димость возврата к более глубокому анализу природы компенсаторно-
го производства, который напрямую влияет на реализацию права на 
справедливое судебное разбирательство. 

Ключевые слова: компенсация; право на суд; право на судопроизвод-
ство; исполнение судебного акта; разумный срок; Кодекс администра-
тивного судопроизводства; Гражданский процессуальный кодекс.

Zakirov R.F.

The analysis of the norms about compensation for law violation on legal 
procedure in reasonable time or execution of plea in reasonable time within 

the administrative law

The article deals with the current norms in Russian Federation’s 
legal system about compensation for law violation on legal procedure in 
reasonable time or right to execute the plea in reasonable time within the 
new administrative law code. Chapter 22.1 of the civil procedure code of 
Russian Federation is compared with the innovations in connection with 
cases that are regarded in the order of administrative law. The approval of 
the administrative law code reveals the necessity of the returning to more 
profound analysis of the compensatory production which directly impacts 
on the realization of the right to fair trial.

Keywords: compensation; right to trial; right to legal procedure; execution 
of the plea; reasonable time; administrative law code; civil code of practice.

Действующее законодательство о компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок 08 марта 2015 года было дополнено новым 

кодифицированным источником. Речь идет о Кодексе административ-
ного судопроизводства Российской Федерации № 21-ФЗ (далее – КАС 
РФ)1. Таким образом, можно сделать утверждение о том, что законода-
телю потребовалось более пяти лет (от даты введения в действие фе-
дерального закона о компенсации за нарушение сроков судопроизвод-
ства – от 30.04.2010 г.) для определения правовой природы института 
компенсации за нарушение сроков судопроизводства или исполнения 
судебного акта в разумный срок. Как правильно было отмечено А.Х. 
Хисамовым, анализируя поставленный вопрос, материально-правовая 
основа позволит соотнести заявленные по данному основанию требо-
вания с одним из основных видов гражданского судопроизводства: ис-
ковому, производству по делам, возникающим из публичных правоот-
ношений, или особому производству2.

Не так давно среди научного сообщества не было единого мнения 
о природе данного института. Некоторые ученые исходят из публич-
но-правового характера подобных дел, другие – относят к самостоя-
тельному виду производства, для обозначения которого предлагается 
термин «компенсаторное производство»3, третьи – причисляют рас-
сматриваемый вид к исковому производству.

В настоящий момент проблема принадлежности дел о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или исполнение судебного акта в разумный срок к определенному 
виду производства является дискуссионным.

Принятие КАС РФ создало новый административный регламент 
рассмотрения судами общей юрисдикции дел о компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок. Вопросы компен-
саций всегда стояли остро перед нашей судебной системой. С момента 
принятия ФЗ-68 «О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или исполнение судебного акта в разумный 
срок»4 были внесены соответствующие главы в Арбитражный процес-

1 Кодекс административного производства 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 
30.12.2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2015 г. № 10. 
Ст. 1391.

2 Хисамов А.Х. Актуальные вопросы производства по делам о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок // Ученые 
записки. Том VII. Сборник статей преподавателей Казанского филиала ГОУ ВПО 
«Российская Академия правосудия». Казань, 2011. 593 с. С. 272.

3 Зарубина М.Н. Производство по гражданским делам о взыскании вреда, 
причиненного судом (судьей) вследствие отправления правосудия: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Саратов, 2011.

4 Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» // Собрание законодательства РФ. 
03.05.2010. № 18. Ст. 2144.
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суальный кодекс РФ (глава 27.1) (далее – АПК РФ) и Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ (глава 22.1) (далее – ГПК РФ). С 15 сентября 
2015 г. нормы о компенсации за судебную волокиту были изъяты из 
ГПК и перенесены в КАС РФ. Анализируя нормы нового кодекса, мы 
наблюдаем, по большому счету, заимствование норм ГПК РФ и АПК 
РФ, но изложенных языком с использованием специфичной термино-
логии, что порождает на практике риск разного восприятия и толко-
вания одних и тех же норм. Отсюда вытекает и другой вопрос: распро-
страняются ли разъяснения, данные ранее высшими судами по подоб-
ным нормам ГПК РФ и АПК РФ? 

Первое, на что необходимо обратить внимание, это то, что в рамках 
статьи 244.1 ГПК РФ суд приступал к рассмотрению дела на основании 
заявления заинтересованного лица, полагающего, что государствен-
ным органом, органом местного самоуправления, иным органом, ор-
ганизацией, учреждением, должностным лицом нарушено его право на 
судопроизводство в разумный срок, включая досудебное производство 
по уголовному делу, или право на исполнение судебного постановления 
в разумный срок. Примечательно, что глава 22.1 находилась в подраз-
деле II, что подразумевало подачу искового заявления о компенсации 
за нарушение сроков судопроизводства. На протяжении многих лет за-
конодателем была создана следующая логичная конструкция: по делам 
искового производства в суд подавалось исковое заявление, по делам 
из административных и иных публичных правоотношений – жалоба, 
по делам особого производства – заявление1. Однако постепенно дан-
ный подход начал трансформироваться. На сегодняшний день по де-
лам, возникающим из публичных правоотношений, подается админи-
стративное исковое заявление. Хотя в федеральном законе № 68-ФЗ «О 
компенсации за нарушение сроков судопроизводства в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» речь идет 
только о заявлении. На первый взгляд, может показаться, что данные 
терминологические нестыковки в определениях средств обращения в 
суд являются незначительными, но в дальнейшем они могут негатив-
но отразиться на положении заявителя. Например, согласно поста-
новлению Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих», если по делу из публичных правоотношений было предъ-
явлено исковое заявление, судья, «установив, что заявление не отве-
чает указанным требованиям..., в соответствии с частью 1 статьи 136 

1 Треушников М.К. Гражданский процесс: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. 
М.: Статут, 2014. 960 с. 

ГПК РФ выносит определение об оставлении заявления без движения 
и назначает разумный срок для исправления его недостатков. В случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения требований, содержа-
щихся в определении, судья совершает действия, указанные в части 
второй названной статьи». 

Вторым, на наш взгляд, наиболее существенным отличием ГПК РФ 
от КАС РФ являются нормы о требованиях к административному ис-
ковому заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок. Данная особенность касается не только компен-
саторного производства, но и ряда других дел, рассматриваемых в рам-
ках административного производства. Согласно пунктам 4 и 5 статьи 
126 КАС РФ к административному исковому заявлению необходимо 
приложить документ, подтверждающий наличие высшего юридическо-
го образования у гражданина, который является административным 
истцом и намерен лично вести административное дело, по которому 
настоящим Кодексом предусмотрено обязательное участие предста-
вителя, а также доверенность или иные документы, удостоверяющие 
полномочия представителя административного истца, документ, под-
тверждающий наличие у представителя высшего юридического обра-
зования, если административное исковое заявление подано предста-
вителем. В данном нововведении прослеживается отход от традици-
онного субъектного состава участников гражданского процесса. Такой 
подход, по мнению законодателя, обусловлен сложностью администра-
тивного производства. Ранее своего рода «фильтр» для участников 
дела был присущ лишь уголовному процессу. Исходя из содержания 
части 2 статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в качестве за-
щитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению 
суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом 
один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует обвиняемый1. Позитивно ли отразится это на 
административном производстве? 

С одной стороны, данное нововведение можно рассматривать как 
образовательный ценз, который, безусловно, будет препятствовать 
неосновательным административным исковым заявлениям, а также 
увеличит шансы на более качественное отстаивание своих интересов в 
суде. С другой стороны, норма об обязательном высшем юридическом 
образовании представителя является своего рода ограничением кон-
ституционного права на защиту любыми способами, незапрещенными 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 
174-ФЗ (ред. от 30.12.2015, с изм. от 25.02.2016) // Парламентская газета. 22.12.2001. 
№ 241–242. 
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законом (ст. 45 Конституции РФ). И все же позитивность этого ново-
введения нам покажет практика.

Третье отличие от норм ГПК РФ касается сроков судопроизвод-
ства. Во-первых, статьей 253 КАС РФ предусмотрен сокращенный срок 
(3 дня) для решения вопроса судьей единолично о принятии админи-
стративного искового заявления о присуждении компенсации к произ-
водству со дня поступления такого заявления в суд. В статье 244.4 ГПК 
РФ данный срок был установлен в пределах пяти дней. На наш взгляд, 
это положительное нововведение, так как общий срок рассмотрения 
дел по компенсации за нарушение сроков не изменился и составляет 
два месяца. 

Следующей новеллой в КАС РФ является дополнительное основа-
ние для оставления административного искового заявления без дви-
жения. Этим основанием выступает неприложенный документ, под-
тверждающий наличие у представителя высшего юридического обра-
зования, если административное исковое заявление подано представи-
телем. Кроме этого, в ч. 2 ст. 126 КАС РФ предусмотрена возможность 
предоставления в суд в электронном виде документов, прилагаемых 
к административному исковому заявлению. В ГПК РФ такая возмож-
ность отсутствовала. Нам видится, что данное нововведение упростит 
жизнь заявителей и позитивно скажется на оперативности документо-
оборота. В АПК РФ аналогичная система «Мой арбитр» применяется 
достаточно давно и зарекомендовала себя с позитивной стороны. 

Проведенное сравнение норм процессуального права позволяет 
нам сделать выводы о том, что нормативно-правовая база по вопро-
сам компенсации за нарушение сроков судопроизводства с течением 
времени детализируется. Это в конечном счете в большей степени по-
зитивно отражается как на положении сторон, так и на эффективности 
судопроизводства в целом. 
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Значение постановлений Конституционного Суда  
Российской Федерации в развитии экологического законодательства

В статье исследуются обращения в Конституционный Суд РФ по 
вопросам оспаривания нормативных положений экологического зако-
нодательства. Особое внимание уделяется постановлениям Конститу-
ционного Суда РФ о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду и возмещение вреда, причиненного лесным участком, послужив-
ших основанием для внесения изменений и дополнений в экологиче-
ское законодательство.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации; 
экологические правоотношения; плата за негативное воздействие на 
окружающую среду; возмещение вреда; лесной участок; гражданско-
правовая ответственность.

Zinnatullin A.Z. 

Value judgments of the Constitutional Court of the Russian Federation  
in the development of environmental legislation

The article examines the appeal to the Constitutional Court of the Russian 
Federation on the challenge of regulations of environmental legislation. 
Particular attention is given to the decisions of the Constitutional Court 
on charges for negative impact on the environment and compensation for 
damage caused to the forest plot, which served as the basis for amendments 
and additions to the environmental legislation.



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Теоретические и практические проблемы гражданского процессуального права,  
земельного, экологического, трудового права и права социального обеспечения                      ............................................................................................................................................................................

190 191

Keywords: The Constitutional Court of Russian Federation; the ecological 
relationship; fee for an adverse impact on the environment; compensation of 
harm; forest plot, civil liability.

Конституционный Суд Российской Федерации возглавляет систе-
му федеральных судов (часть 3 статьи 4 Федерального конституцион-
ного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»1). Решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции являются обязательными для законодательных, исполнительных и 
судебных органов власти, а также для организаций и граждан. 

Конституционное судопроизводство является основополагающим 
для гражданского, административного и уголовного производства. Ос-
новное отличие от перечисленных видов рассмотрения и разрешения 
соответствующих категорий дел заключается в том, что Конституцион-
ный Суд РФ рассматривает вопросы применения права и воздержива-
ется от установления и исследования фактических обстоятельств, если 
это входит в компетенцию других судов2.

Конституционный Суд РФ в соответствии с поступающими обра-
щениями осуществляет проверку на соответствие правовых норм дей-
ствующего законодательства Конституции РФ. Конституционный Суд 
РФ рассматривает вопросы применения права и не исследует фактиче-
ские обстоятельства дела. 

Предметом обращения является требование, обращенное к Кон-
ституционному Суду РФ (пункт 9 части 2 статьи 37 ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде РФ»).

По результатам рассмотрения обращений Конституционный Суд 
РФ выносит решения в виде постановлений, определений и заключений.

При разрешении вопроса по существу проверки оспариваемых 
правовых положений Конституции РФ выносится постановление. Ито-
говое решение Конституционного Суда Российской Федерации по су-
ществу запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения об-
винения Президента Российской Федерации в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления именуется заключением. 
Все иные решения Конституционного Суда Российской Федерации, 
принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизвод-
ства, именуются определениями.

Обращения по вопросам соответствия Конституции РФ норма-
тивных правовых актов, регулирующих экологические отношения, 
поступают в основном от граждан и их объединений и представляют 

1 Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
2 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
25.07.1994. № 13. Ст. 1447.

собой незначительную часть1. Так, в 2015 г. Конституционным Судом 
РФ рассмотрено 21 обращение на предмет проверки правовых положе-
ний экологического законодательства Конституции РФ, в то время как 
всего суд вынес 3138 решений по жалобам и ходатайствам граждан и 
их объединений2. Показательным является тот факт, что в принятии 19 
обращений по экологическим правоотношениям было отказано путем 
вынесения соответствующих определений3. И только два (из 21 обраще-
ния) были рассмотрены по существу путем вынесения постановления.

Наибольший интерес представляют два постановления, повлияв-
ших на развитие экологического законодательства:

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 № 
5-П «По делу о проверке конституционности статьи 16 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды» и постанов-
ления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка определения платы и ее предельных размеров за за-
грязнение окружающей природной среды, размещение отхо-
дов, другие виды вредного воздействия» в связи с жалобой об-
щества с ограниченной ответственностью «Тополь» (далее по 
тексту – Постановление Конституционного Суда РФ по жалобе 
ООО «Тополь»)4.

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 г. 
№ 12-П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 
99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации 

1 По вопросам оспаривания правовых положений других отраслей 
законодательства в Конституционный Суд РФ поступает гораздо больше обращений. 
В частности, относительно правовых положений социального обеспечения см. 
Долотина Р.Р. Отдельные вопросы правового регулирования обеспечения пособием 
по временной нетрудоспособности // Казанская наука. Казань: Изд-во Казанский 
Издательский Дом, 2015. № 9. С. 123; Долотина Р.Р. О некоторых изменениях в 
законодательстве об обязательном пенсионном страховании // Ученые записки 
Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, 2014. 
Т. 10. С. 82–84. 

2 URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Pages/default.aspx.
3 Определение КС РФ 1847-О от 29.09.2015; Определение КС РФ 1162-О 

от 21.05.2015; Определение КС РФ 813-О от 23.04.2015; Определение КС РФ 639-О 
от 24.03.2015; Определение КС РФ 8-О от 15.01.2015; Определение КС РФ 8-О от 
15.01.2015; Определение КС РФ 5-О от 15.01.2015; Определение КС РФ 2742-О от 
08.12.2015; Определение КС РФ 2489-О от 27.10.2015; Определение КС РФ 2314-О от 
06.10.2015; Определение КС РФ 2116-О от 29.09.2015; Определение КС РФ 2115-О от 
29.09.2015; Определение КС РФ 2114-О от 29.09.2015; Определение КС РФ 1693-О от 
16.07.2015; Определение КС РФ 2987-О от 22.12.2015; Определение КС РФ 2972-О-Р 
от 29.09.2015; Определение КС РФ 2558-О от 19.11.2015; Определение КС РФ 1825-О 
от 16.07.2015; Определение КС РФ 1767-О от 16.07.2015.

4 Текст постановления опубликован в Вестнике Конституционного Суда 
РФ. № 5. 2013.
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и положений постановления Правительства Российской Фе-
дерации «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жа-
лобой общества с ограниченной ответственностью «Заполяр-
нефть» (далее по тексту – Постановление Конституционного 
Суда РФ по жалобе ООО «Заполярнефть»)1.

Постановлением Конституционного Суда РФ по жалобе ООО «То-
поль» положения статьи 16 Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды» были признаны не соответствующими Конституции РФ 
в части взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду с организаций, осуществляющих деятельность по размещению 
отходов производства и потребления.

Согласно постановлению суда если гражданско-правовым дого-
вором обязанность по внесению платы не возложена на организацию, 
осуществляющую деятельность по размещению отходов производства 
и потребления, то плата за негативное воздействие на окружающую 
среду должна вноситься той организацией, в результате хозяйственной 
и иной деятельности которой образовались отходы.

Конституционный Суд РФ также признал несоответствующими 
Конституции РФ правовые нормы, допускающие применение пяти-
кратного повышающего коэффициента за сверхлимитное размещение 
отходов производства и потребления в отношении специализирован-
ной организации в случаях, когда размещаемые отходы образовались 
в результате хозяйственной и иной деятельности других организаций.

Конституционный Суд РФ в части развития экологического за-
конодательства постановил: Федеральному Собранию и Правитель-
ству Российской Федерации надлежит, руководствуясь требованиями 
Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в По-
становлении по жалобе ООО «Тополь», внести в действующее право-
вое регулирование изменения, которые – исходя из конституционного 
предназначения платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду – в единстве с положениями законодательства о лицензировании, 
нормировании и тарифном регулировании в области охраны окружа-
ющей среды обеспечивали бы стимулирующую функцию пятикратного 
повышающего коэффициента за сверхлимитное размещение отходов 
производства и потребления.

Во исполнение указанного постановления Конституционного Суда 
РФ основной акт экологического законодательства – Федеральный за-
кон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» был 

1 Текст постановления опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 24. Ст. 3547.

дополнен статьями 16.1–16.5. В частности, на законодательном уровне 
были определены лица, обязанные вносить плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Согласно пункту 1 статьи 16.1 указанного 
закона:

плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны 
вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие на территории Российской Федерации, континентальном 
шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на окружающую среду (далее – 
лица, обязанные вносить плату), за исключением юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории.

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов, за исключением твердых коммуналь-
ных отходов, являются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной 
деятельности образовались отходы. Плательщиками платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду при размещении твердых ком-
мунальных отходов являются региональные операторы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность 
по их размещению.

В Постановлении по жалобе ООО «Заполярнефть» Конституци-
онный Суд РФ определил свою позицию применительно к правовому 
регулированию вопроса о соотношении имущественной (денежной) и 
натуральной формы возмещения вреда, причиненного лесному участку 
в результате загрязнения нефтью и нефтепродуктами. В соответствии с 
фактическими обстоятельствами дела Служба по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийского автономного округа–Югры обрати-
лась в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с иском 
о взыскании с ООО «Заполярнефть» соответствующих денежных сумм 
в порядке возмещения вреда, причиненного лесам вследствие наруше-
ния лесного законодательства. 

Не соглашаясь с заявленными требованиями, ООО «Заполяр-
нефть» в обоснование своей позиции указывало, что нефтезагрязнение 
было им ликвидировано собственными силами: путем вывоза загряз-
ненного грунта и завоза чистого, а также проведены работы по рекуль-
тивации почв с помощью биопрепаратов, в результате чего концентра-
ция нефтепродуктов на участке перестала превышать нормативные 
значения, и тем самым причиненный вред возмещен в натуре. Истцом 
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не представлены доказательства нахождения на данном участке лесов, 
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям дере-
вьев, кустарников и лиан, а потому определение размера вреда по ут-
вержденным Правительством Российской Федерации таксам и методи-
кам в данном случае необоснованно.

В результате Конституционный Суд РФ постановил: если ООО «За-
полярнефть» возместило причиненный вред в натуре, то возложение 
на него обязанности компенсировать причиненный вред в денежной 
форме повлечет повышенную гражданско-правовую ответственность1. 
Применение повышенной гражданско-правовой ответственности, т. е 
возложение обязанности на причинителя вреда выплатить компенса-
цию сверх возмещения вреда, Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды» не предусмотрено. 

В результате часть 2 статьи 99 Лесного кодекса РФ была признана 
не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она применя-
ется при установлении размера возмещения вреда, причиненного ле-
сам, в частности при разрешении вопроса об учете фактических затрат, 
понесенных причинителем вреда в процессе устранения им загрязне-
ния лесов, образовавшегося при разливе нефти и нефтепродуктов.

Данным постановлением на федеральные органы государственной 
власти была возложена обязанность незамедлительно принять меры к 
устранению неопределенности нормативного содержания положений 
части 2 статьи 99 Лесного кодекса РФ и постановления Правительства 
РФ от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненно-
го лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в соответ-
ствии с правовыми позициями Конституционного Суда РФ. Однако до 
настоящего времени изменения и дополнения в Лесной кодекс РФ и 
соответствующие подзаконные акты не внесены.
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Образование СССР, принятие ряда важных нормативных актов от-
крывает новую страницу истории страны. Начинается работа властей 
над совершенствованием всего аппарата управления. Созданный на 
скорую руку в период гражданской войны и иностранной интервенции, 
рассчитанный именно на эти тяжелые времена, он, безусловно, нуждал-
ся в оптимизации. Это касалось и системы принудительного исполне-
ния судебных актов.

Одним из первых нормативных актов, направленных на совершен-
ствование правосудия по гражданским делам и исполнительного про-
изводства, стал Гражданский Процессуальный Кодекс РСФСР 1923 г1. 
В нем впервые на уровне закона был определен порядок принудитель-
ного исполнения судебных актов. В части определения организацион-
ных основ системы принудительного исполнения ГПК РСФСР 1923 г. 
не многословен. Однако в нем содержится указание на лиц, исполня-
ющих судебное решение (ст. 256), а также на судебных приставов (ст. 
257 и другие). Для нас важно то, что законодатель, употребляя различ-
ные наименования, не отождествляет «лиц, исполняющих судебное ре-

1 Постановление ВЦИК от 10.07.1923 «О введении в действие Гражданского 
Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским Процессуальным 
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1923. № 46–47. Ст. 478.

шение» и «судебных приставов», как бы подразумевая, что исполнять 
судебные решения могут не только судебные приставы (что отражало 
реальную ситуацию того времени).

Данную мысль подтверждают последовавшие за гражданским про-
цессуальным кодексом Циркуляр НКЮ РСФСР от 8 августа 1923 г. № 
167 «Правила исполнения органами волостных исполнительных коми-
тетов и милицией решений народных судов по гражданским делам»1 
и Циркуляр НКЮ РСФСР от 08.09.1923 № 181 «О порядке взимания, 
сдачи и отчетности по спорам за действия судебных исполнителей»2. С 
их принятием за органами милиции и волостными исполнительными 
комитетами были официально признаны полномочия в сфере исполне-
ния судебных актов. Причем применительно ко вторым такое призна-
ние на уровне центральной власти произошло впервые. Цель призна-
ния была проста – легализовать уже фактически сложившиеся отноше-
ния. Вообще необходимость использования возможностей и ресурсов 
названных органов была вызвана недостатком численности судебных 
исполнителей, а также сложностями с их выездом в удаленные мест-
ности. Намного проще и менее затратно исполнительное производство 
на местах осуществлялось данными органами.

С образованием союзного государства принятые в качестве базо-
вого нормативного акта для последующего правотворчества республик 
«Основы судоустройства Союза ССР и союзных республик» в сфере 
судоустройства (утв. Постановлением ЦИК СССР от 29.10.1924)3 в ст. 
19 определили, что для приведения в исполнение судебных решений 
и определений при губернских судах состоят судебные исполнители, 
действующие под непосредственным руководством и наблюдением гу-
бернских судов. Таким образом, и на союзном уровне было подтверж-
дено первенство данных должностных лиц в сфере исполнительного 
производства. Кроме того, вновь была определена их должностная 
принадлежность к судам, причем губернского уровня. Однако не нуж-
но забывать, что судебные исполнители вместе со всеми судебными 
учреждениями того времени находились под руководством Народного 
Комиссариата Юстиции.

Значительный интерес сегодня вызывает ряд нормативных актов, 
принятых в это время по вопросам оплаты труда судебных приставов. 
Необходимо отметить, что в них имело место продолжение тенденции 
материального стимулирования судебных исполнителей к эффектив-

1 Циркуляр НКЮ РСФСР от 08 августа 1923 г. № 167 «Правила исполнения 
органами волостных исполнительных комитетов и милиции решений народных 
судов по гражданским делам» // Еженедельник Советской юстиции. 1923. № 32. Л. 
14–19.

2 Сборник циркуляров Наркомюста РСФСР за 1922-1925 гг. М., 1926.
3 СЗ СССР. 1924. № 23. Ст. 203.
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ному исполнению судебных актов. Судебные исполнители кроме зар-
платы, выплачиваемой им за счет государства, сохраняли право на по-
лучение дополнительного вознаграждения из фонда судебных испол-
нителей, формируемого за счет сборов от исполнения судебных актов. 

Так, в одном из таких правовых актов было установлено, что из 
сумм, полученных от сборов за исполнение решений и определений 
арбитражных комиссий, 25 % обращаются на выдачу дополнительного 
вознаграждения судебным исполнителям1.

Новое Положение о Судоустройстве РСФСР 1926 г.2 подтвердило 
трехэлементную структуру системы принудительного исполнения су-
дебных актов: судебные исполнители, волостные исполнительные ко-
митеты и органы милиции (ст. 12, 91). При этом происходят достаточно 
серьезные изменения организационных основ деятельности судебных 
исполнителей, которые приводятся в соответствие с построением су-
дебной системы. Так, они состоят не только как раньше при губерн-
ских, но - теперь и при народных судах, в зависимости от этого меня-
ется источник их финансирования: в первом случае они содержатся за 
счет государственного бюджета, а во втором – за счет местного (ст. 92). 
Несмотря на такое разделение по принадлежности к различным судам, 
полномочия по назначению и увольнению судебного исполнителя были 
сохранены за председателем губернского суда. В результате названных 
преобразований взаимодействие судебных исполнителей и основного 
звена судебной системы – народного суда вышло на новый уровень. С 
одной стороны, народный суд получил возможность осуществлять не-
посредственный контроль за деятельностью судебных исполнителей, а 
также решать ряд организационных вопросов, вплоть до определения 
территориальных границ их деятельности (ст. 94). С другой стороны, у 
судебных исполнителей возникли возможности пользоваться ресурса-
ми аппарата народного суда, в том числе и канцелярии, и делопроизво-
дителей, что существенно облегчило их работу.

В данном нормативном акте впервые были законодательно закре-
плены требования к кандидатам на должность судебного исполните-
ля (гражданство, обладание избирательными правами, стаж один года 
на какой-либо из должностей в органе советской юстиции либо сдача 
экзамена, отсутствие судимости и др.). Указанные требования свиде-
тельствуют о том, что был взят курс на повышение квалификационного 

1 Постановление СТО СССР от 21.09.1925 «Такса оплаты действий судебных 
исполнителей по исполнению решений и определений арбитражных комиссий при 
Совете Труда и Обороны, экономических совещаниях союзных республик, советах 
народных комиссаров автономных республик, местных экономических совещаниях 
и исполнительных комитетах» // СЗ СССР. 1925. № 70. Ст. 519.

2 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 «Об утверждении Положения о 
Судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 1926. № 85. Ст. 624.

уровня лиц, претендующих на замещение соответствующих вакансий. 
В качестве предпосылки усиления внимания к правовой грамотности 
судебного исполнителя выступала необходимость улучшения эффек-
тивности их работы.

В Положении о Судоустройстве РСФСР 1926 г. судебный исполни-
тель выступает как основное действующее лицо в области реализации 
судебных актов, но не единственное. В качестве действующего органа 
принудительного исполнения в Положении прямо названы милиция и 
волостные исполнительные комитеты (ст. 91).

В последовавших позднее изменениях Положения о Судоустрой-
стве РСФСР 1926 г. система органов, на которых возлагались задачи по 
исполнению, подвергалась корректировке. В 1928 г. к их числу стали от-
носиться в районированных местностях сельские советы1. В 1930 году2 
было произведено разделение зон ответственности по территориаль-
ному признаку: за судебными исполнителями закреплялись только го-
рода, а за сельскими советами – сельские местности. При этом первые 
могли осуществлять свои функции в сельской местности только по 
распоряжению суда. С этого времени уже не упоминаются волостные 
исполнительные комитеты. Кроме того, были сделаны первые шаги по 
освобождению милиции от функций по реализации судебных актов по 
гражданским делам. Так, возложение исполнения судебных решений, 
определений судов и исполнительных надписей на органы милиции 
могло осуществляться в отдельных районах, в зависимости от мест-
ных условий только по решению краевых и областных исполнительных 
комитетов, и советов народных комиссаров автономных республик. В 
1932 году и такой порядок привлечения милиции был исключен3. Ука-
занное произошло, видимо, из-за активного проведения политики кол-
лективизации и раскулачивания в этот период, что потребовало макси-
мального задействования репрессивного потенциала милиции именно 
на данных направлениях. И, как показала практика этого периода, зада-
чи по исполнению судебных решений в деятельности милиции отходи-
ли на третий-четвертый план, что не давало никакой результативности.

Все указанные изменения сопровождались последующими ука-

1 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 09.07.1928 «Об изменении 
примечания к статье 91 Положения о Судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 
1928. № 88. Ст. 575.

2 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 30.06.1930 «Об изменении 
примечания к статье 91 Положения о судоустройстве РСФСР» // СУ РСФСР. 1930. 
№ 30. Ст. 390.

3 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.01.1932 «Об изменении 
Уголовно-процессуального и Гражданского процессуального кодексов РСФСР и 
Положения о судоустройстве в связи с изданием Положения о Рабоче-крестьянской 
милиции» // СУ РСФСР. 1932. № 6. Ст. 21.
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заниями и ведомственных нормативных актов. Так, Циркуляр НКЮ 
РСФСР от 15 июля 1929 г. № 95 «Инструкция о порядке исполнения 
судебных решений»1, посвященный в основном регламентации поряд-
ка принудительного исполнения судебных актов, не обошел вниманием 
и ряд организационных вопросов. В соответствии с Инструкцией круг 
органов принудительного исполнения был обозначен следующим об-
разом: судебные исполнители, районные исполнительные комитеты, 
органы милиции и сельские советы (ст. 3, 4). В сельских местностях ис-
полнение могло возлагаться на районные исполнительные комитеты, 
сельские советы и на органы милиции в случае отсутствия должности 
судебного исполнителя при народном суде соответствующего участка.

Но уже в Циркуляре НКЮ РСФСР от 08 мая 1930 г. № 59 «Об орга-
нах, выполняющих решения судов»2 указывалось, что «органы милиции 
от приведения в исполнение решений и определений, исполнительных 
надписей и т. п. освобождались и в дальнейшем самостоятельно ни-
каких исполнительных действий производить не могли». Они могли 
только оказывать содействие иным органам принудительного испол-
нения по их просьбе.

В нормативных актах того времени, посвященных правовому стату-
су районных исполнительных комитетов и сельских советов, деятель-
ности указанных органов в сфере исполнения судебных решений осо-
бого внимания не уделяется. В Постановлении ВЦИК от 01.01.1931 «Об 
утверждении Положения о сельских советах РСФСР»3 в статье 22 было 
просто указано, что в области судебно-следственный сельсовет приво-
дит в исполнение судебные решения. В нормативных актах, посвящен-
ных районным исполкомам, нет и этого. Лишь в ст. 143 Постановления 
ВЦИК от 06.04.1928 «О введении в действие Положения о краевых (об-
ластных), окружных и районных съездах советов и их исполнительных 
комитетах»4 содержится общая фраза: на районный исполнительный 
комитет возлагается наблюдение за деятельностью судебно-следствен-
ных органов в районе и оказание им содействия в проведении возло-
женных на них задач.

Изданный позднее Циркуляр НКЮ РСФСР от 25 ноября 1934 г. № 
177 «О порядке исполнения судебных решений»5 в целом подтвердил 

1 Циркуляр НКЮ РСФСР от 15 июля 1929 г. № 95 «Инструкция о порядке 
исполнения судебных решений». М., 1930. С. 3.

2 Сборник циркуляров НКЮ РСФСР, действующих на 01 июня 1931 г. М., 
1931. С. 17.

3 СУ РСФСР. 1931. № 11. Ст. 142.
4 СУ РСФСР. 1928. № 70. Ст. 503.
5  Циркуляр НКЮ РСФСР от 25 ноября 1934 г. № 177 «О порядке исполнения 

судебных решений» с приложением важнейших законодательных и ведомственных 
актов по вопросам исполнения решений. М., 1935.

названный выше состав органов принудительного исполнения (пар. 6). 
Милиция вновь рассматривалась лишь как оказывающий содействие 
орган, не располагающий самостоятельными полномочиями в сфере 
принудительного исполнения.

Необходимо отметить, что в начале 30-х годов происходит отказ от 
взимания части сборов за исполнение судебных актов в специальные 
фонды для вознаграждения судебных исполнителей. В 1929 году были 
приняты последние нормативные акты, которые позволяли отчисления 
в данные фонды в размере 25 % от взыскиваемых сборов1. В 1930 году 
указанные акты были отменены и формирование названных фондов 
прекращено2. Это, отнюдь, не стимулировало судебных исполнителей 
к эффективному выполнению возложенных на них задач и не способ-
ствовало повышению престижа должности судебного исполнителя. 
Так, оплата труда судебных исполнителей была самой низкой в системе 
правоохранительных органов и с 1936 года до начала 40-х годов состав-
ляла от 225 до 375 рублей3.

Важным шагом по совершенствованию системы принудительного 
исполнения судебных актов было принятие закона СССР от 16.08.1938 
«О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик»4. В со-
ответствии со ст.ст. 78–80 исполнение судебных решений было возло-
жено только на судебных приставов. Никакие иные органы, осущест-
вляющие указанную деятельность, не поименованы. Таким образом, 
сельские советы с вступлением в силу данного документа утратили 
свои полномочия в исполнительном производстве. При этом судебные 
исполнители продолжали состоять при судах: народных, окружных, 
краевых, областных, автономных областей, Верховных Судах автоном-
ных и союзных республик. Полномочия по их назначению перешли от 
председателей судов (первоначально губернских судов, а позже в соот-
ветствии с проведенным административно-территориальным делени-
ем страны – областных, краевых и т. д.) к Народным Комиссариатам 
юстиции союзных республик, а в автономных республиках – Народным 

1 См.: Постановление СНК РСФСР от 06.03.1929 «Об оплате действий 
судебных исполнителей по исполнению решений и определений судебных органов 
и по охране наследственного имущества финансовыми органами» // СУ РСФСР. 
1929. № 22. Ст. 239; Постановление СНК РСФСР от 13.08.1929 «Об изменении ст. 3 
Постановления Совета народных комиссаров РСФСР об оплате действий судебных 
исполнителей» // СУ РСФСР. 1929. № 61. Ст. 617.

2 См.: Постановление СНК РСФСР от 25.05.1930 «Об оплате действий 
судебных исполнителей и сельских советов по приведению в исполнение решений и 
определений судебных органов» // СУ РСФСР. 1930. № 25. Ст. 327.

3 Кодинцев А.Я. Управление системой судебного исполнения в СССР в 30-х 
годах XX века // Исполнительное право. 2007. № 2.

4 Ведомости ВС СССР. 1938. № 11.
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Комиссариатам юстиции автономных республик. Отобрание полномо-
чий в сфере исполнительного производства у местных органов в лице 
сельских советов, усиление подчинения судебных исполнителей респу-
бликанским органам власти свидетельствовали о намерении централи-
зации органов принудительного исполнения.

Изданная в 1939 г. Инструкция НКЮ СССР «О порядке исполне-
ния судебных решений»1 отразила указанные изменения в организации 
системы принудительного исполнения. Здесь уже нет упоминаний ни 
о милиции, ни о сельских советах, а есть указание только на судебных 
приставов, обладающих полномочиями по проведению в жизнь судеб-
ных решений.

И вплоть до начала Великой Отечественной войны система прину-
дительного исполнения судебных решений сохранилась именно в та-
ком виде.

Вот так выглядит процесс становления органов принудительного 
исполнения в период с после образования СССР и по 1941 год. Новая 
система принудительного исполнения судебных актов претерпевала 
достаточно серьезные изменения в соответствии с существовавшими 
в определенные моменты потребностями государства. Несомненно, на 
этом пути существовали серьезные трудности. И, может быть, создан-
ная организационная структура и была далека от оптимальной, но она 
работала и достигала определенных результатов. Дальнейшее ее со-
вершенствование было прервано начавшейся Великой Отечественной 
войной.
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Тенденции развития института представительства  
в цивилистическом процессе

В статье исследуются некоторые тенденции совершенствования 
норм процессуального законодательства, регулирующих правовой ста-
тус представителя в цивилистическом процессе, а также в положениях 
одобренной решением Комитета по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 
года №124 концепции единого Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.
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Tendencies of development of Institute of representation in civil process

The article examines some trends in the improvement of procedural 
legislation regulating the legal status of the representative in civil law and in 
the regulations approved by the decision of the Committee on civil, criminal, 
arbitration and procedural legislation, state Duma of Russia from 08.12.2014 
№124 the concept of a unified Civil procedure code of the Russian Federation.
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Судебное представительство и такой его вид, как профессиональ-
ное представительство, имеет большое значение для укрепления га-
рантий конституционного права граждан на судебную защиту, а также 
гарантий реализации в цивилистическом процессе принципов закон-
ности, состязательности и равноправия сторон.

Следует указать, что понятие «представительство» широко ис-
пользуется как в материальном праве (гражданском, административ-
ном, финансовом и т. д.), так и в процессуальном праве (гражданском 
процессуальном, уголовно-процессуальном и т. д.). При этом правовая 
природа представительства в этих отраслях неидентична.

С точки зрения содержания «профессиональное юридическое 
представительство» предполагает содействие лицу в приобретении и 
реализации прав и обязанностей, осуществляемое в его интересах пу-
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тем совершения действий, направленных на преодоление проблемной 
правовой ситуации с достижением благоприятного для представляе-
мого правового результата.

Исследование отраслевой принадлежности представительства 
приводит к выводу о том, что в объективном смысле его следует рас-
сматривать как правовой институт, т. е. совокупность правовых норм, 
значительная часть которых входит в общую часть гражданского права. 
Однако в институт представительства включаются не только граждан-
ско-правовые нормы. Данное обстоятельство определяет отсутствие в 
научной литературе единства точек зрения и подходов относительно 
его отраслевой принадлежности – представительство рассматривается 
либо в качестве института гражданского права, либо процессуальных 
отраслей права.

Пример самостоятельного характера норм института представи-
тельства в гражданском процессе можно обнаружить через правовую 
позицию Верховного Суда Российской Федерации, которая закрепле-
на в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции № 2, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
26.06.2015 года1, согласно которой, несмотря на наличие положения 
статьи 187 ГК РФ о том, что доверенность, выдаваемая в порядке пе-
редоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением 
случаев, когда доверенность в порядке передоверия выдается юриди-
ческими лицами, руководителями филиалов и представительств юри-
дических лиц, Верховный Суд РФ указал, что поскольку ч. 6 ст. 53 ГПК 
РФ и ч. 4 ст. 61 АПК РФ устанавливают правило, согласно которому 
полномочия представителя могут быть определены в устном или пись-
менном заявлении доверителя, отказ суда в удовлетворении заявления 
о допуске нового представителя со ссылкой на необходимость предо-
ставления доверенности, оформленной по правилам ст. 187 ГК РФ, не 
допускается.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что институт представи-
тельства является комплексным (многоотраслевым) институтом, в ко-
тором преобладающее место занимают гражданско-правовые нормы.

В процессуальных отраслях концепцию института представитель-
ства формируют нормы гражданского процессуального, арбитражного, 
уголовного и административного законодательства, а также специфич-
ные нормы конституционного права.

Особенности института представительства в конституционном су-
допроизводстве регламентированы положениями статьи 53 Федераль-
ного конституционного закона от 21.07.1994 года № 1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации», согласно которой сторонами 

1 Бюллетень Верховного Суда РФ, № 10, октябрь, 2015.

в конституционном судопроизводстве являются:
1) заявители – органы или лица, направившие в Конституционный 

Суд Российской Федерации обращение;
2) органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, 

конституционность которого подлежит проверке;
3) государственные органы, компетенция которых оспаривается.
Представителями сторон по должности могут выступать:
– руководитель органа, подписавший обращение в Конституцион-

ный Суд Российской Федерации;
– руководитель органа, издавшего оспариваемый акт или участву-

ющего в споре о компетенции;
– должностное лицо, подписавшее оспариваемый акт, любой член 

(депутат) Совета Федерации или депутат Государственной Думы из 
числа обратившихся с запросом.

Представителями сторон могут быть также адвокаты или лица, 
имеющие ученую степень по юридической специальности, полномочия 
которых подтверждаются соответствующими документами.

Каждая из сторон может иметь не более трех представителей.
Изложенное позволяет утверждать, что в конституционном судо-

производстве концепция представительства носит достаточно узкий и 
профессионализированный характер.

В административном судопроизводстве представительство регули-
руется главой 5 Кодекса административного судопроизводства.

Вступивший в силу с 15.09.2015 года Кодекс административного су-
допроизводства предусмотрел появление новых положений в регули-
ровании отношений представительства.

Например, КАС предусматривает возможность обязательного уча-
стия представителя в судебном процессе. Таким примером являются 
положения части 4 статьи 243 КАС, согласно которому административ-
ное дело об оспаривании решения об итогах голосования рассматрива-
ется судом с обязательным участием представителя территориальной 
комиссии.

Новые положения связаны и с требованиями к форме доверенно-
сти. Так, часть 6 статьи 57 КАС в отличие от части 3 статьи 53 ГПК РФ 
предусматривает обязательность скрепления доверенности, выданной 
от имени организации печатью этой организации.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 55 КАС представите-
лями в суде по административным делам могут быть лица, имеющие, в 
том числе, высшее юридическое образование.

При этом в отличие от конституционного судопроизводства исходя 
из буквального толкования положений КАС в административном су-
допроизводстве в качестве представителей не могут участвовать лица, 
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имеющие ученую степень по юридической специальности, не имеющие 
высшего юридического образования, что представляется по меньшей 
мере странным.

Поскольку согласно Решению Верховного Суда РФ от 21.04.2014 
года № АКПИ14-1151 к освоению программ подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре по другим направлениям, в том числе 
юриспруденции, допускаются лица, имеющие высшее образование, не-
зависимо от направления полученного высшего образования.

Законодательство по делам об административных правонарушени-
ях в части, регламентирующей институт представительства, на первый 
взгляд кажется прогрессивным. Например, положения статей 25.3–25.5 
КоАП РФ предусматривают развернутую классификацию представите-
лей, к числу которых относят: представителя, законного представителя 
физического лица, законного представителя юридического лица, а так-
же защитника. Однако такое статусное разнообразие далеко от идеала.

Проиллюстрируем это только на одном примере, которых в нор-
мах КоАП РФ значительное количество. Положение части 3 статьи 25.4 
КоАП РФ регламентирует, что дело об административном правонару-
шении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием 
его законного представителя или защитника.

Часть 1 статьи 25.14 КоАП РФ предусматривает возмещение рас-
ходов, понесенных в связи с явкой в суд или иной орган, в производ-
стве которого находится дело об административном правонарушении, 
в том числе потерпевшему и его законному представителю. Возникает 
вопрос, если потерпевшим является юридическое лицо, которое вос-
пользовалось услугами защитника, как следует из приведенного выше 
положения статьи 25.4 КоАП РФ, значит ли это, что расходы, понесен-
ные им в связи с явкой в суд, не подлежат возмещению?

Налицо несогласованность норм о представителе в КоАП РФ.
В арбитражном процессе правоотношения представительства ре-

гламентируются главой 6 АПК РФ. При этом интересным представ-
ляется то, что положение части 4 статьи 59 АПК РФ предусматривает 
ведение дел организаций в арбитражном суде их органами, а дел лик-
видируемой организации – уполномоченным представителем ликвида-
ционной комиссии.

Буквальное толкование приведенной нормы АПК РФ позволяет 
сделать вывод о невозможности участия в деле представителя, дей-
ствующего на основании доверенности, поскольку такое лицо в кон-
струкции указанной правовой нормы просто отсутствует. В то же вре-
мя в части 5 статьи 61 АПК РФ предусмотрен порядок оформления до-
веренность от имени организации.

1 Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, июнь, 2015.

Более того, в части 3 статьи 59 АПК РФ указано, что представите-
лями организаций могут быть адвокаты. Соответственно, идея профес-
сионального представительства в сфере экономического правосудия 
имеется, более того, эта профессионализация связывается с наличием 
у представителя статуса адвоката.

Таким образом, налицо необходимость внутреннего согласования 
правовых норм одной процессуальной отрасли.

В гражданском процессе отношения представительства регламен-
тированы главой 5 ГПК РФ. В отличие от АПК РФ часть 2 статьи 48 
ГПК РФ предусматривает, что дела организаций ведут в суде кроме их 
органов также представители.

Кроме того, особое место в гражданском судопроизводстве зани-
мает такой вид представительства, как представительство по назначе-
нию суда, предусмотренное положением статьи 50 ГПК РФ, согласно 
которой суд назначает адвоката в качестве представителя в случае от-
сутствия представителя у ответчика, место жительства которого не-
известно, а также в других предусмотренных федеральным законом 
случаях.

Данное положение с позиции реализации права на получения ква-
лифицированной юридической защиты интересов лица, отсутствую-
щего в процессе, на наш взгляд, носит прогрессивный характер и может 
быть использовано как вид представительства, характерный не только 
для гражданского судопроизводства с участием физических лиц, но и 
всего цивилистического процесса, включающего в себе производство 
по экономическим спорам.

Однако и в этой части требуется унификация и учет опыта регули-
рования, существующего в иных отраслях, например, в уголовном су-
допроизводстве, где более детально регламентированы как основания 
обязательного участия адвоката, так и, например, допустимость назна-
чения нескольких адвокатов, так называемое со-представительство, 
которое в гражданском процессе просто не урегулировано, но создает 
немало сложностей в процессе производства по гражданским делам, 
например, при участии в деле нескольких представителей лица, уча-
ствующего в деле с различной правовой позицией по спору.

Анализируя нормы о представительстве в гражданском процессе, 
следует указать, что они не связывают возможность осуществления 
функций представителя с наличием у лица юридического образова-
ния, не говоря о требованиях о наличии статуса адвоката или ученой 
степени.

Отсутствие таких требований связано с абсолютизацией права на 
судебную защиту и идеей недопустимости ограничения доступа к пра-
восудию, которые, на наш взгляд, излишне фетишизированы.
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Идея профессионализации представительства, на наш взгляд, вос-
стребована, необходима и реализуема.

Во-первых, положения о представительстве в настоящее время 
предусмотрены концепцией единого Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, согласно которой институт представи-
тельства является межотраслевым институтом, характерным для цело-
го ряда отраслей права, в связи с чем многие положения его фактиче-
ски унифицированы.

Во-вторых, идеи систематизации и выработки единых механизмов 
регулирования отношений представительства в цивилистическом про-
цессе прослеживаются в правовых позициях Пленума ВС РФ, напри-
мер, сформулированных в принятом 21 января 2016 года Постановле-
нии № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о воз-
мещении издержек, связанных с рассмотрением дела»1.

В нем, унифицируя решение вопроса о возмещении судебных из-
держек в трех видах судопроизводства: гражданском, арбитражном 
и административном, ВС РФ дает такие, с одной стороны, новые, с 
другой стороны, уже нашедшие свое отражение в судебной практике 
разъяснения:

– расходы на оформление доверенности представителя могут быть 
признаны судебными издержками, если такая доверенность выдана для 
участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном 
заседании по делу;

– разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не 
может быть обоснована известностью представителя лица, участвую-
щего в деле.

И третье, самое, на наш взгляд, интересное разъяснение о том, что 
лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться все-
ми принадлежащими им процессуальными правами, в связи с чем суд 
вправе отнести судебные издержки на лицо, злоупотребившее своими 
процессуальными правами и не выполнившее свои процессуальные 
обязанности, либо не признать понесенные им судебные издержки не-
обходимыми, если это привело к срыву судебного заседания, затягива-
нию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрению дела и 
принятию итогового судебного акта.

Все вышеизложенное ставит на повестку дня вопрос – готово ли 
государство, общество и правоприменители к профессионализации 
представительства, в том числе в такой сфере, как в цивилистическом 
процессе?

С одной стороны, в цивилистическом процессе законодательное 
закрепление вопроса о наличии профессионального представитель-

1 Российская газета, № 43, 01.03.2016.

ства на первый взгляд неочевидно. Государственной власти неразумно 
вмешиваться в состязание сторон, поскольку не идет речи о нарушении 
норм права, которые защищают существование, безопасность и пользу 
государства в целом, а идет спор между частными лицами об их част-
ных интересах.

Однако с точки зрения общественного интереса каждый субъект 
должен быть крайне заинтересованным в том, чтобы в споре выиграл 
тот, на чьей стороне находится справедливость. Если же сторона про-
игрывает дело всего лишь потому, что ее противник лучше знаком с 
правом, является более опытным и ловким, то любой член общества не 
может не чувствовать опасения, что и его права могут быть нарушены 
и лишены защиты.

Такое понимание идей профессионального представительства по-
зволяет сделать вывод о том, что идея профессионального представи-
тельства – это объективная потребность.

Однако профессия свободного юриста ставит перед выполняющи-
ми ее лицами немало искушений, поскольку профессиональный пред-
ставитель имеет прямую выгоду от того, чтобы вести как можно боль-
ше дел и чтобы каждое из них заканчивалось выигрышем. При этом 
известный как опытный сутяга, использующий любые средства для по-
беды своего клиента, не только не останется без практики, но и найдет 
многочисленную клиентуру, поскольку начинающий процесс хочет его 
выиграть и в большинстве случаев не рассуждает о том, как выглядит 
дело с точки зрения морали и какие средства необходимо использо-
вать, чтобы взять верх над противником.

Как быть в этом случае? Решение вопроса можно предположить 
через развитие профессионализации представительства и его прямой 
трансформации в идею, так называемой адвокатской монополии.

Наличие у лица статуса адвоката предполагает не только соблюде-
ние требований в части наличия высшего юридического образования, 
но также и требований профессиональной этики, которые в настоящее 
время сформулированы в кодексе профессиональной этики адвоката, 
утвержденном 31.01.2003 года1.

Однако сам термин «адвокатская монополия», несущий в большей 
степени негативную окраску, не стоит абсолютизировать.

В любом случае тенденции профессионализации представитель-
ства не должны исключать возможность личного участия субъекта в 
процессе, в том числе возможность его инициирования без участия 
представителя, что нашло свое отражение и в Концепции единого 
гражданского процессуального кодекса РФ.

Однако считаем возможным сделать предположение, что вопрос 
1 Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, № 3, 2013.
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наличия тенденции профессионализации уже находит свое воплоще-
ние в принятых и реализуемых государством нормативных правовых 
актах. Примером является Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции», а также Закон РТ от 02 ноября 2012 года № 73-ЗРТ «Об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан», 
а также Постановление КМ РТ от 21 октября 2013 года № 774 «Об ут-
верждении порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсации расходов адвокатов 
на оказание бесплатной юридической помощи».

Принятие указанных актов является элементом создания гаранти-
рующих механизмов реализации права на судебную защиту, функцио-
нирование которых позволит обеспечить поэтапное внедрение единой 
идеи профессионального представительства во все существующие 
виды судопроизводства.

Ее реализация позволит сформировать концепцию непротиворечи-
вого сотрудничества суда и профессионального представителя, осно-
ванную на добросовестном поведении, механизмах мирового соглаше-
ния как в целом, так и по отдельным обстоятельствам спора, медиации 
и других компонентах эффективного правосудия.

В завершение считаем необходимым указать, что данные идеи да-
леки от уникальности, такими мыслями пронизано научное творчество 
многих цивилистов и процессуалистов не только современности. На-
пример, известный российский и польский цивилист и процессуалист, 
адвокат и судья Евгений Владимирович Васьковский, родившийся в 
1866 году, писал о профессиональном представительстве в лице адво-
катов следующее.

Адвокатура необходима обществу, поскольку ее задача – стоять на 
охране общественных интересов, заботясь об их реализации.

Адвокатура необходима отдельным личностям, поскольку не каж-
дый, кто сведущ в праве, смел и рассудителен и способен сам взяться за 
защиту своих прав в суде.

Адвокатура необходима суду и государству, поскольку адвокат, яв-
ляясь помощником судьи, содействует нахождению истины по делу, 
формируя целостную систему доказательств для вынесения законного 
решения.

И наконец, адвокатура необходима для всего человечества, по-
скольку, защищая интересы одного лица, адвокат способствует восста-
новлению справедливости посредством права, являющегося мощным 

рычагом цивилизации1.
Надеемся, что эти идеи не чужды и в современной России и по-

служат основой для дальнейшего развития норм института представи-
тельства, в том числе в цивилистическом процессе.

1 Васьковский Е.В. Задачи адвокатуры и принципы адвокатской этики // 
Вестник гражданского процесса. 2015. № 4. С. 158–185.
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Понятие, сущность и социальное назначение приостановления  
предварительного следствия

В статье раскрывается понятие приостановления предварительно-
го следствия, признаки, его характеризующие, сущность и социальное 
назначение данного института уголовно-процессуального права. 

Ключевые слова: предварительное следствие; признаки приоста-
новления предварительного следствия; назначение приостановления 
предварительного следствия. 

Zakirova E.F.

The concept, essence and social purpose of the suspension of the 
preliminary investigation

The article reveals the concept of the suspension of the preliminary 
investigation, the characteristics that define it, the essence and social purpose 
of this institute of criminal procedure law.

Keywords: preliminary investigation; characteristics of the suspension 
of the preliminary investigation; purpose of the suspension of the preliminary 
investigation.

Эффективность следственной деятельности определяется тем, в 
какой мере ее практические результаты соответствуют достижению 
стоящих перед нею задач. Их решение находится в прямой зависимо-
сти от успеха по собиранию доказательств, с достоверностью устанав-
ливающих все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовно-
му делу.

Реализация назначения уголовного процесса предполагает, что по 
каждому уголовному делу о совершенном преступлении должно быть 
установлено лицо, его совершившее, то есть в ходе предварительного 
следствия должно быть установлено лицо, в отношении которого вы-
несено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В случае 
его отсутствия предварительное следствие закончено быть не может, 
так как не может быть реализована в отношении него функция уголов-
ного преследования, которая находит свое отражение в обвинитель-

ном заключении по уголовному делу, направляемому в суд. Однако 
при расследовании уголовного дела могут возникнуть различные об-
стоятельства, которые не дают следователю возможность обеспечить 
участие обвиняемого (подозреваемого) в уголовном процессе и тем 
самым закончить в установленном законом порядке предварительное 
следствие. Они могут явиться как результатом умышленных действий 
обвиняемого (подозреваемого), так и наступить неосознанно, помимо 
его воли. Возникновение обстоятельств, которые не позволяют закон-
чить расследование по уголовному делу, обуславливает существование 
института приостановления предварительного следствия. 

Уголовно-процессуальный закон РФ не содержит определение по-
нятия «приостановление предварительного следствия». Нет единого 
мнения по данному вопросу и в научном мире. Большинство процессу-
алистов под приостановлением предварительного следствия понима-
ют временный перерыв в досудебном производстве по уголовному делу 
по причинам (основаниям), указанным в уголовно-процессуальном за-
коне1. К.Ф. Амиров обращает внимание на вынужденный характер та-
кого перерыва2.

Временный и вынужденный характер перерыва в производстве по 
уголовному делу являются признаками, присущими приостановлению 
предварительного следствия, однако они не раскрывают полностью 
сущности данного института. Уголовное дело приостанавливается не 
ради самого приостановления, а с целью констатации обстоятельств, 
препятствующих завершению расследования, и их устранения. В этой 
связи приостановление предварительного следствия по уголовному 
делу не свидетельствует об окончании по нему деятельности следова-
теля. В его обязанность по приостановленному уголовному делу входит 
принятие мер по устранению обстоятельств, послуживших основания-

1 Зинатуллин 3.3. Уголовный процесс современной России: Часть особенная. 
Курс лекций. Ижевск, 2000. С. 70; Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Учеб. 
пособие. М., 2004. С. 287. Иную позицию занимают М.Е. Клюкова, которая считает, 
что с принятием процессуального решения о приостановлении предварительного 
следствия не прерывается уголовно-процессуальная деятельность должностных 
лиц, а лишь изменяется процессуальный режим этой деятельности, при котором 
исключается дальнейшее движение уголовного процесса к очередной ее стадии или 
ее части (См. Клюкова М.Е. Приостановление дела в советском уголовном процессе: 
дис... канд. юрид. наук. Казань, 1990. С. 6) и А.С. Шагинян, который понимает под 
приостановлением предварительного следствия акт (действие) уполномоченного 
на то должностного лица, выражающий решение о наличии объективных 
препятствий для продолжения и окончания производства по делу (См. Шагинян 
А.С. Приостановление предварительного следствия: дис... канд. юрид. наук. Томск, 
2001. С. 71).

2 Уголовное судопроизводство России: учебник для вузов / Под ред. Н.И. 
Газетдинова. Казань, 2004. С. 265.
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ми для приостановления следствия. Аналогичную позицию высказы-
вают Н.А. Громов и С.И. Анненков, которые определяют приостанов-
ление предварительного следствия как «урегулированный законом, 
оформленный решением следователя, прокурора временный перерыв 
в производстве по уголовному делу, во время которого эти органы при-
нимают меры к устранению обстоятельств, вызвавших приостановле-
ние производства по делу»1.

По их мнению, взгляд на приостановление предварительного рас-
следования только как на перерыв в расследовании является непол-
ным, поскольку после приостановления предварительного следствия 
следователь обязан как непосредственно, так и через органы дознания 
принять меры к розыску подозреваемого, обвиняемого и к установле-
нию лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, хотя и 
без производства следственных действий. 

Схожую позицию занимает А.М. Попов, указывающий на необхо-
димость принятия активных мер «по установлению местонахождения 
подозреваемого или обвиняемого и раскрытию преступления...»2. Ю.В. 
Даровских «активную деятельность следователя по приостановлен-
ному уголовному делу» относит к существенным признакам данного 
института3.

Последние точки зрения, в связи с законодательным изменением 
рассматриваемого института, отражают сущность не всех оснований 
приостановления предварительного расследования. В частности, сле-
дователь не может активно способствовать устранению такого осно-
вания, как временное тяжелое заболевание подозреваемого или обви-
няемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствующее 
его участию в следственных и иных процессуальных действиях, или 
обеспечить участие подозреваемого или обвиняемого в производстве 
по уголовному делу, когда реальная возможность в этом отсутствует. 
Однако вышеуказанная позиция имеет, безусловно, положительное со-
держание, так как в ней не только указывается на временную невоз-
можность окончания производства по делу в силу установленных зако-
ном причин, но и выделяется деятельность соответствующих органов 
по своевременному их устранению. Применительно к основаниям при-
остановления предварительного следствия, предусмотренным п. 3 и 4 

1 Громов Н.А., Анненков С.И. Понятие, основания и условия 
приостановления предварительного следствия // Следователь. 2001. № 3. С. 19.

2 Попов А.М. Проблемы совершенствования оснований и условий 
приостановления предварительного следствия: Автореф. ... канд. юрид. наук. 
Саратов, 2004. С. 13.

3 Даровских Ю.В. Процессуальные и организационные вопросы 
производства по уголовному делу, приостановленному в связи с розыском 
скрывшегося обвиняемого: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994. С. 27.

ч. 1 ст. 208 УПК РФ, деятельность следователя должна быть направлена 
на сбор информации, необходимой для своевременного возобновления 
производства по уголовному делу. Эта деятельность является важным 
средством достижения целей назначения уголовного судопроизвод-
ства (ст. 6 УПК РФ).

А.С. Александров справедливо подчеркивает и другую немало-
важную особенность приостановления предварительного следствия. 
С приостановлением предварительного следствия «прекращается дви-
жение уголовного процесса к очередной его стадии или этапу в целом 
или в отношении одного или нескольких обвиняемых до устранения 
препятствий, вызвавших приостановление ... ибо последующие его 
институты, этапы и стадии не могут быть реализованы без законного 
и обоснованного возобновления производства по делу»1. На перерыв 
процессуальной деятельности следователя по расследованию уголов-
ного дела до устранения препятствий, вызвавших приостановление 
следствия, обращает внимание и О.А. Картохина2. Их мнение под-
тверждает и положение ч. 3 ст. 162 УПК РФ о том, что время, в течение 
которого производство по делу было приостановлено, не включается в 
срок предварительного следствия.

В.В. Вандышев, определяя понятие приостановления предвари-
тельного следствия, подчеркивает, что приостановление предвари-
тельного следствия – это «временное прекращение производства след-
ственных действий по собиранию, проверке и оценке доказательств, 
обусловленное наличием обстоятельств, препятствующих завершению 
расследования»3. На это обращают внимание и другие процессуалисты4.

Невозможность производства следственных действий по приоста-
новленному уголовному делу с одной стороны и необходимость при-
нятия мер, направленных на устранение обстоятельств, повлекших 
приостановление, с другой стороны наводит на мысль о характере тех 
действий, которые необходимо проводить по приостановленному уго-
ловному делу. В юридической литературе по данному поводу существу-
ют две противоположные точки зрения. Одни авторы считают, что по-
сле приостановления предварительного следствия вся деятельность по 
раскрытию и расследованию преступления должна носить непроцессу-

1 Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, С.П. 
Сереброва. М, 2003. С. 434.

2 Картохина О.А. Начало и прекращение уголовного преследования 
следователями органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 76.

3 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Конспект лекций. СПб., 2002. С. 170.
4 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском 

уголовном процессе. М., 1965. С. 268; Уголовно-процессуальное право РФ / Под ред. 
П.А. Лупинской. М., 2003. С. 418.
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альный характер1, по мнению других, необходимо действовать только 
процессуальным путем2.

А.М. Попов, обосновывая свою точку зрения, указывает на запрет 
производить следственные действия по приостановленному уголов-
ному делу. Однако он не учитывает, что по уголовному делу, приоста-
новленному производством, следователь вправе проводить «иные про-
цессуальные действия». А.С. Шагинян и Ю.В. Даровских ограничивают 
меры, принимаемые следователем процессуальными действиями, не-
смотря на то, что в целях розыска подозреваемого или обвиняемого 
следователем могут проводиться розыскные меры. По приостановлен-
ному уголовному делу действия следователя, на наш взгляд, должны 
носить как процессуальный, так и не процессуальный характер.

Ориентированность УПК РФ на защиту прав и свобод человека и 
гражданина затронула и институт приостановления предварительно-
го следствия. Ряд процессуалистов стали отмечать, что институт при-
остановления предварительного следствия имеет целью обеспечение 
прав участников уголовного процесса3. Такой подход вызывает только 
одобрение. Полагаем, правильнее будет сформулировать данное по-
ложение следующим образом: «при приостановлении предваритель-
ного следствия должны соблюдаться права участников уголовного 
процесса».

Вопрос о понятии и сущности института приостановления произ-
водства по уголовному делу тесно связан с вопросом о назначении уго-
ловного судопроизводства. По данному поводу в юридической литера-
туре высказаны различные суждения.

По мнению К.Д. Шатило, «по своей направленности институт при-
остановления предварительного следствия служит осуществлению 
основной задачи при расследовании преступлений – установлению 
объективной истины в каждом деле, а также способствует полному 
раскрытию всех обнаруженных преступлений, установлению лиц, ви-
новных в их совершении, и их наказанию. Таким образом, предвари-

1 Попов А.М. Проблемы совершенствования оснований и условий 
приостановления предварительного следствия: Автореф. ... канд. юрид. наук. 
Саратов, 2004. С. 13.

2 Даровских Ю.В. Процессуальные и организационные вопросы 
производства по уголовному делу, приостановленному в связи с розыском 
скрывшегося обвиняемого: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994. С. 85; Шагинян А.С. 
Приостановление предварительного следствия: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 
2001. С. 74.

3 Сергеев К.А. Приостановление предварительного расследования. 
Екатеринбург, 2002. С. 42; Попов А.М. Проблемы совершенствования оснований 
и условий приостановления предварительного следствия: Автореф. ... канд. юрид. 
наук. Саратов, 2004. С. 7–8.

тельное следствие приостанавливается не для того, чтобы потом мож-
но было его прекратить по конкретному уголовному делу»1.

Полагаем, что данная позиция имеет дискуссионный характер. 
Приостановление следствия не упрощает, а наоборот осложняет про-
цесс расследования, поскольку нарушается нормальное развитие всего 
уголовного судопроизводства, в результате чего становится невозмож-
ным направление в суд уголовного дела или его прекращение.

М.В. Королев указывает, что «приостановление производства по 
делу, при всех условиях, – явление негативное, весьма нежелательное 
для выполнения задач, стоящих перед уголовным судопроизводством. 
В результате приостановления окончить в оптимально кратчайший 
срок расследование не представляется возможным, в связи с чем, на-
рушается обычный порядок производства по делу»2. 

Но и данная точка зрения не нашла безусловной поддержки в про-
цессуальной литературе. А.С. Шагинян считает, что «вопрос о назначе-
нии приостановления предварительного следствия видится в несколь-
ко ином ракурсе и непосредственно связан с вопросами рационализа-
ции уголовного процесса и процессуальной экономии»3. По его мне-
нию, проблема рационализации связана не только с дифференциацией 
уголовного процесса применением менее сложных процессуальных 
форм, но и с временным прекращением производства по делу в силу 
обстоятельств объективной невозможности, ибо продолжение в таких 
случаях уголовно-процессуальной деятельности приводит к излишним 
процессуальным затратам4.

Схожую позицию занимают Ю.Д. Лившиц и А.В. Кочетова. При-
остановление предварительного следствия они рассматривают в обще-
процессуальном и в узком смысле. По их мнению, в общепроцессуаль-
ном смысле существование института приостановления предваритель-
ного следствия не способствует достижению желаемого результата по 
уголовному делу – установление всех обстоятельств преступного дея-
ния и лица его совершившего. Однако в узком смысле он обеспечивает 
эффективность процесса, так как способствует экономии как людских, 
так и материальных ресурсов, в связи с невозможностью осуществле-
ния дальнейшей деятельности по причинам, определенным законом5.

1 Шатило К.Д. Приостановление дознания и предварительного следствия. 
М, 1963. С. 5.

2 Королев М.В. Сущность, содержание и правовая регламентация института 
приостановления предварительного следствия // Следователь. 1998. № 6. С. 38.

3 Шагинян А.С. Приостановление предварительного следствия: дис. ... канд. 
юрид. наук. Томск, 2001. С. 68. 

4  Там же. 
5 Лившиц Ю.Д., Кочетова А.В. Некоторые вопросы эффективности 

приостановления производства по уголовному делу в кн.: сб. науч. трудов. 
Челябинск, 2004. С. 96.
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Приостановление предварительного следствия как самостоятельный 
институт уголовно-процессуального права

В статье обосновывается, что нормы, регулирующие правоотноше-
ния, складывающиеся при производстве предварительного следствия 
в связи с возникновением обстоятельств, временно препятствующих 
его дальнейшему производству, образуют самостоятельный институт 
уголовно-процессуального права. 

Ключевые слова: приостановление предварительное следствие; 
уголовно-процессуальные нормы; институт уголовно-процессуального 
права. 

Zakirova E.F.

The suspension of the preliminary investigation as independent institute of 
criminal procedure law

The article explains that the rules of law governing relations during 
a preliminary investigation in connection with the occurrence of the 
circumstances temporarily preventing its further investigation form an 
independent institute of criminal procedure law.

Keywords: suspension of the preliminary investigation; rules of criminal 
procedure; institute of criminal procedure law.

Большинство ученых в науке уголовно-процессуального права 
«приостановление предварительного следствия» рассматривают как 
вид деятельности. Однако такой подход раскрывает признаки иссле-
дуемого явления только в процессуальном аспекте. Приостановление 
предварительного следствия необходимо рассматривать не только в 
процессуальном, но и материальном аспекте. Процессуальный и ма-
териальный аспекты приостановления предварительного следствия 
нельзя противопоставлять, как до сих пор это делали ученые, придер-
живаясь либо той, либо другой позиции. Оба аспекта есть форма вы-
ражения исследуемого явления. Однако и в числе тех, кто выделяет ма-
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териальный аспект, нет единого мнения. Н.А. Патов и другие считают, 
что институт приостановления предварительного следствия является 
составной частью института приостановления производства по уго-
ловному делу в целом, куда, помимо института приостановления пред-
варительного следствия, входит еще институт приостановления произ-
водства по уголовному делу в стадии назначения судебного заседания и 
судебного разбирательства. Он аргументирует свою точку зрения тем, 
что институт приостановления производства по делу включает в себя 
ряд уголовно-процессуальных норм, регулирующих особый вид обще-
ственных отношений, возникающих на стадиях предварительного след-
ствия, назначения судебного заседания и судебного разбирательства1.

Согласно другой точке зрения, выдвинутой рядом процессуалистов 
еще в 50–60 годах XX века, приостановление предварительного след-
ствия – самостоятельный институт уголовно-процессуального пра-
ва2. В.Д. Ломовский, в частности, утверждал: «...несмотря на то, что на 
стадии предварительного расследования и судебного разбирательства 
имеют место идентичные по сущности институты приостановления, 
они являют собой самостоятельные институты уголовно-процессуаль-
ного права»3.

Под институтом приостановления производства предварительного 
следствия Н.А. Якубович понимает совокупность норм, объединенных 
общностью признаков, определяющих основания, условия, сроки и по-
рядок принятия решения и деятельности полномочного субъекта уго-
ловного процесса по приостановлению предварительного следствия и 
его возобновлению после того, как появилась к этому возможность4.

Разделяя позицию второй группы авторов, рассматривающих ин-
ститут приостановления предварительного следствия самостоятель-
ным уголовно-процессуальным институтом, считаем необходимым в 
обосновании данного утверждения, привести следующие аргументы.

Являясь частью общеправовой системы, уголовно-процессуальное 
1 Патов Н.А. Процессуальные и организационные основы производства по 

уголовным делам, приостановленным в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 32–35; 
Сергеев К.А. Приостановление предварительного следствия: дис. ... канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2002. С. 42.

2 Кожевников Г.К. Прокурорский надзор за законностью и 
обоснованностью приостановления предварительного расследования: Автореф. 
... канд. юрид. наук. Харьков, 1992. С. 3; Кенжаев Х.Ж. Прокурорский надзор за 
законностью приостановления предварительного следствия / Вести Таджикского 
госуниверситета. 1993. С. 151–156.

3 Ломовский В.Д. Вопросы приостановления производства по уголовному 
делу в советском уголовном процессе // Правоведение. 1970. № 6. С. 115–118.

4 Якубович Н.А. Приостановление и возобновление предварительного 
следствия в аспекте УПК РФ 2001 года // Уголовное право. 2002. № 2. С. 79.

право по своей структуре в целом не отличается от других отраслей пра-
ва, потому подойти к исследованию приостановления предварительно-
го следствия как самостоятельного процессуального института можно 
на основе общетеоретических положений. В теории права под право-
вым институтом понимается обособленная группа юридических норм, 
регулирующих однородные общественные отношения и входящих в 
соответствующую отрасль права1. Отсюда уголовно-процессуальный 
институт представляет собой совокупность уголовно-процессуальных 
норм, регулирующих определенные самостоятельные участки отно-
шений, складывающиеся в сфере уголовно-процессуальной деятель-
ности. Для того чтобы выделить уголовно-процессуальный институт, 
в частности, институт приостановления предварительного следствия, 
из системы уголовно-процессуального права необходимо указать при-
знаки, позволяющие рассмотреть его как правовой институт. Каждому 
правовому институту свойственны: 1) однородность фактического со-
держания – институт предназначен для регулирования самостоятель-
ной, относительно обособленной группы отношений либо отдельных 
поступков, действий людей; 2) юридическое единство правовых норм 
– нормы, входящие в правовой институт, образуют единый комплекс, 
выражаются в общих положениях, правовых принципах, специфиче-
ских правовых понятиях, что создает особый, присущий для данного 
вида отношений, правовой режим регулирования; 3) нормативная обо-
собленность – обособление образующих правовой институт норм в 
главах, разделах, частях, иных структурных частях закона либо иного 
нормативно-правового акта; 4) полнота регулируемых отношений – 
институт включает такой набор норм, который призван обеспечивать 
беспробельность регулируемых им отношений2.

Под предметом регулирования любого правового института пони-
маются правоотношения между субъектами права, при этом каждый 
правовой институт обладает совокупностью особых правоотношений 
в качестве предмета регулирования и, как следствие, перечнем субъек-
тов, которые могут вступать в эти правоотношения3.

В качестве таких правоотношений могут выступать конкретные 
разновидности отношений определенного рода, либо объекты право-
охранительной деятельности, либо отдельные элементы отношений 
данного вида, либо стадии движения отношений. Последнее предла-
галось положить в основу выделения уголовно-процессуального ин-

1 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, 
В.Е. Крутских. М., 1998. С. 254.

2 Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2000. С. 
210.

3 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 118.
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ститута. Однако признано, что уголовно-процессуальное право имеет 
более сложную структуру, а потому рассматривать как отдельный уго-
ловно-процессуальный институт только стадию уголовного процесса 
было бы неверно. Уголовно-процессуальным институтом может быть и 
стадия, и этап внутри стадии. Главное, чтобы выделенный блок уголов-
но-процессуальных норм имел свой участок регулируемых отношений, 
был построен на единых правовых началах (принципах) и обладал осо-
бой юридической конструкцией.

Таковым и является институт приостановления предварительно-
го следствия по уголовному делу. Нормы института приостановления 
предварительного следствия определяют круг взаимодействующих 
субъектов, их права и обязанности, алгоритм действий в той или иной 
ситуации.

Предметом института приостановления предварительного след-
ствия являются урегулированные уголовно-процессуальным законом 
отношения между следователем (прокурором) и обвиняемым (подо-
зреваемым), а также иными субъектами уголовного процесса. Данные 
уголовно-процессуальные отношения, возникающие на основе юриди-
ческих норм, в своей основе согласно положениям общей теории права 
имеют юридический факт.

В качестве юридического факта выступают предусмотренные нор-
мами статьи 208 УПК РФ основания приостановления предварительно-
го следствия:  лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, 
не установлено; подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия 
либо место его нахождения не установлено по иным причинам; место 
нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реаль-
ная возможность его участия в уголовном деле отсутствует; временное 
тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого.

В.П. Божьев под содержанием уголовно-процессуальных отноше-
ний понимает действие, внутренней формой правоотношений считает 
права и обязанности субъектов, внешнюю же форму составляют поря-
док и последовательность производства процессуальных действий1.

Содержанием правоотношений при приостановлении предвари-
тельного следствия по делу являются действия следователя (проку-
рора) по установлению оснований и условий для приостановления и 
возобновления предварительного следствия по делу, принятие мер, на-
правленных на установление места нахождения разыскиваемого лица, 
на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиня-
емого, на обеспечение участия подозреваемого или обвиняемого, ме-

1 Уголовный процесс / Под ред. В.П. Божьева. М, 2003. С. 111; Божьев В.П. 
Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С. 144.

стонахождение которого известно, на сбор информации о временном 
тяжелом заболевании подозреваемого или обвиняемого, а также на 
создание условий для защиты прав и законных интересов участников 
процесса. Причем внутреннюю форму данных правоотношений со-
ставляют права и обязанности следователя (прокурора) в связи с при-
остановлением предварительного следствия, а внешнюю – порядок и 
последовательность производства процессуальных действий в связи с 
приостановлением следствия по делу, по основаниям, предусмотрен-
ным ст.ст. 208–211 УПК РФ. 

Таким образом, еще одной характеристикой процессуального ин-
ститута приостановления предварительного следствия может быть на-
личие определенных юридических фактов, в связи с которыми возни-
кают, развиваются и прекращаются правоотношения. Например, отсут-
ствие сведений о месте нахождения подозреваемого или обвиняемого 
в связи с тем, что он скрылся от следствия либо невозможность уста-
новления таких сведений по иным причинам является юридическим 
фактом – действием, влекущим прекращение одних, возникновение и 
изменение других уголовно-процессуальных правоотношений, направ-
ленных на установление местонахождения разыскиваемого подозрева-
емого или обвиняемого с целью обеспечения его участия в месте про-
изводства предварительного следствия.

С.С. Алексеев подчеркивал, что «в достаточно развитой обла-
сти права, отличающейся высоким уровнем кодификации, норма-
тивных обобщений, правовые институты «возглавляются» нормами 
– принципами»1.

Аналогичная позиция была высказана З.Д. Еникеевым, который 
отмечает, «что с практической и теоретической точек зрения пред-
ставляется оправданным конструирование принципов применительно 
к определенной деятельности органов государства, осуществляющих 
производство по уголовным делам»2.

Приостановление предварительного следствия по делу осущест-
вляется на основе общих принципов уголовного судопроизводства: 
законности, равенства граждан перед законом и судом, охраны прав и 
законных интересов личности. Однако возможно выделить и специфи-
ческие принципы этого уголовно-процессуального института, напри-
мер, эффективность взаимодействия следователя и органа дознания по 
приостановленному уголовному делу, своевременность осуществления 
розыска и др. 

С.С. Алексеев, определяя признаки правового института, указывал, 

1 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 126.
2 Еникеев З.Д. Принципы применения мер пресечения по уголовным делам. 

Уфа, 1997. С. 10.
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что «каждый правовой институт обособляется в правовой системе и по 
своему интеллектуально-волевому содержанию. Регулируя определен-
ный участок общественных отношений, правовой институт отличается 
юридической и фактической однородностью. Его содержание выраже-
но в специфической группе понятий, общих положений, терминов»1. 
Все это определяет особенности юридической конструкции. Действи-
тельно, само понятие приостановления предварительного следствия 
по уголовному делу уже является достаточно специфичным для уголов-
но-процессуального закона. Содержание института приостановления 
предварительного следствия выражено в таких понятиях, как розыск, 
возобновление предварительного следствия, сокрытие обвиняемого 
(подозреваемого) от следствия, временное тяжелое заболевание и др.

Правовой институт отличается известной внутренней организаци-
ей, охватываемого им нормативного материала. «Вовне», во взаимос-
вязях с другими подразделениями правовой системы институт пред-
ставляет собой системно-целостное образование. Эта целостность 
существует потому, что отдельные нормативные предписания связа-
ны между собой не только однородностью фактического содержания, 
интеллектуально-волевым, юридическим единством, но и внутренней 
организацией, которая призвана обеспечивать беспробельность регу-
лируемых отношений2.

Существенным признаком, характеризующим приостановление 
предварительного следствия как самостоятельного процессуального 
института, является наличие определенной юридической конструк-
ции при регулировании данного вида отношений. Все процессуальные 
нормы, составляющие данный институт, взаимосвязаны между собой, 
образуя логическую систему. Эта система обладает общими предпи-
саниями, например, если обвиняемый, подозреваемый скрылся от ор-
ганов следствия либо место его нахождения не установлено по иным 
причинам, то орган, в производстве которого находится данное дело, 
– а таковым органом является следователь и прокурор – обязан при-
остановить его.

Правовой институт, как главное структурное подразделение отрас-
ли права, получает внешнее обособленное закрепление в системе зако-
нодательства (глава, раздел, статья). Это определяет одно из требова-
ний юридической техники, в соответствии с которым при построении 
нормативного акта каждое из его укрупненных подразделений (глава) 
посвящается одному правовому институту. Надо отметить, что по дей-
ствующему уголовно-процессуальному кодексу требования юридиче-
ской техники соблюдены: нормы института приостановления предва-

1 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 122.
2 Там же. С. 124.

рительного следствия закреплены в одной главе (гл. 28 УПК РФ).
Таким образом, приостановление предварительного следствия по 

уголовному делу в системе уголовного процесса занимает определен-
ное место, образуя особый процессуальный институт, с характерными 
признаками, позволяющими выделить его из общей системы данной 
правовой отрасли.

В совокупность уголовно-процессуальных норм, образующих ин-
ститут приостановления предварительного следствия, составной ча-
стью входят нормы, регулирующие сроки предварительного следствия, 
в том числе и сроки предварительного следствия при возобновлении 
дела, приостановленного производством, а также нормы, регулирую-
щие порядок розыска подозреваемого или обвиняемого, установление 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Поэтому вы-
зывает возражение точка зрения о том, что нормы, относящиеся к воз-
обновлению производства по делу, должны выделяться из института 
приостановления и рассматриваться как самостоятельный уголовно-
процессуальный институт1.

Недостаточно обоснованной представляется и позиция тех авто-
ров, которые значительно расширяют институт приостановления про-
изводства, включая в нее и нормы других правовых институтов. По 
мнению Л.М Репкина, указанный институт охватывает также нормы, 
регулирующие право обвиняемого и других участников процесса на 
обжалование в установленном законом порядке действий и решений 
следователя, а также их право заявлять ходатайства о производстве до-
полнительных следственных действий, мотивируя тем, что эти нормы 
закона находят свое применение при приостановлении дела2.

Однако с этим трудно согласиться. Действительно, в соответствии 
со ст. 123 УПК РФ действия (бездействие) и решения органа дознания, 
дознавателя, следователя, прокурора и суда могут быть обжалованы в 
установленном законом порядке участниками уголовного судопроиз-
водства, а также иными лицами в той части, в которой производимые 
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения не 
затрагивают их права. Однако этот институт устанавливает в соответ-
ствии с законом единый порядок подачи, приема и разрешения жалоб 
на решения, действия (бездействие) органов прокуратуры, суда, след-
ствия, дознания, которыми допущены нарушения гарантированных 
субъективных прав и законных интересов граждан безотносительно 
того, на каком этапе производства по делу эти нарушения обнаруже-

1 Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / 
Под ред. А.Н. Гуева М., 2003. С. 349.

2 Репкин Л.М. Понятие   приостановления предварительного следствия // 
Труды следователей   школы МВД СССР. Волгоград, 1970. С. 80.
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ны. По этой причине большинство авторов институт обжалования 
действий и решений органов и должностных лиц, ведущих уголовное 
судопроизводство, справедливо рассматривают как самостоятельный 
институт1. Это относится и к праву участников процесса заявлять 
ходатайства.

Х.Ж. Кенжаев предлагает приостановление предварительного след-
ствия по уголовному делу рассматривать как самостоятельную стадию 
уголовного судопроизводства. Одним из убедительных аргументов в 
пользу выделения приостановления следствия по делу в качестве са-
мостоятельной стадии, по его мнению, является то, что приостановле-
ние дел осуществляется по половине возбужденных уголовных дел, в 
которых речь идет о нераскрытых преступлениях2. Данную аргумента-
цию считаем не достаточно обоснованной. Каждая стадия уголовного 
процесса характеризуется конкретными, вытекающими из общих за-
дач уголовного процесса, задачами, особым кругом участников, спец-
ификой уголовно-процессуальных действий и отношений, характером 
оформляющих их процессуальных актов3.

Приостановление следствия обладает теми же признаками, что и 
стадия предварительного расследования. Так, основное назначение 
стадии предварительного расследования заключается в том, чтобы со-
брать доказательства, свидетельствующие о наличии определенного 
состава преступления и о том, что в его совершении виновно опре-
деленное лицо. Приостановление следствия преследует аналогичную 
цель. Стадия предварительного расследования характеризуется опре-
деленными участниками процесса, к которым законодатель отнес сле-
дователя, орган дознания, подозреваемого, обвиняемого, потерпевше-
го и т. д. Те же самые лица участвуют в уголовном судопроизводстве и 
при приостановлении производства по уголовному делу. Поэтому при-
остановление предварительного следствия необходимо рассматривать 
как часть стадии предварительного расследования, так как она обла-
дает теми же самыми признаками, а не как самостоятельную стадию 
процесса.

С учетом вышеизложенного, институт приостановления предва-
рительного следствия можно определить как совокупность уголовно-

1 Лупинская П.А. Право жалобы в уголовном судопроизводстве в свете 
Конституции СССР / В сб. Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности 
и правопорядка. М, 1979. С. 150; Изотов О.В. Проблемы судебного контроля при 
возбуждении и предварительном расследовании уголовных дел: дис. ... канд. юрид 
наук. М., 1996. С. 102.

2 Кенжаев Х.Ж. Актуальные проблемы приостановления предварительного 
следствия: дис. ... канд. юрид. наук. М, 1995. С. 19.

3 3инатуллин 3.3. Уголовный процесс современной России: Часть общая: 
Курс лекций. Ижевск, 2000. С. 11.

процессуальных норм, регулирующих правоотношения, складывающи-
еся при производстве по уголовному делу в связи с возникновением 
обстоятельств, временно препятствующих его дальнейшему произ-
водству, и направленных на установление соответствующими субъек-
тами уголовно-процессуальной деятельности оснований и условий для 
приостановления и возобновления предварительного следствия, в по-
следующем принятие мер по устранению обстоятельств, послуживших 
основанием к приостановлению дела, а также создание условий для за-
щиты прав и законных интересов участников процесса.
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Процессуальный институт суда присяжных заседателей является 
объектом исследований, обсуждения и осмысления широкого круга те-
оретиков и практиков.

С момента создания (своеобразного «возрождения») суда присяж-
ных в РР в 1993 года процессуалисты, историки разделились во мнении 
о путях развития данного института: воссоздание и реформирование 

суда присяжных, существовавшего в России в 1864–1917 годах, или соз-
дание прототипа суда присяжных англо-американской модели. 

Несмотря на то, что суд присяжных заседателей был закреплен в 
российском законодательстве еще в 1993 году, до сих пор не закончен 
спор о его роли в судебной системе, о его необходимости. 

К наиболее наглядному «посылу» ученым, законодателям и право-
применителям относится тезис, высказанный Президентом РФ в своем 
Послании Федеральному Собранию 03.12.2015 года.

Президент РФ отметил, что «необходимо повышать независимость 
и объективность судебного процесса. В этой связи предлагаю укрепить 
роль института присяжных заседателей, расширить число составов 
преступлений, которые они могут рассматривать. А с учетом того, что 
коллегию из 12 человек не всегда просто сформировать, – мы знаем по-
зицию правозащитных организаций: они исходят из того, что это долж-
но быть именно 12 заседателей, но, повторяем, непросто сформировать 
эту коллегию, да и стоит это немало, если честно сказать, – можно по-
думать о сокращении числа присяжных до пяти-семи человек, при этом 
обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность при-
сяжных при принятии решений»1.

Безусловно, выступлению Президента РФ предшествовала доста-
точно обширная полемика относительно ряда вопросов, касательно 
института суда присяжных заседателей.

Так, в частности, 19 февраля 2015 г. в Российском государственном 
университете правосудия Верховным Судом РФ совместно с отделом 
проблем уголовного судопроизводства и кафедрой уголовно-процессу-
ального права, криминалистики и судебной экспертизы в порядке ис-
полнения соответствующего поручения Президента РФ был проведен 
круглый стол на тему «Перспективы реформирования суда присяжных 
в Российской Федерации». 

Заместитель председателя Верховного Суда РФ д.ю.н. В. Давыдов 
заявил, что есть два основных предложения по данному вопросу: 

• первое заключается в сохранении действующей модели и рас-
ширении подсудности суда присяжных; 

• второе – это сокращение составов коллегий и возврат суда 
присяжных в районные суды (и возвращение народных 
заседателей).

Отмечено, что защита прав и законных интересов личности в пра-
вовом государстве невозможна без четкой организации и функциони-
рования судебной власти. Одной из важных задач реформирования 
действующего законодательства и создания новой судебной системы 

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 03.12.2015 года. URL: /
http://kremlin.ru/events/president/news/50864.
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является введение института присяжных.
Совершенно очевидно, что данный процессуальный институт ожи-

дают существенные перемены и соответственно различные дискуссии, 
поскольку совершенно очевидна принципиальная значимость данно-
го института, самого его факта существования, а также его формы и 
содержания.

В РФ продолжается процесс проведения ряда реформ, среди кото-
рых значительное внимание уделено судебно-правовой реформе с це-
лью реального обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Главной целью судебной реформы выступает:
– реальное обеспечение самостоятельности и независимости су-

дебных органов;
– реализация демократических идей правосудия, выработанных 

мировой наукой и практикой; 
– обеспечение права гражданина на рассмотрение его дела компе-

тентным, независимым и беспристрастным судом в состязательном 
процессе. 

Одним из важных инструментариев в выполнении поставленных 
задач является привлечение рядовых граждан к рассмотрению вместе с 
профессиональными судьями отдельных категорий судебных дел.

Привлечение граждан к осуществлению правосудия происходит 
с помощью таких форм непосредственной демократии, как институт 
народных заседателей и институт суда присяжных. Современная тен-
денция законодателя по демократизации судебного процесса вызвала 
необходимость введения более действенного института, которым, по 
мнению юристов, выступает именно суд присяжных. 

Становление института суда присяжных в РФ представляет собой 
постепенный процесс, связанный с укреплением независимости судеб-
ной власти, повышением профессионального уровня отечественных 
юристов, которые принимают непосредственное участие в судебном 
процессе, и надлежащим материально-техническим обеспечением де-
ятельности суда.

Конечно же, нельзя не отметить, что в современном правосудии в 
России произошли позитивные изменения. Появились профессиональ-
ные судьи, для которых принцип состязательности процесса стал пара-
дигмой настоящего правосудия. 

Сегодня очевидно, что доводы сторонников неприятия суда при-
сяжных исчерпали себя за их дальнейшую неконструктивность, по-
скольку конституционная реальность требует создания и функцио-
нирования в России суда присяжных. И это объективная реальность, 
которую следует учитывать.
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Возникшая как социальное явление, преступность на протяжении 
многих веков является спутником человечества. Поэтому полное иско-
ренение преступности вряд ли возможно, хотя бы потому, что подход 
к понятиям «преступление» и «преступность» неоднозначен. К тому 
же преступность – исторически изменяющееся социальное явление. 
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С изменением общественных отношений одни деяния перестают быть 
общественно-опасными либо вообще исчезают, но появляются другие 
виды общественно-опасных деяний. Однако устранение преступности 
как дестабилизирующего социального фактора, угрожающего стабиль-
ности политической и экономической системы общества, представля-
ется возможным. Борьба с преступностью должна носить комплекс-
ный характер и должна включать в себе, кроме уголовно-правовых 
мер, меры общесоциального характера. В системе средств борьбы с 
преступностью важное место принадлежит мерам уголовно-правово-
го характера. Если действующее уголовное законодательство не позво-
ляет вести эффективную борьбу с преступностью, это свидетельствует 
о несовершенстве уголовного законодательства или о несовершенстве 
правоохранительной системы и правоприменительной практики. То, 
что действующий Уголовный кодекс России был принят без глубокой 
научной проработки, без учёта реалий, складывающихся в обществе на 
момент разработки и принятия Уголовного кодекса и без серьёзных на-
учных прогнозов развития общества, стало понятно уже до вступления 
в силу ныне действующего Уголовного кодекса. Поэтому в настоящее 
время без реформирования уголовного законодательства нельзя вести 
эффективную борьбу с преступностью. Притом речь должна идти не об 
изменении действующего уголовного законодательства, а о принятии 
нового Уголовного кодекса. При принятии нового Уголовного кодекса 
необходимо постараться избежать ошибок, которые были допущены 
при разработке и принятии действующего Уголовного кодекса и учесть 
положительный опыт советского периода. Поэтому, на наш взгляд, 
сначала необходимо определиться с концепцией будущего уголовного 
законодательства. В науке постановка вопроса – не менее трудная, не 
менее творческая задача, чем поиск ответов. Поэтому, как нам пред-
ставляется, сначала необходимо четко определить задачи уголовного 
законодательства. Притом, при определении задач уголовного законо-
дательства не следует руководствоваться политическими пристрасти-
ями и сиюминутными конъюнктурными соображениями. На первый 
взгляд может показаться, что задачи уголовного законодательства всем 
известны – это защита личности, общества и государства от преступ-
ных посягательств. Однако, если на эту проблему взглянуть поглубже, 
не все так просто. Здесь, на наш взгляд, мы сталкиваемся с тремя фун-
даментальными задачами: во-первых, с определением приоритетов 
уголовно-правовой охраны; во-вторых, с определением понятия «пре-
ступление», то есть какие деяния и по каким признакам признавать 
преступлениями; в-третьих, с определением понятия «наказание» и 
проблемой эффективности уголовного наказания в борьбе с преступ-
ностью. Уголовно-правовую политику нужно проводить с учетом объ-

ективных реальностей: экономических возможностей страны, полити-
ческой обстановки, уровня общей и правовой культуры и менталитета 
населения и т. д. Как право в целом не может быть выше экономики, 
так и уголовно-правовая политика не может выйти за рамки, очерчен-
ные типом, формой и сущностью государства и права. Любые попытки 
выработать и проводить в жизнь политику борьбы с преступностью, 
игнорирующую эту закономерность, обречены на неудачу.

Не претендуя на бесспорность своей позиции, хотелось бы выска-
зать некоторые предложения по реформированию уголовного законо-
дательства. Во-первых, мы должны согласиться с тем, что во все вре-
мена уголовное законодательство защищает нормальные условия су-
ществования общества, какими бы ни были эти условия. Поэтому при 
выработке концепции нового уголовного законодательства, сначала 
необходимо определиться, какое общество мы хотим построить, какие 
ценности в этом обществе должны быть приоритетными.

На наш взгляд, среди приоритетов уголовно-правовой охраны 
на первое место должны быть поставлены охрана конституционного 
строя страны, обеспечение мира и безопасности человечества, обще-
ственной безопасности и общественного порядка. Только в рамках 
этих макросистем возможно обеспечение безопасности человека, его 
жизни и здоровья, прав и свобод.

Для обоснования данной позиции, как нам представляется, мож-
но сослаться на УК РСФСР 1960 года. Система Особенной части УК 
РСФСР начиналась с государственных преступлений. Как нам пред-
ставляется, такой подход отнюдь не означает игнорирование ценности 
прав и свобод личности, просто безопасность личности может быть 
обеспечена только при стабильной политической системе. Так, в пери-
од действия УК РСФСР 1960 года не было таких преступлений против 
личности, как похищение человека, незаконное лишение свободы, ис-
пользование рабского труда, убийство по найму, торговля людьми. Эти 
преступления стали распространенными как раз после принятия ныне 
действующего УК РФ, хотя там провозглашено, что права и свободы 
личности являются приоритетами уголовно-правовой охраны.

Во-вторых, при законодательном определении понятия преступле-
ния нельзя игнорировать тот факт, что преступление, в первую очередь, 
социальное явление и поэтому мы считаем, что при законодательном 
определении понятия преступления необходимо подчеркнуть, что пре-
ступление – это общественно-опасное деяние, посягающее на основы 
конституционного строя, на экономическую и политическую систему 
общества.

В-третьих, необходимо определиться с понятием наказания, его 
содержанием и целями наказания. В действующем УК РФ не раскры-
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вается содержание и основные элементы наказания. Так, из законо-
дательного определения наказания, содержащегося в ст. 43 УК РФ, не 
видно, должно ли наказание содержать элементы устрашения и явля-
ется ли оно карой за совершенное преступление. Уголовное наказание 
способствует реализации такой специфической функции уголовного 
права, как социально превентивная функция, то есть общее и специ-
альное предупреждение преступлений. Поэтому эффективность уго-
ловного законодательства в конечном итоге зависит от эффективности 
наказания.

Сундурова О.Ф.,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  

КФ ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., доцент

Регулирование личных прав осужденных к лишению свободы  
в контексте основополагающих международно-правовых актов

В статье рассматривается проблема регулирования личных прав 
осужденных к лишению свободы в контексте ряда основополагающих 
международно-правовых актов. Автор указывает на необходимость 
усиления судебной защиты прав человека, повышения гарантий гуман-
ного обращения с осужденными, а также расширения перечня личных 
прав осужденных в УИК РФ.

Ключевые слова: личные права; осужденный к лишению свободы; 
международно-правовые акты; гуманизм; судебная защита; уголовно-
исполнительный кодекс РФ.

Sundurova O.F.

Regulation personal rights convicted to deprivation of liberty in context of 
fundamental international instruments

In article considered problem of management personal rights convicted 
to deprivation of liberty in context number of fundamental international 
instruments. Author points the need gain judicial protection human rights, 
increase guarantees human treatment with convicted, and expansion list 
personal rights convicted in Criminal Execution Code Russian Federation. 

Keywords: personal rights; convicted to deprivation of liberty; international 
instruments; humanism; judicial protection; Criminal Execution Code 
Russian Federation.

В науке есть немало проблем, которые всегда будут актуальными. 

Одной из таких является проблема прав личности (человека и гражда-
нина). Она имеет универсальный, многоаспектный характер и иссле-
дуется с позиции философии, политики, юриспруденции, международ-
ного права и др. Важным достижением государства является уровень 
защиты прав человека. 

Осужденные, отбывая наказание в виде лишения свободы в ис-
правительных учреждениях, претерпевают наибольшие, по сравнению 
с отбыванием других видов уголовных наказаний, правоограничения, 
поэтому особенно остро встает вопрос о соблюдении их прав и свобод. 
В этой связи изучение правового статуса осужденных, особенно к нака-
заниям, связанным с лишением свободы, является одним из основных 
вопросов уголовно-исполнительного права.

Определяя место международно-правовых актов в механизме ре-
гулирования правового статуса осужденных, следует иметь в виду, что 
эти акты имеют неравноценную юридическую силу. Одни междуна-
родно-правовые акты имеют обязательную силу для государств, при-
соединившихся к ним, например Конвенция против пыток и других 
жестоких, унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 
г.1 А многие международно-правовые акты носят рекомендательный 
характер, например Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными. В действительности это не означает, что государства 
могут игнорировать данные нормы. Нормы-рекомендации закреплены 
в универсальных или в региональных международно-правовых актах с 
участием большого количества государств, поэтому они приобретают 
весомый авторитет. А государства, рассматривающие себя в качестве 
цивилизованных, включают их в свое национальное законодательство.

Механизм обеспечения и защиты прав и свобод человека и граж-
данина в настоящее время представляет собой сложный процесс, по-
скольку состоит как из внутригосударственного, так и международного 
воздействия. Внутригосударственное воздействие проявляется в ис-
полнении государственными органами нормативных актов, а междуна-
родное воздействие основывается на обеспечении реализации между-
народных норм.

Личные права – это те права, которыми человек наделен от рожде-
ния, и государства обязаны воздерживаться от вмешательства в сферу 
личной свободы. Согласно ст. 1 Всеобщей декларации прав человека и 
гражданина от 20 декабря 1948 г.2 все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах. Данные права провозглаше-

1 См.: Уголовно-исполнительное право: сборник нормативных актов // 
Пономарев П.Г., Селиверстов В.И. М.: Новый Юрист, 1997. С. 35–39.

2 См.: Уголовно-исполнительное право. Сборник нормативных правовых 
актов / Пономарев П.Г., Селиверстов В.И. М.: Новый Юрист, 1997. С. 9–15.
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ны в первых 18 статьях Всеобщей декларации прав человека. Из этой 
группы прав можно выделить права, касающиеся неприкосновенности 
личности (право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, на 
свободу от пыток и бесчеловечного обращения, произвольного аре-
ста, задержания или ссылки, рабства, вмешательства в частную жизнь, 
право владеть имуществом, право на свободу передвижения, свободу 
мысли, совести и религии). Другая группа – это процессуальные права, 
которые защищают индивидуума от произвола решений государства и 
вооружают его инструментом для защиты других своих прав. Это пра-
во на равенство перед судами и трибуналами, право на справедливое и 
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и бес-
пристрастным судом, презумпцию невиновности и др.

Данные права составляют основу правового статуса человека. 
Большинство из них носит абсолютный характер, то есть являются не 
только неотъемлемыми, но и не подлежащими ограничению.

Рассмотрим некоторые личные права граждан (в том числе и осуж-
денных) и международные акты, в которых они закреплены:

1) право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на ува-
жение частной и семейной жизни, на вступление в брак и создание се-
мьи, свобода мысли совести и религии, свобода передвижения и выбора 
места жительства, право на справедливое судебное разбирательство, 
презумпция невиновности, право на защиту закреплены во Всеобщей 
декларации прав человека и гражданина (ст. 3)1, Международном пакте 
о гражданских и политических правах (ст. 6)2; Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (ст. 2), Хартии основных 
прав Евросоюза (ст. 2) и др.;

2) право на целостность личности закреплено в Хартии основных 
прав Евросоюза;

3) право на уважение и защиту человеческого достоинства закре-
плено во Всеобщей декларации прав человека и гражданина (ст. 1), Хар-
тии основных прав Евросоюза.

Все указанные выше права и свободы, за исключением права на 
целостность личности, закреплены в Конституции РФ.

Главное внимание в механизме защиты прав человека в междуна-
родном праве уделяется именно судебной защите. Так, в Конституци-
онный Суд РФ обратился осужденный Семагин В.В., оспаривавший по-
ложения ч. 5 и 7 ст. 82 УИК РФ, ст. 30 Закона от 21.07 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения 

1 Уголовно-исполнительное право. Сборник нормативных правовых актов / 
Пономарев П.Г., Селиверстов В.И. М.: Новый Юрист, 1997. С. 9–15.

2 См.: Уголовно-исполнительное право. Сборник нормативных правовых 
актов / Пономарев П.Г., Селиверстов В.И. М.: Новый Юрист, 1997. С. 15–20.

свободы» и отдельных положений Правил внутреннего распорядка ИУ. 
По мнению заявителя, эти положения не способствуют исправлению 
осужденных, поскольку их применение унижает человеческое досто-
инство. По мнению Конституционного Суда РФ, оспариваемые поло-
жения ст. 82 УИК РФ, в ч. 5 которой предусматривается возможность 
обысков и досмотров, а в ч. 7 предоставляются полномочия Минюсту 
России определять порядок производства обысков и досмотров, подле-
жат применению с другими нормами, в частности, устанавливающими 
запрет подвергать осужденных жестокому и унижающему достоинство 
обращению (ч. 2 ст. 12 УИК РФ), таким образом, они не могут рассма-
триваться как нарушающие конституционные права и свободы заяви-
теля, в том числе на личное достоинство.

В Верховный Суд РФ обратился осужденный Г. с заявлением о при-
знании частично недействующим абз. 10 п. 2 параграфа 3 Правил вну-
треннего распорядка исправительных учреждений, предусматриваю-
щего обязанность осужденных носить одежду установленного образца 
с нагрудными и нарукавными знаками, за исключением осужденных, 
содержащихся в колониях-поселениях. В нагрудном знаке указывает-
ся фамилия, инициалы осужденного и номер отряда, а в нарукавном 
знаке указывается должность (бригадир). На взгляд заявителя, данное 
предписание Правил унижает его человеческое достоинство, противо-
речит международным актам по правам человека, Конституции РФ и 
УИК РФ1.

По мнению Верховного Суда РФ, оспариваемое положение Правил 
соответствует уголовно-исполнительному законодательству, посколь-
ку в ч. 4 ст. 82 УИК РФ установлено, что администрация ИУ обязана 
обеспечить осужденных одеждой установленного образца. Форма 
одежды определяется нормативными правовыми актами РФ. Мини-
мальные стандартные правила обращения с заключенными (п. 1 ст. 17) 
и Европейские пенитенциарные правила (п. 22.1) допускают ношение 
одежды установленного образца, указывая при этом, что обмундиро-
вание осужденных не должно носить позорящего, унижающего или 
оскорбительного характера. Верховный Суд РФ отметил, что нагруд-
ный знак установленного образца на одежде осужденного не изменяет 
характер этой одежды на оскорбительный или унижающий, поскольку 
на нагрудном знаке указывается лишь фамилия, инициалы осужденно-
го и номер отряда. Эти сведения отражают лишь в письменной фор-
ме наличие своего имени, а также включение в конкретное подразде-
ление ИУ. Эти сведения не могут унижать человеческое достоинство 

1 См.: Курганов С.И. Комментарий к судебной практике по проблемам 
исполнения уголовного наказания / под ред. С.А. Разумова. М.: Изд-во Юрайт, 2009. 
С. 217–220.



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Актуальные проблемы уголовного права и процесса
...........................................................................................................................................................................

238 239

осужденного, как и любых других лиц, которые в силу своей профессии 
должны носить бейджик.

Верховный Суд РФ рассмотрел в гражданское дело по заявлению 
Б. о признании недействующими абзаца 10 пункта 14 Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреждений в части слов: «следить 
за … наличием прикроватных табличек». Верховный Суд РФ не нашел 
оснований для удовлетворения требований осужденного Б., который 
полагает, что наличие прикроватных табличек нарушает его право на 
личную неприкосновенность и личную тайну. В прикроватной таблич-
ке указывается фамилия, имя и отчество осужденного, дата рождения, 
статьи УК РФ, по которым он осужден, начало и конец срока наказа-
ния. Эти сведения не составляют личную тайну, они являются общедо-
ступными, поскольку они оглашались публично в суде, их указывал сам 
осужденный, когда направлял жалобы и заявления1.

П. обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании недей-
ствующими п.п. 16 и 17 Правил внутреннего распорядка ИУ.

Заявитель П. оспаривал положения п.п. 16 и 17 Правил внутреннего 
распорядка ИУ, в соответствии с которыми работники ИУ и осужден-
ные обращаются друг к другу на «Вы» и называют друг друга «гражда-
нин», «гражданка». Эти положения, по мнению заявителя, запрещают 
обращаться к работникам ИУ и другим осужденным по имени и отче-
ству и нарушают право на личное достоинство (ч. 1 ст. 21 Конституции 
РФ) и право на вежливое обращение со стороны персонала ИУ (ч. 2 ст. 
12 УИК РФ). Верховный Суд РФ указал, что данное обращение не мо-
жет рассматриваться как невежливое, а тем более как унижающее чело-
веческое достоинство. Кроме этого, положения п.п. 16 и 17 не исключа-
ют возможность обращения осужденного к работникам ИУ и к другим 
осужденным по имени и отчеству2.

Положительное значение международно-правовых актов состоит в 
том, что в них сосредоточен мировой опыт исполнения наказания. Глав-
ным, на наш взгляд, являются гарантии гуманного обращения с осуж-
денными в процессе исполнения наказания. Согласно ст. 14 Конвенции 
против пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 г. государства должны обеспечить 
в своей правовой системе, «чтобы жертва пыток получила возмещение 
и имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и 
адекватную компенсацию». В случае смерти жертвы в результате пыток 
право на компенсацию предоставляется его иждивенцам. 

1 См.: Курганов С.И. Комментарий к судебной практике по проблемам 
исполнения уголовного наказания / под ред. С.А. Разумова. М.: Изд-во Юрайт, 2009. 
С. 220–223.

2 См.: Там же. С. 223-226.

Проведенный анализ международно-правовых актов позволяет 
сделать вывод о том, что в них закреплены наиболее общие права и сво-
боды осужденных. На наш взгляд, следует расширить перечень личных 
прав и свобод осужденных в УИК РФ, например, добавив право на воз-
мещение вреда в случае применения пытки.
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Уголовная социология, уголовная догматика и уголовная политика 
как единая триада науки уголовного права  

в трудах А.А. Пионтковского

В статье проведен краткий анализ богатейшего научного наследия 
профессора кафедры уголовного права Императорского Казанского 
университета Андрея Антоновича Пионтковского. Уже в начале ХХ 
столетия в науке уголовного права он выделил в качестве взаимодей-
ствующих подотраслей криминологию, уголовную политику и уго-
ловную догматику. Несомненный интерес для современного читате-
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ля представляют выводы А.А. Пионтковского о содержании этих на-
правлений, причинах преступности, профессиональной преступности, 
дифференциации уголовной ответственности, условном осуждении, 
смертной казни и др.

Ключевые слова: преступление; преступность; причины преступ-
ности; наказание; условное осуждение; смертная казнь.

Sundurov F.R.

Criminal sociology, criminal dogmatics and criminal policy as uniform 
triad science criminal law in the works  A.A. Piontkovsky

In article conducted brief analysis the richest scientific heritage professor 
department of criminal law Imperial Kazan university A.A. Pionkovsky. 
Already at the beginning XX century in science criminal law he allocated as 
interacting subsectors criminology, criminal policy and criminal dogmatics. 
Great interest for modern reader present conclusions A.A. Pionkovsky about 
content these directions, causes of crime, professional crime, differentiation 
criminal liability, probation, death penalty and etc.

Keywords: crimen; crime; causes of crime; punishment; probation; death 
penalty. 

Научное творчество Андрея Антоновича Пионтковского – одна 
из наиболее ярких страниц в истории научных исследований проблем 
уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии в Казан-
ском университете.

А.А. Пионтковский проявил себя в качестве яркого представите-
ля позитивизма в науке уголовного права, политического направле-
ния и социологической ориентации при исследовании преступности и 
средств ее избавления.

В статье «Наука уголовного права, ее предмет, задачи, содержание и 
значение» он подчеркивал, что «всякая наука занимается изучением той 
или иной определенной серии мировых явлений; всякая наука стремит-
ся к раскрытию естественных законов, управляющих изучаемыми ею 
явлениями, к уяснению причин, обусловливающих собою бытие, рост и 
развитие этих явлений, всякая наука заботится о приспособлении до-
бываемых ею результатов к нуждам и потребностям человечества»1.

Характеризуя задачи науки уголовного права, А.А. Пионтковский 
отмечал, что преступление есть зло, а от всякого зла следует стремить-
ся по мере сил и возможности избавиться. Наука уголовного права, 
как наука по преимуществу практическая, не может обойти вопроса об 

1 См.: Пионтковский А.А. Наука уголовного права, ее предмет, задачи, 
содержание и значение // Избранные труды. Т. 1. Казань: Казанск. гос. ун-т, 2004. С. 
180 и след.

этом избавлении молчанием. Она заботится об установлении средств, 
об указании путей для этого избавления. Она направляет свои усилия 
на целесообразное построение мер борьбы с преступностью. Выполне-
нием этой задачи, по его мнению, и исчерпывается содержание науки 
уголовного права.

Науку уголовного права ученый определял как науку, занимающую-
ся изучением преступной деятельности, раскрытием естественных за-
конов, обусловливающих собою эту деятельность, и изучением и уста-
новлением средств и способов борьбы с этой деятельностью.

А.А. Пионтковский указывал на сложный характер науки уголов-
ного права, в которой взаимодействуют: 1) криминология, 2) уголовная 
политика и 3) уголовная догматика.

Криминологические исследования, по его мнению, покоятся на де-
терминистических началах, на признании господства закона причин-
ности. Несмотря на их новизну, эти исследования успели обогатить 
науку в высшей степени драгоценными результатами. Они установили 
зависимость преступной деятельности от взаимодействия двух факто-
ров: 1) индивидуальных особенностей преступного люда и 2) условий 
внешней среды, способствующих развитию, образованию и проявле-
нию во вне этих особенностей, и тем самым указали те два пути, на ко-
торые должна быть направлена деятельность, имеющая целью борьбу 
с преступностью.

Будучи сторонником социологического направления в уголовном 
праве, А.А. Пионтковский указывал на зависимость «бытия преступ-
ной деятельности от условий внешней среды – климатических, почвен-
ных, социальных, экономических, состояния законодательства, кара-
тельных учреждений, народного образования и прочее».

Условия, вызывающие преступную деятельность, не являются не-
изменными, постоянными. И психофизические особенности человека 
до некоторой степени подлежат изменению, и условия внешней среды 
подвержены постоянному изменению. Поэтому, по его мнению, песси-
мистическое воззрение, по которому преступление тяготеет над чело-
вечеством как будто какой-то рок, не находит для себя какого бы то ни 
было подтверждения в научных исследованиях. С тем чтобы вырабо-
тать целесообразные средства и способы защиты и охраны интересов 
общества от преступных посягательств, наука уголовного права долж-
на опираться на данные криминологии.1

Наряду с криминологией – отраслью науки уголовного права – 
А.А. Пионтковский признавал и уголовную политику, которая имеет 
своим предметом изучение средств борьбы с преступностью, а зада-
чей – целесообразное построение этих средств. Он также подчеркивал, 

1 Там же. С. 183–184.



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Актуальные проблемы уголовного права и процесса
...........................................................................................................................................................................

242 243

что успешная борьба с преступностью возможна только путем целе-
сообразного воздействия на воспроизводящие ее факторы, уголовная 
политика сообразно указаниям криминологии заботится о создании 
соответствующих мер борьбы как с индивидуальными, так и с физико-
социальными факторами преступной деятельности. Уголовная поли-
тика должна быть направлена на изменение и уничтожение тех непри-
ятных условий внешней среды, которые способствуют развитию пре-
ступности, она ратует за улучшение и усовершенствование социальных 
условий. 

Уголовная политика, по его мнению, базируется на трех группах 
средств «непосредственной борьбы с преступностью» – лечении, вос-
питании и наказании. Только совокупное применение всех этих средств 
непосредственной борьбы с преступностью может привести к плодот-
ворным результатам.

А.А. Пионтковский указывал на необходимость принудительного 
воспитания «преступного юношества», выступал за целесообразную 
организацию принудительно-воспитательных учреждений – исправи-
тельных приютов, а также за придание средствам борьбы с «хрониче-
ской преступностью», в виду свойств и особенностей последней, глав-
ным образом характера изоляции из недр общежития, а с острой пре-
ступностью (когда преступление представляется явлением случайным) 
– характера приспособления к условиям общежития.

По существу, А.А. Пионтковский предвосхитил современную кон-
цепцию уголовной политики России, выделив три ее основные части: 1) 
организация лечения (принудительные меры медицинского характера); 
2) воспитание (применение иных мер уголовно-правового характера) 
и 3) наказание (в отношении прежде всего «преступников профессии, 
привычки, натуры»). Организуя средства борьбы с преступностью, 
уголовная политика, отмечал он, останавливается в то же время на из-
учении и установлении способов применения этих средств и указывает 
на необходимость, в интересах целесообразного их функционирова-
ния, проведения при их применении в «широких размерах» принципа 
индивидуализации.

В предмет уголовной политики, по его мнению, входят и вопросы о 
судьбе жертв преступной деятельности и об устранении причиненного 
этой деятельностью вреда индивидуальным и коллективным интере-
сам общежития.

Наряду с криминологией и уголовной политикой отраслью науки 
уголовного права А.А. Пионтковский признавал уголовную догматику, 
которая имеет те правовые нормы, в которые облекается борьба с пре-
ступностью, а задачей – построение этих норм соответственно целям 
этой борьбы и потребностям защиты и охраны прав личности от воз-

можного насилия и произвола.
Уголовная догматика, отмечал он, стремится установить и опре-

делить условия, при наличии которых возможно применение средств 
борьбы с преступностью, облечь эти средства в соответствующую пра-
вовую форму. «Исходя из положения, представляющегося основной 
гарантией защиты свободы личноcти от произвола и насилия» (nullum 
cremen sine lege, nulla poena sine lege»), она заботится об обозначении 
точными признаками тех деяний, которые почитаются преступными, 
и устанавливает таким образом возможность отличить эти деяния в 
ряду других деяний, с уголовно-правовой точки зрения безразличных, 
возможность отличить одну группу этих деяний от другой. Далее она 
точно определяет те меры, которые могут быть применены к преступ-
никам в виду совершенного ими деяния, регулирует способы и условия 
применения той или другой их этих мер.

Намеченные А.А. Пионтковским границы науки уголовного права 
не были общепризнанными, да и в настоящее время они не бесспорны. 
Если сводить науку уголовного права только к уголовной догматике, то 
понятие этой науки как науки уничтожается, так как наукой, подчерки-
вал он, может быть названо лишь изучение, имеющее целью раскрытие 
естественных законов, управляющих изучаемыми явлениями, а не про-
сто конструирование понятий.

Подвергая критике представителей классической школы уголовно-
го права, в частности, Биндинга, А.А. Пионтковский писал, что если 
ограничить науку уголовного права исследованиями уголовно догма-
тического характера, то где она найдет свои устои, как она может их 
создавать, ограничивая область своих исследований? Не будет ли она 
черпать их в указаниях «чистого разума»? Если априористические по-
ложения, заключает автор, представляются непригодными устоями, то 
весьма естественно, что таких устоев следует искать в результате опыт-
ных исследований – в криминологии и уголовной политике.

Как нам представляется, А.А. Пионтковский создал весьма цельное 
представление о предмете, структуре и задачах науки уголовного пра-
ва. Многие его выводы методологического порядка не утратили своей 
значимости и в настоящее время. 

Нельзя не отметить, что научная деятельность А.А. Пионтковского 
развивалась в период острейшего противостояния в доктрине уголов-
ного права прежнего классического и нарождавшихся позитивистского 
и социологического направлений. На основе глубоких и всесторонних 
познаний и аналитических способностей он встал на позиции  соци-
ологического направления в юридической науке, поскольку понимал, 
что изучение преступления в отрыве от преступника, социальных и 
физических факторов, его обусловливающих, что, собственно говоря, 
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предлагалось приверженцам классической школы, не позволяло вни-
кать в «тайны» этиологии преступного поведения и, соответствен-
но, предлагать обществу приемлемую систему мер предупреждения 
преступности.

Основной посыл концептуального видения А.А. Пионтковским 
сущности и направленности уголовного права заключается в том, что 
преступление представляется не только и не столько проявлением 
злой воли, а есть результат сложнейшего и противоречивого взаимо-
действия физических, социальных и индивидуальных факторов. Ут-
вердившись в этой основополагающей идее, он экстраполировал ее на 
систему наказаний и исправительно-воспитательных институтов1. В 
наказании ученый усматривал не только возмездие в зависимости от 
тяжести преступления, так сказать, то или иное проявление злой воли, 
а целесообразную уголовно-правовую меру, применяемую с учетом 
личности преступника. Этим самым А.А. Пионтковский предвосхитил 
основные направления уголовно-правовой доктрины и развития уго-
ловного законодательства вплоть до современного периода. 

Будучи специалистом не только в области уголовного права, но и 
в сфере криминологии, он предложил и обосновал идею дифферен-
циации, которую многие современные авторы признают в качестве 
принципа уголовной ответственности. Идея дифференциации ответ-
ственности, мы бы сказали, представляется краеугольным камнем уго-
ловного законодательства, основополагающим началом теории и циви-
лизованной законотворческой практики, необходимым условием во-
площения принципов справедливости, законности и равенства в сфере 
уголовного правосудия.

А.А. Пионтковский выделял среди «преступного люда»: 1) случай-
ных преступников; 2) профессиональных – исправимых и неисправи-
мых; 3) душевнобольных; 4) телесно и душевноубогих и 5) юных пре-
ступников. Применительно к каждой категории из указанных лиц он 
предложил приемлемые, на его взгляд, меры уголовно-правового воз-
действия, в частности: меры физического или психического устраше-
ния в отношении исправимых профессиональных преступников, то 
есть меры исправления, в отношении неисправимых – меры изоляции, 
в отношении душевнобольных – меры лечебного характера, в отноше-
нии телесно и душевноубогих – меры куративного характера, а в отно-
шении юных преступников – меры принудительного воспитания.

За исключением некоторых моментов предложенная система мер 
уголовно-правового воздействия представляется классической, и она 

1 См.: Пионтковский А.А. Уголовное право. Пособие к лекциям. Часть 
Общая. Выпуск первый // Избранные труды. Т. 2. Казань: Казанск. ун-т, 2010. С. 21 и 
след.

нашла отражение в современном уголовном законодательстве.
Как видно, А.А. Пионтковский признавал определенный слой про-

фессионалов неисправимыми преступниками. Возникает вопрос – на-
сколько выверенной является данная позиция. Отечественная доктри-
на уголовного права, начиная с советского периода, исходит из того, 
что нет неисправимых, а есть неисправленные преступники. Хотя этот 
тезис в абстрактном понимании следует признать правильным – из-
меняя социальные условия, и преступник может быть исправлен. Од-
нако применительно к конкретным жизненным ситуациям приходится 
констатировать, что среди убийц, террористов встречается тип пре-
ступников, поставивших себя вне человеческого общества. Неслучайно 
поэтому в уголовном законодательстве не всех, но многих государств 
регламентируется смертная казнь, а в большинстве государств – при-
менение пожизненного лишения свободы или тюремного заключения.

Нельзя также не отметить, что положение УК РФ об исправлении 
осужденных к пожизненному лишению свободы (ч. 5 ст. 79) носит пре-
имущественно декларативный характер. Как это можно исправить, 
привить необходимые человеческие качества злодею, маньяку, у кото-
рого руки «по локоть в крови», притом только в условиях по существу 
полной изоляции, без какой-либо исправительно-воспитательной ра-
боты? По крайней мере, следовало бы предусмотреть в УК РФ, как это 
имеет место в законодательстве ряда современных государств, диффе-
ренциацию пожизненного лишения свободы – с правом и без права до-
срочного освобождения.

Вряд ли можно признать приемлемым отказ законодателя от диф-
ференциации нижних пределов наказаний, прежде всего, лишения 
свободы, во многих санкциях норм Особенной части УК РФ. Практика 
однобокой дифференциации ведет, по существу, к преувеличению роли 
индивидуализации наказания, необоснованному расширению судебно-
го усмотрения, а то и произвола. 

Немало весьма ценных идей, обобщений и выводов он предложил 
по проблеме личности преступника, обстоятельств, детерминирую-
щих ее формирование. Преступники, по его мнению, не представляют 
особую «породу людей», криминология изучает две группы факторов 
– индивидуальные и физико-социальные. Раскрывая индивидуальные 
факторы, А.А. Пионтковский подчеркивал, что психофизиологическая 
структура личности преступника слагается как из общих дефектов, так 
и разнообразных индивидуальных ее особенностей. К первым он от-
носил деградацию, вырождение, неустойчивость «натуры», моральные 
дефекты, отражающие антисоциальные устремления.

Подчеркнем также, он усматривал в среде преступников и людей 
«высоко одаренных и в этическом отношении безупречных», которые 
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оказываются в этой неприглядной среде главным образом из-за не-
соответствия разграничения преступлений и иных правонарушений. 
Данный тезис нередко выпадает из поля зрения ученых и законодате-
лей, а он между тем имеет принципиальное значение. Государство не 
должно «порождать» преступников из тех людей, которые таковыми 
не являются, карать за такие деяния, которые в своем существе являют-
ся какими-то иными правонарушениями или вообще безразличными 
с точки зрения права. Криминализация и декриминализация деяний – 
весьма деликатная и не простая задача, а непродуманность в этой сфе-
ре, шараханья законодателя из одной крайности в другую приводят к 
серьезным социальным издержкам. 

А.А. Пионтковский по существу с материалистических позиций 
объяснял механизм формирования личности преступника, причины, 
порождающие преступность. Психологические дефекты, то есть ее 
антиобщественные свойства формируются под воздействием усло-
вий внешней среды и одновременно под влиянием неблагоприятной 
наследственности как застывшей внешней среды, при которой жили 
прежние поколения. В последнем случае, вероятно, имеются в виду пе-
режитки прошлого времени. Однако решающее значение в механизме 
формирования преступности, этиологии преступного поведения он от-
водил социальным и физическим факторам. Индивидуальные факторы, 
по его мнению, имеют производный характер, поскольку они коренят-
ся, в конечном итоге, в условиях внешней среды, которые выступают 
в качестве либо возбудителей, либо благоприятствующих факторов 
преступного поведения. По сути дела, речь идет о причинах, порож-
дающих преступность, и условиях, способствующих ей. К социальным 
факторам ученый относил различные недочеты в социальной жизни, 
которые препятствуют надлежащему физическому и духовному раз-
витию человека или затрудняют возможность удовлетворения этих 
потребностей. К физическим условиям он относил почвенные, клима-
тические и другие факторы. Однако они, писал А.А. Пионтковский, не 
имеют самостоятельного значения. Главными среди внешних факторов 
он признавал социальные условия жизни людей. Скажем мы, чем не 
марксистские взгляды на причины и условия преступности. Фактиче-
ски со времени творчества А.А. Пионтковского и других выдающихся 
российских ученых криминалистов и криминологов уголовно-право-
вая и криминологическая доктрины мало чем изменились.

По существу, общеизвестен выдающийся вклад А.А. Пионтковско-
го в обоснование целесообразности введения в России условного осуж-
дения и условного освобождения от отбывания наказания. В конце ХIХ 
века и начале ХХ столетия в России развернулась острая полемика по 
проблемам условного осуждения, отсрочки исполнения наказания. 

А.А. Пионтковский, основываясь на передовом опыте многих госу-
дарств, выступил как яркий полемист в обоснование целесообразности 
введения в российское уголовное законодательство условных мер. Он 
убедительно и достаточно последовательно критически проанализиро-
вал все доводы своих оппонентов – противников условного осуждения. 
В одной из основных своих работ об условном осуждении он указывал, 
что с применением института условного осуждения связано постанов-
ление приговора. Судебный приговор представляется, так сказать, со-
ставной частью условного осуждения. В нем выражается порицание за 
совершенное деяние, для осужденных он представляется ничем иным, 
как страданием1. 

Над головой условно осужденного не только висит угроза возмож-
ного исполнения наказания, но он также в период испытания подверга-
ется некоторым материальным лишениям: за ним следят, вмешивают-
ся в его жизнь, им руководят, подвергают его особому режиму, писал 
ученый.

Он также отмечал, что, не говоря о том страдании, которое сопрово-
ждает самый факт осуждения, осужденный находится в течение опре-
деленного времени под особым специальным психическим давлением. 
Страх подвергнуться реальному наказанию – одно из тяжелых чувств, 
испытываемых человеком; страдание, связанное с этим чувством, бы-
вает даже ощутительнее, чем страдание, связанное с действительным 
перенесением ожидаемого зла.

В качестве одного из аргументов в пользу условного осуждения 
А.А. Пионтковский указал на то, что если выговор, домашний арест, 
краткосрочное лишение свободы (например на 1–2 дня или штраф в 
размере 50 коп.) признаются видами наказания, не противоречащими 
идее возмездия, то еще с большим основанием можно признать таким 
видом институт условного осуждения: то психическое давление, кото-
рое им оказывается, заключает в себе сравнительно больший элемент 
страдания.

Условное осуждение, по мнению А.А. Пионтковского, слагается 
из двух элементов: а) элемента морального, выражающегося в психи-
ческом давлении, и б) элемента материального, который выражается 
в воздействии материального свойства, то есть в наказании в той или 
иной его материальной форме. Этот элемент служит для придания ре-
ального значения первому и получает применение лишь только при 
констатировании безуспешности первого. 

Идеи А.А. Пионтковского, наряду с научными воззрениями про-

1 См.: Пионтковский А.А. Об условном осуждении или системе испытания. 
Уголовно-политическое исследование // Избранные труды. Т. 1. Казань: Казанск. ун-
т, 2004. С. 98–124.
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фессоров Вульферта, Фойницкого и ряда других российских ученых-
криминалистов, в дальнейшем были положены в основу уголовной по-
литики России. Без условного осуждения, институтов отсрочки наказа-
ния, освобождения от уголовной ответственности и наказания трудно 
представить современное состояние и перспективы отечественного 
уголовного законодательства.

А.А. Пионтковский обращался к исследованию, по существу, всех 
концептуальных проблем уголовного права и криминологии: роли ал-
коголизма в этиологии преступлений, тюрьмоведению, смертной казни 
и др. И по всем исследованным вопросам он занимал перспективные 
позиции, обосновывал выводы, сохраняющие свою научную ценность и 
в настоящее время. Особенно хотелось бы выделить его работу «Смерт-
ная казнь в Европе»1. Сто лет назад А.А. Пионтковский выступил убеж-
денным противником смертной казни. Понадобилось сто лет, чтобы в 
России прислушались к мнению выдающегося российского ученого и 
отказались от назначения и исполнения смертной казни.

Подвергая критике позиции сторонников смертной казни, он под-
черкивал, что в пользу необходимости сохранения смертной казни 
обычно ссылаются на интересы как общей, так и специальной превен-
ции. Спору нет, казнь страшна; перспектива быть казненным приводит 
в содрогание, кровь в жилах застывает; беспредельный, бесконечный 
ужас охватывает все существо человека. Однако такое воздействие, 
полагал ученый, оказывает перспектива казни лишь на психику обык-
новенного, «мирного» обывателя, склонного вообще сообразовывать 
свое поведение с требованиями закона. 

А «закоренелые» преступники, то есть лица, погрязшие, насквозь 
проникнутые антисоциальными инстинктами, слишком беспечны и са-
монадеянны. О казни, фактически редко применяемой, не думают. Они 
надеются от этих последствий преступления ускользнуть.

Точно также, подчеркивал А.А. Пионтковский, казнь не в состоянии 
оказать какое-либо сдерживающее воздействие и на преступников-фа-
натиков, совершающих преступные деяния под влиянием властно ох-
ватившей все их существо идеи, будь то религиозного, политического, 
социального свойства; казнь не в состоянии парализовать решимость 
политических преступников вообще и подавить преступные замыслы 
террористов и анархистов в частности. Для этих лиц казнь – не что 
иное, «как мученический венец, как великая награда за учиненные 
им по их понятиям все же малые дела. Она их не подавляет, а скорее 
возбуждает».

1 См.: Пионтковский А.А. Избранные труды. Т. 2. Казань: Казанск. ун-т, 
2010. С. 175–256. 

А.А. Пионтковский, выступая с социологических позиций, указы-
вал, что надежным и действенным превентивным средством может 
быть только последовательная и широко проводимая социальная ре-
форма, а не кара вообще и гильотина и виселица в частности, приме-
нение которых может даже служить импульсом, толкающим на путь 
кровавых преступлений. Свои суждения он заключает выводом о том, 
что с устранением смертной казни из карательного механизма та сама 
по себе незаметная превентивная роль, которая вообще выпадает на 
ее долю, не только не уменьшается, но даже усиливается, так как этим 
устранением государство своим примером приучает граждан высоко 
ценить неприкосновенность и ненарушаемость человеческой жизни.

Эти чрезвычайно профессиональные и гуманистические соображе-
ния выдающийся наш предшественник высказывал в обстановке нарас-
тавших социальных катаклизмов в России, народовольческого террора 
и перманентных революционных потрясений. Это само по себе еще бо-
лее подчеркивает научную ценность творчества А.А. Пионтковского, а 
также непроходящее его значение для развития современной уголов-
ной политики. 
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Бандитизм. Проблемы квалификации и правоприменительной 
практики

Рассматривается вопрос реформирования уголовного законода-
тельства в главе преступлений против общественной безопасности.

Ключевые слова: уголовный кодекс; преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка; реформа законода-
тельства, правоприменительная практики.



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Актуальные проблемы уголовного права и процесса
...........................................................................................................................................................................

250 251

Tolpegin V.L.

Banditry. Problems of qualification and practice

The question of the reform of criminal legislation in the chapter of 
crimes against public security.

Keywords: Criminal Code; crimes against public safety and public order; 
legislative reform; law enforcement practice.

Создание и участие в устойчивой, вооруженное группе (банде) уго-
ловный закон относит к категории тяжких и особо тяжких преступле-
ний. В зависимости от тяжести содеянного подобные действия наказы-
ваются лишением свободы от 8 до 20 лет лишения свободы. Понятие 
устойчивости и вооруженности группы в уголовном законе отсутству-
ют. Верховый Суд РФ разъяснил, что понимать под этими определени-
ями. Однако следует помнить, что Верховный суд РФ не является зако-
нодательным органом, он не вправе создавать либо изменять действу-
ющий закон, в данном случае уголовный кодекс РФ. С другой стороны, 
практика свидетельствует, что разъяснения Верховного Суда обяза-
тельны для исполнения всеми судами при осуществлении правосудия. 
Разъяснять, чем отличаются разъяснения по поводу или без повода от 
закона нет необходимости. Этот вопрос в работе не рассматривается 
и является предметом самостоятельного исследования, достаточно от-
метить, что в Конституции РФ отсутствует упоминание о каких-либо 
разъяснениях судебных органов по вопросам судебной практики, кото-
рые обязательны для их исполнения. 

Вернемся к разъяснениям Верховного Суда РФ.
Под устойчивостью и организованностью понимается такие при-

знаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее чле-
нами, согласованность их действий, постоянство форм и методов пре-
ступной деятельности, длительность ее существования и количество 
совершенных преступлений. При этом банда может быть создана и для 
совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения, 
а количество участников может составлять от двух и более лиц.

Вооруженность предполагает наличие у участников банды огне-
стрельного или холодного оружия, взрывных устройств, газового, 
пневматического оружия. Банда признается вооруженной при нали-
чии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом 
других членов банды. Под эти определения подпадают практически все 
группы, состоящие из двух и более лиц, например: группа студентов, 
преподавателей кафедры учебного заведения, жильцы домов, подъез-
дов, этажей и т. п. От перечисленных выше организованных групп банда 
отличается преступными целями - совершение нападений на граждан и 

организации. При этом не является обязательным признаком банди-
тизма завладение каким-либо имуществом, деньгами, ценностями. Со-
вершение других преступлений: убийства, изнасилования, вымогатель-
ства, уничтожение или повреждение чужого имущества и т.  п. также 
подпадают под признаки бандитизма. В этих случаях важным является 
то обстоятельство, что преступления совершаются в интересах банды. 
Под нападениями понимаются действия, направленные на достижение 
преступного результата путем применения насилия над потерпевшим 
либо создание условий немедленного применения насилия как с при-
менением оружия, так и без него. Обладание, использование непригод-
ного оружия при нападениях не может рассматриваться как признак 
вооруженности, а отсутствие оружия исключает ответственность за 
бандитизм. Возникает вопрос, с какого момента состав ст. 209 УК РФ 
считается оконченным? Представляется, что это преступление счита-
ется оконченным только при наличии всех его признаков, отсутствие 
хоты бы одного из них исключает уголовную ответственность. Пред-
ставляется, что признаки бандитизма, как впрочем и других статей уго-
ловного кодекса, должны быть более четко определены не разъясне-
ниями суда, а изложены в уголовном кодексе, что позволит исключить 
произвольную трактовку квалификации преступления следственными 
и судебными органами. К сожалению, приходится констатировать, что 
ныне действующий уголовный кодекс больше похож на решето, чем 
действенный уголовный закон.

Предлагаем рассмотреть вопросы законодательства и правоприме-
нительной практики ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в вооруженной устой-
чивой группе). Известно, что совершение иных преступлений членами 
банды, помимо состава бандитизма, должны квалифицироваться по 
совокупности преступлений. Ст. 209 УК РФ устанавливает ответствен-
ность за создание банды, руководство, участие в ней или совершаемых 
нападениях и не предусматривает ответственность за совершение чле-
нами банды в процессе нападений преступных действий, образующих 
самостоятельные составы преступлений, т.  е. состав преступления 
формальный. При совокупности преступлений виновное лицо подле-
жит ответственности за каждое преступление по соответствующим 
статьям уголовного кодекса. Нас интересует проблема основания при-
влечения к уголовной ответственности только за участие в банде, без 
совершения иных преступлений. По мнению законодателя, участие в 
банде представляет собой не только непосредственное участие в совер-
шаемых нападениях, но и выполнение членом банды других активных 
действий: финансирование, обеспечение оружием, транспортом, при-
искание объектов преступлений и т. п. Какие еще действия подпадают 
под это «и т. п.» Верховный Суд РФ никаких пояснений на это счет не 
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дает. Например, участник банды, не зная о планируемом преступлении, 
подвозит на личной автомашине исполнителей убийства к месту со-
вершения преступления. Можно ли квалифицировать его действия как 
активного участника банды? С одной стороны, если исходить из разъ-
яснений Верховного суда, то состава преступления в его действиях нет. 
С другой стороны, подобные действия водитель в любом случае совер-
шает в интересах банды. Следовательно, он, по крайней мере, является 
активным участником банды и подлежит уголовной ответственности 
пусть только за бандитизм, без совокупности с убийством, совершен-
ным другими участниками банды. Каким образом суд при вынесении 
приговора может отличить активного участника банды от остальных 
его членов, не подлежащих уголовной ответственности в рамках дей-
ствующего уголовного кодекса? Ответа на это вопрос законодатель-
ство, разъяснения Верховного Суда РФ и практика его применений не 
дают. Статистические исследования по данной проблеме не производи-
лись, в работе мы лишь обозначили проблему, предполагается, что эти 
вопросы могут служить темой самостоятельного исследования.

Автору, как в прошлом практикующему адвокату, приходилось 
многократно осуществлять защиту лиц, обвиняемых в бандитизме. 
Более всего нас удивило то обстоятельство, что «в чистом виде, толь-
ко за участие в банде без совершения иных преступлений» лица, при-
влеченные к уголовной ответственности, не существуют вовсе, или их 
количество мизерное. Предположим, по материалам уголовного дела, 
справкам оперативных служб МВД, ФСБ, банда состоит из 25 чело-
век, пятеро из них привлечены к уголовной ответственности по ст. 209 
УК РФ и по совокупности с другими статьями кодекса. Остальные 20 
членов банды остались без внимания правоохранительных органов и 
суда, следовательно, избежали заслуженного наказания. Практически 
во всех случаях эти 20 лиц, состоящих в банде, даже не допрашивались 
в ходе расследования уголовного дела, процессуальные решения в их 
отношении не принимались. Указанные лица не допрашивались по той 
простой причине, что их показания могут противоречить собранными 
доказательствами. Практика свидетельствует, что доказательственная 
база, собранная следствием, основывается, как правило, только на по-
казаниях активных участников банды, привлеченных к уголовной от-
ветственности. В редких случаях выдвинутое обвинение подкрепляет-
ся показаниями свидетелей и практически никогда на очевидцах пре-
ступлений. Совершенно очевидно, что выявление участников банды 
без их разделения на активных членов банды и иных участников, при-
влечение всех к уголовной ответственности, вынесение обвинитель-
ного приговора – дело более трудоемкое, требует огромных усилий, а 
главное необходимо желание следственных, судебных органов и воли 

государства.
Обозначим другую проблему квалификации бандитизма и прак-

тику применения законодательства этой статьи уголовного кодекса. 
Приведем пример из следственной и судебной практики. Некое лицо 
является членом банды, деятельно раскаивается, активно способствует 
раскрытию преступления, дает показания о совершенных бандой пре-
ступлениях и лицах, их совершивших, после чего уголовное дело в от-
ношении этого лица прекращается. Действительно, суд, следователь 
вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подо-
зреваемого или обвиняемого в совершение преступления небольшой 
или средней тяжести. Прекращение уголовного преследования лица по 
делу о преступлении иной категории при деятельном раскаянии лица 
в совершенном преступлении осуществляется судом, следователем с 
согласия руководителя следственного органа только в случаях, специ-
ально предусмотренных соответствующими статьями Особенной ча-
сти УК РФ. Часть 2 ст. 209 УК РФ закон относит к категории тяжкого 
преступления, какие-либо исключения в статье отсутствуют, следова-
тельно, прекращение уголовного дела по этому основанию и по данной 
статье необоснованно и незаконно. Более того, эти лица допрашивают-
ся не в качестве подозреваемых или обвиняемых лиц, как того требует 
закон, а допрашиваются в качестве свидетелей. Никаких процессуаль-
ных решений в отношении этих лиц не принимается. Анкетные данные 
подобных свидетелей засекречиваются, их показания безоговорочно 
признаются судом достоверными. Подозреваемые, обвиняемые, подсу-
димые, по сути, лишаются права на защиту, лишены возможности дать 
показания о взаимоотношениях с этими свидетелями. Невозможно ис-
ключить и оговор со стороны этих лиц с целью самим избежать уго-
ловной ответственности. Эта проблема также может быть предметом 
самостоятельного исследования и в работе только обозначена.

В связи со сложным экономическим положением нашей страны 
в ближайшие годы прогнозируется рост преступности, в том числе и 
групповой преступности, раздел сфер влияния между криминальными 
структурами. В этой обстановке следует помнить, что любое нарушение 
закона, незаконное освобождение от уголовной ответственности недо-
пустимо. Задача любого государства, помимо всего прочего, и заклю-
чается в том, чтобы каждое виновное лицо было выявлено и наказано. 
При этом гражданам и обществу непонятно сокращение численности 
кадров МВД, не сложно предположить к чему это может привести. Ут-
верждение министра МВД по РТ в средствах массовой информации о 
том, что с ростом преступности министерство справится и криминаль-
ной войны не допустит, выглядит сомнительным, тем более что рост 
преступности в республике уже отмечается. 
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В условиях экономического кризиса внимание к деятельности мар-
кетинговых служб в компании повышается. С одной стороны, необ-
ходимо сокращать издержки, и самый простой способ – это урезание 
рекламного бюджета. Но нужно понимать, что грамотный маркетинг 
– это залог долгосрочного, устойчивого положения компании на рын-
ке. Сэкономив сегодня на статьях продвижения или маркетинговых ис-
следований, можно потерять в будущем значительную долю на рынке 
и сдать позиции более дальновидным конкурентам. С другой стороны, 
именно грамотный маркетинг может и должен в условиях кризиса изы-
скать пути для выживания, возможно, даже роста компании. 

Один из актуальных методов маркетинга по выходу из кризиса, 
объединение потенциала отделов внутри организации, улучшение ком-
муникативной системы как среди сотрудников, так и с клиентами, до-
полнительный сервис, уникальные предложения – все это может по-
мочь в кризисной ситуации.

Одним из таких решений вполне может быть интеграция отделов 
продаж и маркетинга, так как именно несбалансированность жизнен-
ных циклов отделов продаж и маркетинга является основной причиной 
в условиях кризиса.

Во-первых, отдел маркетинга должен понимать причины кризис-

ной ситуации. Основной риск для компании – потерять долю рынка в 
большей степени, чем это сделают прямые конкуренты, так как потом 
ее будет очень тяжело восстановить. Поэтому так важно найти решение 
возможных проблем заранее.

Если отдел в состоянии оперативно собрать всю необходимую ин-
формацию об интересующем рынке (от иностранных исследователь-
ских институтов и от собственного отдела исследований), то появляет-
ся отличная возможность разработать верную стратегию продвижения 
продуктов компании.

Слово «кризис» в китайском языке состоит из двух иероглифов, ко-
торые обозначают «опасность» и «возможность». Это, с точки зрения 
маркетинга, показательно. Задача маркетинговой службы – оценить и 
снизить риски, грамотно использовать новые возможности, возникаю-
щие на рынке.

В условиях экономического кризиса меняются или корректируются 
потребности людей. Если покупатели в условиях роста экономики ори-
ентируются на престиж и дизайн, то в кризисной ситуации более важ-
ными будут такие факторы, как долговечность и возможность эконо-
мии на расходных материалах. Задача маркетинга – определить эти из-
меняющиеся потребности и предложить то решение, которое сегодня 
нужно потенциальным клиентам. При этом необходимо предпринять 
все необходимые шаги для привлечения и удержания потенциальных 
потребителей до того, как это сделают конкуренты. 

Бесспорно, важно в кризисных условиях сохранить бренд и репу-
тацию компании. Необходимо понимать, что развитие экономики ци-
клично, кризис закончится, а впечатление о бренде останется надолго. 
Репутация компании формируется годами, но может быть быстро по-
теряна в сложной ситуации, если не уделять этому постоянного, долж-
ного внимания.

Экономический кризис заставил многих пересмотреть свои затра-
ты. Речь идет не только о простых потребителях, но и о юридических 
лицах. Тратить немалые средства на продвижение товара видится неце-
лесообразным, расходы на маркетинг в большинстве компаний сокра-
щаются в первую очередь. Маркетологу в данной ситуации необходимо 
предпринять меры к повышению эффективность и результативность 
своих коммуникаций с потребителями. Один из лучших способов яв-
ляется использование нестандартных форматов коммуникаций, напри-
мер, новые медиаканалы, к которым относятся социальные сети и бло-
госфера. При умелом применении этот инструмент может дать марке-
тологу очень многое, от возможности выхода на новые сегменты рынка 
до вовлечения потребителей в улучшение или даже разработку новой 
продукции или услуги. 
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В это непростое, кризисное время каждая компания должна в сжа-
тые сроки разработать и реализовать свою уникальную маркетинговую 
стратегию. 

Руководители многих компаний считают, что в условиях экономи-
ческого спада заниматься разработкой различных стратегии нецелесо-
образно, необходимы конкретные, ежедневные действия. Подобные за-
явления свойственны руководителям тех фирм, у которых и до кризиса 
не было рабочей маркетинговой стратегии продвижения продукции. 
Обычно предприятия начинают борьбу с кризисом с сокращения за-
трат, снижения цен и уменьшения интенсивности продвижения. Эф-
фективность использования маркетинговых методов ценообразования 
и продвижения своей продукции можно повысить, если перед тем, как 
осуществлять их корректировку, определить, как должна измениться 
стратегия маркетинга в новых условиях.

Стратегия маркетинга формируется на основе выбора целевых сег-
ментов. Формирование планов развития продукции фирмы, взаимо-
действия с каналами продаж, ценообразования и продвижения должно 
осуществляться только после окончательного определения стратегии. 
Для многих предприятий сферы услуг актуальность разработки стра-
тегии маркетинга, соответствующей сложившимся на рынке условиям, 
в период экономического спада повышается, так как корректировка 
стратегии приведет к преобразованиям не только продвижения и сбы-
та, но и самого продукта. Услуги обычно можно изменять более опера-
тивно, чем материальные товары, это требует меньших затрат.

В настоящее время более 80 % компаний в связи с финансовым кри-
зисом сокращают бюджеты на маркетинг или планируют это сделать в 
ближайшее время. В некоторых сферах бизнеса (например, строитель-
ство, банковское дело, ритейл) снижение расходов иногда достигает 
100 %. В условиях кризиса многим организациям становится все слож-
нее противостоять конкуренции со стороны более крупных корпора-
ций. Число обанкротившихся компаний постоянно увеличивается. 

Анализируя финансовое состояние строительных организаций вы-
явлено, что количество компаний-банкротов в первом полугодии 2015 
года по сравнению с показателем за весь минувший год увеличилось в 
1,5 раза. Согласно данным рейтингового агентства строительного ком-
плекса (РАСК), за первое полугодие 2015 года их число составило 1,080 
организаций. Для сравнения, за весь 2014 год в базе числилось менее 
700 компаний-банкротов. В этом году в списке компаний-банкротов – 
663 строительных организаций, 324 проектных организации и 93 изы-
скательские компании. Особо отмечается тот факт, что 68% компаний-
банкротов представляют микро- и малый бизнес. Среди компаний-бан-
кротов большинство существует в отрасли более пяти лет. Аналогич-

ная картина наблюдается и в других сферах деятельности.
Очевидно, что в ближайшее время во многих сегментах бизнеса 

произойдет значительное перераспределение сил. 
В сложившихся условиях российским компаниям необходимо осва-

ивать новые подходы и возможности взаимодействия со своим окруже-
нием. Маркетинговым службам следует заняться поиском иных, непри-
вычных для российского общества, каналов коммуникации, проверять 
или испытывать невостребованные в недалеком прошлом технологии. 
В сложившейся ситуации предвидится разработка, апробирование и 
введение компаниями альтернативных маркетинговых стратегий, ко-
торые при меньших затратах обещают эффект. Многие бизнес струк-
туры начали пересматривать свое отношение к онлайн-пространству. 
Сегодня возможности Интернета расширяются с каждым днем: они 
позволяют компаниям найти свою аудиторию, наладить эффективное 
взаимодействие между организацией и ее средой.

В последние годы многие организации делают ставку на интернет-
маркетинг: именно в онлайне стоит ждать воплощения новых идей, что 
окажет значительное воздействие на развитие и процветание коммуни-
каций посредством виртуального пространства. Не секрет, что многие 
маркетинговые бюджеты переориентировались на интернет, который 
позволяет дешево тестировать разные виды и форматы рекламы, непо-
средственно общаться с потребителями и коллегами по бизнесу, орга-
низовывать и проводить полноценные крупномасштабные рекламные 
и пиар-кампании. Вместо урезания бюджетов (финансовых, материаль-
ных, временных, человеческих) должна быть оптимизация. Существует 
несколько важнейших фундаментальных инструментов интернет-мар-
кетинга, работу по которым необходимо вести во время кризиса.

Первый из них – это поисковая оптимизация. С поисковой строки 
начинается путь в интернете большинства пользователей. Самые по-
пулярные сайты – поисковики. По этой причине поисковая оптимиза-
ция остается важнейшим направлением интернет-маркетинга. Она об-
ладает долговременным эффектом и, следовательно, дешевле обычной 
рекламы.

Второй – контекстная реклама, которая выигрывает у баннерной за 
счет низкого порога вхождения, наличия выработанных инструментов 
контроля эффективности, гибкости, потенциала оперативной коррек-
тировки и тесной привязке к результатам поиска.

Важно обеспечить потенциальных потребителей информацией в 
условиях неопределенности и неуверенности. Эту задачу решает сле-
дующий инструмент интернет-маркетинга: пиар-компании могут обра-
щаться к целевой аудитории в новостях, статьях, записях блогов, фору-
мах и группах социальных сетей. 

Основой основ является проведение аудита юзабилити сайта. Если 
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сказать простыми словами, то «юзабилити» – это насколько просто 
посетитель найдет нужную информацию и насколько ему понравится 
пользоваться найденным сайтом. Это ключевые факторы, от которых 
зависит, станет ли посетитель постоянно посещать ваш сайт и пореко-
мендует ли его другим. 

Только в комплексе данные услуги, а именно поисковая оптимиза-
ция, контекстная реклама, PR, юзабилити сайта, помогут максимально 
использовать все ресурсы интернета с целью выгодно довести продукт 
компании до потребителя. Необходимо четко понимать значение каж-
дой услуги и четко контролировать ее эффективность.

Главным результатом интернет-маркетинга в условиях кризиса 
должно стать не количество посетителей сайта, не первые места в по-
исковых системах, а реальные клиенты и продажи. 

Кризис активно стимулирует психологическую готовность руково-
дителей многих предприятий переходить на новые, нестандартные для 
России методы работы, что будет способствовать появлению новых 
возможностей для решения важных стратегических задач. Преодолеть 
все финансовые сложности удастся только тем игрокам рынка, кото-
рые сумеют вернее расставить приоритеты и грамотно выстроить свою 
маркетинговую политику.

В комплексе использование всех предложенных инструментов 
позволит занять (или удержать) лидерские позиции в своем сегменте 
рынка. Задача – сформировать образ бренда, способного выстоять в 
любой ситуации, показать потребителям, что у вас есть план действий 
и вы не стоите на месте в поисках решений.

Необходимо помнить, что выживает не самый сильный, а тот, кто 
лучше всех сумеет приспособиться к постоянно изменяющейся окру-
жающей действительности.

ВахитовД.Р., 
заведующий кафедрой экономики КФ ФГБОУВО «РГУП», д.э.н.

Обоснование территориального размещения крупных  
интегрированных лизинговых компаний в Российской Федерации

В статье рассмотрены критерии размещения интегрированных ли-
зинговых компаний в Российской Федерации. Автор проанализировал 
макроэкономические показатели развития федеральных округов РФ и 
определил центры тяжести концентрации производства.  

Ключевые слова: интегрированные лизинговые компании; центры 
тяжести концентрации производства; основные макроэкономические 
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Substantiation of the territorial distribution of large integrated leasing 
companies in the Russian Federation

The article describes the criteria for placement of the integrated 
leasing companies in the Russian Federation. The author has analyzed the 
macroeconomic indicators of the federal districts and determine the centers 
of gravity concentration of production. 
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of production; the main macroeconomic indicators of development.

Площадь Российской Федерации составляет 17 125,4 тысяч ква-
дратных километров1, что превышает площадь европейских стран вме-
сте взятых (5022,8 тысяч квадратных километров) более чем в три раза. 
Естественно, что подавляющее большинство производственно-хозяй-
ственных проблем и задач, стоящих перед Россией, в зависимости от 
поставленных целей, характеристик материального потока и транспор-
тно-складской сети, состояния инфраструктуры в отдельных ее регио-
нах решаются по факту регионализации - по существующей структуре 
регионалистики.

По административно-территориальному делению Российская Фе-
дерация состоит из республик (22), краев (9), областей (46), автоном-
ных областей (1) и автономных округов (4), трех городов федерально-
го значения. В свою очередь, все они объединены в семь федеральных 
округов – Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, 
Уральский, Сибирский, Дальневосточный. С позиции экономического 
районирования Российская Федерация разделена на 12 экономических 
районов – Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, 
Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Ураль-
ский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, 
Калининградская область.

При рассмотрении границ федеральных округов и экономических 
районов устанавливаем, что единственным является Дальневосточный 
округ и район, по которому эти границы совпадают. Северо-Западный 
округ объединил в своих границах Северо-Западный и Северный рай-
оны, в Центральный округ вошли Центральный и Центрально-Черно-
земный районы, Волго-Вятский район входит одновременно в При-
волжский и Южный округ, Западно-Сибирский район входит одно-
временно в Сибирский и Уральский округ, Уральский район входит 
одновременно в Уральский и Приволжский округ. Поэтому при фор-
мировании крупных лизинговых компаний в Российской Федерации за 
основу районирования принимает Федеральные округа – администра-
тивно-территориальное деление, так как решение производственно-

1  www. ru.wikipedia.org/wiki/Россия.
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хозяйственных проблем и задач осуществляется, как правило, на уров-
не администрации этих округов. 

Для выявления возможности лизинговой деятельности, в частно-
сти ее эффективности, предлагается следующий ряд факторов, влия-
ющих на экономическое развитие федеральных округов, и по которым 
следует оценивать потенциал отдельного округа: природно-ресурсные 
условия и состояние окружающей среды; степень использования тру-
довых ресурсов по основным отраслям экономики; уровень развития 
производства (промышленность, сельское хозяйство) с позиции воз-
можности функционирования в условиях рынка; существующие связи 
с другими федеральными округами и внешнеэкономические связи; экс-
портные резервы производства; финансовое положение, источники до-
ходной части бюджета и направления их расходования.

В свою очередь, потенциальные возможности использования ли-
зинговой деятельности в конкретном федеральном округе должны 
быть оценены по нескольким позициям:

– во-первых, обеспеченность промышленного производства мест-
ными ресурсами – полезными ископаемыми, земельными, лесны-
ми, водными ресурсами, что оказывает прямое влияние на развитие 
экономики;

– во-вторых, соотношение темпов и уровня производственного 
развития, его динамики, структуры материального производства, в том 
числе структуры промышленности и сельского хозяйства;

– в-третьих, сбалансированность трудовых ресурсов, а также на-
личие сформированного рынка рабочей силы и его структура по спе-
циальностям и профессиям, возможность подготовки необходимых 
кадров;

– в-четвертых, уровень развития производственной инфраструкту-
ры, включая энергетический комплекс, транспортно-складское хозяй-
ство (нагрузка на транспортную сеть, емкость складов и терминалов), 
строительная и ремонтная база (мощность, капитальные вложения).

При этом инфраструктурная составляющая экономического разви-
тия федеральных округов и лизинговой деятельности как система объ-
ектов и норм, обеспечивающих жизнеспособность и взаимодействие 
субъектов производственно-хозяйственной деятельности, представля-
ет собой следующее: транспортную сеть в виде дорог (для автомобиль-
ного транспорта) путей и станций (для железнодорожного транспорта), 
аэропортов и линий сообщений (для воздушного транспорта), портов, 
пристаней и причалов (для водного транспорта), а также транспортный 
парк по маркам и типам транспортных средств; транспортно-грузовые 
узлы в виде логистических центров, терминалов и распределительных 
складов общего пользования, таможенных служб и складов; информа-
ционные каналы и системы, а также соответствующие информацион-

но-аналитические центры; система снабжения субъектов хозяйствова-
ния необходимой продукцией материально-технического назначения.

Для формирования и развития инфраструктуры в каждом феде-
ральном округе предлагается следующее:

– расчет и прогноз материальных потоков по их номенклатуре, 
объемам и направлениям движения внутри округа и между округами;

– планирование рациональных объемов и мест хранения запасов 
материально-технических ресурсов в транспортно-грузовых узлах;

– приспособление имеющихся объектов инфраструктуры к требо-
ваниям, предъявляемым к ним управлением цепями поставок;

– создание сетевых логистических систем товародвижения, ориен-
тированных на маневренность при распределении материально-техни-
ческих ресурсов между участниками макрологистической цепи;

– нормативно-правовое регулирование деятельности звеньев логи-
стической цепи и участников лизинговой сделки.

Прежде чем рассматривать интегрированную лизинговую деятель-
ность и сопутствующую этой деятельности ремонтную базу лизинго-
вого имущества в глобальном масштабе – в федеральных округах Рос-
сийской Федерации, необходимо привести краткую характеристику 
федеральным округам по важнейшим показателям их производствен-
но-хозяйственной деятельности (таблица 1).

Таблица 1
Основные показатели производственно-хозяйственной деятель-

ности федеральных округов Российской Федерации

Показатели 
деятельности

Федеральные округа
Цен-

траль-
ный

Северо-
Запад-

ный

Юж-
ный

При-
волж-
ский

Уральс-
кий

Си-
бирс-
кий

Дальне-
восточ-

ный
Количество 

предприятий и 
организаций

1879575 610736 505072 697408 365279 519567 189623

Количество малых 
предприятий, тыс. 337,4 163,3 109,4 160,6 66,3 103,9 38,4

Количество кре-
стьянских (фер-

мерских) хозяйств
39427 16723 107278 42709 11608 29985 9673

Количество 
предприятий 

по видам 
деятельности 

сельское 
хозяйство

61274 25149 79807 50263 20636 43081 13031

Добыча полезных 
ископаемых 3574 1363 1173 1836 1855 2332 2417

Обрабатывающие 
производства 182310 65990 51428 71827 38970 50180 17708

Транспорт и связь 59750 28097 17570 28719 15481 21487 13383
Строительство 132777 45836 41354 60380 35474 39201 16674
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Как видно из таблицы 1, по количеству предприятий и организаций, 
функционирующих в федеральных округах Российской Федерации, по-
следние имеют значительный потенциал в добывающих отраслях, про-
мышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. Это, естественно, 
далеко не полный перечень производств, участвующих в экономиче-
ском развитии федеральных округов. Исходя из производственного 
потенциала объектами лизинговой деятельности являются средства 
труда, с помощью которых осуществляется производственно-хозяй-
ственная деятельность в федеральных округах. Поэтому, рассматривая 
материально-техническую базу наиболее важных производств, следует 
представить видовую структуру основных фондов по этим производ-
ствам в процентах от наличия основных фондов (см. таблицу 2).

Таблица 2
Материально-техническая база производства  

на 1 января 2012 года

Основные фонды Добыча полез-
ных ископаемых

Обраба-
тывающие 

производства

Производство 
электроэнергии

Здания 8,5 28,2 17,4
Сооружения 61,2 13,8 51,8

Машины и оборудование 25,2 51,9 28,0
Транспортные средства 4,3 3,7 1,1

Прочие 0,8 2,4 1,7
Степень износа основных 

фондов, проценты 53,3 47,5 52,2

В результате процессов, происходящих в мировой экономике и по-
литике в 2014 году, ситуация в российской экономике  в 2015 году ухуд-
шилась, о чем говорят и данные Министерства экономического разви-
тия РФ (падение ВВП составило на октябрь 2015 года 3,7  % по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 года)1. Поэтому с учетом причин 
мирового экономического кризиса 2008 года2 суммарный удельный вес 
машин, оборудования и транспортных средств в основных фондах трех 
видов производств, представленных в таблице 2, составляет 38 % – это 
объекты лизинговой деятельности.

Логистическая концепция управления интегрированной лизинго-
вой деятельностью предусматривает не только ее интеграцию и гло-

1 www.economy.gov.ru/minec/resources/6804fb45-36e2-4281-8c71-f83d-
fe49c17b/Мониторинг+январь-октябрь+2015.pdf.

2 Вахитов Д.Р. Анализ причин кризиса 2008 года и направления развития 
экономической ситуации // Вестник ТИСБИ, 2014. № 1. С. 60–78.

бализацию в масштабах Российской Федерации, но и во внешнеэконо-
мических связях, что выражается в концентрации лизинговых услуг. В 
этой связи развитие лизинга предлагается осуществлять путем созда-
ния крупных лизинговых компаний трех типов, а именно:

– первый тип – универсальные лизинговые компании с нескольки-
ми направлениями деятельности по отраслевому принципу, например 
добыча нефти и газа, или сельское хозяйство и переработка его продук-
ции, или металлообработка и деревообработка;

– второй тип – специализированные лизинговые компании с одним 
направлением деятельности, но также по отраслевому принципу, напри-
мер, машиностроение (производство металлорежущих станков), или 
транспортное хозяйство (транспортные средства), или строительство;

– третий тип – комбинированные лизинговые компании с опреде-
ленной специализацией по одному направлению деятельности и не-
скольким универсальным направлениям также по отраслевому прин-
ципу, например, пищевая промышленность – специализация, а легкая 
промышленность (ткани, обувь) – универсальные направления.

Создание крупных лизинговых компаний не предполагает их деле-
ние по территориальному признаку – по федеральным округам, а де-
ление исключительно по отраслевому признаку. В этой связи возника-
ет проблема с ремонтной базой, обеспечивающей работоспособность 
средств труда. Организацию ремонтной базы предлагается осущест-
влять уже по территориальному признаку – в федеральных округах. 
При этом мощность ремонтной базы определяется объемами произ-
водства, а следовательно, количеством используемых средств труда 
в каждом отдельном федеральном округе. В таблице 3 представлены 
объемы по некоторым отраслям производства в федеральных округах 
Российской Федерации.

Таблица 3
Производственные показатели в федеральных округах  

по некоторым отраслям экономики на 1 января 2012 г.

Производственные 
показатели

Федеральные округа

Цен-
траль-

ный

Севе-
ро-

Запад-
ный

Юж-
ный

При-
волж-
ский

Ураль-
ский

Си-
бир-
ский

Даль-
не-
вос-
точ-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8
Добыча угля, млн т 0,6 13,1 7,7 0,2 4,6 240,0 32,5

Добыча нефти, тыс. т _ 24513 13469 93183 320237 14346 4427
Выплавка стали, тыс. т 11558 11294 2398 6075 25476 8673 787
Производство проката, 

тыс. т 10498 10118 527 4908 20739 7142 729
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Производство станков, 
штук 1448 59 470 2649 173 68 _

Производство пилома-
териалов, тыс. куб. м 2077,1 6082,8 227,1 3876,7 1871,2 6664,7 1233,9
Производство цемен-

та, тыс. т 14423,4 2770,1 8550,2 9706,2 5937,9 5791,7 1354,6

Производство удо-
брений минеральных, 

тыс. т 2389,9 3126,3 1160,3 9228,0 26,2 694,6 _

Производство сте-
новых материалов, 
миллион условных 

кирпичей 4884,1 962,0 2048,3 4312,5 1461,6 1293,0 213,1

Производство бумаги, 
тыс. т 61,7 2451,7 18,3 1384,9 43,4 41,1 _

Производство обуви, 
тыс. пар 16426 1408 16740 6788 3200 1309 1285

Производство ткани 
хлопчатобумажной, 

млн м2 1937,0 1,7 205,0 60,9 2,2 18,5 _

Производство ткани 
шерстяной,

млн м2 20,80 0,30 0,01 3,30 5,30 0,60 _

Производство ткани 
шелковой,

млн м2 56,0 0,1 3,6 48,9 _ 17,3 _

Производство масел 
растительных,

тыс. т 622,7 3,5 1219,0 265,3 16,8 42,8 22,8

Производства масла 
животного,

тыс. т 71,4 12,8 23,0 97,6 8,0 35,6 5,5

Производства консер-
вов, миллион условных 

банок 5681,2 969,5 1121,3 295,5 193,3 734,6 364,5

Производство изделий 
кондитерских,

тыс. т 955,6 244,1 167,2 533,4 149,7 332,7 33,7

Производство сахара 
песка, 
тыс. т. 2486,3 _ 2003,0 957,3 _ 67,4 85,7

Сбор зерна, тыс. т 14709,0 551,3 26779,0 19194,0 4893,0 11676,0 385,2
Сбор льноволокна

тыс. т 23,0 5,2 _ 11,0 0,2 16,5 _

Сбор сахарной свеклы, 
тыс. т 10986,0 _ 5026,0 5097,0 _ 311,7 _

Сбор подсолнечника 
семян, тыс. т 1000,0 _ 3967,0 1252,0 16,1 203,9 1,0

Сбор картофеля, тыс. т 11000 2355 3281 9463 3230 6321 1631

В таблице 3 представлены объемы производств в каждом федераль-
ном округе. Следовательно, в зависимости от этих объемов использу-

ется определенное количество оборудования, технических устройств, 
транспортных средств – средств труда, которые являются потенциаль-
ными объектами лизинговой деятельности. Одновременно, объемы 
производства представлены по федеральным округам в целом, но, как 
правило, производственные мощности сосредоточены в конкретных 
районах федеральных округов, поэтому дислокацию ремонтных баз 
лизингового оборудования предлагается определять по следующим 
признакам: степень концентрации промышленного и (или) сельско-
хозяйственного производства; степень сосредоточенности складских 
комплексов и терминалов; развитость транспортных сетей; наличие и 
разветвленность инфраструктуры в отношении материально-техниче-
ского обеспечения предприятий и организаций и в отношении инфор-
мационных систем.

Исходя из предложенных принципов определяются районы феде-
ральных округов, которые можно использовать в качестве потенциаль-
ных ремонтных баз. В каждом районе определяется место (места) рас-
положения ремонтной базы по каждой отрасли производства. Опре-
деляется место расположения ремонтной базы, объединяющей все от-
расли производства в конкретном федеральном округе. При решении 
этой задачи предлагается использовать вариант поиска центра тяжести 
физической модели концентрации производства различных отраслей 
экономики в каждом федеральном округе с помощью координатной 
сетки, в которой обозначены промышленные центры в каждом феде-
ральном округе (рис. 1)

Рис. 1. Определение центра тяжести концентрации производства
в федеральном округе

Координаты центра тяжести концентрации различных произ-
водств, в которых может быть размещена ремонтная база, определяют-
ся по следующим формулам:
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где Хр.б. – точка центра тяжести концентрации производства по 
оси Х, в которой может быть размещена ремонтная база;

Yр.б. – точка центра тяжести концентрации производства по оси Y, 
в которой может быть размещена ремонтная база;

Ai – количество оборудования, используемого в i-ом промышлен-
ном производстве; 

Xi, Yi – координаты i-го промышленного комплекса; n – количество 
производств отраслей экономики.

Предварительное определение центра тяжести концентрации про-
мышленного и сельскохозяйственного производства в виде средств 
труда для установления местонахождения ремонтных баз в федераль-
ных округах Российской Федерации осуществлено по ведущим отрас-
лям отечественной экономики. К этим отраслям отнесены:

– топливный комплекс (добыча нефти, газа, угля);
– металлургический комплекс (металлургия полного цикла, пере-

дельная металлургия, электрометаллургия);
– машиностроение и металлообработка, легкая промышленность, 

пищевая промышленность;
– часть агропромышленного комплекса (производство зерна и кар-

тофеля). При этом выявляется размещение этих отраслей по городам и 
районам федеральных округов.

Топливный комплекс (добыча нефти и газа) сосредоточен в четы-
рех федеральных округах: Северо-Западный округ (южный район) – г. 
Нарьян-Мар, (центральный район) – г. Ухта; Приволжский округ (вос-
точный район) – города Нефтекамск и Уфа; Уральский округ – вос-
точный и центральный районы; Южный округ – восточный и южный 
районы. Добыча угля осуществляется в следующих округах: Северо-За-
падный округ (северо-западный район) – города Воркута и Ухта; При-
волжский округ (северо-западный район) – г. Кизел; Южный округ 
(восточный район) – Ростовская область; Сибирский округ (южный 
район) – Черемховское и Кызылское месторождения, (восточный рай-
он) – Назаровское, Кемеровское и Березовское месторождения; Даль-
невосточный округ (центральный район) – месторождения Сангар, 
Хандыга, Аркачальское, (южный район) – Уральское месторождение, 
(западный район) – Анадырское месторождение.

Металлургическое производство имеет место в пяти федеральный 
округах Российской Федерации: Северо-Западный округ (южный рай-
он) – г. Череповец; Центральный округ (южный район) – города Липецк 
и Тула; Уральский округ – (юго-восточный район) – города Серов, Ала-
паевск, Нижний Тагил, Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск, Ново-
кузнецк, Златоуст, Белорецк; Сибирский округ (южный район) – горо-
да Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск, Петровск-Забайкальский; 
Дальневосточный округ (южный район) – г. Комсомольск-на-Амуре.

Машиностроение и металлообработка сосредоточены во всех фе-
деральных округах, кроме Дальневосточного округа: Северо-Западный 
округ (северный район) – города Санкт-Петербург и Северодвинск; 
Центральный округ – города Москва, Ярославль, Брянск, Тула, Воро-
неж; Приволжский округ – города Нижний Новгород, Тольятти, Сама-
ра, Саратов, Уфа, Набережные Челны, Пермь; Южный округ – города 
Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар; Уральский округ – города 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Курган; Сибирский округ – города Омск, 
Новосибирск, Красноярск, Барнаул.

Пищевая и легкая промышленность развита в следующих окру-
гах: Северо-Западный округ (северный район) – города Мурманск и 
Архангельск, (южный район) – города Санкт-Петербург и Псков; Цен-
тральный округ – предприятия рассредоточены по всему округу; При-
волжский округ – города Пермь, Уфа, Самара, Казань, Саратов, Киров, 
Нижний Новгород; Южный округ – города Волгоград, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Махачкала; Уральский округ – г. Екатеринбург; Сибирский 
округ (южный район) – города Новосибирск, Барнаул, Омск, Горно-Ал-
тайск, Томск, Красноярск, Чита, Улан-Уде.

Агропромышленный комплекс (производство зерна и картофеля) 
сосредоточены в южных районах Северо-Западного, Уральского и Си-
бирского округов и практически на всей территории Центрального, 
Приволжского и Южного округов.

Обобщая рассмотренные выше районы и города промышленного 
и сельскохозяйственного производства в федеральных округах Рос-
сийской Федерации, ориентировочно определяем центры тяжести 
концентрации производства, где могут быть расположены ремонт-
ные базы. Такими центрами являются: в Северо-Западном округе – г. 
Санкт-Петербург, в Центральном округе – г. Москва, в Приволжском 
округе – г. Нижний Новгород, в Южном округе – г. Ростов-на-Дону, в 
Уральском округе – г. Екатеринбург, в Сибирском округе – г. Красно-
ярск, в Дальневосточном округе – г. Комсомольск-на-Амуре. Ремонт-
ная база подвижного состава железнодорожного транспорта (одного из 
важнейших объектов лизинговой деятельности) может быть сосредо-
точена в федеральных округах в тех же центрах тяжести концентрации 
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производства.
В данной статье не ставилась задача определения точного место-

нахождения ремонтных баз в федеральных округах, функции которых 
заключаются в обслуживании, профилактике и ремонте лизингового 
оборудования. Задача заключалась в выработке методического подхо-
да к выбору месторасположения этих ремонтных баз, поэтому точки 
центра тяжести концентрации промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства выбраны предположительно, исходя из принятых 
исходных данных. Естественно, что для их точного определения в каж-
дой лизинговой компании должен быть проведен детальный анализ 
как находящегося в эксплуатации лизингового имущества в каждом 
федеральном округе, так и его потенциальных потребителей. При этом 
интеграция лизинговой деятельности как раз заключается во взаимо-
действии специализированных, унифицированных и комбинирован-
ных крупных лизинговых компаний при формировании ремонтных баз 
в федеральных округах Российской Федерации.

Организация функционирования ремонтных баз в общем виде мо-
жет быть принята в соответствии с организацией деятельности лизин-
говых компаний, а именно: унифицированная (обслуживание и ремонт 
средств труда различных отраслей производства), специализированная 
(обслуживание и ремонт средств труда конкретной отрасли производ-
ства), комбинированная (сочетание унифицированной и специализи-
рованной форм организации обслуживания и ремонта средств труда). 
Выбранный вариант организации функционирования конкретной ре-
монтной базы в отдельном федеральном округе зависит от мощности 
и направленности деятельности существующего в настоящее время 
ремонтного хозяйства, возможности его расширения и углубления с 
точки зрения специализации, перспектив развития и величины капи-
тальных вложений в соответствии с новой специализацией.
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Исследования в области предоставления ипотечного кредита  
банками РФ

В современное время за не имением достаточных средств на по-
купку и ремонт жилья, жители страны обращаются в банки за помо-
щью - выдачей ипотечного кредита. В статье изложены теоретические 
аспекты сферы ипотечного кредитования на территории Российской 
Федерации. Рассмотрены виды ипотечного кредита, платежей, требо-
вания к заявителям, условия предоставления кредита и факторы, вли-
яющие на его ставку. 

Ключевые слова: банк; ипотечное кредитование; виды ипотечного 
кредита; ставка.

Leonteva О.L.,

Research in the field of mortgage banks of Russia

In modern times due to not sufficient funds in the estate purchase and 
repair housing , residents are turning to banks for help - the issuance of a 
mortgage . The article describes the theoretical aspects of mortgage lending 
in the Russian Federation . The types of mortgage payments , requirements 
for applicants , the conditions of the loan and the factors affecting its ante.

Keywords: bank; mortgage credit lending; types of mortgage lending; ante.

Одним из первых ипотечных банков стал Государственный Банк для 
Дворянства, преобразованный в 1786 году в Государственный Заемный 
Банк (просуществовал до конца 50-х годов XIX века). В 1786 году была 
образована и Страховая экспедиция для страхования передаваемых в 
залог каменных домов. В 1802 году к Государственному Заемному Банку 
был присоединен Вспомогательный для Дворянства Банк, созданный в 
1797 году, во время правления Императора Павла I. Возродилась ипо-
тека только в начале 1990-х годов, а законодательное обеспечение полу-
чила в 1998-м, когда вышел Федеральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

Ипотека – одна из форм залога, при которой закладываемое недви-
жимое имущество остается в собственности должника, а  кредитор  в 
случае невыполнения последним своего обязательства приобретает 
право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества. 
По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) 
одна сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по обяза-
тельству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворе-
ние своих денежных требований к должнику по этому обязательству из 
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стоимости заложенной недвижимости другой стороны – залогодателя 
преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъ-
ятиями, установленными в ФЗ. 

Кредит выдаётся обычно на длительный срок. Процентная ставка 
по ипотечному кредиту обычно ниже, чем по другим видам кредитов, 
особенно в случае низкой оценки рисков, которой, например, может 
способствовать низкое соотношение суммы кредита к оценочной сто-
имости недвижимости, ликвидность и другие причины. Обычно банк 
выдвигает к заёмщику ипотечного кредита менее жесткие требования, 
чем при других видах кредитования, тем не менее обычной практикой 
является проверка дохода, требование страхования залога, проверка 
оценки недвижимости аккредитованными оценщиками, иногда про-
верка непрерывного стажа работы и прочие действия, повышающие 
безопасность сделки. Погашение ипотечного кредита часто осущест-
вляется равными платежами – аннуитетами. 

Но существуют и многие другие программы погашения. Одна из 
иных форм – дифференцированные платежи  (когда тело кредита вы-
плачивают равными долями, а процентные платежи меняются от мак-
симума в начале до минимума в конце).

Достоинством дифференцированной формы платежей является 
меньшая сумма процентов (меньше переплата).

Основными правовыми актами, которые регулируют вопросы ипо-
теки, являются:

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)»;

Федеральный закон № 188-ФЗ от 29 декабря 2004 «Жилищный ко-
декс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

Федеральный закон № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «О кредитных 
историях».

Процесс проверки документов заемщика перед заключением дого-
вора о предоставлении ипотечного кредита называется андеррайтин-
гом. Андеррайтинг – оценка возможностей клиента по обслуживанию 
выданного ипотечного кредита, то есть расчет суммы кредита, кото-
рый заёмщик сможет выплатить, с учётом особенностей самого заем-
щика (тип трудоустройства, ежемесячный доход и возможность его 
подтверждения, наличие созаёмщиков или поручителей, состав семьи, 
наличие несовершеннолетних иждивенцев, др.). Клиент проходит про-
цедуру андеррайтинга дважды: при обращении к ипотечному брокеру 
(её проводит андеррайтер брокерской компании) перед заключени-
ем договора на оказание услуг, а также в банке (проводят кредитные 

аналитики банка) при рассмотрении заявления на выдачу ипотечного 
кредита.

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ – ПРОЦЕДУРА АНДЕРРАЙТИНГА
Система андеррайтинга предполагает изучение и анализ плате-

жеспособности потенциального клиента в порядке, установленном 
кредитором, а также принятие положительного решения или отказ в 
предоставлении ссуды. У каждого банка свой метод, но при оценке ве-
роятности погашения кредита устанавливаются основные критерии:

1. Способность клиента погасить кредит (оценка уровня доходов 
заемщика);

2. Его готовность погасить кредит (анализ кредитной истории 
заемщика).

Стоимость закладываемого имущества как достаточного обеспече-
ния для предоставления займа (анализ результатов независимой оцен-
ки имущества). Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по соглашению залогода-
теля с залогодержателем с соблюдением при ипотеке земельного участ-
ка требований статьи 67 Федерального закона № 102-ФЗ и указывается 
в договоре об ипотеке в денежном выражении. 

Положительное или отрицательное решение о предоставлении 
ипотечного кредита банк принимает по результатам анализа сведений, 
содержащихся в основном и дополнительном документационных па-
кетах. «Основные» документы предоставляются заемщиком и предна-
значены непосредственно для проведения андеррайтинга. Как правило, 
к ним относятся: копия паспорта, заверенная работодателем копия тру-
довой книжки либо копии трудовых договоров (договоров подряда); 
справка о доходах по форме 2-НДФЛ МНС РФ; свидетельство о поста-
новке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории РФ (ИНН); свидетельство о государственном пен-
сионном страховании; диплом учебного заведения; военный билет и 
водительское удостоверение. Также необходима копия свидетельства о 
браке, даже если супруг не выступает созаемщиком. При наличии детей 
предоставляются копии свидетельств о рождении. Подлинники всех 
названных документов надо иметь на руках. Кроме того, подтвердить 
свой доход можно справкой по форме банка или организации, в кото-
рой работает потенциальный заемщик, за подписью руководства либо 
с его устным подтверждением. В ряде банков гражданин может предо-
ставить данные о доходе в заявлении-декларации. При этом, естествен-
но, банки подстраховываются: проводится анализ регионального рын-
ка труда и маркетинговые исследования получаемых доходов на этой 
должности в данной сфере деятельности. По этим сведениям и делается 
соответствующий вывод о возможности получения заемщиком дохода 
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в размере, заявленном в анкете. Дополнительный документационный 
пакет обычно запрашивается банком, если потенциальный клиент яв-
ляется владельцем собственного бизнеса. При доходе от предпринима-
тельской деятельности требуются данные бухгалтерской отчетности. 
Главное для банка – знать, насколько человек платежеспособен и какие 
средства для выплаты кредита он имеет в действительности.

От чего зависит процентная ставка?
Потенциальному заемщику нелишне помнить, что от результатов 

андеррайтинга будет зависеть и процент по ипотечному кредиту. Ре-
кламируя свои программы, кредитные организации обычно указыва-
ют только самую низкую планку процентной ставки. На размер ставки 
влияет выбранная кредитная программа (в зависимости от того, на-
пример, что собирается покупать клиент – квартиру или загородный 
дом), вариант предоставления сведений о доходах (в произвольной или 
стандартной форме), срок кредита (от 5 до 20–25 лет), валюта кредита 
(рубли или доллары).

Существует несколько видов ипотечного кредитования:
Социальная ипотека – комплекс государственных программ для 

улучшения жилищных условий социально незащищенных слоев насе-
ления. В настоящее время на федеральном и на местном уровнях дей-
ствуют несколько государственных ипотечных программ, например 
для молодых семей, военных.

• Ипотека – молодым семьям. Участники программы – молодые 
семьи, признанные в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и постоянно проживающие на 
территории субъектов Российской Федерации. 

• Всероссийская программа «Военная ипотека». Участниками 
программы являются выпускники военных образовательных 
учреждений, заключившие первый контракт о прохождении 
военной службы после 1 января 2005 года и прослужившие 3 
года.

• Ипотечная программа «Материнский капитал». Распоряди-
тель  материнского капитала  может использовать его при по-
купке квартиры с помощью ипотеки.

• Ипотечный продукт «Молодые учителя». Программа разрабо-
тана АИЖК для кредитования приобретения жилья молоды-
ми учителями под процентную ставку в размере 8,5 % годовых 
(одна из самых низких в стране). 

• Ипотека-Ремонт. Цель использования кредита – ремонт име-
ющейся в собственности жилой недвижимости под залог этой 
недвижимости.

• «Стандарт» – приобретение квартир и жилых домов на вторич-

ном рынке недвижимости. Цель использования кредита – при-
обретение жилой недвижимости на вторичном рынке жилья (с 
оформленным правом собственности).

• «Коммерческая недвижимость» – приобретение нежилых по-
мещений. Цель кредита – приобретение нежилой (коммерче-
ской) недвижимости на вторичном рынке (с оформленным 
правом собственности).

• Новоселье с «Унистроем». Цель использования кредита – на 
приобретение строящихся объектов жилой недвижимости, за-
стройщиком которых выступает компания, входящая в Группу 
компаний «Унистрой».

Требования к заявителям:
1. Физические лица – граждане РФ (в т. ч. зарегистрированные в 

качестве ИП);
2. Наличие постоянной регистрации в городах территориального 

присутствия Банка и населенных пунктах, расположенных на 
расстоянии не более 50 км от города присутствия Банка;

3. Возраст от 21 года на дату выдачи кредита и не старше 57 лет 
(женщины), 62 года (мужчины) на момент погашения;

4. Наличие непрерывного трудового стажа на последнем (насто-
ящем) месте работы не менее 6 месяцев (для руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на-
личие действующего бизнеса в течение не менее 1 года).
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О перспективах устойчивого развития России

В статье рассматривается эколого-экономическая система через 
призму равновесного и неравновесного положения; изучаются пер-
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спективы, основные факторы, определяющие устойчивое развитие ми-
ровой экономики и национального хозяйства России. 

Ключевые слова: эколого-экономическая система; эколого-экономи-
ческое неравновесие; эколого-экономический кризис; факторы неравно-
весия; природная среда; истинные сбережения; экономический рост; 
устойчивое развитие; перспективы устойчивого развития.

Nurtdinov A.R.

On the prospects of sustainable development of Russia

In the article deals with ecological-economic system through the prism 
of equilibrium and non-equilibrium situation; examines the prospects, the 
main factors that determine the sustainability of the global economy and the 
national economy of Russia.

Keywords: ecological-economic system; ecological-economic imbalances; 
ecological-economic crisis; disequilibrium factors; natural environment; the 
true savings; economic growth; sustainable development; the prospects for 
sustainable development.

Современная мировая эколого-экономическая система представ-
ляет собой сложную и противоречивую совокупность элементов, свя-
зей и отношений, которая находится в динамическом взаимодействии, 
а также принимает попеременно равновесное и неравновесное состоя-
ние. Под эколого-экономическим равновесием мы понимаем положе-
ние устойчивости и стабильности, присущих системе взаимосвязей, 
баланс между экономическими, социальными и экологическими сфе-
рами. Равновесие есть некий оптимум между экономическим потен-
циалом и качественными параметрами жизнедеятельности общества, 
соответствие методов природопользования рациональным критериям 
развития и восстановления окружающей среды при достаточном обе-
спечении производства природными ресурсами. Эколого-экономи-
ческая система подвержена влиянию различных факторов внешней и 
внутренней среды, поэтому равновесное состояние является относи-
тельным, временным и преходящим. Главным фактором, нарушающим 
равновесие, является вмешательство людей в природную среду и их 
производственная деятельность. Этому влиянию противостоят тен-
денции, стремящиеся вернуть эколого-экономическую систему к со-
стоянию равновесия при новых, изменившихся условиях. Это – фак-
торы, обеспечивающие оптимальный с позиции экологической среды 
режим деятельности человека. 

Состояние равновесия представляется идеальной и поэтому труд-
но достижимой, более частой является неравновесное положение. Рас-

смотрим основные взаимосвязанные причины эколого-экономическо-
го неравновесия, среди которых – рост численности населения, рост 
потребления природных ресурсов и рост производства.

Увеличение численности населения, с одной стороны, обостряет 
социальные проблемы, с другой, – подталкивает к дальнейшему на-
ращиванию экономического роста с повышением экологической на-
грузки. По мнению специалистов, приросту населения на 1 % должен 
соответствовать прирост ВВП на 2  %, чтобы сохранить достигнутый 
уровень жизни.

Развитие мировой экономики, несмотря на достижения научно-
технологического прогресса, сопровождается все возрастающим по-
треблением природных ресурсов. Из добытых за последние сто лет 
более 185 млрд т угля и 45–50 млрд т железной руды более половины 
приходится на 1960–2000 гг. Потребление других видов минерального 
сырья, в особенности цветных и легирующих металлов, увеличилось за 
этот же период в 3–5 раз, сырья для производства удобрений – в 3,5 
раза. Ожидается, что в предстоящие 50 лет мировое потребление неф-
ти увеличится примерно в 2 раза, природного газа – в 3, железной руды 
– в 1,5, первичного алюминия – в 2, меди – в 1,5, никеля – в 2,7, цинка 
– в 1,3, других видов минерального сырья – в 2,2–3,5 раза1.

Другая сторона проблемы заключается в неравномерном распреде-
лении ресурсов: 24 % людей, живущих в развитых странах, потребляет 
зерновых культур – 48 %, железа и стали – 80 %, химикалиев – 85 %, 
автомобилей – 92  %, минеральных удобрений – 60  %, бумаги – 81  %, 
меди и алюминия – 86 % от общемирового уровня. Богатые страны ис-
пользуют 75 % мировых энергоресурсов и производят 70 % выбросов в 
окружающую среду2.

Серьезной проблемой становится рост потребления пресной воды, 
доступность которой в некоторых регионах крайне затруднительно. 
Треть населения Земли уже сегодня живет в странах, испытывающих 
недостаток воды. По прогнозам Всемирного банка, эта пропорция мо-
жет в первой четверти нынешнего века составить половину населения, 
если не будут проведены институциональные изменения, направлен-
ные на улучшение охраны и распределения водных ресурсов3. 

За последние полвека в результате экономической деятельности 
около 2 млн гектара земли, или 23 % всех пахотных и пастбищных зе-
мель, лесных и водно-болотных угодий, были подвержены деградации. 

1 Кушлин В. Выбор модели развития в условиях ужесточения эколого-
ресурсных ограничений // Экономист. 2008. № 7. С. 5.

2 Экономика и экология: равновесное развитие / Под научн. ред профессора 
С.И. Андреева, профессора Н.Ф. Газизуллина. Казань: Изд-во КФЭИ, 1999. С. 73.

3 Кушлин В. Выбор модели развития в условиях ужесточения эколого-
ресурсных ограничений // Экономист. 2008. № 7. С. 6.
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ча нефти превышает в стране 500 млн тонн, соответственно теряется 5 
млн тонн ежегодно, объемы сжигаемого попутного газа сопоставимы с 
объемом природного газа, экспортируемого Россией в Европу. Крайне 
негативное воздействие на природу также оказывают металлургиче-
ская, химическая, энергетическая, целлюлозно-бумажная отрасли и др.

Острейшая проблема – высокий уровень выбросов антропогенных 
и парниковых газов в окружающую среду. Согласно национальному 
докладу о кадастре антропогенных выбросов общая эмиссия парни-
ковых газов в России составила 66 % от уровня 1990 г. Это снижение 
объясняется глубоким спадом производства в стране. Однако тенден-
ция уменьшения загрязнения окружающей среды сменилась в 2000-е 
гг. в сторону увеличения после возобновления экономического роста. 
Вновь усилилось загрязнение воздуха от стационарных источников и 
автотранспорта, а объем промышленных отходов только после 2005 г. 
вырос в 2 раза1.

По абсолютной величине доминируют выбросы от энергетического 
сектора: в 2007 г. их доля в совокупном выбросе составила 81,5 %, на 
втором месте – выбросы сектора «Промышленные процессы» (9,4 %), 
доля сельскохозяйственного сектора – 6,1 %2.

Первое место в выбросе парниковых газов принадлежит двуоки-
си углерода CO2 – 72 % от общего объема выбросов, источником ко-
торого служит, главным образом, энергетический сектор – сжигание 
ископаемого топлива. На втором месте – метан CH4 – 21,6 %, основ-
ной источник которого нефтегазовый сектор и добыча угля, а также 
животноводство.

По экспертным оценкам на долю России, производящую около 3 % 
мирового ВВП, приходится около 8 % от общего объема выбросов пар-
никовых газов на Земле. Это четвертый показатель после Китая, США 
и Индии. В расчете на душу населения наша страна занимает второе 
место в мире после Соединенных штатов. Сейчас затраты природных 
ресурсов и загрязнения на единицу ВВП в России в 2–4 раза превыша-
ют показатели развитых стран3.

Серьезной проблемой экономики Российской Федерации, рассма-

1 Приоритеты национальной экологической политики России / Под ред. 
В.М. Захарова. М.: ООО «Типография ЛЕВКО», Институт устойчивого развития / 
Центр экологической политики России, 2009. 

2 Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://climatechange.narod.ru/Science/
Inventory_RF_19902007.html.

3 Приоритеты национальной экологической политики России / Под ред. 
В.М. Захарова. М.: ООО «Типография ЛЕВКО», Институт устойчивого развития / 
Центр экологической политики России. 2009.

Стремительными темпами шло сокращение лесного массива планеты, 
уничтожено 20 % тропических лесов, что сопровождалось исчезнове-
нием многих биологических видов1. 

Главным следствием безудержного экономического роста и обу-
словленного им увеличения потребления является загрязнение окру-
жающей среды, ухудшение экологических параметров Земли. Только за 
период 1990–2007 гг. общий объем выбросов диоксида углерода в мире 
в целом увеличился на 28 %, в том числе по странам ОЭСР – на 19 %, а 
по всем развивающимся странам – на 80 %2.

Одним из критических факторов, определяющих уровень загрязне-
ния атмосферы и общий уровень экологических угроз, является расту-
щее произ водство и потребление электроэнергии. Наибольший вклад 
и здесь вносят развитые страны. Если среднемировое потребление 
энергии на душу населения сегодня составляло 2701 кВт*ч, то в странах 
ОЭСР – 8795 кВт*ч, а в развивающихся странах – только 1221 кВт*ч3. 

Вне зоны эколого-экономического неравновесия не могла остаться 
и Россия, несмотря даже на сокращение численности населения стра-
ны и снижения объемов общественного производства в 90-ее гг. Дело 
в том, что отечественная промышленность преимущественно сконцен-
трирована в районах, где состояние окружающей среды не соответству-
ет экологическим требованиям и опасна для здоровья людей. Видимо, в 
этих районах и в дальнейшем будет концентрироваться производство и 
возрастать численность трудовых ресурсов. Поэтому снижение эконо-
мической нагрузки на окружающую среду актуально и для нас. 

Об экологическом неблагополучии в нашей стране свидетельству-
ют многие факты. В рейтинге экологически чистых стран Россия в 2012 
г. занимала лишь 106 место, от 50 до 70 % ее жителей проживают в эко-
логически неблагоприятных условиях, дышат загрязненным воздухом, 
пьют некачественную питьевую воду, только 1 % которой соответствует 
мировым стандартам4.

В стране накоплено около одного миллиарда тонн отходов 1–2 
класса опасности, включая радиоактивные, около 10 млрд тонн 3–4-го 
класса. Их рекультивации по объемам финансирования сопоставимо с 
модернизации армии до 2020 года – 20 трлн руб.5

Российские нефтяные компании официально декларируют произ-
водственные потери (утечки) нефти при добыче, транспортировке и 
переработке – 1 % от общего объема. Учитывая, что ежегодная добы-

1 Там же. С. 6.
2 Там же. С. 9.
3 Там же. С. 9.
4 Грязный бизнес: [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://svpressa.ru/

society/article/59769/
5 Там же.
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России, следует подчеркнуть специфику ее протекания в нашей стра-
не. Прежде всего, это связано с демографическими проблемами. Темпы 
прироста населения достигли максимума в 1981–1985 годы, но с конца 
1980-х годов прирост населения стал быстро падать, а с 1991 г. прирост 
сменился убылью. За это время численность населения России сокра-
тилась с 148 704 тыс. до 141 400 тыс. человек. Если в целом для мира 
требуется сокращение численности населения, то для России напротив 
необходима его стабилизация, а в дальнейшем и рост в целях устойчи-
вого развития.  

Одной из причин негативных явлений в эколого-экономической 
сфере является несовершенство используемых макроэкономических 
индикаторов. Эта проблема становится все более актуальной. Многие 
авторитетные исследователи указывают, что традиционные макроэ-
кономические показатели (ВВП, ВНП) имеют целый ряд недостатков 
и ограничений, поэтому не могут являться надежными индикаторами 
экономического развития. Они предстают лишь наиболее общей, при-
близительной мерой благосостояния населения. Во-первых, они не ох-
ватывают ряд параметров благосостояния, которые не выступают со-
ставными элементами общественного продукта. Во-вторых, не отража-
ют равномерность распределения доходов и экономических благ среди 
населения. В-третьих, не учитывают ущерб, наносимый окружающей 
среде и здоровью населения. В-четвертых, не различают полезные и 
вредные для общества товары. 

Поэтому необходима разработка новых индикаторов, способных 
отразить богатство содержания устойчивого развития. Следует отме-
тить, что в силу методологических и статистических сложностей рас-
чета нет единого и общепризнанного показателя. В результате этого 
возникает дилемма выбора наиболее оптимального показателя приме-
нительно к национальным экономикам. 

В качестве такого агрегированного показателя может быть исполь-
зован индикатор скорректированных чистых (истинных) сбережений, 
разработанный специалистами Всемирного банка1. Основное содержа-
ние этого показателя заключается в исчислении экономических акти-
вов, которые генерируются той или иной страной с поправкой на исто-
щение минеральных, экологических, энергетических ресурсов и ущерб 
окружающей природе, т. е. такой объем активов или чистых сбереже-
ний, который сможет использовать будущее поколение.

Мы предлагаем оптимизировать данную формулу и рассчитать по-

1 Нуртдинов Р.М., Нуртдинов А.Р. От теории экономического роста к 
концепции устойчивого развития: вопросы переосмысления // Вестник Казанского 
технологического университета. Казань, 2012. № 5. С. 178–184.

триваемой через призму устойчивого развития, является ее ориенти-
рованность на всевозрастающий экспорт продукции сырьевых и до-
бывающих отраслей, что наносит огромный урон окружающей среде. 
Поставка сырьевых товаров за рубеж на сегодня превышают 90 % стои-
мости всего российского экспорта. 

Экологически опасным фактором давно стал износ основных фон-
дов, составивший в 2012 г. в целом по стране 48,6 %, против 39,3 % в 
2000 г. и практически удвоившись по сравнению с 1970 г. 

При этом износ составляет в сфере рыболовства и рыбоводства – 
64,9 %, транспорта и связи – 58,6 %, здравоохранения и предоставления 
социальных услуг – 55,3 %, образования – 54,9 %, добычи полезных ис-
копаемых – 53,7 %, производства и распределении электроэнергии, газа 
и воды – 51,2 %1. 

Одновременно в 2,5 раза снизился коэффициент обновления ос-
новных фондов, их выбытие сократилось с 1,8 до 0,7 %, а средний воз-
раст, напротив, увеличился с 8,4 до 26,8 лет. Все это не может покрыть 
сроки не только морального, но и физического износа, соответствен-
но, не обеспечивает технологическую надежность и безопасность 
производства. 

Экспертные оценки свидетельствуют, что инвестиции в эколого-
охранные проекты большинством субъектов хозяйствования не только 
не рассматриваются как приоритетные, но нередко выпадают из поля 
их внимания. По мнению экологов, ни одну крупную промышленную 
компанию в России на сегодня нельзя в полной мере назвать «экологи-
чески ответственной»2.

Недопустимо низким является государственное финансирование 
мероприятий по охране окружающей среды, на эти цели в федеральном 
бюджете заложено лишь 54845 млн рублей, что составляет 0,38  % от 
общей суммы его расходов, или 0,07 % к ВВП3, в бюджете Республики 
Татарстан соответственно 379 млн рублей, или 0,24 %4. 

Значительный вклад в обострение эколого-экономического нерав-
новесия вносит теневая экономика, на которую приходится по оценкам 
от 25 до 50% ВВП. Именно эти предприятия чаще всего нарушают дей-
ствующее экологическое законодательство.

Рассматривая проблемы эколого-экономического неравновесия в 

1 Россия в цифрах. 2013: Крат. стат. сб. // Росстат. M., 2013. C. 78–82.
2 Грязный бизнес: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://svpressa.

ru/society/article/59769/
3 ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ.
4 Закон РИ «О бюджете Республики Татарстан на 2014 и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 № 94-ЗРТ. 
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императив современности, условием выживания человека как вида и 
сохранения природного многообразия. 
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казатель в стоимостном (абсолютном) выражении1:
ИС = ВВП – (ПДХ + ГП) – ИОС – ППР – ВА + РО + РЗ+ РСПФК,
где ИС – истинные сбережения; ВВП – валовой внутренний про-

дукт; ПДХ – фактическое потребление домашних хозяйств; ГП – госу-
дарственное потребление; ИОС – истощение основных фондов; ППР 
– потребление природных ресурсов; ВА – выбросы вредных веществ 
в атмосферу; РО – расходы на образование; РЗ – расходы на здраво-
охранение; РСПФК – расходы на социальную политику и физическую 
культуру. Для решения этой задачи в качестве исходных данных могут 
быть использованы материалы Федеральной службы государственной 
статистики.

Стоить констатировать, что современная Россия сталкивается с 
серьезными экологическими проблемами и ограничениями, обуслов-
ленными как внутренними, так и внешними причинами. Результаты 
деятельности государства в области устойчивого развития не соответ-
ствуют масштабам страны, ее потенциалу и не обеспечивают эколого-
экономического равновесия. Нет ощутимых успехов в привлечении го-
сударственных и частных компаний к решению задач устойчивого раз-
вития на инновационной основе. Современная модель экономического 
роста создает огромную нагрузку на окружающую среду2. 

Проблемы защиты окружающей среды оказались на одном из по-
следних мест в реальном рейтинге национальных приоритетов. Про-
должается практика решения экономических и финансовых проблем за 
счет усиленной эксплуатации природных ресурсов. Неэффективная ре-
сурсная политика государства обусловливает нерациональное исполь-
зование природного потенциала. При общем снижении морально-эти-
ческого уровня в стране данная проблема становится особенно острой. 

Россия не может позволить себе низкие темпы экономического 
роста, но одновременно она и не в состоянии дальше игнорировать 
обострившиеся эколого-экономические противоречия, их негативное 
влияние на характер экономического развития. Существует острая по-
требность в поиске новых технологических решений, направленных на 
энергосбережение и использование новых эколого-сберегающих видов 
топлива. Необходима переориентация финансовых потоков государ-
ства и частного сектора на природоохранные мероприятия. Переход 
к устойчивому развитию, основанному на экологически ориентиро-
ванной модели производства и потребления, превращается в главный 

1 Нуртдинов Р.М., Нуртдинов А.Р. Влияние эколого-экономического 
неравновесия на характер экономического роста // Вестник Казанского 
технологического университета. T. 17. № 9. Казань: Изд-во, 2014. 190–195.

2 Нуртдинов Р.М., Нуртдинов А.Р. Институциональные проблемы 
современной России // Ученые записки. Том 11. Сборник статей преподавателей 
Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП». Казань: Отечество, 2015. С. 262–267.
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мотивацией к долгосрочным капиталовложениям; неспособностью 
противостоять циклическим колебаниям; отсутствием механизма за-
щиты объектов собственности от недобросовестных собственников и 
менеджеров; возможностью реализации частного интереса не только в 
экономическом росте, но и в свертывании производства; тенденцией к 
монополизации, разрушением конкурентной среды и механизма само-
регулирования; отсутствием достаточных условий для удовлетворения 
всех общественно значимых потребностей; наличием неполных рын-
ков; социальной дифференциацией общества и т. д.

Потребность в государственном регулировании особенно возрас-
тает в транзитивных экономиках. Трансформационной природе наци-
ональной экономики присущи: высокая степень концентрации и спе-
циализации общественного производства; слабая адаптация собствен-
ности к требованиям рынка; общеэкономический, инвестиционный и 
структурный кризис; неразвитость институциональной сферы и на-
личие «институциональных ловушек»; слабая конкурентоспособность 
отечественных товаропроизводителей; отсталая промышленная и со-
циальная инфраструктура и т. д.

К национально-историческим особенностям российской эконо-
мики следует отнести: глубоко укоренившиеся традиции администра-
тивно-бюрократических методов управления; значительную роль госу-
дарственного сектора; отсутствие традиций социального партнерства; 
приверженность значительной части общества коллективистским, урав-
нительным и патерналистским ценностям; высокую степень централиза-
ции, концентрации и монополизации экономики; огромные неосвоенные 
территории страны; неблагоприятные природно-климатические условия, 
присущие значительной части страны и т. д.

Вышеизложенное позволяет, на наш взгляд, сделать следующие вы-
воды: во-первых, идеального, чисто рыночного механизма экономиче-
ского роста в современных условиях не существует, поэтому необходи-
мо его органично дополнить эффективным механизмом государствен-
ного регулирования экономики, способствующим формированию 
источников роста, не нарушая при этом естественных регуляторов и 
стимулов деятельности субъектов рынка; во-вторых, глубина транс-
формационного кризиса, сложность и масштабность задач, решаемых 
в условиях перехода к рыночной экономике, а также учет националь-
ных традиций и характер мышления населения России обусловливают 
в обозримом будущем более значительную роль государства.

Подобно тому, как представители либеральной школы нередко аб-
солютизируют возможности рыночных механизмов экономического 
развития и «не замечают» провалов рынка, экономисты, исповедую-
щие дирижистские постулаты, напротив, преувеличивают потенциал 

мы современной России / Р.М. Нуртдинов, А.Р. Нуртдинов // 
Ученые записки. Том 11. Сборник статей преподавателей Ка-
занского филиала ФГБОУВО «РГУП». – Казань: Отечество, 
2015. – С. 262–267.
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Институты рынка, государства и местного самоуправления  
как условие экономического роста

В данной статье изучаются вопросы взаимодействия институтов 
рынка, государства, местного самоуправления в процессе формирова-
ния устойчивого экономического роста.  
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рыночной экономики; местное самоуправление; устойчивый экономи-
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Market institutions, state and local governments as a condition for 
economic growth

In this paper, we study the interaction of market institutions, state and 
local governments in the process of sustainable economic growth.

Keywords: market institutions; the competitive environment; effective 
private owner; the state regulation of the market economy; local government; 
sustainable economic growth.

Достижение цели устойчивого экономического роста связано, пре-
жде всего, с дальнейшим развитием рыночных институтов, с формиро-
ванием конкурентной среды и эффективных частных собственников. 
Рынок имеет действенные механизмы, преобразующие экономические 
ресурсы в источники роста, на базе которых обеспечивается динамич-
ное развитие экономики. Однако, как свидетельствует мировой опыт, 
одних лишь рыночных регуляторов для этого недостаточно. Это об-
условлено, во-первых, характером самих рыночных отношений; во-
вторых, трансформационной природой отечественной экономики; 
в-третьих, национально-историческими особенностями России.

Свободная рыночная экономика характеризуется: неполным ис-
пользованием ресурсов общества для целей экономического роста; 
невысокой эффективностью в решении структурных проблем; слабой 
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ции его вмешательства в хозяйственную жизнь, в минимизации его не-
гативных сторон. Данная проблема, безусловно, носит сложный, мно-
гоаспектный характер, которая требует специального изучения. В дан-
ной работе мы акцентируем внимание лишь на одной, но важнейшей, 
на наш взгляд, предпосылке эффективного государственного регулиро-
вания, обеспечивающего устойчивый экономический рост, – создание 
эффективно функционирующих институтов местного самоуправления 
в рамках общей децентрализации государственного управления.  

Опыт ведущих промышленно развитых стран Запада показывает, 
что эффективно действующая система местного самоуправления яв-
ляется важнейшим условием экономического развития и роста благо-
состояния всего общества. Как отмечает Н. Шмелев, «…местное само-
управление – это важный и нужный, попросту, необходимый институт 
власти, позволяющий сделать эту власть более эффективной и «пово-
рачивающей» ее лицом к народу»1. 

Роль местного самоуправления в формировании условий устойчи-
вого экономического роста многогранна, важнейшими ее составляю-
щими являются: 1) обеспечение возможности государственным орга-
нам власти и управления сосредоточиться на решение общих, т. е. госу-
дарственных проблем, освободившись при этом от несвойственных им 
функций; 2) вовлечение широких слоев населения в решение общегосу-
дарственных задач и повышение их ответственности за судьбы страны; 
3) создание понятных и эффективных правил игры для производства 
и предпринимательства на своей территории, формирование благо-
приятного климата для малого и среднего бизнеса; 4) привлечение ка-
питалов и обеспечение эффективной пространственной организации 
производства; 5) создание хороших условия для повышения уровня и 
качества жизни людей на основе социально-культурного и жилищного 
строительства, развития системы здравоохранения и образования, ох-
раны окружающей среды и социальной защиты населения, содействие 
формированию среднего класса; 6) создание финансовой, информаци-
онной и коммерческой инфраструктуры рынка, кадровое обеспечение 
программ реформирования.

Не следует, конечно, абсолютизировать возможности местного 
самоуправления, упускать из виду его недостатки, т.  к. и ей присущи 
бюрократические тенденции. Однако эффективное местное само-
управление открывает обществу действительно широкие возможности 
контролировать власть, лично участвовать в ней, что, с одной стороны, 
подразумевает заинтересованность отдельного гражданина, а с другой 
– его ответственность перед обществом. Именно местное самоуправ-

1 См.: Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление / 
К.К. Баранова. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. С. 4.

государства в обеспечение устойчивого экономического роста, апри-
ори полагая, что государство способно преодолеть все недостатки 
рынка. Однако, как свидетельствует практика, это далеко не так. Се-
рьезные проблемы в реализации государственных программ в 30–60 гг. 
прошлого века стимулировали на Западе научную мысль к активному 
изучению недостатков государственного вмешательства в экономику. 
По мнению Стиглица, существуют четыре основные причины, обуслов-
ливающие систематическую несостоятельность государства в дости-
жении поставленных целей: «его недостаточная информированность, 
ограниченный контроль над реакцией частного сектора на его деятель-
ность, слабый контроль над бюрократией и, наконец, ограничения, на-
лагаемые политическими процессами»1.

К недостаткам государственного вмешательства в экономику мы 
бы также отнесли: дифференциальную способность государства в ре-
шении различных проблем; степень его эффективности в различных 
сферах экономики; ограниченность его ресурсных возможностей; сла-
бую мотивацию чиновничьего класса в результатах своей деятельно-
сти; подмену общенациональных интересов клановыми, групповыми и 
иными узкокорыстными мотивами; отсутствие эффективного контро-
ля общества над государственными структурами; широкие возможно-
сти властных структур к манипулированию общественным сознанием; 
низкий профессионализм и нравственную деградацию определенной 
части государственных служащих; преобладание аппаратно-бюрокра-
тического типа мышления над экономическим и т. д. 

Таким образом, требование повсеместного государственного вме-
шательства как лекарства от всех болезней также несостоятельно, как 
и требование ничем неограниченной рыночной стихии. Как справедли-
во отмечает Л. Бальцерович, «оно следует из ошибочного убеждения, 
позаимствованного… из старомодной экономической теории благосо-
стояния, чья ссылка на случаи, в которых рынок не оправдывает себя, 
является достаточным аргументом в пользу государственного вмеша-
тельства в данной области. Однако, по сути, – это только необходимые 
условия для рассмотрения государственного вмешательства, так как 
«видимая рука» может не оправдать себя еще больше, чем «невидимая 
рука»2. 

Недостатки государства – это объективная данность, и задача за-
ключается не в отказе от государственного регулирования экономики 
(в современных условиях это в принципе невозможно), а в оптимиза-

1 Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. М.: 
Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. С. 14–15.

2 Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на 
рубеже эпох / Пер с польск. М.: «Наука», Изд-во УРАО, 1999. С. 185.
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обучение самоорганизации, видимо, придется начинать практически с 
нуля.

При формировании институтов местного самоуправления необхо-
димо исходить из признания очевидного на Западе факта, что государ-
ственное централизованное управление и самоуправление народа – ка-
тегории не одного ряда, они скорее противоречивы, противостоят друг 
другу, так же, как государство и гражданское общество - связанные, но 
и противоположные по сути понятия и образования. Самоуправление 
– категория и явление гражданского общества, первое функционирует 
успешно там, где второе сложилось и где самоуправление не сводится 
к деятельности муниципалитетов, где в него по-своему включены все 
иные структуры и институты гражданского общества1.

Ключевым аспектом формирования и развития института мест-
ного самоуправления является создание прочной финансовой основы, 
которая бы обеспечивала, с одной стороны, необходимую степень са-
мостоятельности муниципалитетов, а с другой – соответствующие ус-
ловия для эффективного решения стоящих перед ними задач.

Данное положение давно является аксиоматичным. Однако, несмо-
тря на многочисленные заявления властей о приверженности прин-
ципам федерализма и местного самоуправления (давно уже ставшие 
ритуальными), мы не только не продвинулись вперед в решение этой 
задачи, но, как свидетельствуют факты, даже оказались позади от ис-
ходных позиций2.

При изучении данной проблемы можно выделить, на наш взгляд, 
как минимум пять взаимосвязанных аспектов: 1) происходит снижение 
доходов органов местного самоуправления; 2) наблюдается увеличе-
ние доли расходов, возложенных на муниципалитеты; 3) обостряются 
структурные диспропорции местных финансов; 4) не создаются орга-
низационно-экономические условия, стимулирующие муниципалите-
ты к увеличению собственной финансовой базы; 5) отсутствует нацио-
нальная модель межбюджетных отношений, соответствующая принци-
пам федерализма и местного самоуправления.

На Западе решение данных проблем представляет магистральный 
путь развития государства, способ ее упорядочивания, повышения эф-
фективности и прозрачности. Они решаются в рамках системы бюд-
жетного федерализма, базовым звеном которого являются местные 
органы власти. Во всем мире основная часть государственных задач ис-
полняется именно на местном уровне власти, в распоряжении которого 

1 Нуртдинов Р.М., Нуртдинов А.Р. Макроэкономическая динамика России 
на этапе восстановительного роста // Вестник Казанского технологического 
университета. 2014. Т. 17. № 12. С. 286–287.

2 Там же.

ление является основой формирования социально-экономической по-
литики государства, интересы, заботы, проблемы человека наиболее 
полно проявляются на местном уровне, где он живет и работает. А наи-
более полная реализация человеческого потенциала является сегодня 
одним из ключевых факторов экономического роста.

Становление институтов местного самоуправления в Российской 
Федерации идет очень сложно, данному процессу мешают многие об-
стоятельства. Значительная часть проблем местного самоуправления 
обусловливается общими тенденциями, протекающими в российском 
обществе. В правовой сфере они определяются тем, что в федеральном 
законодательстве недостаточно учитывается необходимость развития 
местного самоуправления. Оно, конечно, декларируется, но не имеет 
конкретных и эффективных механизмов реализации. В экономике – 
сохраняющаяся макроэкономическая нестабильность, отрицательная 
макроэкономическая динамика, высокая инфляция и т.  д. В социаль-
ной сфере – безработицей, низкой заработной платой основной части 
населения, снижением социальной защищенности, ростом социальной 
дифференциации и т. д.  

Важными препятствием является само наше понимание государ-
ства, принятая концепция управления, основанная на жесткой верти-
кали власти. Это никак не стыкуется с самоуправлением, так как «сама 
суть самоуправления противоречит идее вертикали»1, а эффективное 
местное самоуправление может сосуществовать с организованной, но 
децентрализованной государственной властью, которая должна регу-
лироваться национальным законодательством и Европейской хартией 
самоуправления. В России всегда были очень сильны традиции - кон-
центрировать все полномочия и финансовые ресурсы в центре, на выс-
ших этажах власти, возлагая при этом ответственность за решение кон-
кретных задач на нижестоящие звенья власти. 

Следующим фактором является отсутствие у российских граждан 
традиций и навыков самоорганизации, умения действовать сообща 
и самостоятельно, без участия государственных органов. В развитых 
странах опыт самоуправления накапливался веками. Европейцы име-
ют устоявшиеся традиции самостоятельной деятельности в масштабах 
общины, города, района, квартала или даже одного дома. Вся система 
взаимоотношений государства и самоуправленческих единиц разных 
уровней закреплена юридически, а разделению полномочий соответ-
ствует распределение финансовых ресурсов и материально-техниче-
ских активов. В России, как известно, также есть определенный опыт 
самоуправления (вече, община, земство), но этот опыт давно забыт, а 

1 Волков А. Самоуправление – не самоуправство / А. Волков // Российская 
газета. 20 августа 2002.
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для этого находятся необходимые финансовые ресурсы. Например, в 
США органы местного самоуправления сами формируют бюджеты и 
функционируют на прочной финансовой основе, на долю которых при-
ходится до 50–60 % финансов страны1.

Финансовые проблемы местного самоуправления не сводятся к 
общему недостатку средств, не менее серьезная проблема – структур-
ная составляющая местных финансов. Во-первых, наблюдается гипер-
трофированный перекос в пользу средств бюджетного регулирования 
в ущерб собственным доходам муниципалитетов, на долю последних 
приходится не более 10 % от общей суммы их доходов. Поскольку ре-
гулирующие налоги закрепляются за муниципальными образованьями 
и субъектами федерации вышестоящими органами, как правило, на ко-
роткий срок, данные налоги по степени воздействия на муниципальные 
финансы можно приравнять к трансфертам. 

Таким образом, реальный уровень финансовой самостоятельно-
сти местного самоуправления при существующей налогово-бюджет-
ной системе определяется уровнем доходов от местных налогов, и, 
следовательно, муниципальные образования находятся в финансовой 
зависимости от федеральных и отчасти региональных властей, что не 
позволяет на практике обеспечить им самостоятельное и ответствен-
ное решение вопросов местного значения, осуществлять долгосрочное 
финансовое и социально-экономическое планирование развития своих 
территорий2. Доля федеральных налогов в налоговых доходах консоли-
дированного бюджета Российской Федерации по оценкам составляет 
около 90 %.

Во-вторых, федеральный центр закрепил за собой доходы из наибо-
лее стабильных налогов и сборов, имеющих регулярный и устойчивый 
характер (НДС, акцизы, таможенные пошлины и т. д.). Региональные и 
местные бюджеты формируются из налогов, напрямую зависящие от 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и от экономиче-
ской политики государства (налог на прибыль предприятий, налог на 
доходы с физических лиц, налог на имущество организаций и т. д.). 

В-третьих, структурное несоответствие проявляется в различном 
характере доходов и расходов, среди которых следует выделить теку-
щие расходы и расходы, связанные с развитием. Сегодня, как правило, 
расходы, связанные с развитием, как и текущие расходы, финансиру-

1 Ершов А.Н. Компаративный анализ особенностей самоуправленческой 
деятельности за рубежом // Организационно-экономические проблемы 
муниципального управления. Набережные Челны: Камский издательский дом, 2000. 
С. 13.

2 Вахитов Д.Р., Ковалькова Е.Ю., Нуртдинов Р.М. Проблемные аспекты 
реформирования высшего образования в Российской Федерации // Вестник 
Казанского технологического университета. 2013. № 2. С. 274–275.

ются за счет текущих доходов, т.  е. налоговых поступлений и транс-
фертов из вышестоящих бюджетов. При недостаточности бюджетных 
доходов это приводит как к неоправданному сокращению текущих, так 
и к неполному финансированию капитальных расходов. В то же время 
в большинстве муниципальных образований за счет заимствований и 
доходов от приватизации муниципальной собственности финансиру-
ются текущие расходы. Доля заемных средств и кредитов, используе-
мых муниципальными образованиями для покрытия текущих расхо-
дов, постоянно возрастает. С учетом немалых процентных ставок это 
означает фактическое удорожание издержек функционирования му-
ниципального хозяйства, снижение его эффективности. Необходимо, 
чтобы уровень текущих муниципальных расходов определялся величи-
ной текущих доходов, а заемные средства использовались для целевого 
финансирования новых муниципальных программ. 

Главным противоречием современной финансовой системы Рос-
сии, на наш взгляд, является противоречие между потребностью в ко-
лоссальных финансовых ресурсах, необходимых для решения острей-
ших социальных и экономических проблем муниципальных образова-
ний, субъектов Федерации и страны в целом, с одной стороны, и от-
сутствием необходимых организационно-экономических и институци-
ональных условий, которые бы стимулировали субъекты финансовых 
отношений на увеличение своих доходных баз, с другой стороны. Это 
обусловлено следующими основными факторами.

1) Региональные и местные бюджеты формируются от достигну-
того, в результате чего у местных органов власти создается финансо-
вая зависимость от государственных органов власти, теряется интерес 
к поиску новых источников доходов. При сохранении существующей 
налогово-бюджетной системы муниципалитетам невыгодно зараба-
тывать деньги: чем больше зарабатываешь, тем меньше получаешь из 
Центра. Дополнительно полученные доходы моментально перераспре-
деляются с помощью регулирующих нормативов, и муниципальным 
образованиям они почти не достаются.

2) Принцип равноправия уровней бюджетной системы носит фор-
мальный, декларативный характер, происходит постоянная централи-
зация доходов и властных полномочий. Проведение налоговой поли-
тики, учитывающей местную специфику, практически невозможно, т. к. 
перечень местных налогов и сборов, а также их ставок жестко ограни-
чен. Инициативы местных и региональных властей на увеличение сво-
ей финансовой базы, как правило, натыкаются на запреты и ограниче-
ния, обусловленные федеральным законодательством.

3) Попытки выровнять уровни социально-экономического раз-
вития и бюджетной обеспеченности с помощью вертикального пере-
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ально-экономических программ, в том числе способствующих созда-
нию новых источников доходов. 

5) Стимулировать самодостаточные регионы и муниципалитеты в 
установлении и развитии горизонтальных связей между депрессивны-
ми и дотационными территориями в реализации совместных проектов, 
позволяющих увеличивать доходную базу. 

6) Активизировать неналоговые механизмы формирования доход-
ной части бюджетов и внебюджетных доходов. Это станет возможным, 
если государство не будет изымать эти доходы и освободит от изъя-
тия те дополнительные приросты налоговой базы, которые получены 
вследствие инвестирования собственных бюджетных и внебюджетных 
средств территорий.

7) Предоставить возможность шире использовать рентные источ-
ники доходов, по праву принадлежащие населению муниципалитетов 
и регионов, а ныне присваиваемые в значительной части частными 
субъектами. 

8) Четко разделить муниципальные расходы на текущие расходы 
и расходы развития. Каждой категории расходов должны соответство-
вать достаточные доходы. Необходимо обеспечить устойчивое фи-
нансирование инвестиционных расходов, не допуская использования 
финансовых ресурсов, предназначенных для инвестиций, на цели фи-
нансирования текущих расходов. Следует, в частности, использовать 
доходы от управления собственности местных органов самоуправ-
ления лишь на совершенствование и преумножение этой собствен-
ности, что должно обеспечить долгосрочные перспективы развития 
муниципалитетов. 

9) Субвенции и кредиты из вышестоящих бюджетов должны на-
правляться муниципалитетам, прежде всего, на развитие их эконо-
мической базы, что должно позволить им расширить свой налоговый 
потенциал1.

Реализация данных положений возможна, в свою очередь, при ус-
ловии: демократизации общества, повышения ответственности феде-
ральных, региональных и местных органов власти перед своими граж-
данами и Законом, создания сильной и независимой судебной власти. 
Необходим также эффективный контроль вышестоящих уровней вла-
сти за целевым использованием средств, переданных муниципалите-
там на реализацию государственных программ.

1 Нуртдинов Р.М., Нуртдинов А.Р. Финансовый контроль в рыночной 
экономике и пути ее совершенствования //  Ученые записки. Том 11. Сборник статей 
преподавателей Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП». Казань: Отечество, 2015. 
С. 254–262.

распределения доходов проблему не решают, происходит дальнейший 
рост дифференциации регионов. 

4) Ничтожно малая доля собственных доходов и недолговремен-
ный характер закрепления регулирующих налогов не позволяет муни-
ципальным образованиям осуществлять долгосрочное планирование. 
В этих условиях они не могут решать перспективные задачи, связанные 
с развитием социальной и экономической инфраструктуры, расшире-
нием собственного налогового потенциала.

Дело, как нам представляется, не только в цифрах, а, прежде все-
го, в принципах формирования бюджетной политики, которая должна 
соответствовать федеративному устройству государства и принципам 
Европейской хартии местного самоуправления. Сохранение нынешней 
практики очень опасно. Бюджетный федерализм – это не отвлеченная 
декларация, а залог жизнеспособности государственного организма, 
объективно необходимое условие поступательного и устойчивого раз-
вития регионов и страны в целом. Поэтому необходимо, на наш взгляд, 
сформировать принципиально иную модель финансово-бюджетных 
отношений в стране, базирующуюся не на формальных, а реальных 
принципах федерализма и местного самоуправления. Не претендуя на 
полноту изложения, мы считаем необходимым предпринять следую-
щие шаги. 

1) Законодательно разграничить полномочия и предметы ведения 
между уровнями власти, в рамках которых местные и региональные 
власти были бы самостоятельны и ответственны только перед своими 
избирателями и Законом. 

2) Установить такой порядок, при котором в местные бюджеты по-
ступали бы те налоги, сфера налогообложения которых относится к 
ведению местных органов. Закрепить за региональными и местными 
уровнями власти полностью или в доминирующей пропорции соб-
ственные источники доходов, т. е. увеличить перечень и вес региональ-
ных и местных налогов. Можно было бы полостью передать муници-
палитетам налог на доходы с физических лиц, налоги, уплачиваемые 
субъектами малого бизнеса и др. Необходимо также расширить пол-
номочия муниципальных образований в установлении и упразднении 
местных налогов и сборов.

3) Закрепить положение, согласно которому увеличение расходов 
местных бюджетов в связи с решениями вышестоящих органов вла-
сти возможно лишь при одновременной передаче территориям со-
ответствующих ресурсов с вышестоящих бюджетов или их доходных 
источников.

4) Предоставить муниципалитетам более широкие возможности по 
формированию внебюджетных фондов для реализации целевых соци-
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ской наноэкономики. Разработан метод экономико-математического 
анализа риска экологической коррупции. Обоснован состав массива 
статистических показателей для эмпирического обоснования автор-
ского подхода к организации противодействия экологической корруп-
ции. Идентифицированы виды и подвиды экономической деятельно-
сти, подверженные риску экологической коррупции в России. Опреде-
лены перспективы развития авторских подходов в части профилактики 
коррупции в России и других стран мира. 

Ключевые слова: экологическая наноэкономика; экологическая кор-
рупция; диагностика коррупции; экономико-математический анализ.

Salimov L.N.

Economic-mathematical methods diagnosis of risk of environmental 
corruption

The article is formulated approach to combating corruption in the 
context of environmental nanoeconomics developed by the author of the 
concept. The method of economic-mathematical analysis of the risk of 
environmental corruption. Substantiated the array of statistical indicators 
for the empirical study the author’s approach to the organization of counter 
environmental corruption. Identified kinds and subkinds of economic 
activities at risk of environmental corruption in Russia. The prospects of 
development of creative approaches in terms of prevention of corruption in 
Russia and other countries of the world.

Keywords: ecological nanoeconomics; Environmental corruption; 
Diagnosis of corruption; economic-mathematical analysis.

Противодействие коррупции в современных условиях – объект 
междисциплинарных научных изысканий. Принято считать, что значи-
тельная часть глобальной инициативы в части исследования механиз-
ма нейтрализации деструктивного влияния коррупции закономерно 
принадлежит представителям юридической и политической наук. Тем 
не менее участие экономистов в научной дискуссии о природе корруп-
ции и механизмах противодействия ей объективно необходимо. Если 
коррупция это, прежде всего, злоупотребление государственной (или 
общественной – ред. автора) должностью в целях личной выгоды1, то 
очевидна экономическая мотивация участников коррупционных от-
ношений. Автор предлагает детерминировать коррупцию в контексте 
теории наноэкономики как относительно новых взглядов в мировой 
науке относительно развития экономических систем. Термин «нано-
экономика» был введен К. Эрроу в 1987 году в статье «Размышление 

1 Treisman D. The causes of corruption: a cross-national study // Journal of pub-
lic economics. 2000. Т. 76. № 3. С. 399‒457.
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Экономико-математический метод диагностики риска экологической 
коррупции

В статье сформулирован подход к организации противодействия 
коррупции в контексте разработанной автором концепции экологиче-



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Актуальные проблемы экономики и менеджмента
...........................................................................................................................................................................

294 295

– это система реализации и вид общественных отношений по поводу 
удовлетворения материальных потребностей отдельного физического 
лица с учетом требований непрерывного сохранения биологического 
разнообразия.

Закономерно и то, что в ходе исследования видового состава кор-
рупции автор обратил внимание на коррупцию экологическую. Иссле-
дованию влияния коррупции на экологическую политику стран мира 
посвящен ряд научных работ1. Ряд ученых исследуют влияние обеспе-
ченности страны природными ресурсами на уровень коррупции2. 

Впервые автором предложено эмпирически идентифицировать ри-
ски экологической коррупции на основе экономико-математического 
анализа взаимодействия нано- и мезоэкономических систем. Автор-
ский подход можно также использовать, во-первых, для идентифика-
ции иных видов коррупции, во-вторых, для распознания риска эколо-
гической коррупции на основе анализа взаимодействия нано-, микро-, 
макро- и мегаэкономических систем. Принципы построения приема 
экономико-математического анализа были ранее апробированы ав-
тором для обоснования необходимости экологизации национальной 

1 Lopez R., Mitra S. Corruption, pollution, and the Kuznets environment 
curve // Journal of Environmental Economics and Management. 2000. Т. 40. № 2. С. 
137‒150; Welsch H. Corruption, growth, and the environment: a cross-country analysis 
// Environment and Development Economics. 2004. Т. 9. № 05. С. 663‒693; Pellegrini 
L. Corruption and Environmental Policies: What Are the Implications for the Enlarged 
EU? // Corruption, Development and the Environment. Springer Netherlands, 2011. С. 
101‒119; Cole M.A. Corruption, income and the environment: an empirical analysis // 
Ecological Economics. 2007. Т. 62. № 3. С. 637‒647; Morse S. Is corruption bad for envi-
ronmental sustainability? A cross-national analysis // Ecology and Society. 2006. Т. 11. № 
1. С. 22.

2 Bhattacharyya S., Hodler R. Natural resources, democracy and corruption // 
European Economic Review. 2010. Т. 54. № 4. С. 608‒621; Kolstad I., Søreide T. Corruption 
in natural resource management: Implications for policy makers // Resources Policy. 2009. 
Т. 34. № 4. С. 214‒226; Kolstad I., Wiig A. Is transparency the key to reducing corrup-
tion in resource-rich countries? // World Development. 2009. Т. 37. №. 3. С. 521‒532; 
Robbins P. The rotten institution: corruption in natural resource management // Political 
Geography. 2000. Т. 19. № 4. С. 423‒443; Brunnschweiler C.N. Cursing the blessings? 
Natural resource abundance, institutions, and economic growth // World development. 
2008. Т. 36. № 3. С. 399‒419; Auty R.M. The political economy of resource-driven growth 
// European economic review. 2001. Т. 45. № 4. С. 839‒846; Isham J. et al. The varieties 
of resource experience: natural resource export structures and the political economy of 
economic growth // The World Bank Economic Review. 2005. Т. 19. № 2. С. 141‒174; 
Leite C. A., Weidmann J. Does mother nature corrupt? Natural resources, corruption, and 
economic growth // Natural Resources, Corruption, and Economic Growth (June 1999). 
IMF Working Paper. 1999. № 99/85; Norman C.S. Rule of law and the resource curse: 
abundance versus intensity // Environmental and Resource Economics. 2009. Т. 43. № 2. 
С. 183‒207.

над эссе» в целях исследования экономического поведения индивиду-
альных экономических агентов в рыночных и нерыночных условиях1. В 
российской экономической мысли первые исследования в области на-
ноэкономики «как экономики физических лиц» появились в 1996 г. и 
принадлежат Г.Б. Клейнеру2. 

С позиций теории наноэкономики отдельное физическое лицо как 
наемный работник по трудовому договору преследует экономические 
интересы, которые взаимодействуют с экономическими интересами 
инициатора проекта, руководителя предприятия или иного юридиче-
ского лица (микроэкономика), региона или вида экономической дея-
тельности (мезоэкономика), страны (макроэкономика), мира (мегаэ-
кономика). Вышеуказанное взаимодействие имеет широкий диапазон 
форм реализации – от взаимовыгодной конвергенции до полной кон-
фронтации. Яркий пример тому – поведение государственного служа-
щего или общественного деятеля, чьи экономические интересы побуж-
дают причинять ущерб интересам государства и общества. Это ли не 
коррупция? 

В свою очередь, предлагаем уточнить понятие «наноэкономика» 
следующим образом: это система реализации и вид общественных от-
ношений по поводу удовлетворения материальных потребностей от-
дельного физического лица. Справедливо использование следующих 
дефиниций: «наноэкономика предприятия», «наноэкономика проек-
та», «наноэкономика региона», «наноэкономика страны» и др. Дей-
ствительно, в контексте развития теории наноэкономики представляет 
научный интерес не выгода физического лица как таковая, а интегра-
ция экономических интересов физического лица в иерархию бенефи-
ций более крупных экономических систем. В частности, наноэкономи-
ка страны ‒ это система реализации и вид общественных отношений по 
поводу удовлетворения материальных потребностей отдельного физи-
ческого лица-резидента страны. 

Среди острых проблем развития экономики стран мира особенно 
актуальна проблема экологизации мега-, макро-, мезо- и микроэконо-
мических систем. Очевидно, что исследование процесса внутреннего 
сопротивления работника усилиям предприятия или правительства 
страны по экологизации производства, маркетинга, финансов и иных 
аспектов экономической деятельности есть одна из задач теории на-
ноэкономики. Как следствие, в контексте теории наноэкономики 
впервые предложено ввести термин «экологическая наноэкономика» 

1 Arrow K.J. Reflections on the Essays // Arrow and the Foundations of the 
Theory of Economic Policy. Palgrave Macmillan UK, 1987. С. 727‒734.

2 Klejner G.B. Sovremennaja rossijskaja jekonomika kak «jekonomika fizicheskih 
lic» // Voprosy jekonomiki. 1996. № 4. С. 81‒95.
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подвидам экономической деятельности, которые причиняют экологи-
ческий ущерб в форме выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников (таблица 1). 

Таблица 11

Динамика сальдированного финансового результата (прибыль 
минус убыток) деятельности организаций по видам экономической 
деятельности (в фактически действовавших ценах; млрд рублей) в 

2005‒2013 гг.
Виды и подвиды 
экономической 
деятельности

Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

СХО 27,5 47,3 95,1 82,4 56,3 61,1 94,8 108,9 51,6

ДОБ 705,3 1213,4 946,6 849,7 906,7 1297,9 1811,2 1691,2 1558,1

ТОП 599,3 1088,1 810,9 708,1 821,3 1068,5 1442,9 1364,3 1331,9

ДПИ 106,0 125,2 135,7 141,6 85,4 229,4 368,3 326,9 226,2

ОБР 955,2 1475,1 1828,7 1383,8 1092,4 1690,7 2013,3 2226,3 1475,5

ПИЩ 64,2 83,5 102,0 101,5 151,7 162,6 114,1 189,2 184,8

ДРЕ 3,0 2,7 8,0 ‒11,2 ‒12,3 2,0 ‒6,9 ‒4,1 2,9

ЦБИ 20,6 24,3 27,4 12,6 18,3 34,7 36,2 39,3 22,8

КНП 336,0 466,6 476,8 558,0 693,7 808,8 1023,5 1014,7 673,7

ХИМ 71,2 87,8 125,3 220,4 55,5 164,0 267,8 279,7 145,9

МИН 28,8 85,9 147,3 91,4 7,6 29,5 55,8 88,2 45,1

МЕТ 337,2 561,7 718,7 312,8 206,8 351,3 289,2 284,5 148,0

ПТО 15,4 38,3 64,0 ‒40,7 ‒110,7 ‒6,3 63,6 97,2 61,4

ЭНЕ 68,8 96,8 142,6 140,7 129,3 343,6 99,9 91,7 76,6

ТИС 314,8 409,5 648,1 530,6 497,2 669,7 730,9 878,3 754,2

СОЦ 26,1 37,7 47,3 44,6 21,0 27,2 24,5 24,6 27,7

Условные обозначения: СХО ‒ сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство; ДОБ – добыча полезных ископаемых; ТОП –  добыча 
топливно-энергетических полезных ископаемых; ДПИ –  добыча по-
лезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; ОБР – обраба-
тывающие производства; ПИЩ –  производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака; ДРЕ – обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева; ЦБИ – целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и  полиграфическая деятельность; КНП – производство 

1 Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики России. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.
exe/Stg/d04/23-37.htm; http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d5/22-53.
htm.

экономики1.  
Суть авторского подхода к раннему предупреждению экологиче-

ской коррупции заключается в следующем. Причинение ущерба окру-
жающей среде на фоне, с одной стороны, улучшения финансового со-
стояния однородной группы предприятий, представляющих вид и или 
подвид экономической деятельности согласно ОКВЭД, а с другой сто-
роны, ухудшения материального благосостояния работников вышеука-
занных предприятий есть один из вариантов ситуации, когда одна из 
сторон заинтересована в оперативном уведомлении природоохранных 
государственных служб и общественных организаций об экологиче-
ских правонарушениях. Иная ситуация складывается, когда экологи-
ческий ущерб возникает на фоне улучшения финансового состояния 
вышеуказанной группы предприятий, а материального благосостояния 
работников данных предприятий либо улучшается, либо слабо связан-
но с экологическим риском. Подобная ситуация есть один из вариантов 
формирования предпосылок экологической коррупции. 

Таким образом, цель статьи – это разработка методики идентифи-
кации видов и подвидов экономической деятельности, подверженных 
риску экологической коррупции в России. В целях исследования ис-
пользован следующий метод: типологизация взаимодействия мезо- и 
наноэкономических систем в контексте риска экологической корруп-
ции на основе сопоставления результатов стохастического анализа 
влияния значений показателей, характеризующих финансовое состоя-
ние деятельности организаций и материального благосостояния работ-
ников вышеуказанных организаций, на значение показателей, характе-
ризующих причинение ущерба окружающей среде в разрезе видов и 
подвидов экономической деятельности в России. Необходимость про-
ведения исследования обусловлена отсутствием методических указа-
ний в части организации экономико-математического анализа риска 
экологической коррупции как в России, так и других странах мира.

В целях эмпирического обоснования авторского подхода к органи-
зации противодействия коррупции в контексте разработки концепции 
экологической наноэкономики была сформирована следующая база 
исходных данных. Для характеристики финансового состояния мезо-
экономических систем был использован показатель сальдированного 
финансового результата (прибыль минус убыток) деятельности органи-
заций (в фактически действовавших ценах; млн рублей) по тем видам и 

1 Salimov L.N. The concept of greening the national economy and the mecha-
nism of its implementation in Russia // Proceedings of 13th International Conference of 
the Russian Society for Ecological Economics RSEE-2015 Natural Resource Management 
and Environmental Protection: Theory and Practice of Economic Regulation (Kazan, 
Republic of Tatarstan, Russia. 2015. С. 171‒183.
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МИН 7,9 10,0 13,2 16,4 16,1 18,1 20,5 23,2 25,5

МЕТ 10,3 12,0 15,0 18,2 17,9 21,2 23,9 26,6 28,5

ПТО 9,4 11,4 14,0 17,3 17,4 20,8 24,5 27,7 30,7

ЭНЕ 10,6 12,8 15,6 19,1 21,6 24,2 27,0 29,4 32,2

ТИС 11,4 13,4 16,5 20,8 22,4 25,6 28,6 31,4 34,6

СОЦ 6,3 8,0 10,4 13,5 15,1 16,4 18,2 21,0 24,7

Для характеристики экологического ущерба был использован по-
казатель объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отхо-
дящих от стационарных источников (тыс. тонн) в разрезе видов и под-
видов экономической деятельности (таблица 3). 

Таблица 31

Динамика объема выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн)  

по видам экономической деятельности в 2005‒2013 гг.
Виды и подвиды 
экономической 
деятельности

Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

СХО 134,1 129,3 118,2 124,8 127,5 136,6 141,1 162,5 164,7
ДОБ 6148,1 6027,1 6244,8 5567,2 5238,6 5200,3 5616,0 6128,4 5265,9
ТОП 5629,3 5509,3 5737,9 5092,9 4867,8 4817,1 5216,6 5707,6 4840,1
ДПИ 518,8 517,8 507,0 474,3 370,8 383,2 399,4 420,8 425,8
ОБР 7249,8 7167,9 7205,1 6829,4 6353,5 6431,0 6523,1 6406,5 6218,8

ПИЩ 147,0 144,6 146,1 140,2 144,9 138,2 147,1 140,1 140,7
ДРЕ 87,8 84,2 85,5 85,5 78,3 84,2 82,9 86,9 86,3
ЦБИ 172,1 162,2 152,9 148,9 152,5 145,1 129,7 128,5 129,6
КНП 840,5 764,4 829,8 816,5 663,2 733,3 742,0 753,1 736,5
ХИМ 349,1 368,9 374,3 351,3 332,2 334,6 338,2 338,7 335,3
МИН 465,9 497,6 520,8 462,6 403,5 418,6 436,7 435,0 425,0
МЕТ 4816,2 4787,9 4751,4 4496,3 4303,8 4289,2 4365,4 4262,2 4114,6

1 Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики России. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.
exe/Stg/d01/03-14.htm; http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d1/03-14.
htm.

кокса и нефтепродуктов; ХИМ – химическое производство; МИН – 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов; МЕТ 
– металлургическое производство и производство готовых  металли-
ческих изделий; ПТО – производство транспортных средств и обору-
дования; ЭНЕ – производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды; ТИС – транспорт и связь; СОЦ – предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг.

Для характеристики материального благосостояния наноэконо-
мических систем был использован показатель среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работников организаций в РФ 
(руб.) по вышеуказанным видам и подвидам экономической деятель-
ности (таблица 2). 

Таблица 21

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций в РФ (тыс. руб.) по видам экономиче-

ской деятельности в 2005‒2013 гг.
Виды и под-

виды эко-
номической 

деятельности

Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

СХО 3,6 4,6 6,1 8,5 9,6 10,7 12,5 14,1 15,7

ДОБ 19,7 23,1 28,1 33,2 35,4 39,9 45,1 50,4 54,2

ТОП 23,5 27,6 33,3 39,1 41,6 46,3 51,6 57,2 61,1

ДПИ 13,2 15,4 19,1 22,9 24,1 28,3 33,6 38,3 41,8

ОБР 8,4 10,2 12,9 16,0 16,6 19,1 21,8 24,5 27,0

ПИЩ 7,3 8,8 11,1 13,9 15,7 17,3 19,1 21,1 23,3

ДРЕ 5,9 7,0 8,8 11,3 10,9 12,7 13,9 15,2 16,9

ЦБИ 9,4 10,9 13,8 17,6 17,7 20,1 23,7 26,3 28,5

КНП 19,4 22,3 28,6 34,9 38,0 41,6 48,5 59,2 64,8

ХИМ 9,9 11,6 14,6 18,2 19,4 22,2 25,6 28,9 32,5

1 Составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики России. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.
exe/Stg/d01/06-09.htm; http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d1/06-09.
htm.
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Квадрат 7
R1 > 0,6, R2 < 0,6, 

r1 < 0

Квадрат 8
R1 > 0,6, R2 > 0,6, 

r1 < 0, r2 > 0

Квадрат 9
R1 > 0,6, R2 > 0,6, 

r1 < 0, r2 < 0

Рисунок 1. Типологизация взаимодействия мезо- и наноэко-
номических систем в контексте риска экологической коррупции  

(авторская методика)

Условные обозначения: коэффициенты r1 и R1 – коэффициенты 
регрессии и парной корреляции сальдированного финансового резуль-
тата деятельности организаций и объема выбросов в атмосферу загряз-
няющих веществ, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн) в 
разрезе некоторых видов и подвидов экономической деятельности (без 
учета шума, или случайного включения в исходные данные); коэффи-
циенты r2 и R2 – коэффициенты регрессии и парной корреляции сред-
немесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
организаций в стране и объема выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн) в разрезе 
некоторых видов и подвидов экономической деятельности (без учета 
шума, или случайного включения в исходные данные).

Пояснения к рисунку: квадрат 1 – экономические интересы и пред-
приятия, и его работников нейтральны к экологическим рискам; ква-
драт 2 – работники не заинтересованы в экологизации предприятия 
и, как следствие, возникает риск экологической коррупции; квадрат 
3 – работники заинтересованы в экологизации предприятия; квадрат 
4 – предприятие не заинтересовано в экологизации своей экономи-
ческой деятельности и, как следствие, возникает риск экологической 
коррупции; квадрат 5 – работники не заинтересованы в экологизации 
предприятия и, как следствие, возникает риск экологической корруп-
ции; квадрат 6 – отсутствует высокий риск экологической коррупции; 
квадрат 7 – предприятие заинтересовано в экологизации не только 
своей экономической деятельности, но и в экологизации более круп-
ных экономических систем; квадрат 8 – предприятие и его работники 
заинтересованы в экологизации не только своей экономической дея-
тельности, но и в экологизации более крупных экономических систем; 
квадрат 9 – работники не заинтересованы в экологизации предприя-
тия, а само предприятие, напротив, заинтересовано в экологизации не 
только своей экономической деятельности, но и в экологизации более 
крупных экономических систем, поэтому возникает риск саботажа со 
стороны работников.

ПТО 114,3 116,4 108,3 104,4 82,5 93,1 86,0 89,9 85,8
ЭНЕ 3982,6 4352,9 4206,0 4462,2 4140,7 4327,2 4071,2 4164,4 3868,7
ТИС 2085,3 2150,2 2211,1 2475,2 2605,9 2426,4 2248,0 2107,3 2219,9
СОЦ 61,9 59,1 55,2 67,9 89,9 108,0 166,1 232,0 263,0

Вся совокупность вышеуказанных показателей включена в систему 
показателей, ежегодно учитываемых Федеральной службой государ-
ственной статистики. В целях анализа использован временной период 
с 2005 по 2013 гг. включительно: данные за 2014 год не использованы 
ввиду отсутствия опубликованных значений показателя сальдирован-
ного финансового результата (прибыль минус убыток) деятельности 
организаций. Ввиду стохастической взаимосвязи, во-первых, сальди-
рованного финансового результата (прибыль минус убыток) деятель-
ности организаций (в фактически действовавших ценах; млн рублей) 
и объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников (тыс. тонн), во-вторых, среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы работников организаций в 
РФ (руб.) и объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, от-
ходящих от стационарных источников (тыс. тонн), был использован 
корреляционно-регрессионный метод. Для уточнения итогов корре-
ляционно-регрессионного анализа был использован метод «выбросов» 
(«outliers») – метод исключения случайного включения в исходные дан-
ные, или шума. 

Для диагностирования риска экологической коррупции была схе-
матично представлена авторская методика типологизации взаимодей-
ствия мезо- и наноэкономических систем (рисунок 1).

 

Квадрат 1 
R1 < 0,6, R2 < 0,6

Квадрат 2

R1 < 0,6, R2 > 0,6, 
r2 > 0

Квадрат 3
R1 < 0,6, R2 > 0,6, 

r2 < 0

Квадрат 4
R1 > 0,6, R2 < 0,6, 

r1 > 0

Квадрат 5
R1 > 0,6, R2 > 0,6, 

r1 > 0, r2 > 0

Квадрат 6
R1 > 0,6, R2 > 0,6, 

r1 > 0, r2 < 0
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Квадрат 7

ПИЩ
Квадрат 8

Квадрат 9

ДПИ

Рисунок 2. Результаты типологизации взаимодействия мезо- и на-
ноэкономических систем в контексте риска экологической коррупции 

(на основе авторской методики)

Были выявлены 4 вида и подвида экономической деятельности, 
подверженные риску экологической коррупции за анализируемый 
период: 

• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
• производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов;
• металлургическое производство и производство готовых  ме-

таллических изделий;
• предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг. 
Учитывая ранее указанный потенциал авторской методики, плани-

руется  ее модификация для идентификации иных видов коррупции, 
а также для распознания риска экологической коррупции на основе 
анализа взаимодействия нано-, микро-, макро- и мегаэкономических 
систем. 
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На основании итогов корреляционно-регрессионного анализа 
сформированного массива исходных данных (таблица 4) был иденти-
фицирован тип взаимодействия нано- и мезоэкономических систем в 
контексте риска экологической коррупции (рисунок 2). 

Таблица 4 
Взаимосвязь сальдированного финансового результата (прибыль 

минус убыток) деятельности организаций (в фактически действо-
вавших ценах; млн рублей), среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников организаций в РФ (руб.) и объема вы-
бросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стацио-
нарных источников (тыс. тонн) в разрезе некоторых видов и подвидов 
экономической деятельности (без учета шума или случайного включе-

ния в исходные данные) в 2005‒2013 гг.
Виды и подвиды эконо-
мической деятельности

R1, долей ед. r1 (< 0 или 
> 0)

R2, долей ед. r2 (< 0 или 
> 0)

СХО 0,0129 >0 0,6308 >0
ДОБ 0,0265 <0 0,5828 <0
ТОП 0,0175 <0 0,5841 <0
ДПИ 0,7009 <0 0,6721 <0
ОБР 0,0745 <0 0,7938 <0

ПИЩ 0,6445 <0 0,2871 <0
ДРЕ 0,3191 >0 0,0006 <0
ЦБИ 0,3021 <0 0,9354 <0
КНП 0,33 <0 0,2499 <0
ХИМ 0,0715 <0 0,5784 <0
МИН 0,6471 >0 0,3741 <0
МЕТ 0,8267 >0 0,8438 <0
ПТО 0,015 >0 0,6584 <0
ЭНЕ 0,2425 >0 0,1188 <0
ТИС 0,0069 <0 0,0142 >0
СОЦ 0,2517 <0 0,842 >0

Составлено на основании итогов авторских расчетов

Квадрат 1

ДРЕ, КНП, ТИС, ЭНЕ

Квадрат 2

СХО, СОЦ

Квадрат 3

ДОБ, ТОП, ОБР, 
ЦБИ, ПТО, ХИМ

Квадрат 4

МИН

Квадрат 5

МЕТ
Квадрат 6



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Актуальные проблемы экономики и менеджмента
...........................................................................................................................................................................

304 305

Фасхутдинова М.С.,
доцент кафедры экономики КФ ФГБОУВО «РГУП», к.э.н.

Управленческий учет затрат

В данной статье рассматривается типовая номенклатура статей 
затрат для различных производств: сырье и материалы; покупные из-
делия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций; возвратные 
отходы (вычитаются); топливо и энергия на технологические цели; 
транспортно-заготовительные расходы; основная заработная плата 
производственных рабочих; дополнительная заработная плата произ-
водственных рабочих; отчисления на социальные нужды от основной и 
дополнительной заработной платы; расходы на подготовку и освоение 
производства; расходы на содержание и эксплуатацию машин и обо-
рудования; общепроизводственные расходы; общехозяйственные рас-
ходы; потери от брака; коммерческие (внепроизводственные) расходы.

Ключевые слова: управленческий учет; классификация и группи-
ровка затрат; калькулирование себестоимости.

Faskhutdinova M.S.

Management accounting of costs

This article discusses typical range of costs for various industries: raw 
materials and materials; purchase of products, semi-finished products 
and third party services; returnable waste (is deducted); fuel and energy 
for technological purposes; transportation and procurement costs; basic 
wages of industrial workers; additional wages; deductions on social 
needs from the basic and additional wages; the costs of preparation and 
production development; costs for maintenance and operation of machines 
and equipment; overhead costs; General business expenses; losses from 
marriage; commercial (taking part) costs.

Keywords: management accounting; classification and classification of 
cost; costing.

Сбор и обработка информации в управленческом учете ведутся с 
целью удовлетворения потребностей при решении различных задач. В 
зависимости от поставленных задач формируются и подходы к проце-
дуре сбора и обработки информации. Важное место в системе управ-
ленческого учета занимает понятие затрат и их классификация, являю-
щиеся одним из основных объектов управленческого учета.
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Для осуществления этих задач на предприятиях учет затрат должен 
быть организован с соблюдением следующих основных принципов:

– согласованность показателей учета затрат с плановыми 
показателями; 

– включение всех затрат по производству продукции отчетного пе-
риода в ее себестоимость; 

– группировка и отражение затрат по производственным подраз-
делениям, видам продукции, элементам и статьям расходов; 

– согласованность объектов учета затрат с объектами калькуляции; 
– обеспечение раздельного отражения производственных затрат 

по действующим нормам и отклонениям от них; 
– расширение состава затрат, относимых на себестоимость продук-

ции по прямому признаку и т. д.
Одно из основных условий получения достоверной информации 

о себестоимости продукции – четкое определение состава производ-
ственных затрат. 

Состав затрат, которые включены в себестоимость продукции, 
определяются отраслевыми положениями о составе затрат и методиче-
скими рекомендациями по вопросам планирования, учета и калькули-
рования себестоимости продукции (работ, услуг) организации.

Затраты на производство отличаются как по своему составу, так и 
по роли в приобретении продукции, и их непосредственным образом 
группируют, то есть соотносят по классификации. В фундамент клас-
сификации соотносят несколько признаков, в частности, содержание 
затрат экономически, их технико-экономическое назначение, по соста-
ву включения в себестоимость продукции (работ, услуг), соотношение 
связи в объеме производства.

ПБУ 10/99 «Расходы организации» установлена единая для всех ор-
ганизаций независимо от форм собственности и организационно-пра-
вовых форм номенклатура экономических элементов издержек произ-
водства: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления 
на социальные нужды, амортизация, прочие затраты. 

Для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и по-
лученной прибыли сгруппируем затраты в единое целое:

I. Учет общей суммы затрат на производство организуют по эко-
номическим элементам затрат, а учет и калькуляция себестоимости 
отдельных видов продукции, работ и услуг – по статьям затрат. Такой 
вид классификации определяется экономическим содержанием произ-
веденных затрат.

Экономический элемент имеет однородный вид затрат, который 
невозможно соотнести на какие-нибудь составные части. По экономи-
ческим элементам изготавливают сметы затрат. Имеют пять элементов 

тивными документами, регулирующими учет затрат на производство, 
являются Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Положение 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, ПБУ 10/99 «Расходы организации». Необходимо 
также руководствоваться нормативными актами, регламентирующими 
формирование себестоимости продукции в отдельных отраслях.

Основные цели учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции являются:

– создание информационной базы управления затратами организа-
ции, расчет себестоимости готовой продукции (работ, услуг) по видам, 
группам и другим признакам;

– своевременное, полное, достоверное отражение фактических за-
трат, связанных с производством продукции;

– выявление отклонений от применяемых норм и плановой 
себестоимости;

– контроль за использованием материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов;

– анализ выполнения плановых показателей, выявление финансо-
вых результатов от обычных видов деятельности, определение эффек-
тивности организационно-технических мероприятий по развитию и 
совершенствованию производства.

Под затратами следует понимать стоимость ресурсов, потреблен-
ных на приобретение средств и предметов труда, на производство про-
дукции, выполнение работ, оказание услуг, отражаемых в балансе как 
активы предприятия, способные принести доход в будущем. Отсюда 
следует: понятие «затраты» шире, чем понятие «затраты на производ-
ство». Затраты на производство представляют собой лишь ту часть ре-
сурсов, которая потреблена в процессе производства продукции, работ, 
услуг.

Основными задачами учета затрат на производство являются:
– учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг и контроль за выполнением пла-
на по этим показателям;

– учет фактических затрат на производство продукции и контроль 
за использованием сырья, материальных, трудовых и других ресурсов, 
за соблюдением установленных смет расходов по обслуживанию про-
изводства и управлению; 

– калькулирование себестоимости продукции и контроль за выпол-
нением плана по себестоимости; 

– выявление результатов деятельности структурных подразделе-
ний и других центров затрат по снижению себестоимости продукции; 
выявление резервов снижения себестоимости продукции.
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получения доходов и потерявшие способность приносить доход в даль-
нейшем. Они учитываются как расходы на счетах продаж, прочих до-
ходов и расходов за отчетный период.

Правильное деление затрат на входящие и истекшие имеет особое 
значение для оценки прибылей и убытков.

III. Прямые и косвенные затраты:
– к прямым затратам имеют отношение прямые материальные за-

траты и прямые затраты на оплату труда, обычно учитываются по де-
бету сч. 20 «Основное производство», и их можно соотнести непосред-
ственно на конкретное изделие на основании первичных документов;

– косвенные расходы невозможно прямо отнести на какое-либо из-
делие, они соотносятся между конкретными изделиями согласно вы-
бранной организацией методике (пропорционально основной заработ-
ной плате производственных рабочих) и делятся на две группы:

1. Общепроизводственные расходы включают все косвенные (не-
прямые) расходы, это затраты, связанные с производством, но которые 
нельзя прямо, непосредственно и экономично отнести на конкретные 
виды готовых изделий, также называют косвенными производствен-
ными расходами. Общепроизводственные расходы распределяют по 
видам продукции пропорционально выбранной базе. 

Основные виды это:
– вспомогательные материалы и комплектующие детали;
– косвенные расходы на оплату труда;
– другие косвенные общепроизводственные расходы: содержание 

зданий, техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, 
налог на имущество, страхование, затраты с ФОТ, коммунальные услу-
ги, арендная плата, амортизационные отчисления на здания, оборудо-
вание, нематериальные активы.

Основная часть общепроизводственных расходов, как и затраты 
вспомогательных материалов, таких как на электроэнергию, инстру-
менты, распределяются прямо пропорционально объему производства 
и имеют отношение к переменным производным затратам, другие мо-
гут быть  постоянными, например страховые взносы, арендная плата, 
амортизационный отчисления на оборудование, или полупеременные, 
например плата за телефон, коммунальные услуги. 

2. Общехозяйственные (непроизводственные) расходы осущест-
вляются в целях управления производством, они напрямую не связаны 
с производственной деятельностью организации и учитываются на сч. 
26 «Общехозяйственные расходы». Отличительной особенностью яв-
ляется то, что они не меняются в соотношении от изменения объема 
производства (продаж), изменить их можно управленческими решени-
ями, а степень их покрытия – объемом продаж.

затрат:
– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов);
– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– амортизация основных фондов;
– прочие затраты.
Для примера за составом затрат и его контролем по местам их со-

вершения необходимо уметь распределить, сколько затрачено в про-
цессе производства, но и на какие цели эти затраты произведены, т. е. 
учесть затраты по направлениям, по отношению к технологическому 
процессу. Такой учет ведет анализ себестоимости по ее составным ча-
стям и по некоторым видам продукции, ввести объемы затрат отдель-
ных структурных подразделений. Решение этих задач применяется за 
счет распределения по группам затрат, по статьям калькуляции, наи-
менование статей калькуляции, их состав и методы распределения по 
видам продукции изменяются в соответствии с отраслевыми методи-
ческими рекомендациями, исходя из особенностей технологии и орга-
низации производства самим предприятием. 

Однако существует примерная типовая номенклатура статей за-
трат для различных производств: сырье и материалы; покупные из-
делия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций; возвратные 
отходы (вычитаются); топливо и энергия на технологические цели; 
транспортно-заготовительные расходы; основная заработная плата 
производственных рабочих; дополнительная заработная плата произ-
водственных рабочих; отчисления на социальные нужды от основной и 
дополнительной заработной платы; расходы на подготовку и освоение 
производства; расходы на содержание и эксплуатацию машин и обо-
рудования; общепроизводственные расходы; общехозяйственные рас-
ходы; потери от брака; коммерческие (внепроизводственные) расходы.

Затраты по статьям калькуляции по своему составу шире элемент-
ных, т. к. учитывают характер и структуру производства, создавая до-
статочную базу для анализа.

II. Входящие и истекшие затраты: входящие затраты – это те сред-
ства, ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и, как 
ожидается, должны принести доходы в будущем, в бухгалтерском ба-
лансе они отражаются как активы.

Если эти средства (ресурсы) в течение отчетного периода были из-
расходованы для получения доходов и потеряли способность прино-
сить доход в дальнейшем, то они переходят в разряд истекших и отра-
жаются по дебету счете 90 «Продажи».

Истекшие затраты – это средства (ресурсы), израсходованные для 
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1. Постоянные и переменные затраты: 
– переменные затраты возрастают или уменьшаются про-

порционально объему производства продукции (оказания услуг, 
товарооборота). 

– постоянные затраты изменяются на единицу продукции и снижа-
ются ступенчато.

2. Приростные и предельные затраты: 
– приростные (инкрементные) затраты являются дополнительны-

ми и возникают в результате изготовления и продажи дополнительной 
партии продукции; 

– предельные (маржинальные) затраты представляют собой допол-
нительные затраты в расчете на единицу продукции. Таким образом, 
обе категории затрат появляются в результате изготовления допол-
нительной продукции, одни в расчете на единицу, а другие – на весь 
выпуск.

3. Планируемые и непланируемые затраты:
– планируемые затраты, рассчитанные на определенный объем 

производства, в соответствии с нормами, нормативами, лимитами, 
сметами включаются в плановую себестоимость продукции (к ним от-
носятся все производственные затраты организации);

– непланируемые затраты, не включаемые в план и отражаемые 
только в фактической себестоимости продукции.

В управленческом учете учет затрат подразделяется по центрам от-
ветственности, который реализуется на практике при делении затрат 
на следующие группы.

1. Регулируемые и нерегулируемые:
– регулируемые затраты подвержены влиянию менеджера центра 

ответственности;
– на нерегулируемые он воздействовать не может. 
2. Контролируемые и неконтролируемые:
– контролируемые затраты поддаются контролю со стороны субъ-

ектов управления;
– неконтролируемые не зависят от деятельности управленческого 

персонала (например, повышение цен на товары).
3. Эффективные и неэффективные затраты:
– эффективные затраты – в результате этих затрат получают до-

ходы от реализации тех видов продукции, для выпуска которых были 
произведены эти затраты;

– неэффективные затраты – расходы непроизводительного харак-
тера, в результате которых не будут получены доходы, т. к. не будет про-
изведен продукт.

Деление затрат на прямые и косвенные зависит от способа отнесе-
ния затрат на себестоимость продукции.

IV. Основные и накладные:
– основные – это затраты, которые непосредственно связаны с про-

цессом производства продукции работ, услуг (материалы, заработная 
плата и начисления на заработную плату рабочих и т. д.) и учитывают-
ся на счетах учета производственных затрат: 20 «Основное производ-
ство», 23 «Вспомогательные производства».

Накладные затраты по управлению и обслуживанию производ-
ственного процесса (общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы), учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные расхо-
ды», 26 «Общехозяйственные расходы».

V. Производственные и внепроизводственные (периодические за-
траты, или затраты периода). Производственные затраты – это затра-
ты, входящие в себестоимость продукции, поэтому их можно проин-
вентаризировать и они состоят из трех элементов:

– прямые материальные затраты;
– прямые затраты на оплату труда;
– общепроизводственные расходы.
Внепроизводственные затраты (периодические) – это издержки, 

которые нельзя проинвентаризировать, размер этих затрат зависит не 
от объемов производства, а от длительности периода. К таким затра-
там относят коммерческие и административные расходы, учет ведут на 
сч. 26 «Общехозяйственные расходы» и сч. 44 «Расходы на продажу». 
Периодические затраты всегда относятся на месяц, квартал, год, в тече-
ние которых они были произведены, они не проходят стадию запасов, 
а сразу оказывают влияние на исчисление прибыли, и таким образом,  
периодические затраты всегда имеют характер исходящих, производ-
ственные затраты можно считать входящими.

VI. Одноэлементные и комплексные затраты. Одноэлементными 
называют затраты, которые в данной организации не могут быть раз-
ложены на слагаемые: материальные затраты (за вычетом стоимости 
возвратных отходов), затраты на оплату труда, отчисления на социаль-
ные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты;

Комплексные затраты состоят из нескольких экономических эле-
ментов (общепроизводственные затраты, включающие в себя практи-
чески все элементы).

Поскольку управленческие решения, как правило, направлены на 
перспективу, руководству необходима детальная информация об ожи-
даемых расходах и доходах. В этой связи в управленческом учете вы-
деляют классификационные группы затрат, которые учитываются при 
принятии решений, планировании и прогнозировании:
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Применение информационных технологий в лингвистических  
исследованиях и преподавании английского языка

В статье рассматриваются возможности применения современных  
информационных технологий при проведении лингвистических иссле-
дований и обучении английскому языку. 

Ключевые слова: компьютерные технологии; информационные ре-
сурсы; программы; Интернет; лингвистическое исследование; препода-
вание английского языка.

Gafiullina K.N.

Use of Information Technologies for Linguistic Research and English 
Language Teaching

The article explores the possibilities of using modern information 
technologies for linguistic research and English language teaching.

Keywords: computer technologies; information resources; programmes; 
Internet; linguistic research; English language teaching.

В настоящее время информационные технологии активно и широ-
ко внедрены во все сферы человеческой деятельности, что существен-
но увеличило эффективность их функционирования. Что касается 
лингвистики, то существуют отдельные направления в ее современной 
прикладной части, связанные с информационными технологиями - 
компьютерная лингвистика, занимающаяся автоматической обработ-
кой языка, квантитативная лингвистика, исследующая язык на основе  
статистических методов и корпусная лингвистика, чьим содержанием  
является создание, разработка и использование лингвистических кор-
пусов – собраний текстов, объединенных  по определенному общему 
заданному признаку – языку, периоду создания, автору, тематике либо 
жанру.

В российских вузах проводится специальная подготовка лингви-
стов, владеющих компьютерными технологиями в профессиональной 
деятельности, по направлению Лингвистика и новые информационные 
технологии (специальности Теоретическая и прикладная лингвистика, 
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за рубежом компьютерная лингвистика рассматривается отдельно от 
прикладной лингвистики, то в российской науке эти понятия ассоциа-
тивны. Исследователями сформулированы основные задачи примене-
ния информационных  технологий в лингвистике: 1) создание систем 
искусственного интеллекта; 2) создание систем автоматического пере-
вода; 3) создание систем автоматического аннотирования и рефери-
рования текстов; 4) создание систем порождения текстов; 5) создание 
систем обучения языку; 6) создание систем понимания устной речи; 
7) создание систем генерации речи; 8) создание автоматизированных 
информационно-поисковых систем; 9) создание систем атрибуции и 
дешифровки анонимных и псевдоанонимных текстов; 10) разработка 
различных баз данных для гуманитарных наук; 11) разработка различ-
ного типа автоматических словарей; 12) разработка систем передачи 
информации в сети Интернет и т. д.1. Использование перечисленных 
систем оказывает значительное влияние при проведении лингвистиче-
ских исследований и преподавании иностранного языка.  

Лингвистическая информатика исследует вопросы, связанные с 
языком и речью – структуру слов, словосочетаний, предложений, тек-
стов, правила перевода и построения текстов (рефератов, аннотаций), 
способы обучения языкам. Создание и разработка компьютерных си-
стем позволяет выполнить в автоматическом режиме множество за-
дач, стоящих перед исследователем-лингвистом, преподавателем или 
учащимся за малое количество времени, охватив большое количество 
материала. Например, анализ либо ознакомление с содержанием како-
го-либо иноязычного текста посредством его автоматического пере-
вода, морфологический анализ слова либо отслеживание изменения 
его произношения с течением времени, синтаксический анализ пред-
ложения, поиск значения слова в разных типах словарей, построение 
словаря изучаемого текста, самостоятельное изучение либо обучение 
языку и мн.др.

В сети Интернет на сайтах Русской Виртуальной Библиотеки, 
Linguist и др. представлены каталоги и коллекции лингвистических 
программ, ресурсов по компьютерной лингвистике, связанные с ана-
лизом текстов и вычислительной лингвистикой. Программы доступны 
как для бесплатной загрузки после регистрации, так и в их on-line и 
коммерческих версиях. Каталог, составленный С.В. Логичевым, со-
стоит из следующих тематических разделов: 1) программы анализа и 
лингвистической обработки текстов, 2) программы преобразования 
текстов, 3) психолингвистические программы, 4) генераторы текстов и 
«говорящие» программы, 5) системы обработки естественного языка, 

1 Там же, с. 8.

Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере). Учебные планы по 
другим профилям подготовки – Лингвистика, Лингвистика и межкуль-
турные коммуникации – также содержат дисциплины, целью которых 
является  изучение информационных технологий в лингвистике. В на-
стоящее время  получение и распространение новых знаний, особенно 
с внедрением дистанционных форм обучения, неотделимо от Internet1. 

Цель данной работы – ознакомившись с литературой по теме, ос-
новными понятиями и лингвистическими программами, определить, 
какие, как и насколько эффективно и функционально можно использо-
вать современные информационные технологии при проведении линг-
вистических исследований и преподавании английского языка. 

Понятие «информационные технологии» по отношению к лингви-
стике Л.Ю. Щипицина определяет как «компьютерные инструменты 
получения, хранения, передачи, распространения и преобразовании 
информации о языке и законах его функционирования, а также соот-
ветствующие законы и методы»2. Компьютерными инструментами на-
зываются программы, компьютерные  технологии организации и обра-
ботки данных. А.В. Зубов и и И.И. Зубова понятие «информационные 
технологии в лингвистике» трактуют как «совокупность законов, ме-
тодов и средств получения, хранения, передачи, распространения, пре-
образования информации о языке и законах его функционирования с 
помощью компьютеров»3. Данное представление изначально относит-
ся к задачам прикладной лингвистики4 и на современном этапе разви-
тия российской науки представляет собой одно из ее основных новых 
направлений. 

Следует отметить, что в отношении прикладной лингвистики су-
ществуют различия между европейско-российской и англосаксонской 
научными традициями. В англоязычных странах прикладная лингви-
стика имеет отличный от теоретической лингвистики терминологиче-
ский аппарат и считается одним из разделов педагогики, содержанием 
которого является методика преподавания иностранного языка. Если 

1 Абзалова С.Р., Нелюбина Е.А. Инновации в преподавании иностранных 
языков в вузе // Материалы III Всероссийской заочной научно-практической 
конференции 20 ноября 2012 г. г. Сибай. РИЦ БашГУ. Уфа. 2012. С. 186–188; Абзалова 
С.Р., Нелюбина Е.А. Инфокоммуникационные технологии при дистанционном 
обучении иностранным языкам // Материалы IV Международной научно-
практической конференции 27–28 марта 2013 г. Уфа. 2013. С. 7–9.

2 Щипицина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике: учеб. посо-
бие. М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. С. 112.

3 Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологи в лингвистике: учеб. 
пособие для студ. лингв. фак-тов высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. С. 8. 

4 Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учеб. пособие. 3-е изд. 
М.: ЛКИ, 2007. С. 6.
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тексте и определить его основные мысли. 
Другая программа – Худломер – представляет возможность иссле-

дователю определить функциональный стиль текста. 
Лингвистические технологии российской компании МедиаЛингва 

также предоставляют возможности морфологического анализа, поис-
ка, автоматического реферирования и классифицирования текстовой 
информации на английском языке.

Использование современных информационных технологий – более 
эффективная организация познавательной деятельности обучаемых в 
ходе учебного процесса в отличие от традиционной технологии. Поэто-
му программы лингвистического  анализа и автоматической обработки  
текстов целесообразно применять и в процессе обучения языку.

Среди программ преобразования текстов следует отметить про-
грамму TextTransformer, с помощью которой также можно анализиро-
вать, разложить и преобразовать тексты. 

Психолингвистический анализ текстов возможен с помощью 
программы ПСИ-Офис 2.1 – системы, состоящей из  трех модулей ис-
следования английских текстов: поиск вложенных слов в тексте, поиск 
повторяющихся фрагментов текста, синтез подсознательного компо-
нента текста. Система ВААЛ позволяет анализировать тексты с точки 
зрения подсознательного эмоционального воздействия на потенциаль-
ную аудиторию, а также составлять тексты с заранее заданными харак-
теристиками желаемого воздействия, определить личностно-психоло-
гические качества автора текста, провести глубокий контент-анализ 
текста. С помощью данной системы возможны анализ, корректиро-
вание либо составление эмоционально окрашенных текстов (статей, 
выступлений и др.) с настроем на определенную социальную или про-
фессиональную группу людей, поиск наиболее удачного названия, соз-
дание более легких в усвоении учебных материалов, выполнение сло-
варного и эмоционально-лексического анализа текста, выделение тем, 
затрагиваемых в тексте и др. При обучении и изучении иностранного 
языка анализ статистики встречаемых слов в выбранном тексте позво-
ляет установить, какие слова используются обучающимся чаще всего, 
чтобы заучивать их в первую очередь. При написании текста также 
можно воспользоваться программой Приемы журналистики & Public 
Relations, представляющей рекомендации по составлению текста с ря-
дом параметров для достижения желаемого заданного результата воз-
действия. Программа не выдает осмысленный законченный текст, ав-
тору необходимо выбрать наиболее подходящие рекомендации, адап-
тировать, доработать их. 

Назначение программ генераторов текстов – на основе одного ис-
ходного текста с помощью синонимов создать большое число уникаль-

6) коллекции ресурсов, 7) словари и тезаурусы1. Каталог периодически 
уточняется и дополняется. 

Не останавливаясь на механизмах создания моделей и алгоритмов, 
рассмотрим возможности программ, представляющих интерес как для 
исследователей английского языка, так и изучающих его как иностран-
ный язык. Среди наиболее полезных и интересных программ, связан-
ных с  лингвистическим анализом и автоматической обработкой 
текстов, следует отметить Link Grammar Parser – синтаксический ана-
лизатор английского, русского и других языков, построенный на основе 
теории синтаксиса и морфологии. Программа выдает синтаксическую 
структуру заданного без орфографических ошибок предложения. Схе-
ма состоит из набора знаков, обозначающих связи пары слов,  именные, 
глагольные словосочетания, части речи. В программу регулярно вно-
сятся изменения, расширяющие ее возможности.

Проекты Cibola\Oleada выполняют лингвистические анализы муль-
тиязыковых текстов – статистический анализ, автоматический пере-
вод, построение конкорданса, включают различные словари и тезау-
русы. Мультиязычные конкордансы выполняют также коммерческие 
программы MonoConc\ParaConc и WordSmith Tools.

Программные продукты фирмы LingSoft выполняют граммати-
ческий разбор, морфологический анализ для английского и других 
языков.

Система StarLing (автор С.А. Старостин) дает возможность рабо-
тать с многоязычными большими текстами, с транскрипционными 
знаками, поиском, анализом и синтезом словоформ с переводом по 
словарю Мюллера. Другая программа этого же автора Морфологиче-
ский анализатор выдает базовую форму и выполняет морфологический 
анализ вводимых английских слов. 

Персональная система автоматического анализа текста TextAnalyst 
2.0 выполняет анализ содержания английского текста, смысловой по-
иск нужной информации в тексте, автоматическое реферирование, 
строит иерархическое дерево тем, затрагиваемых в тексте, а также 
семантическую сеть выделенных в нем понятий, определяя их смыс-
ловой вес. Инструментарий разработчика выполняет функции постро-
ения частотных списков понятий, поиска слов и др. Особую пользу 
при лингвистических исследованиях представляет функция автома-
тического реферирования текста при работе с большим количеством 
разнообразных текстов, позволяя не тратить время на чтение полного 
текста. Программа позволяет быстро получить общее представление о 

1 Логичев С.В. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Cети // 
Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]: 1999–2009. Режим доступа: 
http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index..html.
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няшний день качество предложенных данными компьютерными про-
граммами вариантов перевода иностранного текста не удовлетворяют 
потребности профессионального лингвиста в точном переводе особен-
ностей значений, поскольку допускаются стилистические и граммати-
ческие погрешности, пропуск переводов отдельных  слов и словосоче-
таний, переводы заданных текстов недостаточно точны и корректны. 
При таком результате возможно лишь понять общий смысл, основную 
мысль текста, а полученный перевод необходимо редактировать.

Разработчиками программ предлагаются и другие ресурсы для ис-
пользования при изучении языка: говорящие мультиязычные перевод-
чики свободной речи, системы мгновенного перевода с голоса, с озву-
чиванием  любого слова, фотопереводчики, говорящие переводчики с 
разговорником и обучающими курсами, карманный переводчик с голо-
са без подключения к сети Интернет американской компании ЭКТА-
КО, с системой Language Teacher и др.

Каталог и коллекция лингвистических ресурсов представляет 
собой систематизированные в совокупности электронные материалы в 
области компьютерной лингвистики, необходимые для информацион-
ных потребностей исследователей. Каталоги состоят из программного 
обеспечения (инструментарий для обработки), ресурсов (словарей, те-
заурусов, банк данных, корпусов текстов и др.), методов (моделей, алго-
ритмов для составления программ), мероприятий (конференций, семи-
наров и др.), образования (образовательных учреждений, стажировок), 
организаций и персоналий (различных специалистов, исследователей), 
ссылок на тематические ресурсы и сообщества. Для исследователей 
и изучающих язык каталог и коллекция лингвистических ресурсов 
представляет интерес тем, что позволяет определить развитие науки 
в нужной области, качественно выполнить ту или иную научно-иссле-
довательскую работу, сравнить полученные результаты научных трудов 
с достижениями других ученых. Следует отметить и качественные со-
ставляющие каталогов – системность в представлении, доступность 
для бесплатного пользования в сети Интернет, возможность для поль-
зователей  принимать участие в организации каталогов, наличие сете-
вого сообщества для обсуждения вопросов их развития, актуальность1. 
Среди интернет-каталогов и популярных порталов по изучению ан-
глийского языка следует  отметить Study.ru с дистанционными курсами 
и 158 ресурсами,  научно-образовательный портал «Лингвистика в Рос-
сии: ресурсы для исследователей», Ресурсы по изучению английского 
языка (Библиотеки и языковые курсы), TextAnalysis Info, The Linguist 
List, LTI Projects и мн.др. 

1 Усталов Д.А. Каталоги лингвистических ресурсов: состояние и 
перспективы [Текст] // Молодой ученый. 012. № 12. С. 149.

ных других его вариантов, как правило, посвященных одной тематике. 
К услугам генераторов текстов полезно прибегнуть, например, в случае, 
если возникла необходимость анонсирования статьи в популярных Ин-
тернет-сервисах, поскольку при уникальности всех анонсов эффектив-
ность будет много выше, а также в случае определения качества рецен-
зирования научной статьи и др. 

В сети Интернет предлагается множество других подобных про-
грамм: синонимайзеры, подбирающие синонимы; генераторы текстов, 
которые из синонимов составляют разные варианты одного текста; 
антиплагиаторы, проверяющие готовые тексты на уникальность. Сино-
нимайзеры успешно  применяются в английском языке, поскольку он 
имеет простую морфологию. 

Одной из лучших программ по размножению текстов с версией на 
английском языке является программа Generating the Web со встро-
енным  синонимайзером (синонимизатром). Программа обладает 
большими возможностями выполнения задач для генерации текстов 
– использования как внешних словарей синонимов, так и собственной 
базы, исправления ошибок в результатах, удаления дубликатов методом 
шинглов, определение количества генерируемых вариантов, расставле-
ния ссылок в тексте и др. Популярны также программы SEO Anchor 
Generator, Article clone easy, 1PS.ru, SClgen, Seogenerator, Антиплагиа-
тор text.ru, backlinksmanager.ru и др. Последняя указанная программа 
проверяет качество размножения:  тексты должны совпадать не более 
чем на 20 % при длине шингла 6. Известны также система обнаруже-
ния плагиата Findcopy и система поиска копий в Интернете Copyscape. 
Здесь же следует сказать и о виртуальных собеседниках на английском 
языке - программах, имитирующих общение в чатах, реагируя на ре-
плику пользователя. Например, программа Болтун. Эти программы 
можно использовать при изучении языка. Англоязычных собеседников 
можно  найти в ресурсе Skype в разделах Изучение языков и Language 
Learning в Форуме поддержки. 

Говоря о преимуществах использования генераторов текстов – эко-
номии   времени, сил и средств благодаря автоматизации рутинной ча-
сти работы - следует отметить и их недостатки: после получения вари-
антов  текстов их необходимо редактировать и соблюдать допустимую 
уникальность, поскольку общий смысл текстов совпадает. На сегод-
няшний день качество автоматически генерированных текстов все же 
уступает вариантам, выполненным человеком.  

При работе с иностранным языком особенно востребованы систе-
мы обработки естественного языка и машинного перевода с наи-
более популярными программами Translate. Ru, Google Переводчик, 
Yandex Переводчик. Однако здесь следует сказать о том, что на сегод-
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Система синтеза английской речи устанавливается на компьюте-
рах, оснащенных системами в комплекте со звуковыми платами, на-
пример, к Sound Blaster прилагается система Сreative Техt-Аssist. Пред-
назначенная для озвучивания текста программа Моnоlоguе находится 
в буфере обмена МS Windows и использует систему РrоVоiсе с британ-
ским и американским вариантами английского языка. 

Таким образом, существует огромное множество разнообразных 
программ и ресурсов, которые оказывают большую помощь в профес-
сиональной деятельности лингвиста. Имея определенные недостатки, 
над которыми в настоящее время проводится активная работа много-
численными разработчиками программ, большинство из них эффек-
тивны и необходимы при проведении лингвистических исследований 
и преподавания английского языка как иностранного. 
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Следующий тематический раздел каталога  содержит многочислен-
ные  словари и тезаурусы, представляющие особый интерес для  ис-
следующих иностранный язык, поскольку имеют большую ценность в 
процессе обработки естественного языка. Среди них  наибольший ин-
терес для исследования и обучения (изучения) языка представляют те 
ресурсы, которые содержат наибольшее количество словарных единиц 
и элементов, толкований. Это, прежде всего, British National Corpus, 
представляющий собой коллекцию из более чем 100 миллионов слов 
современного устного и письменного английского языка, WordNet –  
тезаурус со всеми толкованиями английских слов, Толковый словарь 
Merriam Webster, Acronym Finder, словарь ABBYY Lingvo c большим 
количеством различных встроенных словарей, устойчивыми выраже-
ниями, примерами и др. Особо следует сказать о ценности специали-
зированных словарей при исследовании текстов – юридических,  меди-
цинских, телекоммуникаций и т. д. 

Поисковые машины и системы полнотекстового поиска являют-
ся одним из основных способов быстрого нахождения интересующей 
информации в глобальной сети Интернет, всего лишь набрав ключе-
вые слова. В настоящее время это направление - одно из самых быстро 
развивающихся в сфере информационных технологий, подтверждени-
ем чему является бурный рост количества баз данных. Также это обу-
словлено накоплением большого количества информации в Интернете, 
локальных сетях, а также недостаточной эффективностью поисковых 
систем в нахождении информации, отвечающей  запросу, среди боль-
шого количества разнородной информации в сети Интернет. Наибо-
лее популярными  поисковыми системами являются Yandex, Rambler, 
Google, Jahoo. Среди других программ можно назвать Altavista, Excite 
Search, HotBot, InfoSeek, Lycos, OpenText, WebCrawler и др. При линг-
вистическом анализе текста поисковые системы используют комплекс 
различных словарей. 

Наряду с программами машинного перевода особой популярно-
стью у изучающих иностранный язык пользуются речевые технологии 
– программы синтеза и распознавания речи. Примером распозна-
вания речи является преобразование речи в текст, обратный процесс 
является синтезом речи. 

Следует отметить, что при разработке программ распознавания 
речи наряду с другими специалистами привлекаются и специалисты 
по языкознанию при извлечении из речевого потока лингвистических 
конструкций. Для этого необходимо знание принципов построения 
речи, выделения из него отдельных лингвистических элементов – фо-
нем, морфем, слогов, слов, предложений, а также правил образования 
речи, изменений интонации и правил постановки ударения. 
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профилирующих специальностей при изучении иностранного языка. 
В современных условиях иноязычное общение становится суще-

ственным компонентом будущей профессиональной деятельности 
специалиста. В полной мере это относится и к будущим юристам. Рас-
ширение экономических и научно-технических связей с зарубежными 
странами, участие отечественных правозащитников в международных 
процессах, научных конгрессах, налаживание двусторонних контактов 
с иностранными коллегами требует от выпускника юридического фа-
культета владения общекультурными и профессиональными компе-
тенциями, необходимыми для осуществления эффективного межкуль-
турного взаимодействия в различных сферах общественной жизни1, а 
также такого уровня владения иностранным языком, который позво-
лит ему успешно вести деловые беседы, деловую переписку, выступать 
в международных процессах2.

Таким образом, в настоящее время выпускникам неязыковых вузов 
иностранный язык требуется, главным образом, для более глубокого 
освоения специальности и для практического использования в профес-
сиональной деятельности. Поэтому в новой образовательной ситуации 
обучение иностранному языку в неязыковом вузе носит профессио-
нально-ориентированный характер.

Термин «профессионально-ориентированное обучение» употре-
бляется для обозначения процесса преподавания иностранного языка 
в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по специ-
альности, изучение профессиональной лексики и терминологии и на 
общение в сфере профессиональной деятельности3. 

Основным видом речевой деятельности при обучении иностран-
ному профессиональному языку считается чтение. Показателем сфор-
мированности этого вида речевой деятельности является умение не 
только понимать, но и качественно обрабатывать полученную инфор-
мацию. Высококвалифицированный специалист должен владеть ме-
тодами получения, обработки и фиксации информации. Отсюда боль-
шое внимание при обучении иностранному языку в неязыковых вузах 

1 Нурова Л.Р. Формирование межкультурной компетенции студентов 
в условиях неязыкового вуза // Ученые записки. Том XI. Сборник статей 
преподавателей Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП». Казань, 2015. С. 281.

2 Медведева Л.В. Профессионально ориентированное обучение 
иностранному языку будущих юристов // Актуальные вопросы лингвистики и 
методики преподавания иностранного языка в системе довузовской и вузовской 
подготовки: материалы Междунар. науч.-метод. интернет-конф., г. Волгоград, 15 
нояб. 2011 г. – 15 янв. 2012 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. С. 234.

3 Матухин Д.Л. Профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку студентов нелингвистических специальностей // Язык и 
культура. 2011. № 2. С. 128.
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Реферирование как форма контроля понимания содержания  
английского юридического текста в неязыковом вузе

Статья посвящена изучению понятия «реферирование» в методи-
ке преподавания иностранного языка. В данной статье реферирование 
рассматривается как один из видов работы с иностранным професси-
онально-ориентированным текстом и как эффективный способ кон-
троля понимания прочитанного и как универсальный способ контро-
ля различных навыков и умений на данном этапе работы с текстом.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение; про-
фессионально-ориентированный текст; понимание текста; рефери-
рование; трансформация.

                                                                          Nelyubina E.A.

Rendering as a form of comprehension control of an English law text in 
non-linguistic higher educational institution  

The article focuses on the notion of rendering in professionally-oriented 
teaching of foreign language to students of non-linguistic higher educational 
institution. Rendering is regarded as one of the ways of working with a 
professionally-oriented text and as an effective way of its comprehension 
control and universal way of language skills control at this stage of work.

Keywords: professionally-oriented teaching; professionally-oriented text; 
comprehension control; rendering; transformation.

В современных условиях наступившего ХХI века развитие высшего 
профессионального образования в России определяется интеграцион-
ными процессами, связанными с созданием единого Европейского об-
разовательного пространства. Однако успешная интеграция в мировое 
образовательное пространство может быть обеспечена при условии 
владения студентами иностранным языком как средством общения и 
приобщения к мировым достижениям в области экономики, науки, тех-
ники. В связи с этим значительно возрастает роль дисциплины «Ино-
странный язык» в неязыковых вузах России, вступившей в Болонский 
процесс. Принятые в России новые образовательные стандарты высше-
го профессионального образования ставят иностранный язык в ряд ос-
новных дисциплин социально-гуманитарного цикла, призванных обе-
спечить формирование базовых компетентностей современного чело-
века, и требуют учета профессиональной специфики, учета специфики 
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рать выражения-клише (английские слова и выражения, которые необ-
ходимо использовать при написании введения, заключения и основной 
части реферата), перефразировать и обобщать материал.

Реферирование иностранного текста предполагает перефразиро-
вание, суть которого состоит в «целенаправленной замене в речи слов 
и синтаксических конструкций на тождественные им варианты, при 
условии сохранения коммуникативного задания и смысловой направ-
ленности исходного предложения»1. Соответственно, учебное рефери-
рование помогает не только выработать у учащихся навыки по транс-
формации различных лексических и грамматических средств языка, но 
и проконтролировать степень их сформированности, т.  е. проверить 
уровень владения лексическим и грамматическим материалом  и сте-
пень понимания содержания исходного текста2.

Процесс реферирования неразрывно связан с логической и грам-
матической компрессией оригинала, то есть с устранением избыточ-
ной, малосущественной информации. Поэтому реферат как некий вто-
ричный текст имеет свои лексические и синтаксические особенности. 
Для лексики реферата характерны слова с максимальной семантиче-
ской нагрузкой. В роли таких емких слов в текстах по специальности 
выступают юридические термины или устойчивые терминологические 
сочетания. Слова и выражения в реферате способны обобщать содер-
жание предложений и даже целых страниц оригинала. В языке рефера-
та преобладают существительные над другими частями речи, использу-
ются в основном глаголы с общим значением типа «считать, рассматри-
вать, описывать». Отрицательные наречия, местоимения и частицы от-
носятся к избыточным лексическим единицам реферативного текста.

Синтаксис реферата отличается краткими и сжатыми языковыми 
построениями. Каждый элемент текста несет максимальную смысло-
вую нагрузку и основные тематические построения оригинала. Пре-
обладают простые предложения в утвердительной форме. Также для 
языка и стиля реферата характерно широкое использование пассивных 
конструкций3. Компрессии текста способствуют замены сложноподчи-
ненных предложений на простые, временных придаточных предложе-
ний на причастные или герундиальные обороты. Придаточные пред-
ложения причины также следует преобразовывать в простые за счет 
использования отглагольных существительных.

1 Вейзе А.А. Реферирование текста [Текст]. Минск: Изд-во БГУ, 1978. С. 32.
2 Карпова И.В. Реферирование как форма контроля понимания 

содержания иноязычного текста по специальности в неязыковом вузе. Орловский 
государственный институт экономики и торговли. Орел, Россия. www.do.gendocs.
ru/docs/index-354685.html?page=2.

3 Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации [Текст]. М.: Наука, 2002. С. 
172.

уделяется реферированию как одному из способов работы с научным 
профессионально-ориентированным текстом, которое предусмотрено 
программными требованиями для неязыковых вузов. Овладение навы-
ками реферирования профессиональной литературы на иностранном 
языке ведет к значительному повышению уровня знаний языка у сту-
дентов неязыковых специальностей1.

Однако в практике обучения иностранным языкам реферирование 
рассматривается не только как вид учебной деятельности, но и как один 
из эффективных способов контроля результатов этой деятельности2,3, .

Реферирование как один из видов речевой деятельности – это 
краткое изложение содержания оригинала-первоисточника4. Рефери-
рование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 
включающий осмысление исходного текста, аналитико-синтетическое 
преобразование информации: описание текста, целевое извлечение 
наиболее важной информации, ее перераспределение и создание ново-
го текста5.

Результатом реферирования является написание реферата, которое 
заключается в лаконичном изложении основных мыслей текста-источ-
ника, их систематизации, обобщении и оценке. Реферат – это не про-
стой набор ключевых фрагментов текста, на базе которого он строится, 
а новый самостоятельный текст.

Реферирование иноязычного текста предполагает умения выявлять 
основные тематические линии оригинала, предложения с максималь-
ной смысловой нагрузкой, разделять текст на смысловые фрагменты и 
вычленять основную и существенную информацию в этих фрагментах, 
выделять ключевые слова, сокращать малосущественную информацию, 
осуществлять компрессию языкового оформления информации, отби-

1 Степанова М.М., Володарская Е.Б. Современная методика обучения 
реферированию на иностранном языке // Актуальные проблемы лингвистики 
и лингводидактики делового общения в свете новых технологий образования: 
Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 3 февраля 
2010 года). М.: МГИМО (У) МИД России, 2010. В 3-х частях. Часть 2. С. 140–146.

2 Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: 
учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1985. 127 с.

3 Карпова И.В. Реферирование как форма контроля понимания 
содержания иноязычного текста по специальности в неязыковом вузе. Орловский 
государственный институт экономики и торговли. Орел, Россия. www.do.gendocs.
ru/docs/index-354685.html?page=2.

4 Бастриков А.В., Бастрикова Е.М. Реферирование научного текста: 
Методические рекомендации по курсу «Русский язык и культура речи» / Казан. гос. 
ун-т; Филол. фак-т; Каф. сов. рус. яз.; Казань: Казан. гос. ун-т, 2005. 28 с.

5 Шаповалова Т.Р., Титяева Г.В. Реферирование и аннотирование 
специальных текстов на иностранном языке: учебно-методическое пособие / 
Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 2012. 122 с.
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140–146.

5. Вейзе А.А. Обучение реферированию иноязычного текста 
[Текст] / А.А. Вейзе. – Минск: Народная Асвета, 1980. – 114 с.

6. Карпова И.В.Реферирование как форма контроля понимания 
содержания иноязычного текста по специальности в неязыко-
вом вузе. Орловский государственный институт экономики и 
торговли. Орел, Россия. www.do.gendocs.ru/docs/index-354685.
html?page=2.

7. Бастриков А.В, Бастрикова Е.М. Реферирование научного тек-
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2005. – 28 с.
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ческое пособие / Т.Р. Шаповалова, Г.В. Титяева. – Южно-Саха-
линск: изд-во СахГУ, 2012. – 122 с.

9. Вейзе А.А. Реферирование текста [Текст] / А.А. Вейзе. – Минск: 
Изд-во БГУ, 1978. – 128 с.

10. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации [Текст] / Н.И. 
Колесникова. – М.: Наука, 2002. – 288 с.

11. Гафиуллина К.Н. Основы перевода юридических текстов / К.Н. 
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Нурова Л.Р.,
заведующая кафедрой языкознания и иностранных языков  

КФ ФГБОУВО «РГУП», к.филол.н., доцент

Опыт использования интерактивных методов в практике  
преподавания иностранного языка в неязыковом вузе

Статья посвящена рассмотрению сущности интерактивных ме-
тодов обучения, направленных на формирование личностных и про-
фессиональных компетенций студентов. Будучи неотъемлемым ком-
понентом современного образовательного процесса, они выступают в 
качестве эффективного средства формирования и развития межкуль-
турных умений и навыков, повышения познавательной активности и 

Итак, с помощью реферирования можно проконтролировать сле-
дующие аспекты: владение лексическим минимумом в пределах опре-
деленной темы, включая юридическую терминологию; владение ла-
тинскими заимствованиями; владение правилами словосложения, 
образования отглагольных существительных, построения пассив-
ных конструкций, причастных и герундиальных оборотов; а также 
правописание.

Таким образом, в условиях современного юридического вуза, при 
недостаточном количестве учебных часов по иностранному языку на-
ряду с такими основными видами контроля, как проверка граммати-
ческих навыков и умений, уровня владения специальной юридической 
терминологией, навыками чтения, перевода1, написания делового пись-
ма, реферирование как основная деятельность по отношению к учебно-
му тексту при обучении языку специальности может рассматриваться 
как универсальный способ контроля различных навыков и умений на 
данном этапе. Контролирующая функция реферирования распростра-
няется на овладение языковым материалом, на развитие письменной 
речи, на развитие смыслового восприятия текста.
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1. Интерактивные методы обучения способствуют более актив-
ному включению обучающихся в процесс понимания, усвоения 
и творческого применения знаний при решении практических 
задач. 

2. Интерактивное обучение стимулирует поисковую активность 
участников, повышая их мотивацию и вовлеченность в реше-
ние обсуждаемых проблем.

3. Интерактивное обучение способствует формированию таких 
качеств личности, как толерантность и доброжелательность, 
умение сотрудничать, строить партнерские отношения, способ-
ность неординарно мыслить, обосновывать свою точку зрения.

4.  Интерактивные методы обучения позволяют осуществить 
перенос способов организации деятельности, получить новый 
опыт деятельности, ее организации, общения, переживаний.

5. Интерактивная деятельность способствует становлению и со-
вершенствованию компетентностей посредством включения 
обучающихся в осмысленное переживание индивидуальной и 
коллективной деятельности для накопления опыта, осознания 
и принятия ценностей.

6. 6. Постоянное взаимодействие между преподавателем и обуча-
ющимися в ходе осуществления совместной познавательной и 
творческой деятельности позволяет сделать контроль за усвое-
нием знаний и умением применять полученные знания, умения 
и навыки в различных ситуациях более гибким оперативным. 

Кроме того, неоспоримым достоинством интерактивных мето-
дов является то, что они способствуют созданию психологически 
комфортной 

творческой обстановки на занятии, устраняя барьеры тревожности 
и страха говорения на иностранном языке1.

Рассмотрим, каким образом осуществляется учебный процесс c ис-
пользованием интерактивных методов обучения на примере занятий, 
посвященных теме «Let us talk about work» в рамках курса «Деловой 
английский» для обучающихся по дополнительной образовательной 
программе «Английский язык в сфере международного общения».

В начале обсуждения темы используется метод «мозгового 
штурма».

Студентам предлагается выписать слова, связанные с ключевым 
понятием изучаемой темы. Работа выполняется индивидуально, отве-
ты фиксируются преподавателем на доске. 

1 Абзалова С.А., Нелюбина Е.А. Интерактивные методы обучения 
иностранным языкам в неязыковом вузе // Вестник Казанского технологического 
университета. Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. Т. 17. № 10. С. 260.

мотивации обучающихся. Особое внимание уделяется специфике их 
применения в практике преподавания иностранного языка в условиях 
неязыкового вуза.

Ключевые слова: иноязычная подготовка; интерактивные мето-
ды; профессиональные компетенции; групповой проект; дискуссия; 
«мозговой штурм».

Nurova L.R.

The use of interactive methods in teaching a foreign language in a non-
linguistic higher education institution

The article explores the essence of interactive teaching methods, which 
aim at forming students’ personal and professional competences. Being an 
integral component of contemporary educational process, they act as an 
effective means of forming and developing students’ intercultural skills, 
stimulating their cognitive activity and motivation. Special emphasis is given 
to their application in teaching a foreign language in a non-linguistic higher 
education institution. 

Keywords: foreign language training; interactive methods; professional 
competence; group project; discussion, brainstorm.

Иноязычная подготовка в системе современного высшего образо-
вания нацелена на формирование у выпускников совокупности обще-
культурных и профессиональных компетенций, позволяющих исполь-
зовать иностранный язык в качестве средства осуществления межкуль-
турного диалога в общей и профессиональной сферах общения.

Обязательным условием эффективной реализации поставленной 
цели является широкое использование интерактивных форм и методов 
обучения, ориентированных на активное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса.

При правильной организации интерактивные технологии высту-
пают в качестве средства интенсификации процесса обучения, соз-
дают условия для формирования системы знаний, умений и навыков, 
способствуют формированию у обучающихся культуры мышления, 
способности к анализу и обработке информации, постановке целей и 
построения модели их достижения совместно с партнерами по комму-
никации, а также способности последовательно и аргументированно 
представлять результаты проведенного исследования. 

В качестве основных результатов интерактивного обучения выде-
ляются следующие1:

1 Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Т.С. Паниной. М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. С. 12–13.
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круг вопросов:
Workaholism: causes, effects and ways of prevention.
Stress at work: causes and cure.
Work-life balance – myth or reality?
Motivation at work.
A compulsory retirement age.
A multicultural work environment.
Gender equality in the workplace.
Immigration and the labour market.
Diversity in the workplace.
С учетом уровня языковой подготовки и психологической совме-

стимости формируются группы из 4–5 человек, которые определяют 
интересующую их тему, планируют совместную работу, распределя-
ют обязанности. В ходе проведения исследования студенты собирают 
и анализируют информацию, обмениваются полученными данными, 
делают выводы и обобщения, оформляют результаты исследования в 
виде мультимедийной презентации.

Информационные технологии (интернет-опросы, on-line дискус-
сии), широко используемые в ходе подготовки проекта, способствуют 
увеличению объема и оптимизации поиска нужной информации. Кро-
ме того, они выступают в качестве дополнительного средства повыше-
ния познавательного интереса и активности студентов.

При оценке групповых проектов учитываются следующие моменты:
– полнота раскрытия темы, последовательность и лаконичность 

изложения;
– умение применять на практике знания, умения и навыки, полу-

ченные в ходе изучения темы; 
– богатство и разнообразие используемых языковых средств, пра-

вильность оформления с точки зрения фонетики, грамматики, лексики;
– вовлеченность всех членов группы в проведение исследования и 

представление его результатов;
– способ презентации результатов исследования (использование 

технических средств, наглядного материала).
Метод проектов предполагает большой объем самостоятельной 

работы студентов и используется, как правило, на заключительном эта-
пе изучения темы. 

Результаты самостоятельной поисково-исследовательской дея-
тельности студентов также находят отражение в эссе на тему «My ideal 
job». Задание характеризуется творческой направленностью, способ-
ствует активизации и интенсивной проработке изученного материала 
и соответствует природе интерактивного обучения.  

Приведенное в статье описание алгоритма применения интерак-

Результатом данного вида деятельности является следующий спи-
сок слов, отражающих основные и дополнительные признаки рассма-
триваемого явления: сooperation, collaboration, success, productivity, 
money, result, fulfillment, failure, frustration, competition, motivation, 
making decisions, ethical business, new ideas, employees, business, 
communication, performance, achievement, career, culture, unemployment, 
obligation, stress, appraisal, company, team, colleague, enjoy, challenge, 
promotion, responsibility, satisfaction, workaholic, burnout, labour law, 
overwork, creative, knowledge.

После уточнения значения незнакомых слов студентам предлагает-
ся использовать их в собственных развернутых предложениях, раскры-
вая таким образом содержание рассматриваемого концепта. Задание 
отражает имеющиеся у студентов представления по изучаемой теме, а 
также позволяет установить связи данного явления со смежными. 

Далее студентам предлагается, работая в парах, выявить и объ-
яснить различия между следующими словами и словосочетаниями: 
a profession – a career; wages – salary; cooperation – collaboration; a 
demanding job – a challenging job; skills – qualifications; prospects – 
opportunities; motivating – rewarding.

На следующем этапе студентам предлагается прослушать интервью 
с представителями разных профессий о том, что делает их счастливы-
ми на работе «What makes me happy at work»1. Студенты выделяют ос-
новную идею текста, определяют ключевые моменты, обсуждают зна-
чимость различных факторов, определяющих позитивное отношение к 
работе. Обсуждение вопроса начинается в малых группах с последую-
щим переходом к общегрупповой дискуссии.

Роль преподавателя при этом заключается в том, чтобы четко сфор-
мулировать тему дискуссии, обозначить значимость обсуждаемой про-
блемы, создать необходимую мотивацию, поддерживать высокий уро-
вень активности всех участников, стимулировать эффективное груп-
повое взаимодействие. Преподаватель руководит дискуссией, проводя 
анализ высказанных идей, задавая вопросы и направляя обсуждение в 
нужное русло, подводя промежуточные и заключительные итоги2. 

Одним из интерактивных методов, вызывающих наибольший инте-
рес у студентов и дающих наиболее значимые результаты при изучении 
иностранного языка, является метод групповых проектов. В рамках 
рассматриваемой темы вниманию студентов предлагается следующий 

1 What makes me happy at work [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://yandex.ru/video/search?filmId=Yxuie-EaUXI&text=what makes people happy at 
work&safety=1 (дата обращения: 10.02.2016).

2 Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Т.С. Паниной. М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. С. 42.
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сика; реалия; переводящий язык; текст.

Tuktarova G.M.

Peculiarities of translation of realities as a non-equivalent vocabulary 

Peculiarities of translation of a non-equivalent vocabulary, and realities 
as a linguistic phenomena within them, causes difficulties for interpreters, at 
the same time while translating them (realities) the interpreter develops the 
skills on both the translating using definite methods and the creativity.

Key words: translation; interpretation; non-equivalent vocabulary; 
reality; language of translation; text.

Проблему эквивалентности, безусловно, можно выделить как са-
мую важную проблему теории перевода; она занимает центральное ме-
сто во всей проблематике теории перевода. Особенно большой вклад в 
исследование проблемы эквивалентности перевода внесла российская 
школа переводоведения (А.В.  Федоров, В.Н.  Комиссаров, А.Д.  Швей-
цер, В.Г.  Гак, Л.С.  Бархударов и др.); из иностранных исследователей, 
внесших значительный вклад в изучение проблемы эквивалентности, 
следует упомянуть Дж. Кэтфорда, Ж. Мунена, Ю. Найду.

Безэквивалентная лексика, на наш взгляд, представляет собой 
комплекс проблем. Лексические проблемы перевода сводятся далеко 
не исключительно к проблемам перевода безэквивалентной лексики, 
однако проблемы перевода всех остальных слов сводятся к проблемам 
выбора одного из вариантов, предлагаемых словарем, перевод которых 
не требует применения специальных приемов: достаточно правильно 
выбрать один из N числа вариантов, имеющихся в словаре, и вставить 
его в текст перевода, согласовав полученное значение со структурой 
текста переводимого языка. В действительности и в таких случаях бы-
вают ошибки, но все они связаны с неправильным выбором варианта, 
возможно, по причине недостаточного знания языка. Перевод безэк-
вивалентной лексики требует гораздо больших знаний, умения приме-
нять различные типы трансформаций, больше творческих усилий.

Безэквивалентными могут быть реалии, термины, авторские не-
ологизмы, слова широкой семантики, семантические лакуны, откло-
нения от общеязыковой нормы, сложные слова, сокращения, слова с 
суффиксами субъективной оценки, междометия, звукоподражания, 
ассоциативные лакуны, иноязычные вкрапления, имена собственные 
и обращения. Следует отметить, безэквивалентность некоторых типов 
безэквивалентной лексики имеет временной параметр, так, в результа-
те взаимопроникновения культур и развития технологий многие тер-
мины перестают быть безэквивалентыми, например, ноу-хау, боулинг, 

тивных методов обучения на занятиях иностранного языка носит до-
статочно обобщенный и схематичный характер. В зависимости от 
уровня языковой подготовки студентов и количества часов, отводимых 
на изучение данной темы в соответствии с учебным планом, виды за-
даний и уровень их сложности может варьировать. 

Очень часто в ходе образовательного процесса различные формы и 
методы интерактивного обучения могут быть эффективно использова-
ны как в комбинации друг с другом, так и в сочетании с традиционны-
ми методами. Проведение подобного рода интегрированных занятий 
значительно повышает качество преподавания иностранного языка на 
разных этапах обучения разной категории слушателей.
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Туктарова Г.М., 
ст. преподаватель кафедры языкознания и иностранных языков  

КФ ФГБОУВО «РГУП», к.филол.н.

Реалии как лингвистическое явление: перевод безэквивалентной 
лексики

Перевод реалий, представляющих собой одну из категорий безэк-
вивалентной лексики, вызывает у студентов особенную трудность при 
решении проблемы передачи их средствами родного языка. Вместе с 
тем решение этой задачи развивает у студентов их знания, умения при-
менять при переводе реалий различные типы трансформаций, а также 
мотивирует их на применение творческих усилий.

Ключевые слова: переводоведение; перевод; безэквивалентная лек-
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coroner (англ. и амер.) – следователь по делам, связанным с насиль-
ственной или скоропостижной смертью;

 drive-in (амер.) – кинотеатр, в котором фильм смотрят не выходя из 
автомашины, «автокинотеатр»;

prime TV time (англ. и амер.) – время, наиболее выгодное для рекла-
мы, когда телевизор смотрит наибольшее число зрителей (между 18 и 
20 часами);

impeachment (амер.) – импичмент (специальная процедура отреше-
ния от должности президента США);

banns (англ. и амер.) – процедура оглашения имен лиц, предполага-
ющих вступить в брак (производится в церкви три воскресенья подряд);

modern Greats (англ.) – курс в Оксфорде, включающий важнейшие 
современные дисциплины (современную философию, современную по-
литику и современную экономику);

fat cats (амер.) – спонсоры президентской кампании, приглашенные 
на обед с кандидатом в президенты, на котором они в виде платы за обед 
делают пожертвования в фонд избирательной кампании кандидата1.

Значение фоновых знаний при переводе реалий велико. Недоста-
точность знаний о стране и языке ее народа, плохая работа со слова-
рями и другой справочной литературой – источниками фоновых зна-
ний – могут вызвать недостатки перевода. Для студентов-правоведов 
считаем  важным знание реалий английской судебной системы во из-
бежание искажения содержания переводимого текста при переводе ли-
тературы по специальности. Так, на практических занятиях мы делаем 
небольшой экскурс в область английского права и судебной системы; 
привлекаем внимание студентов к следующим страноведческим фак-
там: адвокаты в Великобритании разделяются на два класса: поверен-
ные в делах (solicitors) и защитники (barristers). Поверенные имеют пра-
во только представлять интересы подзащитного в гражданских делах и 
на стадии предварительного расследования уголовного дела;  дают под-
защитному советы и составляют заявления от имени своего клиента. 
Они также являются посредниками между подзащитным и полицией и 
подзащитным и его защитником (barrister) в уголовном процессе. Фак-
тически именно поверенный готовит дело к защите, но не имеет права 
защиты обвиняемого в уголовном суде – этим правом наделены только 
защитники, которые входят в четыре корпорации судебных иннов (Inns 
of Court). Защитники имеют две степени: низшая степень – Советник 
Казначейства (Treasury Counsel) и высшая степень – Советник Короны 
(Queen’s Counsel). Обычно защита в уголовном процессе осуществля-
ется на платной основе, и защитник получает гонорар, заранее огово-

1 Иванов А.О. Безэквивалентная лексика: учебное пособие. СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ; Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 192 с.

хайтек, драйв, ставшие довольно обычными для русского языка.
Реалии представляют собой очень интересный и необычный пласт 

лексики; в реалиях наиболее наглядно проявляется близость между 
языком и культурой: появление новых реалий в материальной и духов-
ной жизни общества ведет к возникновению соответствующих слов в 
языке, поэтому для науки о языке – лингвистики – реалии представ-
ляют значительный интерес при исследовании взаимодействии языка 
и культуры, являясь частью фоновых знаний, а также как богатейший 
материал для деятельности по развитию переводческих навыков. Для 
изучающих иностранный язык семантизация реалий-слов чрезвычайно 
важна, поскольку они обычно вызывают трудности в понимании. 

Основная проблема, с которой сталкивается переводчик при пере-
даче референциальных значений, выраженных в исходном тексте, – это 
несовпадение круга значений, свойственных единицам исходного язы-
ка и переводящего языка. Характерной чертой безэквивалентных слов 
(не только реалий) является их непереводимость на другие языки с по-
мощью постоянного соответствия, однако это не означает, что они со-
всем непереводимы.

Разумеется, возможность правильно передать обозначения вещей, 
о которых идет речь в подлиннике, и образов, связанных с ними, пред-
полагает знание действительности, изображенной в переводимом про-
изведении. За этими знаниями в теории перевода закрепилось опре-
деление «фоновых знаний». Для теории и практики перевода большое 
значение имеет группа фоновых знания, которая относятся к явлениям 
специфическим для иной культуры и необходима читателям переводи-
мого текста, чтобы усвоить в деталях его содержание. 

Слово «реалия» – латинское прилагательное среднего рода множи-
тельного числа (realis-e; мн. realia – вещественный, действительный), 
превратившееся в существительное. Реалии – это слова (и словосоче-
тания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, 
социального и исторического развития) одного народа и чуждые друго-
му. Будучи носителями национального и / или исторического колорита, 
реалии, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в 
других языках. Реалии – это также предметы материальной культуры. 
Следует отличать реалии-слова и реалии-предметы; правильнее гово-
рить о словах-реалиях как о лексических единицах исходного языка, 
обозначающих понятия о предметах, то есть об этих предметах или 
явлениях. Термин «реалия» в значении реалии-слова в качестве знака 
реалии-предмета и как элемент лексики данного языка получил в пере-
водческой литературе довольно широкое распространение.

Примерами английских и американских реалий могут служить сле-
дующие единицы:
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find a barrister from one of the four Inns of Court to take the case for small 
pickings. 

Предлагаем «некорректный» перевод, выполненный студентом, 
очевидно не владеющим фоновыми знаниями в области английского 
права и судебной системы:

Мистер Слейд отправился к себе в контору, зная, что в понедель-
ник он получит ответ на свою просьбу о материальном вспомоще-
ствовании. Очевидно, у его клиентов нет средств для оплаты услуг 
адвоката, а потому он должен лично обратиться к барристеру одного 
из четырех «Судебных Иннов», чтобы выбить себе маленькую оплату. 

Выше нами было прокомментировано значение термина и в то же 
время  реалии Legal Aid. Речь идет не о материальном вспомоществова-
нии, а об оказании безвозмездной юридической помощи, о защите без 
гонорара. Переводившего не остановило, что слова Legal Aid написа-
ны с заглавными буквами. В последнем предложении получается, что 
мистер Слейд, поверенный в деле двух молодых людей, задержанных 
по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, добивается 
денег для себя и собирается защищать обвиняемых в суде. На самом же 
деле, как понятно из содержания текста, он добивается назначения бес-
платного защитника для ведения дела в суде.

Отдельную интересную проблему ставит перед переводчиком пе-
ревод реалий исходного языка, представляющих собой заимствование 
из переводящего языка. Например, 

Down-escalator, a young woman, dressed in a camouflage shirt and 
pants and a pink babushka heartily agreed: “It’s all Big Business now. 
Linux has been taken over by the suits”. В данном случае слово бабаушка, 
заимствованное из русского языка, получило в английском новое 
значение, отсутствующее в русском языке: «треугольный головной 
платок»: Babushka [bʌ-bush’kʌ], noun – a triangular headscarf tied under 
the chin; an elderly woman, a grandmother, granny. Из содержания тек-
ста ясно, что речь идет не о старушечьем платке, а об элементе одеж-
ды определенного стиля, поэтому слово babushka нельзя перевести как 
старушечий платок или бабушкин платок. Нельзя также сказать и с 
головой, покрытой розовой бабушкой. Единственно возможным спосо-
бом является, на наш взгляд, указать на элементы референциального 
значения слова babushka: Внизу, у схода с эскалатора, молодая женщи-
на, одетая в камуфляж и в розовом платке типа babushka, с готовно-
стью согласилась: «Линокс – это теперь уже часть Большого Бизнеса, 
его захватили костюмы». Такие случаи встречаются редко, однако это 
реалии исходного языка, требующие перевода. 

В заключение отметим, что переводчик должен использовать все 

ренный. Однако все судебные инны время от времени занимаются (для 
поддержки собственного имиджа) делами обвиняемых, которые не мо-
гут заплатить гонорар. В этом случае гонорар, обычно очень маленький, 
выплачивает государство. Для этого поверенный обвиняемого обраща-
ется в один или несколько иннов с просьбой о юридической помощи 
(Legal Aid) своему клиенту. Обвинение в уголовном суде представле-
но теми же защитниками (barristers), нанимаемыми и оплачиваемыми 
Королевской прокуратурой (Crown Prosecution Service). Как правило, 
представитель прокуратуры, представлявший обвинение в Магистрат-
ском суде, если дело доходит до Коронного суда, выступает в качестве 
помощника нанятого Королевской прокуратурой защитника. Так обе-
спечивается состязательность процесса. Простые дела рассматривают-
ся в Магистратском суде (Magistrates’ Court) – суде первой инстанции. 
Более сложные дела рассматриваются в судах: гражданские в Высоком 
суде (High Court), уголовные, влекущие наказание в виде тюремного 
срока, рассматриваются в Коронном суде (Crown Court). Далее студен-
там предлагаются короткие отрывки текста на перевод с английского 
языка на русский язык:

Remands can only last for a week, and there would be several more yet 
to come before the defence was chosen, engaged, prepared and ready. Then 
would come the process of committal, when the prosecution evidence would 
be produced in full, and the magistrate would commit the thugs for trial at 
the Crown Court, complete with the judge and the jury. By then, Miss San-
daran would be assisting a full-fledged Treasury Counsel, possibly a Queen 
Counsel, who would be engaged by the CPS to try to achieve a conviction.

С учетом краткого экскурса в английскую юридическую систему, 
предложенного выше, перевод подчеркнутого предложения должен 
быть следующим: 

К тому времени мисс Сандаран будет помогать какому-нибудь 
опытному Советнику Казначейства, может быть, самому настояще-
му Советнику Короны, нанятому Королевской прокуратурой, чтобы 
добиться в суде обвинительного приговора.

Приведем «некорректный» перевод, подчеркнутого предложения, 
выполненный студентом:

… К этому времени мисс Сандаран будет работать где-нибудь в 
Совете Казначейства, может и станет королевским адвокатом. Сей-
час ей надо пройти через все необходимые этапы ее  карьеры. 

Сходство между предложениями оригинала и перевода не 
находится.

Mr. Slade went to his office knowing that by Monday morning he would 
have an answer to his application for Legal Aid. His clients clearly had no 
assets with which to pay for their own defence and he would have to try to 
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показывает, что актуальные задачи, поставленные сегодня перед об-
разованием, значительно расширяют сферу действия и назначение 
образовательных стандартов. Среди общекультурных компетенций 
акцентируются умения общения и работы в нестандартных ситуациях, 
необходимость высокого уровня информационной культуры и культу-
ры общения, потребности в саморазвитии на разных этапах професси-
онального роста, при этом будущий экономист должен уметь работать 
при частой смене технологий1, а юристу следует быть нетерпимым к 
коррупционной деятельности2. Вместо государственных образователь-
ных стандартов 2 поколения введены в действие с 2011 года федераль-
ные государственные образовательные стандарты 3 поколения (ФГОС 
3). Отличительной особенностью ФГОС 3 является фактический отказ 
от описания требований к минимуму содержания образовательных 
программ, как набору обязательных учебных дисциплин и дидакти-
ческих единиц их составляющих, в пользу требований к результатам 
освоения образовательных программ, представленных в форме ком-
петенций выпускников. Представленные в ФГОС 2 федеральный, ре-
гиональный и вузовский компоненты образовательной программы за-
менены базовой и вариативной частями в каждом цикле программы. 
В настоящее время на ФНО действуют ФГОС 3+, в котором сохранен 
акцент на компетентностную форму представления результатов освое-
ния программ, расширены права образовательных организаций в фор-
мировании структуры образовательных программ. Сделан определен-
ный шаг по систематизации, укрупнению и унификации компетенций 
выпускников (общекультурных и общепрофессиональных) по областям 
образования3.

Очевидно то, что важно комплексное и целенаправленное сопрово-
ждение процесса введения ФГОС в ходе обучения, поскольку выход си-
стемы образования на новый качественный уровень ее функционирова-
ния как эффективный инструмент ее модернизации подразумевает со-
вершенно иные подходы в образовании, т. е. применение деятельност-
но-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 
межчеловеческого взаимодействия и интерактивности. Обобщение и 
системное понимание организационной работы в данном направлении, 

1 Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): приказ Минобрнауки России // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 832. С. 158.

2 Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения»: приказ Минобрнауки России // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 508. С. 48.

3 URL: http://gigabaza.ru/doc/160316.html.

современные технологии, и в первую очередь Интернет, для поиска 
сведений о реалии в тех случаях, когда у него либо нет соответствую-
щих справочников, либо в них не представлено нужное слова. Бывают 
случаи, когда реалию не найти ни в одном словаре, что связано с тем, 
что англо-русские лингвострановедческие словари не успевают отра-
жать все новое, что появляется в языке. Тем не менее задача переводчи-
ка переводить реалии, стараясь обойтись без потерь или сократить эти 
потери до минимума. 

Хайруллина А.М., 
доцент кафедры языкознания и иностранных языков  

КФ ФГБОУВО «РГУП», к.филол.н., доцент

Организация педагогической работы в условиях реализации ФГОС  
на факультете непрерывного образования

В статье рассматриваются вопросы модернизации подходов к про-
цессу обучения в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов. На фоне изучения компетентностной 
формы стандартов внимание акцентируется на предметных требовани-
ях, типовой структуре занятий и специфике организационной работы 
со студентами 1 курса при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: педагогика; иностранный язык; образовательный 
стандарт; предметные требования. 

Khairullina A.M.

Pedagogical work organization under the conditions of the realization of 
federal state educational standarts at the faculty of continuing education

The article considers issues of modernization approaches to teaching 
process under the conditions of the realization of federal state educational 
standarts. Studying the competency form of standarts the author focuses 
on subject requirements, typical lesson structure and specific features in 
organization work with first year students during the process of foreign 
language teaching.

Keywords: pedagogy; foreign language; educational standart; subject 
requirements.

Разработка и внедрение новых образовательных стандартов от-
ражают требования общества, пребывающего в состоянии динамиче-
ского развития и постоянных перемен в различных сферах социальной 
жизни. Изучение компетенций, которыми должен владеть выпускник, 
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чимы и в процессе среднего профессионального обучения, поскольку 
в свете современных тенденций подчеркивается глобальность, много-
сторонность содержания самого понятия «учение» и многоаспектность 
его рассмотрения с позиций разных наук. Такое положение естествен-
но, так как субъектом учения является человек, особенно если имеет-
ся в виду становящийся, развивающийся, формирующийся человек во 
всей сложности и многообразии входящих в этот процесс проблем (фи-
зиологических, психологических, социальных, педагогических и т. д.). В 
процессе учения наблюдаются изменения в самом субъекте – в самом 
широком смысле слова происходит его развитие. Не вызывает сомне-
ний, что это развитие в значительной своей части обусловлено обучени-
ем, а именно его формами, содержанием, исходной позицией педагога и 
организатора учения. В связи с этим естественным становится вопрос 
о соотношении обучения и психического развития обучаемого, этот 
вопрос актуален, и интерес к нему объясняется сложностью и много-
гранностью процесса развития в ходе обучения. В ходе обучения важен 
учет психолого-педагогических и психологических факторов. При этом 
проблема неуспеваемости также сложна и многоаспектна, что для ее 
всестороннего рассмотрения требуется целостный синтетический под-
ход, интегрирующий знания из разных областей науки: общей и воз-
растной психологии, педагогики, физиологии. Связь обучения и раз-
вития представляет собой одну из центральных проблем психологиче-
ской педагогики. В настоящее время учебная деятельность как особая 
форма учения выступает в качестве специального объекта организации 
(самоорганизации), управления (самоуправления), контроля (самокон-
троля). Она означает «воспроизводящую» деятельность, в процессе ко-
торой воспроизводятся не только накопленные человечеством знания 
и умения, но и те исторически возникшие способности, которые лежат 
в основе теоретического сознания и мышления – рефлексия, анализ, 
мыслительный эксперимент.

В условиях введения ФГОС в процессе проведения учебных заня-
тий предъявляются предметные требования к результатам освоения 
той или иной дисциплины, при этом выделяются типовые структуры 
проводимых практических занятий. На ФНО иностранный язык явля-
ется обязательной частью общего гуманитарного и социально-эконо-
мического учебного цикла, изучается специальный английский язык, 
при этом предъявляются следующие предметные требования: развитие 
умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на про-
фессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) ино-
странные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. Кроме того, выпускник должен знать: лексический (1200–1400 

осознание значимости педагогической работы становится актуальным 
и способствует проведению образовательного процесса, избегая ри-
сков его формализации в условиях реализации государственных стан-
дартов. С этой целью прослушаны курсы повышения квалификации в 
негосударственном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Московском институте современного академи-
ческого образования» (в его федеральном институте повышения ква-
лификации и переподготовки) на тему «Организация педагогической 
работы в условиях реализации ФГОС». 

Исходя из содержания материала, предоставленного в ходе про-
хождения курсов, следует отметить, что для оптимальной организации 
работы педагогу необходимо иметь представление об общих поняти-
ях педагогики (педагогическая профессия, ее своеобразие, учитель как 
субъект педагогической деятельности, профессиональные требования 
к личности педагога, педагогическое творчество, общая и профессио-
нальная культура педагога, педагогическое общение и его стили, про-
фессиональная компетентность педагога, развитие личности педагога 
в системе педагогического образования, профессиональное самообра-
зование и саморазвитие личности педагога, понятие о педагогике как 
науке, ее объект, предмет, цели, задачи, методология), поскольку пони-
мание помогает при организации учебного процесса по той или иной 
дисциплине. 

Кроме того, в свете современных требований большое внимание 
уделяется знаниям специальной педагогики и специальной и общей 
психологии, поскольку основным объектом в работе педагога является 
личность и ее психика, а в процессе воспитания многие психические 
явления становятся причиной дезадаптации, возникновения трудно-
стей при освоении дисциплины, при этом собственно педагогическая 
запущенность, неправильные подходы при воспитании в свою очередь 
могут вызвать стресс, депрессию или отставание в учебе. Следует от-
метить, что данный аспект в работе педагога имеет большее значение 
в программе основного образования в школе, так как своевременное 
изучение детей и диагностика их проблем с целью коррекции явля-
ется крайне необходимым именно на начальном этапе обучения. Это 
утверждение особо актуализируется на фоне данных статистики: по 
данным Министерства образования РФ, среди детей, поступающих в 
первый класс, свыше 60 % относятся к категории риска школьной, со-
матической и психофизической дезадаптации. При этом из них около 
35 % составляют те, у кого еще в младших группах детского сада были 
обнаружены очевидные расстройства нервно-психической сферы.

Если специальная педагогика и психология более актуальна для 
школьного образования, то понятия общей психологии не менее зна-
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Затем обучающиеся принимают участие в актуализации знаний (фоне-
тическая разминка, использование визуального материала и слайдов 
и т.  д.), при этом необычное начало занятия повышает мотивацию к 
изучению дисциплины. На этапе введения нового материала (работа с 
лексикой), а также его первичного закрепления, к примеру, в диалоги-
ческой речи, преподавателю следует использовать системно-деятель-
ностный и коммуникативный подходы, элементы   здоровьесберегаю-
щей и информационной технологий, т. е. необходимо создание благо-
приятной атмосферы, без излишних нагрузок возможно привлечение 
текстового материала из учебника с выполнением игровых упражнений 
на заполнение, воспроизведение по памяти с целью закрепления тех 
или иных коммуникативных навыков. На протяжении всего занятия 
следует оказывать помощь обучающимся в оформлении своих мыслей 
в устной форме, учитывать их индивидуальные особенности (тип нерв-
ной системы, уровень развития речи) при формировании пар на этапе 
применения полученных знаний (составлении собственных диалогов). 
При подведении итогов, обсуждении домашнего задания и рефлексии 
преподаватель организует обсуждение деятельности на занятии, само- 
и взаимооценивание результатов работы, посредством чего обучаю-
щиеся овладевают навыками анализа, оценки своей работы и других, 
умением участвовать в диалоге, уважительно высказываться о деятель-
ности других.

В условиях реализации современных стандартов преподавателю 
при проведении занятия следует анализировать его в рамках следую-
щей структуры: 

1) Организационный момент (Как преподаватель помогает обучаю-
щимся организовать собственное учебное пространство? Каким обра-
зом обеспечивает мотивацию к изучению темы (учебного материала)? 
Какие методы, приемы (формы, средства) использует учитель для во-
влечения обучающихся в работу?); 

2) Актуализация знаний (Предлагает ли использовать различные 
источники информации (учебник, дидактический материал, дополни-
тельную литературу и др.) для актуализации знаний? Какие образова-
тельные технологии (методы обучения) применял учитель для глубоко-
го и прочного усвоения обучающимися нового материала?); 

3) Введение нового материала (Учитывал ли индивидуальные осо-
бенности обучающихся (модальность, тип нервной системы, темпе-
рамент и др.)? Каково соотношение продуктивной и репродуктивной 
деятельности учащихся при выполнении заданий на применение полу-
ченных знаний?); 

4) Применение полученных знаний (Был ли реализован дифферен-
цированный подход при выполнении обучающимися самостоятельных 
работ?); 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-
ной направленности1. В школе предметные результаты изучения пред-
метной области «Иностранные языки» гораздо более обширны с точки 
зрения воспитательного значения языка: 1) формирование представле-
ния о роли и значении иностранного языка в жизни человека, обще-
ства, государства, а также приобщение обучаемых к духовным ценно-
стям и культуре страны изучаемого языка через призму актуализации 
воспитательного и культурологического потенциала неродного языка 
и литературы; 2) развитие умений говорения и аудирования с исполь-
зованием изученного словарного запаса с целью общения в различных 
формах (монологи, диалоги, дискуссии и т. д.) и на пройденные в рам-
ках программы темы (ситуации повседневного общения, темы страно-
ведческого характера, обсуждение глобальных проблем современности 
и т. д.); 3) развитие умения правильного написания текста под диктовку, 
а также письменного перевода текста с русского языка на иностран-
ный язык и с иностранного языка на родной язык; 4) формирование 
устойчивого интереса к чтению как средству познания иноязычной 
культуры, уважительного отношения к ней2. К сожалению, в процессе 
изменений стандартов с ФГОС 2 и 3 на ФГОС 3+ формально не меня-
ются предметные требования к освоению иностранного языка по спе-
циальностям ФНО. На ФНО предметные требования формулируются в 
отношении результатов освоения дисциплины, которая изучается в те-
чение четырех лет, а за этот длительный период времени обучаемые ме-
няются, происходит их значительный личностный рост, т. е. специфика 
преподавания занятий на 1 курсе ФНО должна быть естественно иной 
по сравнению с таковыми на старших курсах. На 1 курсе ФНО возмо-
жен больший акцент на воспитательном значении иностранного языка 
с учетом предметных требований к результатам освоения дисциплины 
в условиях реализации ФГОС основной образовательной программы. 

Занятие может иметь различные типовые структуры исходя из цели 
самого занятия (усвоение новых знаний, систематизация и обобщение 
знаний, актуализация знаний – их повторение, контроль знаний и уме-
ний, коррекция знаний, умений и навыков, комбинированное занятие). 
На этапе организационного момента преподаватель способствует соз-
данию общего положительного настроя на предстоящий урок, помо-
гает обучающимся организовать собственное учебное пространство. 

1 Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения»: приказ Минобрнауки России // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 508. С. 48.

2 Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования: приказ Минобрнауки 
России // Собрание законодательства РФ. 2009. № 413. С. 45.
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организации работы педагога, осознание своей роли и необходимости 
учения общению на иностранном языке, совершенствование подходов 
с целью реализации новых стандартов помогут создать такие условия, в 
которых обучаемые начнут «действовать», т. е. развиваться, а не просто 
выполнять набор упражнений. 
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К вопросу развития национальных языков в условиях глаболизации

В статье рассматриваются разноструктурные и разносистемные на-
циональные языки с точки зрения употребления научно-технической 
терминологии. В результате лексического анализа интернационализ-
мов, встречающихся в нашей печати и печати зарубежных стран, уста-
новлено, что все чаще употребляются, повторяются, приобретая новое 
общественно-политическое значение, многие общелексические интер-

5) Итоги занятия (Оптимален ли объем домашнего задания (с уче-
том дифференциации, предоставления права выбора)?)1. 

Все изложенное позволяет утверждать, что принципиальным от-
личием современного подхода является ориентация стандартов на 
результаты освоения основных образовательных программ. Под ре-
зультатами понимаются не только предметные знания, но и умения 
применять эти знания в практической деятельности. Современному 
обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые могут:

– анализировать свои действия; 
– самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия; 
– отличаться мобильностью; 
– быть способными к сотрудничеству; 
– обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социаль-

но-экономическое процветание2.
Таким образом, согласно новым стандартам предъявляются высо-

кие требования к формированию конкурентоспособной, гибкой и силь-
ной личности специалиста, формулируются конкретные компетенции, 
которыми должен овладеть выпускник, но предметные требования к 
результатам освоения иностранного языка ограничиваются форми-
рованием языковых навыков и умений чтения, понимания, говорения, 
письма, перевода с акцентом на специальный юридический язык. При 
этом не учитывается в полной мере воспитательная значимость ино-
странного языка, его образовательного потенциала в ходе обучения на 
ФНО, особенно при работе со студентами 1 курса, которые фактически 
не завершили курс основной образовательной программы в школе. С 
целью реализации новых ФГОС и решения сложных задач по разви-
тию сильной и мобильной личности выпускника преподавателю сле-
дует учитывать возраст студентов и организовывать педагогическую 
работу таким образом, чтобы занятие было гибким, разнообразным по 
методам преподавания, насыщенным по использованию новых техни-
ческих средств. Как и в школе, иностранный язык должен рассматри-
ваться как способ познания окружающего мира и способ саморазвития, 
ведь преимущество иностранного языка перед другими дисциплинами 
заключается в том, что в целях обучения иностранному языку уже за-
ложен личностно-деятельный подход. При этом обобщение знаний об 

1 Герценбергер Т.В. Урок иностранного языка в условиях требования 
ФГОС [Электронный ресурс] / Социальная сеть работников образования «Наша 
cеть». 2014.URL: http:www.nsportal.ru/ shkola/ inostrannye-yazyki/library/2014/02/16/
urok-inostrannogo-yazyka-v-usloviyakh-trebovaniya-fgos.

2 Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 
[Электронный ресурс] / http: /Метод. пресс-центр. М. Пресс центр, 2012. URL: http: 
www. metodpresscentr.ru (дата обращения:15.01.2016).
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лексическими, морфологическими, фонетическими системами нацио-
нальных языков. В этих случаях общие международные слова иногда 
имеют свои национальные варианты в отдельных национальных язы-
ках: лат. президент // тат. илбаш, атом // тат. вак кисәкчек, рус. пере-
стройка // тат. үзгәртеп кору, нем. Umgestaltung // анг. Reconstuction, 
рус. гласность // хәбәрдарлык, анг. Publizitu и др. 

В процессе образования международного общелексического фон-
да, повышения его частоты употребления в разных генетико-типоло-
гических языках своеобразное морфологическое освоение отдельных 
частей речи играет особую специфическую роль1. 

Активизация интернационализмов связано с процессом ускорения 
научно-технического прогресса, совершенствованием отношений меж-
ду разноязычными народами Земли. В распространении международ-
ных слов в разноструктурных, разносистемных языках важную роль 
играют отдельные разностатусные языки, а именно международные 
языки, языки межнационального общения, языки в экономическом и 
военном плане мощных стран, сосуществование которых будет способ-
ствовать  сближению народов Земли, стандартизации, унификации их 
терминологических систем в период информационного взрыва.

Интернационально-общелексический фонд в отдельных языках 
является неким своеобразным источником при совершенствовании 
межъязыковых отношений. Освоение и активизация международных 
слов в национальных языках происходит на основе диалектического 
сочетания национального и интернационального компонентов при раз-
витии лексических систем, расширения сферы употребления терминов, 
повышениях их частотности2.

В связи c научно-технической революцией и общественно-
социальном прогрессом процесс инртеграции лексики национальных 
языков усиливается. C развитием национального самосознания, с 
измением национальной психологии, совершенствованием отдельных 
языков в бывшем советском регионе, в языках народов СНГ начали 
параллельно употребляться в языках наряду с международными – ев-
ропеизмами, русскими словами интернационализмы – арабизмы-ира-
низмы или чисто национальные слова. Можно обратиться к примерам: 
тат. политика // сәясәт, культура // мәдәният, совет // шура, больница 
// хастаханә, поликлиника // сырхауханә, перестройка // үзгәртеп кору, 
президент // илбаш, турист // илгизәр, эмигрант // кичмән и т. д.

Процесс глобализации отрицательно влияет на развитие нацио-
нальных языков, их лексики и терминологии, поэтому национальные 

1 Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных 
терминов и терминоэлементов. М.: Наука, 1982. С. 75.

2 Fleischer W. Wortbildung der deutschen Iegenwaptsprache. Leipzig, 1987. С. 
82.

национализмы и их семантические эквиваленты.
Ключевые слова: интернационализмы; разносистемные языки; 

разноструктурные языки; терминология; термины; международные 
слова; глобализация; национальные языки.

Khairullin M.B.

Questions of the development of the national languages in the conditions of 
the globalization

The article deals with different structures and systems of national 
languages from the viewpoint of the use of scientific and technical 
terminology. As a result of lexical analysis of internationalisms used in our 
press and in the press of foreign countries it is found that a lot of general 
lexical internationalisms and their semantic equivalents are used and 
repeated more often getting new social and political importance.

Keywords: internationalisms; different system languages; different 
structural languages; terminology; terms; international words; globalization; 
national languages.

На современном этапе развития общества, функционирования 
государства и языков глобализация играет особое значение. Глобали-
зация как некая универсализация находит отражение во всех сферах 
жизни, а именно в экономической, политической, идеологической и 
культурной областях. Экономика, политика, идеология, культура веду-
щих стран, прежде всего США, отрицательно, подавляющим образом 
влияет на экономику, политику, идеологию, культуру, языки других ма-
леньких, потенциально слабоватых этноязычных стран, нарушая демо-
кратические законы современной цивилизации1. 

В этой связи достаточно вспомнить о скачкообразном развитии 
французской, немецкой, итальянской культур и их языков: англицизмы, 
американизмы в массовом порядке проникают в языки европо-амери-
канского, русского, индийского, дальневосточного, средневосточного 
языковых регионов, несмотря на различие в их генетике, типологии, 
функционировании этих языков. Отдельные национальные языки, на-
циональные государства должны противостоять массовому проникно-
вению англицизмов и американизмов. Это – одна сторона медали. С 
другой стороны, как бы мы ни сопротивлялись языковой глобализации, 
связанной с интеграцией, основные научно-технические термины, об-
разованные на основе научно-технических достежений из междуна-
родного английского языка проникают в другие разносистемные языки 
мира. Это – закономерность. Эти слова большей частью осваиваются 

1 Хайруллин М.Б. Международное и исконное в разноструктурных языках в 
контексте интеграции в общеевропейскую культуру. М.: Изд-во РГГУ, 2010. С. 250.
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стерство», «тракторист», «реконструкция», «робот» в немецком, 
английском, латинском, итальянском, испанском, датском, арабском, 
персидском, афганском, урду, русском, марийском, удмуртском, татар-
ском, узбекском, туркменском, казахском, чувашском, монгольском, 
китайском, корейском, вьетнамском языках фонетическая, лексико-се-
мантическая основа сходна, а структурно-морфологические элементы 
национализированы в отдельных языках или в группе языков.

Формирование интернационализмов связано с передачей грамма-
тических значений с помощью аналитических или синтетических мор-
фологических средств, а также с помощью синтетико-аналитических, 
аналитико-синтетических морфологических способов в зависимости 
от структуры языков. Так, например, значения падежей и значения 
множественного числа отдельных частей речи в немецком, латинском, 
арабском и русском языках оформляются синтетико-аналитическим 
путем, согласно структуре синтетико-аналитических флективных 
языков: нем. des sportes, dem sport, des klubs; лат. argument, argumenta; 
араб. назаратун, назаратны, назаратунэ; рус. реконструкция, о ре-
конструкциях и т. д. Из тех же значений падежные значения в англий-
ском, испанском, итальянском языках оформляются аналитически, а 
множественное число – синтетически, согласно структуре аналитико-
синтетических флективных языков: анг. republics; итал. professori; исп. 
professori и т. д.

Специфика формообразования международных слов в тюркских 
языках, в том числе и в татарском языке объясняется агглютинатив-
ностью этих языков: тат. республикаларга (республикам); узб. респу-
бликаларга (республикам); тат. китапларыбызга (нашим книгам); узб. 
китапларибиза (нашим книгам) и т. п.

В иероглическом китайском и японском языках формообразование 
осуществляется с помощью фонетических и частично синтаксических 
средств согласно структуре этих языков: кит. цзян-дуй (армия, армию, 
армии и др.); япон. гундай, кит. дэнь-хуа (телефон, о телефонах, телефо-
ны и др.); кит. и япон. робот и т. д.

Словообразование в процессе морфологического освоения интер-
национализмов также осуществляется в разных языках по разному. В 
языках в языковом регионе СНГ к международным словам прибавляет-
ся словообразовательный суффикс «изм» (izm), рус. изм, тат. изм, мар., 
морд., удм., чув., узб., турк. – изм., что соответствует «ни», «ниянсы» в 
афганском, урду, арабском, персидском языках восточного языкового 
региона, а дальневосточном языковом ареале выражается он в следую-
щих варантах: кит. чжун, япон. сюги, кор. чуый.

В процессе морфологического освоения отдельных частей речи, т. е. 
существительных, прилагательных, глаголов и т. д. на уровне формоо-

языки, национальные республики, отдельные государства должны про-
тивостоять этой отрицательной тенденции. В частности, сдача единых 
государственных экзаменов только на русском языке в регионах Рос-
сии, в РТ является отрицательным фактом ущемления прав государ-
ственных языков, их неравноправия в функциональном развитии. 

В современных условиях интеграции в национальных языках об-
разуется международный лексический фонд, облегчающий процесс ма-
шинного перевода с одного языка на другой1. 

Научно-техническая революция обуславливает взаимообогащение 
многих неблизкородственных и разносистемных языков, с одной сто-
роны, стандартизацию и унификацию терминологических систем во 
многих  языках мира в этот период информационного и соответствен-
но терминологического взрыва в рамках единого информационного 
пространства, с другой стороны. Но на основе международного пра-
ва по сохранению всех языков мира не должны быть многозначимых и 
малозначимых языков. В связи с этим можно упомянуть об эволюцион-
ном изменении структуры бацбийского, будухского, хиналугского, яз-
гулямского, ишкашимского, удейского, брокского бесписьменных язы-
ков в ареале языков СНГ, таитянского, табутянского языков в языко-
вом регионе Океании и о европеизации некоторых научных терминов 
во многих национальных языках. В частности, только в области химии 
имеется огромное количество таких терминов, большинство которых 
становятся международными. Большое количество новых терминов 
имеет место в математике, астрофизике, физике, кибернетике, обще-
ственных, технических, естественно-географических науках и т. д. 

Новые термины прежде всего должны образоваться на националь-
ной почве, на основе морфологических, лексико-семантических, син-
таксических, стилистических средств словообразовательных ресурсов 
национальных языков. Однако любой национальный язык не может 
обойтись без заимствований, развиваться в самоизоляции. Если бы в 
настоящее время возникли новые научные термины только на почве 
отдельно взятых национальных языков, то неизбежно это привело бы 
к терминологической путанице, и без того усуглубляемой процессами 
миграции и урбанизации. Те или иные научные термины, обозначения 
оформляются на таких языках, носители которых совершили научные 
открытия, исследовали неопознанное первыми: анг. спорт, футбол, 
хоккей; рус. спутник, перестройка, гласность, лунаход; итал.: ария, 
дуэт, трио, квартет и т. д.

У многих национальных терминов, обозначений во многих раз-
ноструктурных языках корневая часть в фонетическом плане сход-
на, а к корню присоединяются национальные суффиксы, аффиксы. В 
частности, у слов типа «техника», «компьтер», «интернет», «мини-

1 Jespersen O. Paper in international Langvage. London, 1968. 15 p.
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разноструктурных языках в контексте интеграции в общеев-
ропейскую культуру / М.Б. Хайруллин. – Москва: Изд-во РГГУ, 
2010. – 502 с. 

6. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Iegenwaptsprache. – 
Leipzig, 1987. – 702 c.

7. Jespersen O. Paper in international Langvage. – London, – 1968. – 
305 p.

                                         

бразования в разносистемных и разноструктурных языкахсуществует 
сходства и расхождения среди языков разной генетической группы, 
разного структурного уклада.

На современном этапе развития общества, государства, науки и 
техники, интенсификации экономических, политических, культурных 
и спортивных контактов между разноязычными народами Земли во 
многих национальных языках активизируются международные слова и 
термины. 

В заключение следует остановиться на следующих выводах:
1. От усвоения интернациональной лексики, международных 

слов, их словообразовательных возможностей легче прейти к 
практическому изучению иностранных языков, потому что во 
многих языках имеются сходные слова.

2. Активизация интернационализмов связано с процессом уско-
рения научно-технического прогресса, с интеграцией и совер-
шенствованием экономических, культурных и спортивных от-
ношений между народами.

3. В распространении, освоении интернационализмов важную 
роль играют разноструктурные языки: международные языки, 
языки межнационального общения, государственные языки и 
т. п.

4. Освоение и активизация международных слов должно про-
изойти на основе диалектического единства, сочетания нацио-
нального и интернационального в языках.

5. Глобализация в целом отрицательно влияет на развитие на-
циональных языков, на их фонетическую, морфологическую, 
лексико-семантическую системы, поэтому государство, обще-
ство, национальные языки должны противостоять этому про-
цессу, создавая условия любым разностатусным национальным 
языкам.
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студентами.
Сегодня используются разнообразные формы организации учеб-

ного процесса, в том числе интерактивные. Данная технология спо-
собствует развитию собственной мотивации студентов к выполнению 
исследовательской работы, что обеспечивает культуру обучения и 
познания.

К формам и методам интерактивного обучения могут быть отнесе-
ны следующие: эвристическая беседа, презентации, дискуссии, метод 
круглого стола, деловой игры, конкурсы практических работ с их об-
суждением, ролевые игры, коллективные решения творческих задач, 
кейс-метод и многие другие. Все эти формы и методы, применяемые на 
практических занятиях, являются важной составной частью в форми-
ровании правового, гражданского мировоззрения выпускников СПО.

Практические занятия по предметам гуманитарного цикла 
подразумевают:

• во-первых, самостоятельную работу преподавателя и студен-
тов по освоению учебного материала, работу с документами, 
картами, наглядным материалом, проблемными и творческими 
заданиями;

• во-вторых, самостоятельную работу студентов по выполнению 
заданий, предложенных преподавателем. Все предложенные 
задания должны быть ориентированы на формирование уме-
ния и готовности использовать имеющиеся знания в дальней-
шей профессиональной и повседневной деятельности, а также 
на формирование личности, гражданской позиции в интересах 
общества;

• в-третьих, каждое практическое занятие должно включать про-
верку осмысленного выполнения студентами внеаудиторных 
заданий; 

• в-четвертых, в основу каждого этапа работы на практическом 
занятии должно быть положено не содержание учебного мате-
риала, а различные формы учебной и учебно-исследователь-
ской деятельности, которые и будут обеспечиваться конкрет-
ным содержанием;

• в-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной де-
ятельности студентов должна быть основана на процессе само-
стоятельного сбора, анализа и осмысления изученной в рамках 
задания информации. 

Формируемые в процессе практических занятий умения могут быть 
использованы студентами в будущей профессиональной деятельности.

На современном этапе развития общества гражданственность 
определяется как активность, компетентность и заинтересованность 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Ларионова Н.Б.,
ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин

КФ ФГБОУВО «РГУП»

Практические занятия как средство формирования  
гражданско-правового мировоззрения

Рассматривается роль практических занятий в формировании 
гражданско-правового мировоззрения.

Ключевые слова: самостоятельная исследовательская работа; 
мышление; гражданская позиция.

Larionova N.B.

Practical training as means of formation of civil-legal worldview

Examines the role of practical training in the formation of civil-legal 
worldview.

Keywords: independent research; thinking; citizenship.

Сегодня преподавание общественных дисциплин является важней-
шим компонентом российской системы образования. Общественные 
дисциплины – это важнейшая содержательная часть гражданского об-
разования, что обусловлено осознанием важности подготовки актив-
ных и ответственных граждан, формирования гражданских ценностей. 
Эти идеи нашли подтверждение и в ФГОС СПО.

Гражданственность в данном случае можно рассматривать как «ин-
тегративное качество личности, позволяющее человеку ощущать себя 
юридически, нравственно, политически дееспособным. К основным 
элементам гражданственности относятся нравственная и правовая 
культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, вну-
тренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и до-
верии к другим гражданам и государственной власти, способности вы-
полнять свои обязанности, гармоничном сочетании патриотических, 
национальных и интернациональных чувств»1.

Формирование гражданского мировоззрения на занятиях гума-
нитарного цикла в системе СПО – сложный и многогранный процесс, 
требующий от преподавателя поиска новых путей взаимодействия со 

1 Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений / Под ред. П.И. Пидкасистого, Ростов-на-Дону, 
1988
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4 тур – Политика и мораль.
Проводятся дебаты по двум направлениям. Первая группа агитиру-

ет за необходимость и важность избирательной кампании в демократи-
ческом обществе. Вторая группа выступает абсентеистами, аргументи-
руя, что выборы – нечестная игра.

5 тур – Подведение итогов.
Такая форма практических занятий помогает студентам макси-

мально раскрыть свои творческие способности, выработать граждан-
скую позицию, показать активность, компетентность, заинтересован-
ность личности в участии в управлении обществом. При этом препо-
даватель лишь выступает модератором учебного процесса.

Таким образом, практические занятия по предметам обществен-
ных дисциплин при грамотном направлении поисков студентов со сто-
роны преподавателя содействуют подготовке личности к участию в по-
литической, экономической, культурной, нравственной жизни страны, 
к выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, т.  е. 
формированию гражданско-правового мировоззрения.
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Толерантность как компонент духовно-нравственного воспитания 
студентов

В статье рассматривается проблема формирования толерантного 
отношения в условиях многоконфессиональных и полиэтнических сту-
денческих групп.
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личности быть не только участником исторического процесса, но и 
развитие у него интереса к истории и жизни своего народа, своей се-
мьи. «Гордиться славой своих предков, – писал А.С. Пушкин, – не толь-
ко можно, но и должно».

Для воспитания гражданственности, любви к истории своего на-
рода, прошлого своей семьи мы используем в стенах нашего учебного 
заведения такую форму практических занятий, как круглый стол «Дети 
войны», посвященный воспоминаниям близких и дальних родствен-
ников о жизни в годы Великой Отечественной войны, когда они были 
еще несовершеннолетними детьми. По заранее составленной анкете 
студенты проводят исследовательскую работу, собирая рассказы-вос-
поминания бабушек и дедушек, их фотографии военной поры, и для них 
по-новому открывается война – война глазами детей. Собранный по 
крупицам материал студенты оформляют в форме реферата и презен-
тации. Эта форма работы приобщает студентов не только к самостоя-
тельному сбору, анализу и осмыслению полученной информации, но и 
формирует личностные качества студента как гражданина.

Гражданское воспитание в современных условиях – это целена-
правленный процесс подготовки молодежи к участию в управлении 
обществом, социально-ценными делами, к реализации своих прав и 
обязанностей, навыков организатора и исполнителя, а также укрепле-
ния ответственности индивида за свой политический, нравственный и 
правовой выбор.

На практических занятиях по обществознанию в разделе «Полити-
ческая система общества» мы со студентами проводим «деловую игру» 
«Я иду на выборы». Цель такого занятия – выработать умение вести 
диалог, аргументированно отстаивать свою точку зрения по политиче-
ским вопросам, воспитание гражданской позиции и толерантности к 
иным взглядам и позициям. За несколько недель до игры мы со сту-
дентами составляем план занятия, создаем группы по интересам. Игра 
состоит из 5 туров. 

1 тур – Предвыборная агитация.
Группы, олицетворяющие виртуальные политические партии, зна-

комят «электорат» со своими программами, политическими платфор-
мами, проводят агитацию.

2 тур – Телереклама.
Каждая «партия» показывает свой рекламный ролик.
3 тур – Кризис.
Проводится пресс-конференция «партий» с журналистами, из-

бирателями, где членам «партий» не только задаются вопросы, но и 
предъявляются обвинения, например, в нецелевом использовании ма-
териальных ресурсов, черном пиаре и т. д.
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и совершающих установленные в данной религии культовые действия. 
С другой стороны, мы считаем, что социальные связи между предста-
вителями различных религиозных конфессий зависят не только от со-
циально-бытовых условий, но также и от включения индивидов в еди-
ный образовательный процесс. Современная педагогика и психология 
к спорным и дискуссионным проблемам относят совместное образо-
вательное пространство с представителями различных этнических об-
ществ. Тем не менее мы утверждаем, что современная российская обра-
зовательная система позволяет не только нивелировать национальные 
особенности студентов, но и создавать совместные толерантные объ-
единения с целью формирования российского менталитета. 

В учениях традиционных религий народов России своя семья, свой 
народ, родная земля, государство (политическая власть) принимают-
ся и уважаются как значимые ценности, освящаются их религиозным 
пониманием.

Гражданский патриотизм требует от гражданина руководствовать-
ся в своем отношении к верующим других религий, нерелигиозным 
соотечественникам, согражданам принципом веротерпимости. Веро-
терпимость в гражданском обществе требует уважения законных инте-
ресов и прав сограждан вне зависимости от их отношения к религии и 
религиозной принадлежности, включая право свободно исповедовать 
религию, выражать свои религиозные убеждения.

Все современные гражданские нации, в том числе российский на-
род, являются полимировоззренческими, многоконфессиональными, 
многоэтническими. Государство должно осуществлять продуманную 
государственную политику, направленную на обеспечение соблюдения 
принципов свободы совести и вероисповедания, недопущение наруше-
ний прав граждан по признаку отношения к религии, пропаганду об-
щих гражданских ценностей.

При изучении истории и обществознания студентами особое вни-
мание уделяется тому, как отдельные исторические личности и пред-
ставители русского народа в своей деятельности соединяли граждан-
ский патриотизм и веротерпимость.

Во все эпохи церковь, как социальный институт, призывала своих 
чад любить земное отечество и не щадить жизни для его защиты, если 
ему угрожала опасность. Церковь неоднократно благословляла народ 
на участие в освободительной войне. Так, в 1380 г. преподобный Сергий 
Радонежский благословил русское войско во главе с князем Дмитрием 
Донским на битву с монгольскими завоевателями. В 1612 г. Патриарх 
Гермоген вдохновлял народное ополчение на борьбу с польскими ин-
тервентами. В 1813 г., во время войны с французскими захватчиками, 
митрополит Московский Филарет говорил: «Уклоняясь от смерти за 

данское сознание.
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События декабря 2015 в Европе вызвали острый интерес у полити-
ков, социологов, у всех лиц, кто прямо или косвенно занят воспитани-
ем молодежи. Российское общество столкнулось с новыми вызовами и 
угрозами. В этих условиях актуальными становятся гражданско-патри-
отическое и толерантное воспитание молодежи в условиях полиэтни-
ческого и поликонфессионального общества.

Социальным институтом, способным осуществить задачу толе-
рантного воспитания современной молодежи, является изучение исто-
рии и обществознания в СПО.

Устойчивые, глубокие толерантные убеждения и чувства затраги-
вают духовную сферу жизнедеятельности человека. То же самое можно 
сказать и о религиозных убеждениях и чувствах.

Определение толерантности дано в «Декларации принципов толе-
рантности», утвержденной резолюцией 5.61. Генеральной конференци-
ей ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года в Париже. Эту Декларацию под-
писали 185 государств, включая Россию. В статье 1.1. говорится, что 
«…толерантность означает уважение, принятие и правильное понима-
ние богатого многообразия культур нашего мира, наших форм само-
выражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 
Толерантность – свобода в многообразии. Это не только моральный 
долг, но и политическая и правовая потребность». Исходя из этого 
определения, современный преподаватель в условиях российской об-
разовательной системы ставит перед собой задачи интеграции раз-
личных полиэтнических и религиозных структур в процессе изучения 
истории отечества и обществознания. Основным мировоззренческим 
понятием, объединяющим многонациональную студенческую аудито-
рию, является патриотизм и гражданственность. Патриотизм и толе-
рантность характеризуют связь, общность человека с группой других 
людей, природным и социально-культурным окружением по признаку 
места жительства, единства происхождения, этнического патриотизма 
и гражданской принадлежности. В религии устанавливаются и поддер-
живаются духовная и социальная связь индивида с группой последо-
вателей данной религии, исповедующих веру в определенное божество 



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

Проблемы преподавания гуманитарных наук
...........................................................................................................................................................................

358 359

тельность мусульман в России имеют глубокие исторические корни. «... 
и в Отечественной войне 1812 г., и в крымских баталиях, и в годы Пер-
вой мировой войны мусульмане стояли бок о бок рядом с христианами 
и проливали свою кровь за Россию». Венцом этого соратничества стали 
годы Великой Отечественной войны (1941–45), когда все народы Рос-
сии встали на пути грозного врага – германского фашизма и защитили 
страну. ... В отечественной истории при покушении внешних агрессо-
ров российские мусульмане всегда вставали на защиту Отчизны и де-
монстрировали подлинный героизм. Так было и в 1812 г., и в 1914–1918 
гг., и в 1941–1945 гт.

Убедительным доказательством толерантности мусульман явля-
ется Коран. Например, в суре 5 «Трапеза» говорится: «…ты, конечно, 
найдешь, что самые близкие по любви к уверовавшим те, которые гово-
рили: “Мы – христиане!”».

Подобно христианам, мусульмане оставляют за собой право от-
стаивать свои интересы перед лицом государства мирными и закон-
ными средствами: «Свое несогласие с правительством или с местными 
властями по любым вопросам мусульманин, как и каждый гражданин, 
может выражать исключительно в рамках действующего законодатель-
ства, всячески избегая акций, способных нарушить общественное со-
гласие и мир, привести к кровопролитию и беспорядкам: “Аллах пове-
левает справедливость, Благодеяние и щедрость к близким, Он запре-
щает мерзость, беззаконие и бунт (Коран, 16:90)”».

Таким образом, изучение истории Отечества студентами способ-
ствует формированию у них гражданско-патриотического и толерант-
ного мировоззрения. Сохранение и развитие традиций российского 
гражданского патриотизма в современной России возможно только 
в условиях сотрудничества традиционных религиозных организаций 
друг с другом и с государством в целях развития гражданского мира в 
обществе.

Серебряков Ф.Ф.,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

КФ ФГБОУВО «РГУП», к.филос.н.

Учебная дисциплина «Логика» как индикатор  
культурно-образовательного уровня студентов

В статье обосновывается, в каком смысле университетский курс 
логики является индикатором культурно-образовательного уровня 
студентов, а также рассматривается ее пропедевтическое значение 
(введения в философию как форму мыслительной деятельности). 

честь веры и за свободу Отечества, ты умрешь преступником или ра-
бом; умри за веру и Отечество - ты примешь жизнь и венец на небе».

В истории России патриотические чувства, как правило, не ис-
пользовались для возбуждения вражды к инородцам и иноверцам, по-
рабощения народов, захватов чужой земли. Широко известен памятник 
древнерусской словесности «Слово о полку Игореве». Его автор пове-
ствует о том, как один из удельных русских князей Игорь Святославич 
решил пройти военным походом по половецкой земле, «обломить ко-
пье о край поля половецкого». Однако никакой необходимости воевать 
с половцами в тот момент не было. Печально закончился его поход. Это 
сказание было написано в назидание другим князьям, чтобы они обо-
роняли родину от врагов, не стремились удовлетворять военными по-
бедами свое честолюбие.

С началом реформ Петра I, мировоззрение которого многие исто-
рики характеризуют как протестантское, православная христианская 
религиозность народа стала размываться, прежде всего, у правящего 
дворянского слоя. Екатерина II, увлекавшаяся идеями западноевропей-
ских просветителей-атеистов, значительно сократила в стране число 
монастырей. Однако и в то время религиозные основы патриотизма 
сознавались выдающимися деятелями государства, российской культу-
ры. Примером может служить жизнь и деятельность великого полко-
водца Александра Васильевича Суворова.

Суворов понимал, что стойкость в бою, преданность Отечеству 
русского солдата основывалась на его вере и нравственных качествах. 
Он сам был настоящим христианином и поддерживал религиозное на-
строение в воинах. Свидетельство тому его поучения, собранные в зна-
менитой книге «Наука побеждать»: «Бог нас водит. Он наш генерал», 
«От Него победа». Суворов учил солдат не бояться смерти, ибо они 
отдают жизнь за «Дом Богородицы», какою всегда виделась русскому 
человеку родная земля.

Вместе с тем при изучении истории Отечества и обществознания 
в полиэтнических аудиториях необходимо говорить о толерантном от-
ношении к другим религиям, в частности к исламу. Общим для христи-
анства и ислама является любовь к Родине и формирование граждан-
ского самосознания.

В документе под названием «Основные положения социальной 
программы российских мусульман» указывается, что «мусульмане 
всегда были патриотами своей земной Родины даже при негативном к 
ним отношении со стороны правящего режима в разные периоды на-
шей истории». Ныне существующее законодательство является для му-
сульман наиболее благоприятным за всю историю России.

В документе отмечается, что патриотические убеждения и дея-
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понято совершенно неадекватно тому смыслу, который в него вклады-
вал ученый. Более того, ситуация в современном российском образо-
вании, напротив, такова, что заставляет совершенно пересмотреть вы-
сказанный здесь взгляд на логику, совсем иначе взглянуть на культур-
но-образовательное значение «школьной логики». 

Поясним. У Е. Боброва, когда он говорит о логике, речь идет именно 
о преподавании философии, а не о преподавании логики в том ее объ-
еме, виде и понимании, как это принято на некоторых специальностях 
современного высшего образования. В дореволюционных российских 
университетах очень долгое время логика вкупе с опытной психоло-
гией и составляла собственно то, что можно назвать университетским 
курсом философии. Но и позже на историко-филологическом факуль-
тете и на юрфаке логика была обязательной философской дисципли-
ной (на младших курсах), преподаванию которой придавалось «про-
педевтическое значение», то есть значение своеобразного введения в 
философию как форму мыслительной деятельности. И все преподава-
тели по кафедре философии вели логику, а в списке их ученых трудов, 
как правило, значились и работы по логике (как минимум статья или 
учебная программа).

Вот именно потому, что изучение этой (в силу ряда причин) «ру-
тинной» логики, этого «искаженного Аристотеля», по мнению Е. Бо-
брова, «убивает в молодых людях всякий интерес к самой философии» 
и, таким образом, не может иметь «пропедевтического значения», он и 
относился скептически к ее преподаванию. Причем (что очень важно) в 
дореволюционных университетах речь шла именно об «изучении» ло-
гики, об ее штудировании, а вовсе не о том, чтобы (как сейчас) ее «прой-
ти», не о том, что ее «проходили», что она «была». Собственно и меры, 
которые предлагает профессор, чтобы устранить названные им недо-
статки «рутинной логики», ее «сухость», нацелены как раз на то, чтобы 
ее преподавание «не убивало в молодых людях интереса к философии». 
Надо, считает Е.А. Бобров, ставить целью преподавания логики «вы-
ставить на вид ее здоровую основу и правильную тенденцию – связь 
с эмпирическим познанием фактов природы, жизни и истории, отме-
тить отсутствие … убийственного формализма…»; «в курсе логики… 
не только отдавать важное место сообщению историко-философских 
данных, но … и тех наук, которые … близко соприкасаются с наукою 
логики, а именно гносеологии и психологии»1. 

Так, по компетентному мнению профессора философии, обстояло 
дело тогда, когда статья эта была написана, то есть сто с лишним лет 
назад2.

1  Бобров Е.А. О преподавании философии. С. 220, 221.
2  Впрочем, и тогда на сей счет могли быть и другие мнения.
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тет; индикатор уровня знаний.
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Замечательный и неутомимый труженик на ниве отечественного 
университетского образования профессор по кафедре философии в 
трех российских дореволюционных университетах Евгений Алексан-
дрович Бобров в статье «Преподавание философии в университете»1, 
явившейся результатом многолетних глубоких и очень личных раз-
мышлений и переживаний, весьма критично отзывался об универси-
тетском курсе логики: «лично я вовсе не поклонник школьной фор-
мальной логики»; «не верю в пресловутое пропедевтическое значение 
школьной логики»; «боюсь, что во многих случаях изучение этой ру-
тинной логики навсегда убивает в молодых людях всякий интерес к са-
мой философии». И далее дает объяснение этому своему не очень, как 
видим, лестному отношению к «школьной логике»: «суха», «не верю в 
научность … традиционных уродливых фигур и модусов, по которым, 
якобы, совершаются … процессы мысли», «искаженный Аристотель»…

При всем уважении к гигантскому преподавательскому опыту и на-
учной компетенции заслуженного профессора философии, признавая 
актуальность (именно так!) многих суждений, оценок и выводов, име-
ющихся в этой более чем столетней давности статье2, приведенное 
мнение Е.А. Боброва ни в коем случае нельзя сегодня оставить без ком-
ментария – высказанное в специфической ситуации российского уни-
верситетского образования начала XX века, сегодня оно может быть 

1 Статья Е.А. Боброва «О преподавании философии в университете» 
опубликована в Сборнике Учено-Литературного Общества при Императорском 
Юрьевскомъ Университете, Т. XII. Ее оттиск имеется в Научной библиотеке КФУ, на 
который мы и будем далее делать ссылки. Шифр книги в библиотеке: В- 81100.

2 Об этом см.: Серебряков Ф.Ф. Актуальность стародавнего (по поводу 
одной работы столетней давности о преподавании философии) // Философское 
образование. Вестник Ассоциации философских факультетов и отделений. 2012. 
1(3). Москва – Санкт-Петербург, 2012. С. 115–130.
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но в контексте сегодняшней ситуации в отечественном образовании. О 
чем идет речь?

Прежде, в дореволюционной или в советской высшей школе, логи-
ку можно было изучать преимущественно в узкоспециальном смысле, 
то есть, имея ввиду только то, что она есть наука «о формах и законах 
правильного мышления» (как сказано в учебниках), целенаправленно 
не используя ее ни для выхода в более широкий мир знания, ни для 
измерения уровня культурно-образовательной подготовки студентов. 
Хотя, конечно, учитывая вышеотмеченную «природу» (содержание) ло-
гики, совсем избежать этого было невозможно. Просто не было нужды 
именно логику использовать в таком широком образовательном или 
контролирующем качестве – достаточно было использовать её, так ска-
зать, «по прямому назначению», названному, следуя учебникам, выше. 
Почему? Фундаментальность и широта дореволюционного и советско-
го вузовского образования, основательность и разнообразие средне-
го (дореволюционного, гимназического и советской средней школы, 
программа которой включала ознакомление с основами почти десятка 
классических наук: математики, русского языка, физики, астрономии, 
биологии, истории и т.  д.) обеспечивали то, что для основной массы 
учащихся, как правило, если логика и представляла проблему, труд-
ность, то только в формальном отношении, в связи с усложнённостью 
изложения, делающую ее непростой для усвоения: пресловутая «су-
хость», «уродливые фигуры и модусы»… Поэтому и понятны сетования 
профессора Е.А. Боброва по поводу «школьной логики», ее «сухости», 
того, что она в таком виде «убивает» и пр.

Но она не была проблемой со стороны ее содержания, со стороны 
тех знаний «математического, гуманитарно-филологического и обще-
ствоведческого циклов дисциплин, изучаемых в средней школе», кото-
рые необходимы для ее успешного освоения, наконец, со стороны ее 
– при должном изложении - пропедевтического значения.

Но сегодняшний учащийся есть плод реформирования отечествен-
ной школы, которое более уместно было бы назвать погромом ее и 
которое предсказуемо привело к весьма заметному понижению интел-
лектуального и культурно-образовательного уровня основной массы 
учащихся1, к тому же происходящей и подпитываемой в благоприятной 
для этого среде дерационализации, демонизации, вульгаризации и при-
митивизации сознания, создаваемой и культивируемой отечественны-
ми СМИ, телевидением, прежде всего, сферой досуга и пр.

Поэтому для сегодняшнего учащегося учебная дисциплина «Логи-
ка» является проблемой не только с этой, вышеотмеченной, стороны, 

1  Показательна ситуация именно с основной массой, а не с отдельными 
индивидами, сколь бы впечатляющими ни были их успехи.

С чем, безусловно, можно сегодня согласиться в суждениях доре-
волюционного профессора, что и в наши дни можно извлечь из них по-
лезного, а что, на наш взгляд, ныне нуждается в очевидном пересмотре 
или, во всяком случае, в корректировке, учитывая современные реалии?

Замечания профессора относительно преподавания логики (в той 
части, как ее нужно преподавать и что сделать, чтобы она «не убивала») 
вообще-то верны безусловно, то есть сегодня также, как и в те, теперь 
уже далёкие, времена. И на этом, откровенно говоря, можно было бы 
и поставить точку, если бы речь шла лишь о том, как ее лучше препо-
давать, как сделать так, чтобы она «не убивала», а, напротив, рождала, 
вдохновляла, стимулировала. О чем же здесь еще можно рассуждать? 
Все очевидно и бесспорно. 

Но сегодня ситуация в российском образовании и в российском 
обществе такова, что приходится говорить не о методической или чи-
сто преподавательской только стороне дела, а о том значении, о том 
культурно-образовательном (то есть содержательном) потенциале, ко-
торый имеет учебная дисциплина «Логика» и который, следовательно, 
можно использовать в образовательных целях (в том числе и как инди-
катор оценки уровня культурно-образовательного уровня студентов).

Не в том, конечно, смысле именно сегодня можно говорить о со-
держательном потенциале логики, что только сегодня стало понятно: 
логика обладает этим потенциалом. Она им обладала всегда, так ска-
зать, по природе своей, по определению. И это было понятно всякому, 
мало-мальски с ней знакомому. Из рассуждений Е.А. Боброва (даже 
вышеприведённых) это, кстати, очевидно: только «убийственный фор-
мализм» в ее преподавании, унаследованный от «логики византийцев и 
схоластов», по мнению учёного, извращая суть аристотелевой логики, 
убивает в ней «здоровую основу и правильную тенденцию», состоя-
щую в опоре и связи с историей философией, гносеологией, с науками 
о природе, жизни, истории. Иначе говоря, если иметь ввиду логику как 
учебный университетский курс, то, как сказано в учебно-методических 
комплексах по логике, она «опирается в первую очередь на знания ма-
тематического, гуманитарно-филологического и обществоведческого 
циклов дисциплин, изучаемых в средней  школе». Другими словами, 
предполагается, что для освоения программы по логике, для успешного 
овладения темами, решения задач и упражнений, содержащихся в кур-
се, необходимо как минимум удовлетворительно владеть всеми этими 
знаниями, быть образованным и в русском языке, и в истории, и в есте-
ствознании, и в прочих областях, как проиллюстрируем ниже. 

И это значение логики, коль уж она, хотя и в сильно урезанном 
виде, преподаётся на некоторых специальностях, в частности на юри-
дических факультетах, может быть и должно быть востребовано имен-
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ственные: суждение, самая высокая вершина мира, изваяние, пахарь, 
автор романа «Герой нашего времени»…», а тем более такое задание: 
«к данным понятиям подберите подчиненные и подчиняющие понятия: 
книга, революция, философия, художник, озеро, лиса, повесть, балет». 
Нелегко даются упражнения вроде такого: «укажите вид деления по-
нятий, делимое понятие, члены деления и основание деления: поли-
тические режимы делятся на демократические и недемократические; 
политические партии разделяются на правящие и оппозиционные…» 
(особенно трудно указать основание деления) или такого: «установите 
правильность деления (определения)…» и даются примеры из разных 
областей: географии, русского языка, физики, биологии, математики, 
истории и т. д1. Сложно для многих и справиться с заданием «обобщи-
те / ограничьте понятия», когда в задании фигурируют понятия, напри-
мер: русский язык, соната, понятие, газета, дружба, государство, часть 
речи, произведение. 

Это простые задания; чем дальше, тем (для многих) становится 
труднее даже просто осознать, что’ от них требуется, что’ они должны 
сделать: не понимают значения слов, не имеют элементарных школь-
ных знаний, не умеют выразить мысль даже в форме простого пове-
ствовательного предложения. А несложные упражнения, вроде нижес-
ледующего, вообще   даются для значительной части студентов очень 
непросто: «с какими требованиями, вытекающими из основных фор-
мально-логических законов, связаны следующие высказывания? 

Он хороший студент, но учится плохо.
Быть или не быть? Вот в чем вопрос.
Если нечто вечно, оно не имеет ни начала, ни конца.
Или пан, или пропал.
Начал за здравие, закончил за упокой». 
Надеюсь, эти простые примеры достаточно иллюстрируют обосно-

вываемое здесь значение дисциплины «логика» как индикатора куль-
турно-образовательного уровня студенток. Но подобное знание, если 
только им и ограничиваться, было бы лишь неумным и высокомерным 
брюзжанием или непродуктивным без того, чтобы воспользоваться им 
для образовательных же целей. Что имеется ввиду?

Сегодня с профессором Е.А. Бобровым трудно согласиться в том, 
что будто не очевидно «пропедевтическое значение» логики (подраз-
умевается «школьной», то есть университетского курса логики). Даже 
в том урезанном объеме, виде и понимании, которое ныне принято, в 

1 Напомним, что деление есть разложение родового (общего) понятия на 
составляющие его видовые, а определение – установление содержания понятия 
или точного значения термина. Ясно, что без знаний из этих областей невозможно 
справиться с подобными заданиями.

то есть в связи с усложнённостью изложения, делающую ее непростой 
для усвоения: пресловутая «сухость», «уродливые фигуры и модусы» и 
т. д., к тому же в большей степени, чем прежде, но вся она, даже на ста-
дии ознакомления с формулировками задач и упражнений, не говоря 
уже о необходимости владеть знаниями школьного курса для их реше-
ния, – вся она является проблемой, представляет для них трудноразре-
шимый тест. Трудность состоит ещё в том, что, вопреки привычной для 
них ситуации (совсем уж делающей излишним хоть немного напрягать 
мозг), им не даны при решении этого «теста» варианты ответов – ре-
шить можно, только опираясь «на знания математического, гуманитар-
но-филологического и обществоведческого циклов дисциплин, изучае-
мых в средней школе». 

Вот почему именно университетский курс логики является своео-
бразным индикатором, контролером и указателем, культурно-образо-
вательного уровня сегодняшних учащихся, показывает, насколько он 
содержательно развит, преуспел, достаточен или, напротив, неразвит, 
низок. Причем даже не философия (также преподаваемая на младших 
курсах), хотя её в этом отношении потенциал тоже показателен, но 
именно логика в силу своей: 1) формализованности, точности терми-
нов, определённости понятий (следовательно, нельзя обойтись, как в 
курсе философии, общими заученными словами), 2) широты, разноо-
бразия необходимых предварительных знаний и 3) методичной трени-
ровки мышления, – именно логика в силу всего этого обладает таким 
статусом. Специальные предметы, читаемые на юрфаке, понятно, такой 
особенностью не обладают, и степень освоения / неосвоения их может, 
в лучшем случае, дать повод судить об учащихся лишь в неопределён-
ных и относительных терминах понимает / не понимает и т. п.

Вот в рассмотренном контексте и нуждаются в пересмотре выше-
приведённые мнения профессора философии о месте и значении логи-
ки в учебной программе – это касается, конечно, в первую очередь тех 
мест, где он говорит:  «не поклонник школьной формальной логики», 
«не верю в пресловутое пропедевтическое значение школьной логики» 
и т. д.

Обратившись к содержанию и форме предлагаемых учащимся за-
дач и упражнений, то есть и на этом внешнем и простом уровне, видим, 
что их решение предполагает знания и в области русского языка, и в 
областях дисциплин гуманитарных и естественнонаучных.

Конечно, вот такие задания не представляют для современных уча-
щихся трудности: «определите, являются ли данные понятия безотно-
сительными или соотносительными: восток, конец, добро, защитник, 
лиственница, верх, оригинал, ученик, президент, республика». Но вы-
зывает трудность уже такое: «к данным понятиям подберите тожде-
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ния этих методов и их значение формирования для будущих юристов.
Ключевые слова: инновационные методы преподавания; компетен-

ции; преподаватель.

Fedorova N.G.

The use of innovative methods in teaching Humanities to the students of 
law schools (on the example of the course “World art culture”, “History”, 

“Social Studies”)

Examines the main methods of teaching of humanitarian disciplines in 
the law school: brainstorming, business, Ira, method, case studies, group 
work, etc. Analyzes the peculiarities of application of these methods and 
their importance for future lawyers.

Keywords: innovative methods of teaching; competence; teacher.

Вступление в эпоху глобального доминирования высоких техноло-
гий требует принятия мер по обеспечению уровня культуры и духов-
ности молодого поколения. Огромный воспитательный и развиваю-
щий потенциал, заключающийся в формировании интереса к истории, 
мировой художественной культуре, обществознанию может успешно 
противостоять нарастающему объему доступной информации и, соот-
ветственно, привлекательности для учащихся развлекательных источ-
ников и ресурсов сети Интернет. 

Знания, приобретаемые в процессе изучения указанных гуманитар-
ных дисциплин на основе продуктивного обсуждения и осмысления, 
ложатся в основу личностного потенциала студента.

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлениям подготовки реализа-
ция компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги 
и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов также должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контин-
гента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 
в учебном процессе они должны составлять не менее 25 % аудиторных 
занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП 

случаях, когда логика еще преподается (как, например, на юридических 
факультетах), она нацелена, как справедливо сказано в соответствую-
щем УМК, на формирование представлений о культуре мышления, о 
требованиях, предъявляемых к мыслительной деятельности, на дости-
жение понимания того, что основным способом для этого является ос-
воение законов и требований доказательного мышления. В этом смыс-
ле она является и своеобразным введением в философию как форму 
мыслительной деятельности вообще, и условием успешного грамотно-
го аргументированного мышления (культуры мышления) в сферах про-
фессиональной деятельности, например, юридической. Это подобно 
тому, как, для того,  чтобы есть, не нужно знать ни о законах физиоло-
гии, ни о процессах пищеварения, но чтобы питаться правильно, чтобы 
не получить заворота кишок или язву желудка, их надо знать.

Чтобы хоть как-нибудь справиться с этой задачей, надо, как понят-
но, составить правильный диагноз образовательного уровня современ-
ных студентов. Как было обосновано, своеобразным индикатором та-
кого уровня и является учебная дисциплина «Логика». Однако это по-
зволяет не только констатировать такой уровень и далее только брюз-
жать по поводу низкого ее значения. Но и использовать полученное 
представление об этом уровне для того, чтобы как-то восполнить про-
белы в знаниях, ибо, только восполняя эти пробелы, можно надеяться 
закрепить за логикой ее пропедевтическое значение, чего невозможно, 
разумеется, на пустом месте, на уровне знаний, близком к нулевому. 

Таким образом, мы видим, как тесно связаны эти две стороны в пре-
подавании логики: его, преподавания логики, собственная цель, состо-
ящая в  формировании культуры «правильного мышления»,  и задача 
общеобразовательная, культурная, образующая  базу для достижения 
ее. Очевидно, характер преподавания логики и роль преподавателя, в 
том числе его способность выполнять задачу восполнения указанных 
выше пробелов, становится особенно значительной.

Федорова Н.Г.,
ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин

КФ ФГБОУВО «РГУП», к.и.н.

Использование инновационных методов в преподавании гуманитар-
ных дисциплина студентам юридических вузов (на примере курсов 

«Мировая художественная культура», «История», «Обществознание»)

Рассматриваются основные методы преподавания гуманитарныхФ 
дисциплин в юридическом вузе: мозговой штурм, деловая игра, метод 
кейсов, работа в группах и пр. Анализируются особенности примене-
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(«История», «Обществознание», «Мировая художественная культура») 
автором данной статьи используются следующие активные формы об-
учения и инновационные методы.

«Мозговой штурм» 
Это способ активации внимания на конкретной проблеме или клю-

чевых акцентах, способствующий вовлечению студентов в процесс об-
учения и активному пониманию содержания изучаемой темы в част-
ности и предмета в целом.

Метод основан на решении проблемы путем стимулирования твор-
ческой активности, при котором участники обсуждения объединяют-
ся в небольшие группы и предлагают различные варианты решения. В 
итоге выбираются самые удачные и правильные решения. Полученные 
сведения всех мини-групп резюмируются преподавателем и в конце за-
нятия формулируются общие выводы по проблеме.

Приведем пример эффективного использования метода мозгового 
штурма. При изучении курса «Обществознание», в частности, раздела 
«Социальные отношения», и конкретно темы: «Девиантное поведение 
личности и проблемы современной молодежи», студенты в начале за-
нятия объединяются в мини-группы по 5–7 человек, каждая из кото-
рых самостоятельно изучает в течение 20-25 минут одну из актуальных 
проблем – видов девиантного поведения: алкоголизм, наркомания, су-
ицидальное поведение, преступность, бродяжничество. Проблема для 
каждой группы выбирается случайно методом тайной жеребьевки. Сту-
дентам предлагается четкий план для изучения:

1. Понятие и признаки этого вида девиантного поведения.
2. Разновидности, формы, классификация.
3. Причины возникновения.
4. Современное состояние в России и мире.
5. Предложения по изменению ситуации и профилактические 

меры.
Изучение материала осуществляется по предложенному печатному 

раздаточному материалу, подготовленному заранее преподавателем. А 
также студенты активно задействуют ресурсы сети Интернет.

После изучения материала, распределения ролей, подготовки к уст-
ному выступлению студенты группой презентуют изученный материал, 
каждый из них освещает какой-либо пункт проблемы и отвечает на во-
просы аудитории и преподавателя.

В конце занятия преподаватель резюмирует выступления всех 
групп, делаются общие выводы и осуществляется запись теоретическо-
го материала.

Плюсы такого метода заключаются в том, что у студентов развива-
ются важные личные качества, формируются профессионально значи-

– общей образовательной программой). Занятия лекционного типа для 
соответствующих групп студентов не могут составлять более 40 % ау-
диторных занятий (определяется рабочим учебным планом).

Инновационные технологии в учебном процессе обеспечивают ин-
тенсивное усвоение знаний студентами, увеличивают их вовлеченность 
в процесс изучения и способствуют практическому применению теоре-
тических знаний. Инновационные технологии не заменяют лекционные 
и практические занятия, а используются в качестве дополнения к ним.

Основные виды инновационных методов преподавания: дискуссия, 
диспут, коллоквиум, студенческая конференция, олимпиада, мозговой 
штурм, кейс-стади, эссе, пост-тесты, метод проектов, деловая игра (де-
баты). Эти методы обеспечивают проблемное обучение и одновремен-
но – активное использование мультимедийных средств1.

В данной статье хотелось бы остановиться на характеристике неко-
торых инновационных методов и особенностях их применения в про-
цессе преподавания гуманитарных дисциплин в юридическом вузе.

Нетрадиционная форма проведения семинарского занятия подраз-
умевает широкое использование в учебном процессе интерактивных 
форм. 

Интерактивное обучение – это обучение, при котором преподава-
тель и студенты находятся в режиме диалога, что возможно в форме 
учебных игр и ситуаций. Цель интерактивного обучения состоит в соз-
дании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным познавательный процесс. 

В ходе занятий, проводимых с использованием активных форм об-
учения, не даются готовые знания, а преподаватель побуждает студен-
тов к самостоятельному поиску информации. В результате повышается 
интерес и творческая активность студентов, формируются умения и 
навыки практического применения полученных знаний. 

На семинарских занятиях по дисциплинам гуманитарного профиля 
1 Некоторые из вышеперечисленных методов (проведение коллоквиумов, 

олимпиады, деловые игры – дебаты) были рассмотрены нами в предыдущих 
статьях. См.: Федорова Н.Г. Новый подход к изучению «учебника-источника» 
по истории учащимися вуза как средство формирования профессиональных 
компетенций // Ученые записки. Том XI. Сборник статей преподавателей 
Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП». Казань, 2015. Т.   I. С. 397–404; Федорова 
Н.Г. Преподавание истории в современном юридическом вузе: особенности, 
проблемы, опыт, перспективы // Социально-гуманитарные аспекты современного 
российского правосудия: Материалы Всероссийской заочной научно-практической 
конференции, Нижний Новгород, 17 октября 2014 г. Н. Новгород: ПФ РГУП, 2015. 
С. 237–243; Федорова Н.Г.  Методические основы самостоятельной подготовки 
студентов к семинарским занятиям по истории. Учебное пособие для студентов. 
Казань, 2014. 90 с. и др.
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ности. Таким образом, в ходе подобного занятия преподаватель также 
выступает в качестве «ведущего» и «модератора», который лишь на-
правляет и координирует творческую активность и самостоятельную 
работу студентов.

Деловая игра с использованием элементов метода кейсов, ме-
тода проектов

Метод кейсов предполагает, что студенты изучают реальные эко-
номические, социальные, политические ситуации, разбираются в сути 
предложенных проблем, предлагают возможные решения. Кейсы осно-
вываются на реальном фактическом материале и приближены к реаль-
ной ситуации.

Приведем пример использования элементов метода кейсов и ме-
тода проектов при изучении гуманитарных дисциплин, в частности, 
истории. 

Эффективен и вызывает большой интерес и даже энтузиазм у сту-
дентов формат проведения практического занятия в форме «судебно-
го заседания». В качестве условных тем предлагаются следующие наи-
более дискуссионные аспекты: «суд над Иваном Грозным и соратни-
ками», «суд над Лениным», «суд над Горбачевым» и пр. Особенность 
занятия и необходимый признак их эффективности – это длительная 
и основательная предварительная подготовка. Преподаватель четко 
распределяет «роли» среди студентов и обозначает функции каждого 
– назначаются:

1. Судьи (из числа самых успевающих студентов), которые знако-
мятся с ходом судебного заседания и должны полностью вла-
деть темой, досконально знать «материалы дела».

2. Следователи, которые самостоятельно готовят «дело» на исто-
рического персонажа, изучают и группируют материал на ос-
новании исторических источников и изучения литературы по 
теме.

3. Прокурор и его помощники готовят обвинительный при-
говор и в ходе деловой игры задают вопросы и выступают с 
комментариями.

4. Адвокаты знакомятся с материалами «дела» и по ходу занятия-
игры осуществляют «защиту» главного героя.

5. Исторические персонажи и «главный герой», над которыми 
«вершится суд», выбираются из числа самых активных и твор-
ческих студентов. Их задача – знать собственную биографию 
и выступать в ходе судебного заседания с речью и ответами на 
вопросы.

6. Свидетели, секретарь суда, приставы, зрители создают полную 
«картину» и эффект «настоящего судебного заседания».

мые умения и навыки, такие как:
– активность, ответственность; 
– навыки публичного выступления;
– навыки групповой работы и умения координировать и согласовы-

вать разные точки зрения;
– навыки самостоятельного анализа литературы и критической ра-

боты с источниками информации.
Важным положительным моментом занятия является тот факт, 

что в процессе изучения темы задействуется абсолютное большинство 
студентов.

Аналогичное занятие проводится по курсу «Обществознание», в 
частности, при изучении раздела «Политические отношения», и кон-
кретно темы: «Политические партии России». Студенты разделяются 
на 4 группы по числу парламентских партий современной России: Еди-
ная Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Отличие заключается 
в том, что в данном случае студенты осуществляют самостоятельную 
домашнюю подготовку по следующему плану:

1. Общие сведения о политической партии (численность, количе-
ство мест в парламенте, региональные отделения партии и пр.);

2. Лидер политической партии;
3. Краткая история возникновения и развития партии;
4. Основные программные положения и особенности партии;
5. Молодежная политика и молодежные организации партии.
В ходе выступлений групп остальные студенты не просто зритель-

но воспринимают материал, а оформляют таблицу в рабочих тетрадях, 
таким образом, самостоятельно осмысляют и фиксируют материал, па-
раллельно приобретая навыки структурирования тезисов и успешного 
конспектирования.

Подобный мозговому штурму метод работы в мини-группах ис-
пользуется при изучении курса «Мировая художественная культура», в 
частности, раздела «Культура, ее функции и виды» и темы: «Молодеж-
ные субкультуры». Студенты делятся на мини-группы по 2–3 человека 
и самостоятельно выбирают молодежную субкультуру для изучения 
(эмо, готы, фрики, панки, байкеры, диггеры и пр.) Изучение осущест-
вляется по плану:

1. Понятие и история возникновения субкультуры;
2. Символы и внешняя атрибутика;
3. Основные идеи и ценности молодежной субкультуры.
В ходе выступлений каждой из групп студенты параллельно фик-

сируют основные положения и вносят их в таблицу в своих рабочих 
тетрадях. По итогам занятия преподаватель формулирует общий вывод 
об особенностях молодежных субкультур в целом и в России в част-
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– аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 
других; 

– брать на себя ответственность; 
– работать с растущим и обновляющимся информационным 

потоком; 
– задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 
– эффективно решать проблемы; 
– вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного 
опыта, идей и представлений; 
– участвовать в совместном принятии решения; 
– выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми. 
В целом гуманитаризация преподавания в высшей школе предпо-

лагает перенос акцента в учебной деятельности с аудиторных занятий 
на самостоятельную работу. К тому же организация самостоятельной 
работы студентов ставит задачу не только решения уже сформулиро-
ванных преподавателем проблем, но и выработки у студентов про-
блемного видения. А для этого необходимы глубокие, постоянно об-
новляющиеся знания, умение самостоятельно ориентироваться в стре-
мительно растущем потоке информации. В итоге эффективно реализу-
ется проблемное обучение – обучение, предполагающее создание под 
руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную само-
стоятельную деятельность студентов по их разрешению, в результате 
чего происходит творческое овладение знаниями, навыками и развитие 
мыслительных способностей.

Таким образом, инновационные методы при обучении студентов 
юридических вузов доказывают свою эффективность лишь при стро-
го контролируемом и планируемом преподавателем учебном процессе, 
основанном на реализации диалогового и личностно ориентированно-
го подходов при усиленном межсубъектном общении в познавательной 
деятельности, грамотном подборе методических приемов, учете осо-
бенностей восприятия информации разными учащимися, а также без-
условной личной заинтересованности преподавателя.

Юзеев А.Н.,
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин  

КФ ФГБОУВО «РГУП», д.филос.н., профессор

Проблемы преподавания дисциплины «Социальная политика»  
в КФ «РГУП» (к постановке проблемы)

В статье рассматриваются проблемы преподавания дисциплины 

Можно обозначить следующую структуру проведения ролевых игр:
– моделирование проблемной ситуации;
– «проживание» проблемной ситуации в ролевой игре;
– подведение итогов ролевой игры преподавателем, самооценка 

участников;
– осмысление хода и результатов ролевой игры, выводы на будущее.
Преподаватель заранее готовит сценарий (план) микроситуации, 

ключевые (опорные) слова для участников, методические указания по 
проведению игры, методические материалы для самостоятельной под-
готовки студентов с творческими заданиями по проблеме игры, мето-
дические рекомендации по оценке успешности игры, наглядные посо-
бия, аудио- и видеоматериалы. 

Правильно организованное ролевое общение позволяет развивать 
социально-ценные свойства и качества личности. Игра позволяет со-
единить учебную и воспитательную работу, помогая преодолеть неуве-
ренность, способствуя долговременному запоминанию.

Плюсы такого метода многообразны и многочисленны, вот 
некоторые:

– в ходе подготовки и проведения занятия задействована большая 
часть группы;

– огромный интерес студентов к подобным занятиям;
– развитие профессиональных навыков будущих юристов.
Таким образом, деловая игра с элементами метода кейсов и мето-

да проектов в форме «судебного заседания» позволяет сформировать 
у студентов комплексный подход к изучению и оценке исторических 
событий, явлений и деятелей, а также развивает способность само-
стоятельно и профессионально формулировать и излагать полученные 
выводы. 

Развивающий эффект ролевых игр связан с участием студентов в 
анализе ситуации и заключительном обсуждении, а также с успешным 
распределением ролей с учетом личностных особенностей студентов 
группы.

Использование кейс-метода ставит целью включение в учебный 
процесс элементов профессиональной деятельности, обеспечивает 
переход от учебной ситуации к профессиональным, где для решения 
проблемы требовалось бы использование знаний и соответствующих 
компетенций.

Таким образом, подготовка и проведение семинаров в интерак-
тивных формах требует от преподавателя и студентов дополнитель-
ных усилий. Однако и дает хорошие результаты, формируя следующие 
умения: 

– выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно; 
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курса преподавателю следует сделать акцент на наиболее важных те-
мах, чтобы на семинарских занятиях остановиться подробнее на ма-
териале, не вошедшем в лекционный курс. Так, при изложении темы 
«Социальные модели государства», на которую, согласно тематическо-
му плану, отводится пять часов, преподаватель имеет возможность из-
ложить в наиболее общем виде три основных варианта возникновения 
модели социального государства: модель первого канцлера Германской 
империи Отто фон Бисмарка (1815–1898), модель английского эконо-
миста Уильяма Бевериджа (1879–1963) и шведскую модель. 

Ввиду лимита часов, отведенных на лекции, преподаватель вынуж-
ден остановиться на характеристике сущностных черт каждой социаль-
ной модели. При изложении социальной защиты, построенной по моде-
ли Бисмарка, следует акцентировать внимание на том, что это, прежде 
всего, максимальный учет природы трудовых отношений, стремление 
сохранить уровень материального достатка работников в рамках про-
фессиональных групп и категорий на основе обязательного социально-
го страхования. Следует привести пример применения данной модели 
в Европе – это такие страны, как Германия, Франция, Австрия, страны 
Бенилюкса. Можно рассказать и об особенностях данной модели, ко-
торая состоит в том, что уровень пенсий и пособий связан с величиной 
заработной платы, при этом размер пенсий и пособий зависит от раз-
мера заработной платы, величины страховых платежей и продолжи-
тельности страхового стажа. Таким образом преподаватель подводит 
своеобразный итог изложения этой модели, указывая на ее специфику: 
первая особенность состоит в одинаковых для всех категорий занятых 
в той или иной сфере труда размерах отчислений на социальное стра-
хование, вторая – в тарифах, позволяющих компенсировать затраты, 
связанные с различными последствиями профессиональных рисков в 
зависимости от вредности или опасности условий труда. Можно от-
метить также еще одну важную особенность этой модели – это само-
управление социальным страхованием с помощью товариществ взаим-
ного страхования. Социальное страхование, организованное по модели 
Бисмарка, основывается на профессионально-трудовой социальной со-
лидарности, что позволяет обеспечить гарантии предоставления каче-
ственной медицинской и реабилитационной помощи, высокий уровень 
страховых выплат (пенсий и пособий). 

Можно привести пример применения данной модели – современ-
ную Германию, где минимальное социальное обеспечение в форме со-
циальной помощи охватывает всех граждан, даже в случаях, если их 
заработка или пенсии не хватает на жизнь или они попали в тяжелые 
жизненные обстоятельства. В современной Германии средства на эти 
цели выделяются из бюджетов земель и общин (после соответству-

«Социальная политика» в КФ РГУП, анализируются отдельные части 
программы учебной дисциплины, приводятся примеры для обоснова-
ния концепции автора.

Ключевые слова: учебная дисциплина «Социальная политика»; 
проблемы преподавания дисциплины; социальные модели государства.
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«Социальная политика» является первой частью учебной дисци-
плины «Социальная политика и технология социальной работы», пре-
подаваемой студентам колледжа в соответствии с Государственным 
стандартом среднего профессионального образования и Федеральным 
учебным планом. Социальная политика и технология социальной ра-
боты является базисным курсом для подготовки специалистов по пра-
ву и организации социального обеспечения по специальности 030912 
«Право и организация социального обеспечения». 

Максимальная учебная нагрузка студента составляет 204 часа. Из 
них – 80 часов отведено лекциям, 56 часов – семинарским занятиям и 
68 часов – самостоятельной работе. Курс социальной политики пред-
полагает изучение 16 тем по 4,5 часов каждая. Формой итогового кон-
троля служит зачет.

За время прохождения курса социальной политики студент дол-
жен усвоить сущность и основные направления социальной политики, 
базисные ее категории, модели социальной политики, взаимосвязи со-
циальной политики и социальной защиты населения, а также способы 
решения социальных проблем в обществе.

Эта учебная дисциплина должна способствовать формированию 
гуманистического мировоззрения студента, без которого фактически 
невозможна работа с наиболее уязвимыми слоями населения.

В процессе преподавания курса возникают некоторые проблемы 
объективного характера, с которыми сталкивается преподаватель. На-
пример, проблема, связанная с лимитом времени на изложение и разъ-
яснение материала – программа курса большая и фактически в полном 
объеме изложить ее невозможно. Поэтому при чтении лекционного 
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ют, что подобный высокий уровень зарплаты и социальной защиты до-
стигается во многом благодаря прогрессивной налоговой системе, ко-
торая позволяет сосредотачивать в государственном бюджете большие 
материальные ресурсы и тем самым перераспределять значительные 
объемы первично распределяемых доходов. Так, социальные расходы 
составляют в Швеции почти 50 % к объему государственных расходов. 
Таким образом, благодаря подобному распределению лекционного ма-
териала студент имеет возможность представить полную картину эво-
люции социальной политики в западноевропейских странах: от начала 
функционирования до современного состояния.

На семинарских же занятиях возникает возможность подробнее 
разобрать функционирование этих моделей в современной Европе, а 
именно в странах Евросоюза (преподаватель может апеллировать дан-
ными, касающихся всех стран Евросоюза), где государственная соци-
альная защита основывается на двух базовых институтах: социальное 
страхование и государственное социальное обеспечение. В этих стра-
нах социальные ресурсы, которые идут на социальное обеспечение, до-
стигают 30 и более процентов внутреннего валового продукта. Так, на 
долю социального страхования в Германии, Франции, Бельгии, Италии 
приходится примерно 60–70 % всех затрат на цели социальной защиты. 
В Скандинавских странах и Великобритании государственное бюджет-
ное финансирование систем социальной поддержки населения и расхо-
ды на социальное страхование приблизительно равны. Преподавателю 
следует сопоставить социальную политику западноевропейских стран 
с современным состоянием социальной политики в России. 

Как известно, социальная защита граждан в России закреплена в 
Конституции, и социальная политика пришла на смену социалистиче-
ской государственной политики социального обеспечения советского 
периода – основные ее черты: бесплатность для получателя, государ-
ственное субсидирование. Преподаватель должен раскрыть особен-
ности современной системы социальной защиты России, когда ста-
новится характерным сочетание страховых и бюджетных принципов 
устройства. Важная ее особенность – она принципиально не отличает-
ся от систем социальной защиты западноевропейских стран, а ее недо-
статочно развитые страховые институты во многом можно объяснить 
начальным этапом развития. Таким образом, при таком подходе препо-
давателя к объяснению материала студенты могут составить представ-
ление о современной картине развития социальных моделей государ-
ства в мире, в том числе и о тенденциях развития социальной модели в 
России. Также студент имеет возможность проследить как становление 
социальных форм и моделей государства, так и новые мировые тенден-
ции социальной защиты населения и может сделать вывод о том, что 

ющей проверки материального положения нуждающихся граждан). 
Средняя ставка помощи на практике составляла в последние годы в 
среднем около 500 евро в месяц.

Следующая модель Бевериджа, применяемая в Великобритании. 
Сначала преподаватель может остановиться на ее особенностях, ког-
да семейные пособия и здравоохранение финансируются из госбюд-
жета, а другие меры социальной защиты – за счет отчислений самих 
работников и работодателей, а также субсидий государства. Затем сле-
дует акцентировать внимание студентов на системе здравоохранения 
и социального обеспечения, которая включает в себя: Национальную 
службу здравоохранения – услуги, доступные всем гражданам страны, 
а также проживающим, имеющим статус постоянного жителя; социаль-
ные службы при муниципалитетах, обеспечивающих на местах заботу о 
престарелых, инвалидах, а также семьям с детьми; социальное обеспе-
чение – систему, призванную поддерживать базовый стандарт жизни 
для людей, которые лишились или не могут найти работу и обеспечи-
вать финансовую помощь семьям и инвалидам. Важная составляющая 
этой модели – на содержание вышеуказанных организаций уходит око-
ло половины всех правительственных расходов.  

Следующей моделью социального государства является шведская 
модель, называемая также моделью государства всеобщего благосо-
стояния, когда государственное социальное обеспечение всех граждан 
страны происходит за счет государственного бюджета и имеет место 
прогрессивная шкала налогообложения доходов (изымается до 65 % 
доходов высокодоходных групп населения); наблюдается приоритет 
принципов равенства и солидарности в осуществлении социальной 
политики; осуществляется отраслевое договорное регулирование за-
работной платы и равномерное распределение доходов. 

Для уяснения полной картины развития шведской модели соци-
ального государства преподавателю следует обратиться к истории воз-
никновения шведской модели государства и указать на ее важную осо-
бенность: именно с конца 1960-х годов с целью выравнивания распре-
деления жизненных благ были значительно расширены и переданы в 
ведение государства сферы здравоохранения, образования, социально-
го страхования и обеспечения, услуги которых стали всеобщими и фак-
тически бесплатными для населения. Таким образом, благосостояние 
среднего шведа более чем наполовину зависит от государства, а не от 
его личных трудовых усилий. Можно привести современные данные по 
шведской модели социального государства – в конце 2006 года средняя 
заработная плата в Швеции составляла примерно 6300 долларов США, 
так социальная поддержка одного гражданина с помощью социального 
страхования составляла около 80 тысяч долларов в год. Ученые полага-
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Адаптация к мышечной деятельности

Рассматриваются понятия адаптация, срочная адаптация, долго-
временная адаптация, проблемы адаптации к мышечной деятельности, 
адаптивный перестройки, физиологические изменения.
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adaptation, problems of adaptation to muscular activity, adaptive changes 
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Адаптация – совокупность реакций и механизмов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность организма в различных условиях среды обита-
ния. Состояние адаптивных механизмов – один из критериев здоровья 
человека. Адаптивные реакции возникают под влиянием различных 
геосоциальных факторов, основными из которых являются антропо-
генные факторы окружающей среды и стрессовые нагрузки1. Адап-
тивные реакции реализуются на клеточном, органном, системном и 
организменном уровнях. Классификацию адаптивных реакций можно 
объединить на врожденные и приобретенные, которые по скорости 
возникновения и длительности действия подразделяются на срочные 
и долговременные.

Срочная адаптация – это ответ организма на однократное воз-
действие тренировочной нагрузки, выраженный в «аварийном» при-
способлении к изменившемуся состоянию внутренней среды и сво-
дящийся преимущественно к изменениям в энергетическом обмене и 
к активации высших нервных центров, ответственных за регуляцию 

1 Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы 
физиологии человека. Издательство Российского Университета дружбы народов, 
2005. 237 с.

модели социального государства представляют собой идеальные типы 
и в чистом виде не существуют. Имея возможность получить в выше-
указанном виде лекционный и семинарский материал, студент может 
самостоятельно определить, по какому пути идет развитие социальной 
модели государства в России. 

На семинарских занятиях преподаватель также может проследить 
связи моделей Бисмарка, Бевериджа, шведской модели с современны-
ми идеологиями: консервативной, либеральной и социал-демократиче-
ской. В течение занятия выясняется, что в действительности в каждом 
конкретном государстве присутствуют элементы и консервативной, и 
либеральной, и социал-демократической модели, но при этом домини-
рует одна из них. В результате студент, усвоив материал, может само-
стоятельно определить как модель современного социального государ-
ства той или иной страны, так и идеологию, которая лежит в ее основе.

Другая проблема имеет отношение к конкретизации тематического 
плана, поскольку часть материала уточняющего характера не вошла в 
тематическую программу курса. Например, тема «Социальная поли-
тика и права человека» предполагает в лекционных курсах, согласно 
тематическому плану: в течение четырех часов изложение классифика-
ций прав человека и основных положений Всеобщей декларации прав 
человека, принятой в 1948 году. Для того чтобы студент имел полную 
историческую картину развития прав человека, преподавателю на се-
минарских занятиях следует остановиться на предшествующих Всеоб-
щей декларации документах, подробно разобрав основные положения 
британского Билля о правах 1689 года, французской Декларации прав 
человека и гражданина 1789 года, Билля о правах США 1789 года. В 
таком случае студент может проследить эволюцию концепции прав че-
ловека в диалектическом единстве прошлого и настоящего, что будет 
способствовать успешному усвоению материала.

При вышеизложенных подходах усвоение отдельных тем курса со-
циальной политики, наполняется качественно новым содержанием, 
способствующим как формированию социального мышления студен-
тов, так и усвоению программы курса.
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их включения на разных функциональных уровнях. Вначале вклю-
чаются обычные физиологический реакции и лишь затем – реакции 
напряжения механизмов адаптации, требующие значительных энер-
гетических затрат с использованием резервных возможностей орга-
низма, что приводит в конечном итоге к формированию специальной 
функциональной системы адаптации, обеспечивающей конкретную 
деятельность человека. Такая функциональная система у спортсменов 
представляет собой вновь сформированное взаимоотношение нервных 
центров, гормональных, вегетативных и исполнительных органов, не-
обходимое для решения задач приспособления организма к физиче-
ским нагрузкам. Формирование функциональной системы адаптации с 
вовлечением в этот процесс различных морфофункциональных струк-
тур организма составляет принципиальную основу долговременной 
адаптации к физическим нагрузкам и реализуется повышением эф-
фективности деятельности различных органов и систем организма в 
целом. Зная закономерности формирования функциональной системы, 
можно различными средствами эффективно влиять на отдельные ее 
звенья, ускоряя приспособление к физическим нагрузкам и повышая 
тренированность, т. е. управлять адаптационным процессом.

Приспособительные изменения в здоровом организме бывают двух 
групп. Первая группа изменений отличается обычными физиологиче-
скими реакциями, поскольку эти сдвиги не связаны с существенными 
функциональными перестройками в организме и, как правило, не вы-
ходят за пределы физиологической нормы. Вторая группа приспосо-
бительных изменений отличается значительным напряжением регу-
ляторных механизмов, использованием физиологических резервов и 
формированием функциональной системы адаптации, в связи с чем их 
целесообразно называть адаптационными сдвигами 

Адаптивные перестройки – динамический процесс, поэтому в ди-
намике адаптационных изменений у спортсменов целесообразно выде-
лять несколько стадий. Есть четыре стадии (физиологического напря-
жения организма, адаптированности, дизадаптации и реадаптации), 
каждой из которых присущи свои функционально-структурные изме-
нения и регуляторно-энергетические механизмы.

У спортсменов в стадии напряжения организма преобладают про-
цессы возбуждения в коре головного мозга, возрастают функции коры 
надпочечников, увеличиваются показатели вегетативных систем и уро-
вень обмена веществ; спортивная работоспособность неустойчива. 
При напряженных мышечных нагрузках активируется жировой обмен.

Возросший жиромобилизующий эффект подготавливает следую-
щую метаболическую фазу приспособительных изменений – фазу уси-
ления липидного обмена, что соответствует преимущественно стадии 

энергетического обмена. Типичным примером срочной адаптации яв-
ляется стартовая реакция «боевой готовности». На появление срочной 
адаптации сказываются свойства нервной системы. Вот почему у одних 
спортсменов стартовое состояние проявляется как высокая готовность 
к предстоящей работе, а у других – как апатия или лихорадочно-воз-
бужденное состояние. Несмотря на то, что в основе срочной адаптации 
лежат готовые механизмы, до наступления критической ситуации, к ко-
торой следует адаптироваться, они никак не проявляют себя.

Долговременная адаптация формируется постепенно на базе мно-
гократной реализации срочной адаптации путем суммирования следов 
повторяющихся нагрузок. Компенсаторные перестройки при долговре-
менной адаптации к работе динамического характера направлены глав-
ном образом на увеличение емкости капиллярного русла, обеспечива-
ющего повышенный кровоток. Параллельно с емкостью капиллярного 
русла повышается скорость окислительных процессов. Образуется 
меньше молочной кислоты – главного фактора, лимитирующего про-
должительную мышечную работу. Физические нагрузки столь высоки, 
что врожденные адаптивные механизмы нередко оказываются недоста-
точными для обеспечения нормального функционирования организ-
ма в этих условиях. Только специальная тренировка, увеличивающая 
физиологическую мощность функциональных систем, ответственных 
за адаптацию, дает возможность справиться с высокоинтенсивными и 
большими по объему физическими нагрузками.

Одной из важнейших проблем современной физиологии и медици-
ны является исследование закономерностей процесса адаптации орга-
низма к различным условиям среды. Приспособление к любой деятель-
ности человека представляет собой сложный, многоуровневый про-
цесс, затрагивающий различные функциональные системы организма1. 
В физиологическом отношении адаптация к мышечной деятельности 
является системным ответом организма, направленным на достижение 
высокой тренированности и минимизацию физиологической цены за 
это. Адаптацию к физическим нагрузкам следует рассматривать как 
динамический процесс, в основе которого лежит формирование новой 
программы реагирования, а сам приспособительный процесс, его дина-
мика и физиологические механизмы определяются состоянием и соот-
ношением внешних и внутренних условий деятельности.

В достижении устойчивой и совершенной адаптации большую роль 
играет перестройка регуляторных приспособительных механизмов и 
мобилизации физиологических резервов, а также последовательность 

1 Киселев Л.В. Системный подход к оценке адаптации в спорте. Красноярск. 
1986. 176 с.; Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессовым ситуациям и 
физическим нагрузкам. М.: Медицина, 1988. 254 с.
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организма. 
Весьма значимой оказалась зависимость адаптационной способно-

сти организма от величины исходных показателей его функций и их ко-
лебаний в процессе трудовой деятельности. Относительно стабильный 
исходный уровень показателей функций организма и несущественные 
их колебания в процессе адаптации свидетельствуют о более высокой 
функциональной стойкости различных органов и систем. Эти данные 
могут и должны использоваться в плане профессионального отбора 
спортсменов, прогнозирования их работоспособности и состояния 
здоровья.

В последние годы обращено внимание на то обстоятельство, что 
физиологические механизмы адаптации к действию на человека раз-
личных экстремальных факторов являются исходными. При этом веду-
щее место среди них занимают неспецифические реакции, в результате 
которых поддержание саморегуляции и выработка повышенной сопро-
тивляемости к какому-либо одному фактору внешней среды влекут за 
собой и одновременное возрастание устойчивости организма к неко-
торым другим неблагоприятным воздействиям. Другими словами, при 
адаптации в организме происходят в значительной мере тождествен-
ные функциональные сдвиги. Установлено, например, что физиологи-
ческие изменения оказываются весьма сходными при гипоксической 
тренировке, физических нагрузках, закаливании и в других случаях. 
При всех этих воздействиях в организме возникают приспособитель-
ные реакции, направленные в первую очередь на повышение его не-
специфической резистентности1.

В ускорении адаптации спортсменов к физический нагрузкам ве-
дущая роль принадлежит методам и средствам повышения общей не-
специфической реактивности организма. К числу таких мероприятий, 
прежде всего, относятся рациональный режим тренировок и отдыха, 
сбалансированное питание, центральная анальгезия, гипербарическая 
оксигенация, закаливание, гипоксическая тренировка, ультрафиолето-
вое облучение, биологические стимуляторы, не относящиеся к допин-
гам и другие. В настоящее время уже доказана высокая эффективность 
ряда мероприятий, и они должны более широко внедряться в практику 
спорта.

Учение об адаптации человека к физическим нагрузкам составля-
ет одну из важнейших методических основ теории и практики спорта. 
Именно в них ключ к решению конкретных медико-биологических и пе-
дагогических задач, связанных с сохранением здоровья и повышением 

1 Солодков А.С. Адаптация к мышечной деятельности - механизмы и 
закономерности // Физиология в высших учебных заведениях России и СНГ / СПб., 
ГМУ им. Павлова. 1998. С. 75–77.

адаптированности организма. Физиологическую основу этой стадии 
составляет вновь установившийся уровень функционирования различ-
ных органов и систем для поддержания гомеостаза в конкретных усло-
виях деятельности. Определяемые в это время функциональные пока-
затели в состоянии покоя не выходят за рамки физиологических коле-
баний, а работоспособность спортсменов стабильна и даже повышает-
ся. Следовательно, в процессе долговременной адаптации спортсменов 
к физическим нагрузкам гормоны играют ведущую роль в механизмах 
переключения энергетического обмена с углеводного типа на жировой.

При длительном воздействии на организм интенсивных и больших 
по объему тренировочных и соревновательных нагрузок в организме 
спортсменов могут возникать различные расстройства, характери-
зующие наступление третьего периода адаптационных изменений – 
стадии дизадаптации. В это время наблюдаются неблагоприятно на-
правленные изменения функций организма, существенное снижение 
общей и специальной работоспособности спортсмена, его адаптивных 
возможностей.

После длительного перерыва в систематических тренировках или 
их прекращения совсем возникает стадия реадаптации, которая харак-
теризуется приобретением других свойств и качеств организма. Физи-
ологический смысл этой стадии – снижение уровня тренированности 
и возвращение некоторых показателей функций организма к исходным 
значениям.

О системных механизмах адаптации к физическим нагрузкам мож-
но судить только на основе всестороннего учета совокупности реак-
ций целостного организма, включая реакции со стороны центральной 
нервной системы, двигательного и гормонального аппаратов, органов 
движения и кровообращения, системы крови, анализаторов, обмена 
веществ и др. Поэтому не может быть какого-то одного показателя, 
отражающего адаптационные изменения в организме, а для этой цели 
может оказаться пригодным лишь комплекс показателей, характеризу-
ющих деятельность различных функциональных систем. Следует также 
подчеркнуть, что выраженность изменений функций организма в от-
вет на физическую нагрузку зависит, прежде всего, от индивидуальных 
особенностей человека и уровня его тренированности.

Процесс адаптации связан с неодинаковой биологической значимо-
стью различных функциональных систем организма. При экстремаль-
ных воздействиях на человека они изменяются различным образом в 
зависимости от того, какую роль играет каждая из них в общей приспо-
собительной реакции. Адаптация основана на согласованных реакциях 
отдельных органов и систем, которые изменяются хотя и неодинаково, 
но в целом обеспечивают оптимальное функционирование целостного 
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Здоровый вид – наилучшая рекомендация.
(французская пословица)

Гиподинамия – один из наиболее актуальных вопросов современ-
ности1, болезнь развитой цивилизации2. Болезни с таким названием в 

1 Гиподинамия: симптомы, ее последствия и профилактика 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://myfamilydoctor.ru/
gipodinamiya-simptomy-ee-posledstviya-i-profilaktika/.

2 Гиподинамия и ее последствия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
subscribe.ru/group/vosstanovlenie-i-sohranenie-zdorovya/2965048/.

работоспособности в процессе систематических физических нагрузок. 
Рассматривая адаптацию как физиологическую основу тренирован-
ности, необходимо подчеркнуть ряд практически важных положений, 
имеющих существенное значение для физиологии спорта: установле-
ние количественных критериев функций организма для различных ста-
дий адаптации, определение показателей функционального состояния 
организма в процессе адаптации в сочетании с показателями психиче-
ской деятельности, иммунологической резистентности и физической 
работоспособности спортсменов, выявление значимости афферентных 
систем в выработке новых приспособительных двигательных навы-
ков, принятие во внимание универсальности адаптационных влияний 
нервной системы в процессе приспособления к физическим нагрузкам. 
Решение этих задач, которые уже сейчас являются весьма актуальной 
практической проблемой, во многом будет способствовать сохранению 
здоровья и поддержанию высокой работоспособности спортсменов в 
различных условиях их деятельности.

Интенсивно развивающаяся практика физической культуры и 
спорта требует быстрейшей реализации прикладных физиологических 
задач. Вместе с тем еще раз следует напомнить общеизвестное положе-
ние о том, что, не разрабатывая глубоко теоретических проблем и не 
проводя фундаментальных исследований, мы постоянно будем отста-
вать и в практике. Поэтому хотелось бы закончить эту статью словами 
известного итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта, ска-
занными им еще в 1815 году: «Нет ничего практичнее хорошей теории».
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ность человека, которая приводит к депрессиям и нервным срывам1. 
Организм человека работает по принципу энергосберегающей си-

стемы – невостребованные функции постепенно угасают: не напряга-
ем мозг – тупеем, не напрягаем мышцы – слабеем. Движения – пища 
для мышц человеческого тела. Без этого «питания» мускулы быстро 
атрофируются2. При малоподвижном образе жизни человеку требует-
ся меньшее количество калорий для поддержания жизнедеятельности 
организма, нежели при больших физических и двигательных нагрузках. 
Приём пищи современного человека связан со значительным превыше-
нием подобного минимума. Избыточное поступление калорий и при-
водит к ожирению, что в свою очередь приводит к таким заболевани-
ям, как атеросклероз, сахарный диабет и целому ряду других серьезных 
заболеваний3.

В мышечных клетках протекают процессы вырождения из-за нару-
шения обмена веществ, что приводит к уменьшению мышечной массы. 
Между мышечными волокнами могут проявляться прослойки жиро-
вой ткани.

При снижении тонуса мышц нарушается осанка. Нарушение осанки 
приводит к смещению внутренних органов. Снижение мышечного то-
нуса внешне проявляется в виде дряблости мышц.

Уменьшается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Это при-
водит к снижению массы сердечной мышцы и нарушению протекания 
процессов обмена веществ в клетках сердца. Уменьшаются размеры 
сердца, снижается сила сердечной мышцы, ухудшается состояние со-
судов сердца. Эти изменения повышают риск развития сердечных па-
тологий, в том числе инфарктов с летальным исходом.

Понижается сила дыхательных мышц и функционального состоя-
ния органа дыхания. Застойные явления легких затрудняют обменные 
процессы, являющиеся предпосылкой для развития воспалительных 
заболеваний. В тяжелых случаях может развиться легочная недоста-
точность, при этом даже незначительные мышечные усилия вызывают 
приступы сильной одышки4. Люди с большим весом часто болеют ОРЗ, 

1 Гиподинамия [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://scoolart.ucoz.
ru/publ/gipodinamija/1-1-0-2.

2 Вред и последствия гиподинамии для здоровья 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ja-zdorov.ru/blog/
gipodinamiya-i-ee-posledstviya-vred-gipodinamii-dlya-zdorovya/.

3 Гиподинамия [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://scoolart.ucoz.
ru/publ/gipodinamija/1-1-0-2.

4 Колесов В.Д., Маш Р.Д. Основы гигиены и санитарии. Учебное пособие для 
9–10 кл. ср. шк. М.: Просвещение, 1989. 191 с. С. 26–27.

медицине нет, однако это состояние способно привести к нарушению 
функций многих органов и систем. Поэтому врачи всего мира c каждым 
годом уделяют гиподинамии среди населения все больше внимания1. 

C увеличением средств коммуникации, с ростом автоматизации 
труда, человек стал меньше двигаться2. 

Можно выделить следующие основные признаки неподвижного об-
раза жизни:

– вялость; 
– сонливость;
– плохое настроение, 
– раздражительность;
– общее недомогание, усталость;
– снижение аппетита;
– нарушение сна; 
– снижение работоспособности3.
Допустить наличие гиподинамии у себя можно, определив хотя бы 

пару симптомов из этого списка. Гиподинамия находит самое слабое 
место организма, куда наносит свой удар, что в дальнейшем может при-
вести к серьезным нарушениям различного патогенеза:

– вегетососудистая дистония;
– снижение силы и выносливости мышц;
– нарушение кровоснабжения различных органов и тканей;
– из-за нарушения питания страдает и головной мозг, снижается 

его работоспособность;
– ткани со временем начинают атрофироваться;
– изменения, наблюдаемые в эндокринологической системе, при-

водят к развитию ожирения.
Прогнозы не самые утешительные. Двигательная активность также 

влияет на психическое и эмоциональное состояние человека. Сформи-
рованные в процессе эволюции рефлекторные связи тесно взаимодей-
ствуют с мускулатурой. Неподвижный образ жизни отражается на эмо-
циональной сфере, вызывая повышенную ответную реакцию на факто-
ры внешней среды. В связи с этим снижается адаптационная способ-

1 Гиподинамия: симптомы, ее последствия и профилактика 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://myfamilydoctor.ru/
gipodinamiya-simptomy-ee-posledstviya-i-profilaktika/.

2 Гиподинамия и ее последствия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
subscribe.ru/group/vosstanovlenie-i-sohranenie-zdorovya/2965048/.

3 Гиподинамия: симптомы, ее последствия и профилактика 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://myfamilydoctor.ru/
gipodinamiya-simptomy-ee-posledstviya-i-profilaktika/.
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высокому риску родовой смертности, а также слабому состоянию здо-
ровья родившегося ребенка.

Понижается скорость и интенсивность самообновления клеток ор-
ганизма. Это связано с тем, что нарушаются процессы синтеза веществ. 
Наблюдается преждевременный процесс старения.

Снижается тонус и функциональное состояние центральной нерв-
ной системы. Уменьшается работоспособность головного мозга, в том 
числе снижаются высшие функции мозга (мышление, память, внима-
ние и др.).

Ухудшение функционального состояния центральной нервной си-
стемы приводит к снижению функционального состояния всех органов 
и систем, повышается эмоциональная возбудимость. Это приводит к 
развитию эмоциональных стрессов, а в дальнейшем – психосоматиче-
ским заболеваниям.

Ухудшается состояние органов чувств, особенно зрительного ана-
лизатора, а также вестибулярного аппарата. Снижается координация, 
ухудшается мышечная чувствительность (способность оценивать по-
ложение тела и отдельных его частей в пространстве, определять ве-
личину напряжения мышцы). Человек существенно хуже может управ-
лять своими движениями.

Снижение контроля нервной системы за процессами обмена ве-
ществ клеток и ухудшение кровоснабжения органов ослабляют имму-
нитет организма1. В результате снижается устойчивость организма к 
развитию любого рода заболеваний. Низкий уровень иммунного кон-
троля над процессами деления клеток увеличивает риск развития зло-
качественных образований.

Однообразное малоподвижное состояние организма постепенно 
приводит к сглаживанию биологических ритмов (менее выраженными 
становятся суточные изменения пульса, температуры и других функ-
ций). В итоге сон становится некрепким, а в период бодрствования на-
блюдается низкая работоспособность, вялость, высокая утомляемость, 
плохое самочувствие и настроение, постоянное желание отдохнуть.

Снижается работоспособность всего организма. Одна и та же на-
грузка человека с длительной низкой физической активностью вызы-
вает большее напряжение в функционировании органов, ее обеспечи-
вающих (сердца, дыхательной системы и др.). Даже низкие величины 
физического напряжения приводят к высокой утомляемости2.

1 Колесов В.Д., Маш Р.Д. Основы гигиены и санитарии. Учебное пособие для 
9–10 кл. ср. шк. М.: Просвещение, 1989. 191 с. С. 26–27.

2 Оганов В.С. Гипокинезия – фактор риска остеопороза. ГНЦ РФ, Институт 
медико-биологических проблем. Медицинский научно-практический журнал 
«Остеопороз и остеопатии». 1998. № 1 (http://medicum.chat.ru/article0068.html).

бронхитами и воспалением легких1.
В органах брюшной полости развиваются застойные явления, в том 

числе в органах желудочно-кишечного тракта, что приводит к задержке 
пищи в желудке, к нарушению работы кишечника, усилению процессов 
гниения. Предоставленные изменения сопровождаются интоксикаци-
ей (отравлением) ядами гниения, запорами.

Малоразвитые мышцы пресса (мышцы живота, боковых поверх-
ностей туловища, спины) ведут к снижению внутрибрюшного давле-
ния. Риск опущения органов брюшной полости повышается (например, 
почек).

При отсутствии достаточных физических нагрузок ухудшается со-
стояние кровеносных сосудов, что способствует развитию варикозно-
го расширения вен, атеросклерозов, гипертонической болезни и других 
патологий.

Наблюдается снижение функций желез внутренней секреции. 
Уменьшается выброс адреналина – гормона, помогающего успешно 
справляться со стрессовыми состояниями. У человека, ведущего мало-
подвижный образ жизни, увеличивается потребность в стимуляции 
синтеза адреналина искусственными способами с помощью табакоку-
рения, приема алкоголя и прочего.

Понижение нагрузки на костный аппарат и ухудшение их питания 
приводит к выходу из костей кальция, что нарушает их прочность. Под 
воздействием нагрузок кости становятся подверженными деформа-
ции, например, при переносе тяжестей2.

В органах малого таза развиваются застойные явления. Наруша-
ются их функции, и, снижается репродуктивная способность (способ-
ность производить здоровые половые клетки), уменьшается половое 
влечение и потенция3. У женщин в 50 % случаев диагностируется бес-
плодие, возможно нарушение менструального цикла4.

Малоподвижные и ослабленные женщины тяжело переносят бере-
менность, что связано с понижением общего функционального состоя-
ния организма. Это способствует большей продолжительности родов и 

1 Вред и последствия гиподинамии для здоровья 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ja-zdorov.ru/blog/
gipodinamiya-i-ee-posledstviya-vred-gipodinamii-dlya-zdorovya/.

2 Оганов В.С. Гипокинезия – фактор риска остеопороза. ГНЦ РФ, Институт 
медико-биологических проблем Медицинский научно-практический журнал 
«Остеопороз и остеопатии». 1998. № 1. (http://medicum.chat.ru/article0068.html).

3 Колесов В.Д., Маш Р.Д. Основы гигиены и санитарии. Учебное пособие для 
9–10 кл. ср. шк. М.: Просвещение, 1989. 191 с. С. 26–27.

4 Вред и последствия гиподинамии для здоровья 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ja-zdorov.ru/blog/
gipodinamiya-i-ee-posledstviya-vred-gipodinamii-dlya-zdorovya/.
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нарушения осанки1. 
Для выполнения функции опоры и передвижения в организме чело-

века с первых дней формируются опорно-двигательный аппарат - ске-
лет и мышцы. При рождении ребенка его костная и мышечная системы 
уже достаточно развиты и продолжают интенсивно расти. Полное раз-
витие костно-мышечной системы человека при условии выполнения 
норм двигательной активности заканчивается к 20–24 годам. При недо-
статке движения возникает болезнь, называемая гиподинамией (гипо... 
– пониженный против нормы)2. 

Двигательная активность тесно связана с тремя аспектами здоро-
вья: физическим, психическим и социальным и в течение жизни чело-
века играет разную роль. Потребность организма в двигательной ак-
тивности индивидуальна. Уровень потребности в двигательной актив-
ности в значительной мере обуславливается наследственными и гене-
тическими признаками3. 

На протяжении всех последних тысячелетий генетическая про-
грамма человека остается неизменной, а вот образ его жизни претер-
пел весьма существенные изменения. Чтобы прокормиться человеку 
приходилось проходить или даже пробегать, преследуя добычу, десят-
ки километров каждый день. При минимальных физических нагрузках 
современный человек обеспечил себе комфортные условия жизни бла-
годаря научно-техническому прогрессу. Совершенные автомобили, по-
езда и самолеты перемещают нас на огромные расстояния, тонны гру-
за поднимаются простым нажатием нужной кнопки. Отдых и рабочий 
день городского жителя, нередко проходит на удобном мягком диване 
перед телевизором или в кресле за компьютером. Таким образом, все 
наши движения ограничиваются дорогой от подъезда до автомобиля. 
Каналы телевизора мы переключаем с помощью дистанционного пуль-
та управления. Какое-то количество движений неизбежно совершает 
каждый человек, но это количество недостаточно, чтобы обеспечить 
ему необходимую динамическую нагрузку4.

Крестьянин прошлых столетий имел небольшой надел земли. Ин-
вентаря и удобрений почти никаких. Однако ему приходилось кормить 
«выводок» из десятка детей. 

1 Гиподинамия: симптомы, ее последствия и профилактика 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://myfamilydoctor.ru/
gipodinamiya-simptomy-ee-posledstviya-i-profilaktika/.

2 Вред гиподинамии и польза двигательной активности [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=21450.

3 Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, Н.Р. Сапина «Биология. 
Человек». М.: ИНФРА-М, 1999. 239 с.

4 Гиподинамия [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://scoolart.ucoz.
ru/publ/gipodinamija/1-1-0-2.

Жизненная необходимость движений доказана в экспериментах на 
животных1. Если крыс (одно из самых жизнеспособных животных) со-
держать в условиях полной неподвижности в течение 1 месяца, то 40 
% животных погибает. В условиях минимальных физических движений 
погибает 20 % животных.

Цыплята, выращенные в условиях обездвиживания в тесных клет-
ках и выпущенные затем на волю, погибают после малейшей пробежки 
по двору2. 

Преподаватель физической культуры, проработавший 35 лет в ТУ-
21 г. Аткарска, приводил своим студентам историю о зайце, которого 
«любящие» хозяева всю зиму держали в клетке и кормили на убой, а 
весной выпустили на волю. Заяц, обрадованный неожиданной свобо-
дой, со всех ног бросился бежать, но, пробежав всего несколько сотен 
метров, упал и умер на месте. Это был красочный пример того, до чего 
может довести гиподинамия. Ведь заяц сидел в клетке, не имел воз-
можности двигаться, что привело к детренированности мышц, сердеч-
но-сосудистой системы, лёгких. Внезапная нагрузка привела к смерти 
бедного зверька. 

С человеком происходит то же самое. Исследования ученых по-
казали, что уже после месячного пребывания в постели снижается ра-
ботоспособность, сила и выносливость мышц, понижается тонус всех 
жизненно важных органов нашего тела. Нарушается координация дви-
жений и быстрота реакции на внешние раздражители. Все эти явления 
происходят одновременно с уменьшением массы и объема мышц, вы-
полняющих как сложные двигательные акты (бег, ходьба, прыжки), так 
и самые элементарные движения. Человек начинает ощущать вялость, 
ему постоянно кажется, что он устал, нарушается нормальный сон3.

Немалое внимание должно уделяться физической активности у де-
тей и подростков. При длительном сидении за партой происходит за-
стой крови в сосудах нижних конечностей, что приводит к обеднению 
кровоснабжения других органов, в том числе и головного мозга. В ре-
зультате ухудшаются мыслительные процессы, память и концентрация 
внимания. Кроме того, у малоподвижных детей и подростков слабая 
мышечная система. Из-за слабости мышц спины у них формируются 

1 Анатомия человека: учебник для техникумов физической культуры / Под 
ред. А.А. Гладышевой. М., 1977 (http://anfiz.ru/books/item/f00/s00/z0000026/index.
shtml).

2 Гипокинезия, ее влияние на функции организма (ССС, дыхательную 
систему, опорно-двигательный аппарат)  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://referatwork.ru/category/fiziologiya/view/509247_gipokineziya_ee_vliyanie_na.

3 Гиподинамия [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://scoolart.ucoz.
ru/publ/gipodinamija/1-1-0-2.
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ru/gipodinamiya-simptomy-ee-posledstviya-i-profilaktika/.
8. Гипокинезия, ее влияние на функции организма (ССС, дыха-

тельную систему, опорно-двигательный аппарат) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:http://referatwork.ru/category/
fiziologiya/view/509247_gipokineziya_ee_vliyanie_na.

9. Гиподинамия – что это такое? Гиподинамия, ее последствия 
и профилактика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://seportal.ru/gipodinamiya-chto-eto-takoe-gipodinamiya-ee-
posledstviya-i-profilaktika/.

10. Колесов В.Д., Маш Р.Д. Основы гигиены и санитарии. Учебное 
пособие для 9–10 кл. ср. шк. / В.Д. Колесов, Р.Д. Маш. – М.: Про-
свещение, 1989. – 191 с. – С. 26–27.

11. Лобанов С.А., Емелева Т.Ф., Данилов А.В., Данилов Е.В., Асаева 
С.К., Арсланова Г.Ф. Гиподинамия как стрессовый фактор / С.А. 
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Секреты активного долголетия

Рассматриваются вопросы долголетия, которые находятся в пря-
мой зависимости от питания, физической активности, внутреннего 
настроя, а также комплекс упражнений благоприятствующих правиль-
ному обмену веществ, способствующих улучшению кровообращения 
мозга и деятельности центральной нервной системы.

Ключевые слова: долголетие; снижение веса; витамины; отдых; фи-
зические упражнения.

Valiev R.M. 

Active longevity secrets

Addresses issues of longevity, that depends on the supply, physical 

Всю эту огромную нагрузку люди несли на себе изо дня в день и 
всю жизнь. Конечно же, физическое перенапряжение не может доба-
вить здоровья, но и недостаток физической активности вреден для 
организма1. 

От гиподинамии в современном обществе страдают миллионы 
взрослых и детей по всему миру. Но где же кроется ответ, как избежать 
гиподинамии? Этот ответ находится внутри самого человека. Нужно 
осознать наличие проблемы и серьезные последствия, к которым при-
водит гиподинамия. Вооружиться знаниями о правильном питании, 
собрать свою волю в кулак и начать соблюдать режим дня, записаться 
в спортивную секцию или заняться физической культурой в компании 
друзей-единомышленников. Отказаться от вредных привычек и позд-
них сидений у экрана монитора, больше гулять и ходить пешком на ра-
боту и в школу. Вот, собственно, и все. Нет ничего невозможного. До-
статочно только уяснить, что наше будущее, наше здоровье, долголетие 
и здоровье наших детей в наших руках2.
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защититься, употребляя такие энергетически важные элементы, как 
витамины А, С и Е, а также питательный бета-каротин. Все эти три ви-
тамина снижают уровень свободных радикалов и разрушают молеку-
лы, которые вызывают губительные изменения в организме. Одна из 
теорий гласит, что процесс старения сам по себе является результатом 
изнашивания и повреждений в организме, вызванных свободными 
радикалами. 

Высыпайтесь. Недостаток отдыха в любом возрасте заставит вас 
почувствовать себя старым. Усталость снижает физическую актив-
ность и притупляет ум. Сколько же человеку необходимо, чтобы вы-
спаться? Не важно, сколько времени вы спите, главное, насколько хо-
рошо вы чувствуете себя в течение дня, – говорят специалисты. Если 
вы уже с самого утра чувствуете себя выжатым или падаете с ног во 
второй половине дня, тогда вам определенно больше времени следует 
проводить в постели. Для полноценного отдыха нужно каждый день 
ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы срабатывали биологи-
ческие часы организма.

Защищайтесь от солнечных лучей. Именно разрушительное воз-
действие солнца является причиной многого из того, что мы припи-
сываем старению. В течение многих лет незаметно разрушается ваша 
кожа, и некоторое время это никак не проявляется внешне.

Физические упражнения – отличное средство профилактики ряда 
расстройств и заболеваний, а лечебная гимнастика улучшает качество 
жизни при многих заболеваниях. Когда человек двигается, суставы и 
связки укрепляются, объем мышц увеличивается, повышается их эла-
стичность, сила и скорость сокращения. В процессе физических нагру-
зок кровоток усиливается, кровь доставляет мышцам кислород и необ-
ходимые питательные вещества, распадающиеся в процессе обмена ве-
ществ с выделением энергии. Когда мышцы бездействуют, их питание 
ухудшается, они уменьшаются в объеме, теряют силу, понижаются их 
эластичность и упругость (мышцы становятся слабыми и дряблыми).

Физические упражнения повышают общий тонус организма, в ре-
зультате он активнее сопротивляется заболеваниям и стрессам, т.  е. 
возрастают его защитные силы. К тому же занятия спортом способ-
ствуют активизации умственной деятельности. Необходимо упомя-
нуть и о том, что регулярные физические нагрузки благоприятствуют 
хорошему психологическому самочувствию: человек может дожить до 
преклонных лет и при этом чувствовать себя превосходно.

Возможности человеческого организма почти безграничны, их 
только необходимо развивать. Поэтому двигательная активность по-
лезна во всех отношениях.

activity, internal commitment, as well as a set of exercises is, to improve the 
circulation of the brain and the activity of the central nervous system.

Keywords: longevity; weight reduction; vitamin; rest; physical exercises.

Возрастные проблемы подкрадываются незаметно. Заглянув в зер-
кало, вы вдруг замечаете морщинку там, где ее точно не было в про-
шлый раз, просыпаетесь с отекшим лицом и чувствуете боль в спине. 
Еще вчера вы чувствовали себя молодым, а уже сегодня вы в этом со-
всем не уверены. Но дело не в возрасте. Больше всего нас беспокоит, 
когда мы думаем о приближении старости, это боязнь потерять дее-
способность и стать зависимыми от других людей. Если бы качество 
нашей жизни с приходом старости не менялось, то и бог бы с ней, со 
старостью, ведь, правда?

Врачи и ученые сегодня стараются выяснить, какие возрастные из-
менения происходят в человеке с годами и что можно сделать, чтобы 
предотвратить их. Некоторые ученые считают, что многое из того, что 
мы приписываем старению, на самом деле не имеет никакого отноше-
ния к возрасту. Они утверждают, что мы, конечно, генетически запро-
граммированы на то, чтобы стареть с определенной скоростью, но у 
большинства людей запасы молодости истощаются раньше времени 
болезнями и накоплением отрицательных воздействий на организм, 
которых можно было бы избежать. Эксперты по этим вопросам счи-
тают, что человек может выглядеть моложе, чувствовать себя здоровее 
и жить дольше, чем это обычно бывает. Как обеспечить себе активное 
долголетие?

Снижайте вес, но не калории. Худощавый человек всегда будет 
выглядеть моложе, чем раздобревший, как груша. Худощавые люди 
обычно более активны, энергичны и по статистике менее подвержены 
поражению сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Одна-
ко чтобы сохранить стройную фигуру, многие по ошибке стремятся со-
кратить потребление калорий, хотя их главный враг – малоподвижный 
образ жизни и избыток жира. 

И действительно, снизить вес, только снижая калорийность пищи, 
это не самая лучшая идея. Если вы будете урезать свой рацион питания, 
то рискуете лишить свой организм многих жизненно важных питатель-
ных веществ. Чтобы поддержать идеальный вес, делайте побольше фи-
зических упражнений. Особенно это относится к тем, кто достиг сред-
него возраста. Калорий нужно съедать достаточно, но только следить 
за тем, чтобы пища была нежирной. Помните, что от 60 до 70 процентов 
вашего рациона должны составлять сложные углеводы, которых боль-
ше всего в хлебе, макаронах, бобах и кашах.

Принимайте витамины. От сердечных заболеваний и рака можно 
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Упражнение 3. Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки опу-
щены вдоль туловища.

Вытянуть руки вперед и медленно присесть, не сгибая спину. На-
прячь мышцы живота и ягодиц, оставаться в положении полуприседа 
в течение 10–20 с, затем не спеша вернуться в исходное положение, не 
расслабляя мышцы живота и ягодиц. В завершение полностью рассла-
биться. Дышать медленно, через нос, пока дыхание не успокоится.

Цель упражнения: укрепление мышц ног и формирование правиль-
ной осанки.

Упражнение 4. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, 
руки за спиной, пальцы сжаты в кулаки.

Интенсивно массировать кулаками мышцы, расположенные в рай-
оне грудных и поясничных позвонков, одновременно с этим медленно 
наклоняясь назад и затем так же медленно – вперед. Полностью рас-
слабиться и дышать через нос, пока дыхание не успокоится.

Цель упражнения: укрепление мышц спины.
Упражнение 5. Исходное положение: стоя, слегка наклоняясь впе-

ред, ноги на ширине плеч, руки опираются на колени.
Выдохнув как можно сильнее, задержать дыхание и принять поло-

жение полуприседа. Втянуть живот, напрягая мышцы, и оставаться в 
таком положении как можно дольше, не делая при этом вдоха. В за-
вершение полностью расслабить мышцы, дышать медленно, через нос, 
пока дыхание не успокоится.

Цель упражнения: укрепление мышц диафрагмы и живота.
Упражнение 6. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки опущены вдоль тела.
Сделать глубокий наклон вперед, слегка согнув ноги и расслабив 

мышцы шеи, рук, туловища и бедер. Оставаться в таком положении в 
течение 20–З0 с, затем вернуться в исходное положение. Дышать через 
нос, пока дыхание не придет в норму.

Цель упражнения: развитие гибкости.
Упражнения, которые выполняются в положении лежа на спине
Упражнение 1. Исходное положение: сидя с поднятыми коленями, 

подбородок упирается в колени, руки обнимают колени.
Перекатиться из исходного положения на спину и коснуться затыл-

ком пола (колени при этом должны быть прижаты к груди). Вернуть-
ся в исходное положение. Затем лечь на спину, слегка развести ноги 
в стороны, носки вытянуть, руки свободно положить вдоль туловища 
ладонями вверх. Закрыть глаза и постепенно полностью расслабить все 
мышцы, дыша медленно, через нос не меньше 1 мин.

Цель упражнения: увеличение гибкости и подвижности коленных и 
тазобедренных суставов, а также укрепление мышц спины.

Рекомендуемый комплекс упражнений 
Выполнение предложенного комплекса упражнений способствует 

укреплению мышц. В первую очередь укрепляются сердечная мышца, 
диафрагма, а также мышцы спины. Некоторые из упражнений спо-
собствуют укреплению суставов, которые обеспечивают подвижность 
верхних и нижних конечностей человека1.

Кроме того, выполнение рекомендуемых упражнений благоприят-
ствует правильному обмену веществ, положительно влияет на функ-
ционирование кишечника, препятствует возникновению избыточной 
жировой прослойки, способствует улучшению кровообращения мозга 
и деятельности центральной нервной системы.

Комплекс состоит из упражнений, которые можно поделить на 5 
групп:

1) выполняемые из положения стоя;
2) выполняемые из положения лежа на спине;
3) выполняемые из положения лежа на животе;
4) выполняемые из положения сидя на пятках;
5) выполняемые из положения сидя (скрестив ноги).
После выполнения каждого движения следует упражнение, направ-

ленное на расслабление мышц.
Упражнения, которые выполняются в положении стоя
Упражнение 1. Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки опу-

щены вдоль туловища, взгляд направлен вперед (прямо перед собой).
Напрячь мышцы ягодиц, не выпячивая при этом живот. Плечи опу-

стить вниз и отвести назад, ладони развернуть наружу. Постараться 
напрячь мышцы всего тела, одновременно расслабляя мышцы шеи и 
лица. Зафиксировать это положение на 30–60 с, затем полностью рас-
слабить мышцы приблизительно на 30 с, дышать глубоко, носом.

Цель упражнения: укрепление мышц спины и формирование пра-
вильной осанки.

Упражнение 2. Исходное положение: стоя, ноги вместе (носки 
врозь), руки опущены вдоль туловища.

Развернуть ладони наружу, пальцы сжать в кулаки. Напрячь мышцы, 
как в упражнении 1. Отвести плечи назад и медленно поднять выпрям-
ленные руки над головой, представляя себе при этом, что они удержи-
вают груз. Медленно опустить руки в стороны ладонями вниз (как бы 
преодолевая сопротивление), затем вернуть их в исходное положение. 
Дышать медленно, через нос, пока тело полностью не расслабится.

Цель упражнения: укрепление мышц рук, увеличение подвижности 
плечевых суставов и формирование правильной осанки.

1 Печкарева А.В. Секреты долголетия. ООО «ТД «Издательство Мир 
книги», 2006.
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рине плеч. Подпереть подбородок ладонями (локти упираются в пол), 
расслабить мышцы шеи и ладонями поворачивать «тяжелую» голову 
сначала направо, а потом налево. В завершение полностью расслабить 
все мышцы. Дышать спокойно, через нос, не менее 1 мин.

Цель упражнения: расслабление мышц шеи.
Упражнение 2. Исходное положение: лежа на животе, ноги вместе 

(пальцы упираются в пол), руки вытянуты вдоль туловища.
Запрокинуть голову, одновременно отводя руки назад и приподни-

мая ноги (мышцы спины и ягодиц напрячь). Удерживать это положение 
как можно дольше. Вернуться в исходное положение и полностью рас-
слабить мышцы. Дышать спокойно, через нос, не менее 1 мин.

Цель упражнения: улучшение подвижности плечевых суставов, 
укрепление мышц шеи и туловища.

Упражнение 3. Исходное положение: лежа на животе, ноги немно-
го разведены в стороны, руки согнуты в локтях, ладони прижаты к полу 
на уровне плеч.

Выпрямляя руки, приподнять туловище, медленно повернуть голо-
ву вправо и посмотреть через плечо на правую пятку. Повторить то же 
самое в левую сторону. Вернуться в исходное положение и полностью 
расслабиться (дышать через нос не менее 1 мин).

Цель упражнения: укрепление мышц шеи и туловища.
Упражнение, которое выполняется в положении сидя на пятках
Исходное положение: сидя на пятках, руки свободно свисают вдоль 

туловища, спина выпрямлена.
Расслабить мышцы головы и шеи. Сделать глубокий наклон вперед, 

коснувшись головой пола. Расслабить мышцы бедер и сконцентриро-
вать все внимание на касании головой пола. Оставаться в таком поло-
жении как можно дольше. Вернуться в исходное положение, полностью 
расслабить мышцы, дыша медленно и спокойно через нос не менее 1 
мин.

Цель упражнения: укрепление мышц бедер и свода стопы, улучше-
ние гибкости коленных и тазобедренных суставов.

Упражнение, которое выполняется в положении сидя (скрестив 
ноги)

Исходное положение: сидя (скрестив ноги), спина выпрямлена, 
мышцы шеи расслаблены, руки свободно лежат на коленях.

Напрячь мышцы спины. Наклониться вперед, стараясь коснуться 
головой пола. Выполнить вращательные движения туловищем.

Вернуться в исходное положение и оставаться в нем как можно 
дольше. Примерно на 30  с расслабить мышцы туловища, затем сно-
ва вернуться в исходное положение. Повторить выпрямление и рас-
слабление мышц спины несколько раз. В завершение лечь на спину и 

Упражнение 2. Исходное положение: лежа на спине, ноги скрестно, 
руки разведены в стороны (ладони прижаты к полу).

Медленно повернуть голову влево, стараясь максимально прибли-
зить подбородок к левому плечу, и одновременно максимально повер-
нуть таз вправо (ноги должны оставаться скрещенными, а лопатки и 
плечи – прижатыми к полу). Оставаться в таком положении как можно 
дольше. Отдохнув, выполнить то же самое в другую сторону.

Цель упражнения: увеличение гибкости и укрепление мышц спины.
Упражнение 3. Исходное положение: лежа на спине, согнутые ноги 

немного разведены в стороны, пятки максимально приближены к яго-
дицам, руки разведены в стороны, ладони обращены к полу.

Медленно повернуть голову влево, а таз и колени – вправо (лопатки 
и плечи должны быть прижаты к полу). Оставаться в таком положении 
как можно дольше. Немного отдохнув, повторить то же самое в другую 
сторону.

Цель упражнения: увеличение гибкости и укрепление мышц 
туловища.

Упражнение 4. Исходное положение: лежа на спине, ноги вместе, 
руки расположены вдоль туловища, ладони обращены к полу.

Немного приподнять ноги над полом и зафиксировать их в таком 
положении на 10–20 с; затылок должен быть прижат к полу. Поднять 
ноги выше этого положения на несколько сантиметров и удерживать, 
их в течение 10–20 с. Поднять ноги насколько возможно выше, сделать 
стойку на лопатках и удерживаться в этом положении в течение 2–3 
с. Не спеша перекатиться на спину (затылок прижат к полу, а колени 
напряжены). Вернуться в исходное положение. Расслабиться (глаза за-
крыть). Дышать через нос, пока дыхание не придет в норму.

Цель упражнения: улучшение гибкости и укрепление мышц 
туловища.

Упражнение 5. Исходное положение: лежа на спине, ноги вместе, 
руки вытянуты вдоль туловища, ладони прижаты к полу.

Очень медленно перейти из исходного положения в положение 
сидя, согнувшись (руки вытянуты вперед – вниз). Постараться пальца-
ми рук коснуться носков ног (ноги выпрямлены или немного согнуты, 
туловище наклонено вперед, мышцы спины расслаблены). Сконцен-
трировать все внимание на вытянутых руках. Лечь на спину (глаза за-
крыть), слегка развести ноги в стороны. Расслабиться, дышать через 
нос, пока дыхание не придет в норму.

Цель упражнения: улучшение гибкости и укрепление мышц живота.
Упражнения, которые выполняются в положении лежа на 

животе
Упражнение 1. Исходное положение: лежа на животе, ноги на ши-
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Ежегодно в вузы страны поступает 6,1 % студентов, отнесенных к 
группе лечебной физической культуры (ЛФК) и 2,9 % студентов, осво-
бождённых от занятий физической культурой. 14,0 % студентов с раз-
ными диагнозами определены врачами в специальную медицинскую 
группу. Наиболее многочисленной из 5 групп по медицинским крите-
риям остаётся, как и в 2008 году, основная медицинская группа – 66,7 %. 
К подготовительной группе относится 9,9 % студентов1.

Организация и методика учебного процесса по физическому вос-
питанию таких студентов имеет свои особенности и заслуживает боль-
шого внимания. Опыт работы с данным контингентом показывает, что 
при правильной организации занятий по физическому воспитанию за-
болеваемость студентов снижается, повышается их умственная и физи-
ческая работоспособность.

Адаптация этих студентов к интеллектуальным, физическим и 
нервным нагрузкам становится актуальной проблемой, требующей в 
вузе своего решения на протяжении всех лет обучения2.

Общее снижение здоровья студентов должно привести к комплекс-
ному системному пути укрепления здоровья, основанному на глубокой 
дифференциации, выборе лечебных педагогических технологий, форм 
организации учебного процесса, дозирования учебных нагрузок с уче-
том многих факторов.

Важная роль в решении этой проблемы принадлежит физическому 
воспитанию. Физическое воспитание является неотъемлемой состав-
ляющей физической культуры. Оно помогает сформировать предпо-
сылки для успешного решения двигательных задач в различных видах 
деятельности, как в спортивной, так и в профессиональной.

Для специальной медицинской группы и инвалидов выделяют 
адаптивную физическую культуру, которая ставит перед собой цели 
и решает задачи восстановления и поддержания физических навыков, 
нормирует физические нагрузки в соответствии с индивидуальными 
особенностями организма человека.

В последнее время преподаватель физической культуры сталкива-
ется с проблемой обучения учащихся с ослабленным здоровьем, ко-
торые требуют особых норм физической нагрузки и индивидуального 
подхода в организации занятий. Необходима дифференциация состава 
учеников в зависимости от состояния здоровья студентов. Существуют 
три группы:

1 Васенков Н.В., Фазлеева Е.В. Проблемы мотивации физкультурной 
активности студентов в вузе. Теория и практика физической культуры. 2010. № 6. С. 
83–85.

2 Физическое воспитание в специальных медицинских группах: учеб. 
пособие / Э.Г. Булич. 3-е изд., перераб. М.: Высшая школа, 2003. 325 с.

расслабиться.
Цель упражнения: укрепление мышц туловища, улучшение гибко-

сти тазобедренных и коленных суставов.
Итак, здоровье людей находится в прямой зависимости от питания, 

физической активности, внутреннего настроя. Однако необходимо 
принимать во внимание индивидуальные особенности организма: то, 
что помогает одному человеку, может быть противопоказано другому.

Качество жизни определяется не только отсутствием заболеваний, 
большое значение в этом отношении имеет положительный психологи-
ческий настрой, отсутствие разрушающих эмоций, таких как зависть, 
неприязнь к окружающим.

Доброжелательное отношение к людям должно стать правилом 
жизни.

Список литературы:

1. Печкарева А.В. Секреты долголетия / А.В. Печкарева. – ООО 
«ТД «Издательство Мир книги», 2006.
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Формы организации занятий адаптивной физической культурой 
студентов

Рассматриваются вопросы, связанные с методикой организации 
физического воспитания студентов с ограниченными двигательными 
возможностями.

Ключевые слова: двигательная активность; гипокинезия; тести-
рование; работоспособность; сердечно-сосудистая система; здоровый 
образ жизни.

Vasenkov N.V., Vasilyev S.V.

Organization forms of adaptive physical culture lessons for students

Here are considered questions concerned with a method of organization 
of physical training of students with a limited athletic ability.

Keywords: motor activity; hypokinesia; testing; performance; 
cardiovascular system; healthy lifestyle.
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Неоценимую помощь в контроле за нагрузкой оказывают тренаже-
ры, оснащенные электронным табло. Так, на беговой дорожке можно 
заниматься аэробикой, начиная с дозированной ходьбы и заканчивая 
медленным равномерным бегом с определенным скоростным режи-
мом в зависимости от частоты сердечных сокращений (ЧСС), показа-
тели которой высвечиваются на табло. Можно дозировать нагрузку, 
постепенно (от занятия к занятию) увеличивая пройденную дистанцию 
(километраж тоже учитывается на электро табло), что позволяет очень 
осторожно воспитывать такое качество, как выносливость.

Для проведения таких занятий преподаватель физкультуры дол-
жен быть достаточно подготовлен в вопросах медико-педагогического 
контроля и влияния физических упражнений на организм с учетом ана-
томо-физиологических особенностей и тяжести заболевания каждого 
занимающегося из СМГ.

Проведение занятий с ослабленными студентами отдельно от здо-
ровых позволяет избежать многих методических и педагогических 
ошибок, позволяет использовать дифференцированные нагрузки, кон-
тролировать состояние учащихся и их адаптацию к нагрузке. Прежде 
чем начать занятия в группах СМГ преподаватель должен провести 
тестирование по определению уровня физической подготовленности 
студентов. Оно проводится по трем основным направлениям:

• физическое развитие и соматические показатели (рост, вес, АД, 
жизненная емкость легких, проба Штанге – задержка дыхания, 
пульс в покое);

• показатели двигательных качеств (координация, зрительно-
двигательная реакция, гибкость);

• по результатам тестирования и с учетом особенностей забо-
левания преподаватель составляет план занятий, осуществля-
ет подбор специальных упражнений и определяет индивиду-
альную нагрузку. К специальной медицинской группе (далее 
– СМГ) относятся учащиеся, имеющие такие отклонения в со-
стоянии здоровья, которые являются противопоказанием к по-
вышенной физической нагрузке.

Занятия по физической культуре со студентами этой группы долж-
ны проводиться по специально разработанной программе в условиях 
обычного режима вуза. Студенты со значительными отклонениями в 
состоянии здоровья нуждаются в занятиях лечебной физкультурой 
(ЛФК).

Комплектование СМГ имеет ряд особенностей. Оно должно прово-
диться к каждому новому учебному году на основе учета возраста, по-
казателя физической подготовленности, функционального состояния и 
степени выраженности патологического процесса.

• основная – обучающиеся, имеющие удовлетворительное состо-
яние здоровья;

• подготовительная – студенты с недостаточным физическим 
развитием или имеющие незначительные отклонения в состо-
янии здоровья;

• специальная медицинская группа (СМГ) – студенты, которые 
на основании медицинского заключения не могут заниматься 
физкультурой по общепринятой программе.

Определение контингентов, нуждающихся в освобождении от ос-
новных видов физического воспитания по состоянию здоровья, как 
показала практика, осуществляется преимущественно участковыми 
терапевтами, студенческими поликлиниками. Контроль за состоянием 
здоровья этой группы и динамикой функционального состояния осу-
ществляется не реже 2 раз в год.

Программа курса специальной медицинской группы включает те-
орию, практический материал, профессионально-прикладную физиче-
скую подготовку и специальные средства для устранения отклонений в 
состоянии здоровья и физическом развитии.

Основными задачами физического воспитания учащихся группы 
СМГ являются: укрепление состояния здоровья, стойкая компенсация 
нарушений, вызванных заболеваниями, а иногда и их ликвидация; со-
действие правильному физическому развитию, закаливанию, повыше-
ние сопротивляемости организма; улучшение показателей физическо-
го развития, освоение жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков; повышение функционального уровня органов и систем, осла-
бленных болезнью; постепенная адаптация организма к воздействию 
физических нагрузок; овладение комплексами специальных упражне-
ний, благотворно воздействующих на организм, с учетом имеющегося 
заболевания; обучение способам самоконтроля и дозировки нагрузки; 
воспитание желания к самостоятельным занятиям физкультурой.

Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья, должны проводиться на протяжении всего периода об-
учения и осуществляться в следующих формах: учебные занятия; са-
мостоятельные занятия студентов; физические упражнения в режиме 
дня (утренняя гимнастика, физкультурные паузы, производственная 
физическая культура); массовые, оздоровительные, физкультурные и 
туристические мероприятия, проводимые в свободное от учебных за-
нятий время, в зимние и летние каникулы1.

1 Еркомайшвили И.В. Основы теории физической культуры: курс лекций. 
Екатеринбург, 2004. 192 с.; Теория и организация адаптивной физической культуры: 
учебник / Под общей редакцией проф. С.П. Евсеева. 2-е изд., испр. и доп. М: 
Советский спорт, 2007. 291 с. 
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Подготовительная часть длится 7–12 минут и состоит из обще-
развивающих гимнастических упражнений, проводимых в медленном 
среднем темпе, чередуясь с дыхательными упражнениями. Нагрузка 
повышается постепенно путем выполнения упражнений для различ-
ных мышечных групп и увеличения числа повторений каждого движе-
ния. Упражнения выполняются из исходных положений – стоя, сидя. 
Не стоит давать много новых упражнений, поскольку это затрудняет 
период врабатывания.

Основная часть, продолжающаяся 15–23 минуты, предусматривает 
развитие адаптивных возможностей организма обучающихся, овладе-
ние ими спортивно-прикладными двигательными навыками и разви-
тие физических качеств: гибкости, силы, быстроты, выносливости, лов-
кости. Уровень физической нагрузки важно повышать своевременно, 
чтобы не упустить наиболее благоприятный период – середину учебно-
го года. Характер нагрузок должен быть универсальным. Нерациональ-
но, например, наращивать силу студентов в ущерб быстроты, ловкости.

В заключительной части занятия (урока) ОГ (3–5 мин.) дают упраж-
нения, восстанавливающие организм после интенсивной физической 
нагрузки: спокойная ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 
расслабление и внимание. Подводя итоги занятия, преподаватель дол-
жен дать студентам индивидуальные задания на дом1.

При проведении занятий в специальной медицинской группе не-
обходимо учитывать нозологические особенности всех имеющихся у 
студента заболеваний, но считать первостепенным принцип индивиду-
ального подхода.

По данным российских исследователей, для подгруппы А средняя 
величина тренирующего пульса колеблется от 125–140 уд/мин. в начале 
четверти до 140–150 уд/мин. к концу четверти, а для подгруппы Б сред-
няя величина тренирующего пульса изменяется от 115–120 в начале до 
125–140 в конце.

Во время врачебно-педагогических наблюдений определяется не 
только адекватность физической нагрузки функциональным возмож-
ностям занимающихся, но и оценивается качество урока, т.  е. соот-
ветствие его педагогическим принципам: чередование нагрузки для 
различных мышечных групп, постепенности возрастания и снижения 
нагрузки, достижения достаточной моторной плотности (в норме она 
должна составлять не менее 60–75  % времени урока). Важнейшими 
факторами являются также благоприятный эмоциональный фон, при-
влекательность и эстетичность проведения каждого занятия.

Система реабилитации включает уроки физкультуры, желательно 
1 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента. 

М.: Альфа-М, 2003. 418 с. 

При комплектовании контингента СМГ рекомендуется выделять 2 
подгруппы: А и Б. Это, как показывает практика, обеспечивает диффе-
ренцированный подход к процессу оздоровления и повышает эффек-
тивность физкультурных занятий. 

Предлагается следующий принцип разделения студентов на 
подгруппы:

• Подгруппа А. Молодые люди, имеющие отклонения в состоя-
нии здоровья обратимого характера и позволяющие надеяться 
на перевод их в основную (подготовительную) группу в течение 
нескольких лет занятий.

• Подгруппа Б. Студенты, имеющие органические труднообрати-
мые изменения в состоянии органов и систем. Для них главной 
и вполне достижимой целью занятий должен стать переход в 
подгруппу А.

Основными задачами физического воспитания студентов, отнесён-
ных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), 
являются:

1. Укрепление здоровья, содействие правильному физическому 
развитию и закаливанию организма.

2. Повышение функциональных возможностей, позволяющих 
осуществить переход в подготовительную и основную медицинскую 
группы.

3. Овладение спортивно-прикладными двигательными умениями 
и навыками, необходимыми для полноценного жизнеобеспечения, вы-
полнения физического труда и службы в армии.

4. Формирование устойчивых положительных интересов и моти-
вов к регулярным занятиям физкультурой.

5. Пропаганда знаний основ здорового образа жизни и овладе-
ние техникой само- и взаимопомощи в экстремальных жизненных 
ситуациях1.

Основной формой физического воспитания занимающихся в СМГ 
являются занятия (уроки) оздоровительной гимнастики (ОГ), прово-
димые 2–3 раза в неделю по 30–45 минут. Лучше всего включать их в 
расписание на стыке смен или последней парой при односменных за-
нятиях в вузе. Не следует сдваивать уроки ОГ, так как это значительно 
увеличивает дозировку общей физической нагрузки. 

Занятия должны быть построены и выдержаны по схеме: подгото-
вительная, основная, заключительная часть. Построение занятий СМГ 
не отличается от обычных уроков физического воспитания, но имеет 
свои принципиальные особенности.

1 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента. 
М.: Альфа-М, 2003. 418 с. 
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Особо охраняемые природные территории Республики Татарстан: 
история, цели образования, виды

В статье рассматривается история возникновения особо охраняе-
мых природных территорий в Республики Татарстан и современное со-
стояние природно-заповедного фонда.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории 
(ООПТ); природно-заповедный фонд; категории ООПТ.

Kubyshkina E.N.

Specially protected natural territories of the Republic of Tatarstan: history, 
aims of education, views

In the article the history of occurrence of especially protected natural 
territories in the Republic of Tatarstan and the current state of natural 
reserve Fund.

Keywords: specially protected natural areas (SPNA); natur-schutz fonds; 
categories of protected areas.

Одним из наиболее действенных механизмов защиты окружающей 
среды на разных уровнях, от глобального до локального, являются осо-
бо охраняемые природные территории (ООПТ).

Особо охраняемые природные территории – это участки биосферы 

на свежем воздухе, занятия ЛФК, прогулки на лыжах, езду на велоси-
педе и т. д. Предпочтительнее циклические виды спорта, особенно при 
заболеваниях сердца, легких, ожирении и т. п.

Подготовка должна быть по возможности разносторонней, вклю-
чающей общеразвивающие, дыхательные, релаксирующие упражнения, 
игры на воздухе и др., а при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и эндокринной систем – упражнения в ходьбе, беге (в сочета-
нии ходьбы с бегом), плавание, лыжные прогулки, катание на коньках и 
езда на велосипеде и др.

Программа специальных медицинских групп ограничивает упраж-
нения на скорость, силу, выносливость. В зависимости от заболевания 
включаются циклические виды спорта, дыхательные упражнения и 
упражнения на релаксацию при заболеваниях кардиореспираторной 
системы, а при нарушениях осанки (сколиозах) включаются упражне-
ния на укрепление мышц живота и туловища (то есть создание мышеч-
ного корсета), выработку правильной осанки. Исключаются упражне-
ния с гантелями, тяжестями в положении стоя1.

Следовательно, физические нагрузки для специальных медицин-
ских групп должны быть выбраны исходя из индивидуальных особен-
ностей организма и направлены на укрепление здоровья студента. А 
физическая подготовка должна определяться исходя из целей и задач 
занятий физической культурой специальных медицинских групп.

Таким образом, на протяжении всей жизни человеку, тем более с 
ограниченными двигательными возможностями, требуется физиче-
ская нагрузка. Это единственный способ поддержать функцию мышц 
и суставов в удовлетворительном состоянии и, что более важно, при 
помощи мышечной работы сохранить резервные возможности все-
го организма, в том числе сердечнососудистой, дыхательной и других 
систем. Поэтому адаптивная физическая культура является оптималь-
ным средством поддержания физической формы людей с ограничен-
ными возможностями.

Список литературы:

1. Васенков Н.В., Фазлеева Е.В. Проблемы мотивации физкуль-
турной активности студентов в вузе. Теория и практика физи-
ческой культуры / Н.В. Васенков, Е.В. Фазлеева. – 2010. – № 6. 
– С. 83–85.

2. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура 
студента / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. – М.: Альфа-М, 2003. 
– 418 с. 

1 Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: учебн. 
пособие. М.: Советский спорт, 2000. 240 с. 



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

408 409

Методика преподавания общеобразовательных дисциплин. Инновации в сфере  
физической культуры ...........................................................................................................................................................................

ционных целях и для регулируемого туризма.
В зависимости от специфики режима, экологической ценности и 

статуса находящихся на них природоохранных учреждений устанавли-
ваются следующие категории особо охраняемых природных террито-
рий: 1) государственные природные заповедники, в том числе и био-
сферные; 2) национальные парки; 3) природные парки; 4) государствен-
ные природные заказники; 5) памятники природы; 6) дендрологические 
парки и ботанические сады; 7) лечебно-оздоровительные местности и 
курорты; 8) зеленые зоны городов и других поселений (рис. 1).

Охраняемые природные территории

Заповедники Биосферные заповедники

Национальные парки Природные парки

Заказники Резерваты

Памятники природы Памятники Всемирного наследия

Заповедно-охотничьи хозяйства Санитарно-курортные зоны

Рис 1. Основные типы особо охраняемых природных территорий1

В настоящее время природно-заповедный фонд в Республике Та-
тарстан включает 154 особо охраняемых природных объекта, в том 
числе:

• Волжско-Камский государственный природный биосферный 
заповедник; 

• Национальный парк «Нижняя Кама»;
• 24 государственных природных заказника (ГПЗ) регионального 

значения разного профиля;
• 127 памятников природы (ПП) регионального значения, в том 
1 Кубышкина Е.Н. Особо охраняемые природные территории: учебно-

методическое пособие. Казань. ТГГПУ, 2008. 64 с.

(суши, акватории с прилегающими слоями атмосферы и литосферы), 
полностью или частично, постоянно или временно исключенные людь-
ми из традиционного интенсивного хозяйственного оборота и предна-
значенные для сохранения экологического равновесия, поддержания 
среды жизни человечества и его здоровья, охраны природных ресур-
сов, ценных естественных и искусственных объектов и явлений, име-
ющих историческое, культурное, эстетическое, рекреационное, а также 
научное и природоохранное значение1.

На территории Республики Татарстан работа по созданию особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) началась в 1960 г., с того 
момента, когда был создан Волжско-Камский государственный запо-
ведник постановлением СМ РСФСР от 13 апреля 1960 г. № 510. В 1972 
г. были объявлены первые 14 памятников природы, а на протяжении 
1977 по 1997 гг. создаются еще 132 заказника, а в 1991 г. организован 
национальный парк «Нижняя Кама».

В законе Республики Татарстан 2 октября 1996 г. «Об охране окру-
жающей природной среды в Республике Татарстан» выделен раздел 
«Особо охраняемые природные территории и объекты» и в статье 58 
«Природно-заповедный фонд Республики Татарстан» сказано: Государ-
ственные природные заповедники, национальные парки, природные 
парки, государственные природные заказники, памятники природы, 
дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровитель-
ные местности и курорты, зеленые зоны, редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения растения и животные, отнесенные к видам, зане-
сенным в Красную книгу Республики Татарстан и обеспечиваются осо-
бой охраной государства в интересах настоящих и будущих поколений 
людей».

Природно-заповедный фонд Республики Татарстан может нахо-
диться в ведении органов государственной власти Российской Феде-
рации, а также в случаях, предусмотренных законодательством, в со-
вместном ведении органов государственной власти Российской Феде-
рации и органов государственной власти Республики Татарстан.

Особо охраняемые природные территории создаются с целью со-
хранения и изучения естественного хода природных процессов и яв-
лений, сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, 
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных ви-
дов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных эко-
логических систем естественного и искусственного происхождения. 
Природные комплексы предназначены для использования в природо-
охранных, просветительских, научных, учебных, культурных и рекреа-

1 Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные территории. 
М.: Мысль, 1978. 296 с.
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вания современных педагогических технологий. Рассмотрены иннова-
ционные модели обучения, современные средства обучения.

Ключевые слова: инновационные модели обучения; современ-
ные средства обучения; сотрудничество; инициативная позиция 
обучающегося. 

Lavrenteva I.A.

Approaches to teaching geography in the new conditions of the educational 
process

Discusses topical issues, concerning actual approaches to methods of 
teaching geography by using new pedagogical technologies. Considered 
innovative models of teaching, current facilities of training.

Keywords: innovative models of teaching; current facilities of training; 
cooperation; initiative position of students.

Скажи мне и я забуду.
Покажи мне и я запомню.

Дай мне действовать самому
и я научусь.

(Древнекитайская мудрость)

В концепции модернизации российского образования в числе важ-
ных целей указаны такие как: развитие у обучающихся самостоятель-
ности и способности к самоорганизации; готовность к сотрудничеству, 
развитие способности к созидательной деятельности. Для достижения 
данных целей концепции предлагается решить следующие задачи:

1. Усилить практическую ориентацию образования.
2. Увеличить объем самостоятельной работы обучающихся.
3. Научить применять географические знания в повседневной 

жизни и возможно в будущей профессиональной деятельности.
Реализовать обозначенные выше цели модернизации образования 

можно только при условии качественного совершенствования методи-
ческой подготовки и культуры преподавателя. Определяющим факто-
ром в этой подготовке должно стать овладение преподавателем совре-
менными педагогическими технологиями, призванными преодолеть 
противоречие в системе образования между новыми целями процесса 
обучения и «классическим» содержанием образования, традицион-
ными формами и методами обучения. Современные педагогические 
технологии призваны направить внимание обучающихся на овладение 
способами работы с географической информацией, на формирование 
собственной аргументированной позиции, а не как раньше на изучение 

числе наземных – 63, водных – 64 (озера, реки, родники);
• 1 ООПТ местного значения.
Общая площадь природно-заповедного фонда составила 133625 га, 

или 1,97 % к общей площади республики, что почти вдвое превысило 
этот показатель (1,03 %) 1997 г. За истекшие 9 лет были образованы 14 
особо охраняемых природных объектов (в том числе 7 ГПЗ) на площа-
ди 53,0 тыс. га.

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», по инициативе Минэкологии РТ, Кабинетом 
Министров РТ принято постановление от 13.10.2000 г. № 730 «О резер-
вировании земель под особо охраняемые природные территории». 

Общая площадь 73-х резерватов составляет 61105 га и поэтапный 
их перевод в статус ООПТ позволит довести площадь природно-запо-
ведного фонда до 3 % площади республики1.

Эти показатели характеризуют сложные взаимоотношения обще-
ства и окружающей среды, существующие на протяжении длительного 
времени, которые приобрели в настоящее время характер глобального 
экологического кризиса, этим обстоятельством обусловлено значи-
тельное число новых ООПТ, появляющихся ежегодно.

Список литературы:

1. Государственный реестр ООПТ в РТ. – Издание второе. – Ка-
зань: Издательство «Идел-Пресс», 2007. – 408 с.

2. Кубышкина Е.Н. Особо охраняемые природные территории: 
учебно-методическое пособие / Е.Н. Кубышкина. – Казань: 
ТГГПУ, 2008. – 64 с.

3. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные 
территории / Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк. – М.: Мысль, 1978. 
– 296 с.

4. Экологическое право: учебник / М.М. Бринчук. – М.: МПСИ; 
Воронеж: МОДЭК, 2011. – 624 с.

Лаврентьева И.А.,
ст. преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин  

КФ ФГБОУВО «РГУП»

Подходы к методике преподавания географии в новых условиях  
образовательного процесса

Рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся современных 
подходов к методике преподавания географии посредством использо-

1 Государственный реестр ООПТ в РТ. Издание второе. Казань: 
Издательство «Идел-Пресс», 2007. 408 с.
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чающийся занимает не просто активную позицию в образовательном 
процессе, но и инициативную. Инновационные технологии позволяют 
не просто «усваивать» материал, но познавать мир, самому искать от-
веты на поставленные перед обучающимся вопросы.

На занятиях по географии можно использовать множество разных 
технологий обучения. Хочу остановиться на следующих инновацион-
ных технологиях, которые можно применять в работе с обучающимися 
для достижения результата:

1. Технология проектной деятельности (разработка проекта с 
прикладной и межпредметной направленностью).

2. Информационные технологии (обучение работе с разными ис-
точниками информации, готовности к самообразованию).

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для 
овладения географическими знаниями, выбрать такие методы обуче-
ния, которые позволили бы каждому обучающемуся проявить свою 
активность, свое творчество. Таким образом, инновационные модели 
обучения направлены на развитие индивидуальных особенностей лич-
ности. Все их можно объединить в понятие личностно-ориентирован-
ное обучение. В его основе лежит признание индивидуальности, само-
бытности каждого человека, его развитие, прежде всего, как индивида, 
наделенного своим неповторимым субъективным опытом. В учебном 
процессе необходимо максимально, как только возможно, способство-
вать самостоятельному получению знаний обучающимися; не следует 
ругать за ошибки, нужно хвалить за правильные решения; создавать на 
занятиях ситуацию «успеха», т. е. так строить задания, чтобы каждый 
студент мог добиться успеха, даже самый слабый; организовывать ра-
боту таким образом, чтобы обучающиеся получали навыки не только 
индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить их терпимо-
сти, взаимопониманию и взаимовыручке; заниматься с отдельными об-
учающимися, которые хотят знать больше.

1. Технология проектной деятельности. Проект в переводе с ла-
тинского означает «выброшенный вперед» – это создание 
ситуации творчества. Дисциплина «География» в этом отно-
шении уникальна. Она позволяет интегрироваться с другими 
дисциплинами, соединять научные сведения из самых разных 
областей знаний для более полного их осмысления и объяс-
нения, построения логических цепочек и нахождение причин-
но-следственных связей. При изучении курса экономической 
и социальной географии мира можно разрабатывать проекты 
создания целых территориально-промышленных комплексов 
и отдельных предприятий с учетом рационального использо-
вания природных ресурсов. Также создавать проекты разви-
тия крупных и малых городов, развития рекреационных зон. В 

отдельных географических объектов или явлений.
В организации процесса обучения с использованием новых педа-

гогических технологий значительна роль принадлежит современным 
средствам обучения школьников. Конечно, классическими средствами 
обучения были и остаются учебник и атлас. Но к ним должны доба-
виться другие интерактивные средства обучения: мультимедийные эн-
циклопедии и путеводители, электронные учебники, тест-программы.

При использовании новых технологий обучения возникает потреб-
ность в тесном сотрудничестве между преподавателем и обучающимся, 
так как эффективные методы обучения можно подобрать, только зная 
индивидуальные способности к обучению. Таким образом, правильный 
выбор методов обучения позволяет качественнее и быстрее решить во-
прос достижения цели образовательного процесса. 

Система образования в нашей стране направлена не столько на усво-
ение суммы готовых знаний, сколько на формирование интеллектуаль-
ных умений, умений самостоятельной познавательной деятельности.

Применение новых технологий на занятиях по географии не только 
облегчают освоение нового материала, но и предоставляют возможно-
сти для развития творческих способностей обучающихся:

• повышают мотивацию к учению;
• активизируют познавательную деятельность;
• развивают мышление и творческие способности;
• формируют активную жизненную позицию в современном 

обществе.
С овладением любой новой технологии начинается новое педагоги-

ческое мышление преподавателя: четкость, структурность, ясность ме-
тодического языка, появление обоснованной нормы в методике. При-
меняя новые педагогические технологии, становится ясно, что процесс 
обучения географии можно рассматривать с новой точки зрения и ос-
ваивать новые механизмы формирования личности, добиваться более 
качественных результатов.

Сравнивая традиционные и инновационные подходы к образова-
тельному процессу можно отметить следующее: традиционное обуче-
ние носит преимущественно репродуктивный характер. Основная фор-
ма проведения занятий – урок, одновременное занятие со всей груп-
пой, где преподаватель передает знания, умения и навыки, требует вос-
произведения этого материала обучающимися и оценивает результаты 
этого воспроизведения. Здесь преподаватель является единственным 
инициативно действующим лицом учебного процесса. Итогом такой 
деятельности будут пересказы материала, ответы на вопросы по тексту 
учебника, нанесение на контурные карты географических объектов по 
заданным спискам. Нетрадиционное обучение предполагает, что обу-
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Романенко О.Н.,
ст. преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин  
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Применение метода проекта на занятиях по русскому языку  
и культуре речи

Рассматривается сущность метода проекта, даются формы исполь-
зования данного метода на занятиях по дисциплине.

Ключевые слова: метод проекта; русский язык и культура речи; 
нормативный аспект; коммуникативный аспект.

Romanenko O.N.

Application of the project in the classroom the Russian language and 
culture of speech

The essence of the method of the project, given the form of using this 
method of discipline in the classroom.

Keywords: method of the project; Russian language and culture of speech; 
normative aspect; communicative aspect.

Любая изучаемая студентами дисциплина должна вооружить их 
не только конкретными знаниями, но и помочь им сформировать об-
щие профессиональные и личностные компетенции. Решить эту задачу 
можно, в частности, используя определенные методы обучения. Нау-
читься искать, анализировать и оценивать информацию, необходимую 
для решения конкретных задач, научиться работать в команде помога-
ет использование метода проекта.

Этот метод возник еще в начале нынешнего столетия в США. В 
его основе лежали идеи гуманистического направления в философии 
и образовании, разработанные американским философом и педагогом 
Джоном Дьюи и его учеником В.Х. Килпатриком. 

В наше время теория метода проекта, его типология были подроб-
но разработаны профессором Е.С. Полат и ее коллегами1. Развитие по-
знавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления – вот что, по мнению 
ученых, несет в себе этот метод. Предложить ученику такую проблему, 
которая была бы значимой для него, для решения которой он был бы 
готов искать новые знания, а затем и получить реальный результат, – в 

1 Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования / Под ред. Е.С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 272 с.

результате такой деятельности у обучающихся формируются 
представления о сути природных, социальных, экономических 
явлений с одновременным воспитанием экологической и эко-
номической культуры.

2. Информационные технологии. Увеличение умственной на-
грузки на уроках географии заставляет задуматься над тем, как 
поддержать у обучающегося интерес к изучаемому предмету, 
активность на протяжении всего занятия. Использование ком-
пьютера при обучении географии позволяет создать информа-
ционную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость 
обучающегося. 

Значительную долю пользователей компьютерных сетей составля-
ют студенты. Это дает возможность преподавателю открыть им мир 
интересного, расширить кругозор. Сидя за компьютером обучающийся 
сам выбирает наиболее удобную для него скорость подачи и усвоения 
нового материала. Индивидуально подходит к выполнению домашних 
заданий, привлекая из интернет-ресурсов необходимую ему информа-
цию. Может пройти контрольное тестирование по изучаемой теме, для 
проверки своих знаний. Существует большое количество специальных 
компьютерных программ, работая с которыми можно смоделировать 
какой-либо природный процесс (климат) или явление природы (из-
вержение вулкана), посмотреть анимационные ролики, показывающие 
процессы горообразования, движение тектонических плит, загрязне-
ние планеты Земля различными отходами деятельности человека. Так-
же в интернете можно найти свежую статистическую информацию, для 
расчёта показателей ресурсообеспеченности, естественного прироста 
населения.

В профессиональной деятельности преподавателя всегда есть про-
стор для поиска, педагогического творчества не только на уровне тра-
диционной методики, но и на уровне технологическом. Разработка тех-
нологии как составной части методики предмета предполагает полу-
чение гарантированного педагогического результата деятельности пре-
подавателя. А этот результат обучающиеся обнаружат в период оценки 
качества их подготовки по предмету.

Список литературы:

1. Альманах современной науки и образования. № 5, 2007. Народ-
ное образование. Педагогика.

2. Кукушин В.С. Педагогические технологии. Серия «Педагогиче-
ское образование / В.С. Кукушин. – Феникс, 2006.

3. Летягин А.А. Реализация основных направлений модерниза-
ции образования / А.А. Летягин // География в школе. – 2009. 
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ной жизни коммуникативный аспект противоречит нормативному: в 
некоторых интернет-сообществах существует так называемый «ме-
мокод» – определенный набор жаргонизмов, которые возникли путем 
различного рода казусов в пределах данного сообщества, поэтому и не-
понятных для обывателя. Мемокод служит для идентификации «вете-
ранов» сообщества». 

Результаты работы были представлены студентом в презентацион-
ной форме и высоко оценены аудиторией. Работа вызвала активный ин-
терес и дискуссию по поводу основных аспектов культуры речи.

Таким образом, мы видим, что метод проекта действительно по-
буждает студента к самостоятельному мышлению, развивает способ-
ность находить и решать проблемы, привлекая для этого разносторон-
ние знания и умения, и развивает не только рефлексию, но и несет в 
себе значительный воспитательный потенциал.

Список литературы:

1. Новые педагогические и информационные технологии в систе-
ме образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2000. – 272 с.

2. Метод проектов. д.п.н., проф., ИОСО РАО // ИНТЕРНЕТ-БИ-
БЛИОТЕКА лаборатории методики и информационной под-
держки развития образования. – URL: http://schools.keldysh.ru/
labmro/lib/polat2.htm.
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Влияние экологических условий проживания на содержание  
химических элементов в организме

В настоящее время проблема установления связи между химиче-
ским составом окружающей среды и состоянием здоровья населения 
является актуальной не только в России, но и во всем мире. Хорошо 
известно, что химические элементы поступают в организм человека 
опосредованно, по пищевой цепи, что приводит к возникновению за-
висимости внутренней среды организма от содержания химических 
элементов в окружающей среде. Все это определяет повышенную чув-
ствительность организмов к изменениям концентрации в среде тех или 
иных элементов (особенно микро- и ультрамикроэлементов). Между 
живыми организмами и химическими элементами среды имеется не-

этом заключается главный успех применения данного метода.
Е.С. Полат формулирует и основные требования к использованию 

данного метода, а именно:
• постановка значимой проблемы, которая требует интегриро-

ванного знания, исследовательского поиска для ее решения;
• практическая, теоретическая, познавательная значимость ре-

зультатов исследования;
• самостоятельная деятельность учащихся;
• структурирование содержательной части проекта;
• использование исследовательских методов1.
Метод проекта мы применяем в своей педагогической практике до-

статочно давно и широко. В работе с иностранными студентами, изуча-
ющими русский язык, этот метод не только развивает аналитические 
способности, знакомит с культурой страны изучаемого языка, но и спо-
собствует интенсивному наращиванию лексического запаса, отработке 
грамматических форм, тренировке речевых конструкций, речевому мо-
делированию. Исследуя поставленную проблему, обучающийся погру-
жается в живую ткань языка, нарабатывая навыки и профессиональной, 
и межличностной коммуникации.

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязатель-
ной по государственным стандартам высшего образования, но далеко 
не самой привлекательной и значимой по представлениям студенче-
ства. Практическая грамотность, владение языковыми и стилистиче-
скими нормами, средствами выразительности – умения, по мнению 
многих студентов, попутные, не достойные особых усилий для их фор-
мирования. Создать нужную мотивацию к освоению данной дисципли-
ны, заинтересовать практическими проблемами языка, культуры рече-
вого общения способен, на наш взгляд, метод проекта.

Поиск актуальной проблемы для такого маленького студенческого 
исследования уже сам по себе есть занятие увлекательное, заставляю-
щее по-новому взглянуть на обыденные, привычные явления.

Опыт нынешнего года показал, что в первую очередь живой инте-
рес студентов вызывают темы, связанные с нормативными аспектами, 
и темы, касающиеся риторики публичных выступлений.

Внимание студенческой аудитории привлекла к себе работа студен-
та 2 курса Факультета непрерывного образования по подготовке специ-
алистов для судебной системы КФ ФГБОУВО «РГУП» С.Ю. Малова, 
который исследовал особенности речевого общения на одном из мо-
лодежных сайтов. С. Малов сумел самостоятельно собрать интересный 
языковой материал, проанализировать его с нормативной и коммуни-
кативной точек зрения и прийти в следующим выводам: «в современ-

1 Метод проектов. д.п.н., проф., ИОСО РАО // ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕКА 
лаборатории методики и информационной поддержки развития образования // 
URL: http://schools.keldysh.ru/labmro/lib/polat2.htm.
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шением уровня элементов в волосах, моче и крови детей, пуповинной 
крови, плаценте1.

Хорошо известно, что химические элементы поступают в организм 
человека опосредованно, по пищевой цепи, что приводит к возникно-
вению зависимости внутренней среды организма от содержания хими-
ческих элементов в окружающей среде. Все это определяет повышен-
ную чувствительность организмов к изменениям концентрации в среде 
тех или иных элементов (особенно микро- и ультрамикроэлементов)2. 
Между живыми организмами и химическими элементами среды имеет-
ся непосредственная связь, которая осуществляется как на молекуляр-
ном, так и на организменном уровне3.

Резкий дефицит или избыток элементов в среде приводит к заболе-
ваниям растений, животных, человека. Такие болезни А.П. Виноградов 
назвал биогеохимическими эндемиями, а районы их распространения 
– биогеохимическими провинциями. Биогеохимические эндемии чаще 
всего возникают от избытка или недостатка химических элементов4. В 
процессе эволюции организмы адаптировались к определенному хими-
ческому составу среды. Это объясняет, с одной стороны, разнообразие 
химического состава флоры и фауны, а с другой определяет повышен-
ную чувствительность организмов к изменениям концентрации в среде 

1 Евсеева Г.П. Микроэлементный статус и взаимосвязь его дисбаланса с 
развитием заболеваний у детей: Автореф. дисс. … докт. мед. наук. Хабаровск, 2009. 44 
с.; Лобанова Ю.Н. Особенности элементного статуса детей из различных регионов 
России: Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 2007. 19 с.; Скальный А.В. Химические 
элементы в физиологии и экологии человека. М.: Издательский дом «ОНИКС 21 
век»: Мир, 2004. 216 с.; Скальный А.В. Эколого-физиологическое обоснование 
эффективности использования макро- и микроэлементов при нарушениях 
гомеостаза у обследуемых из различных климатогеографических регионов: дисс. ... 
докт. мед. наук. М., 2000. 352 с.; Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. 
М.: Оникс 21 век; Мир. 2003. 272 с.; Усманова А.Р. Гигиеническая характеристика 
факторов окружающей среды и изменение микроэлементного гомеостаза детей при 
различных уровнях техногенной нагрузки: дисс. ... канд. мед. наук. Казань, 2010. 155 
с.

2 Егорова Г.А. Эколого-физиологическая характеристика функциональных 
резервов организма и их связь с элементным статусом и здоровьем населения (по 
материалам Республики Саха (Якутия)): дисс. ... докт. мед. наук. Якутск. 2007. 290 с.; 
Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974. 280 с.; Underwood E.G. 
Trace elements in human and animal nutrition // 4rd Ed. New York: Acad. Press. 1977. 402 
p.

3 Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974. 280 с.
4 Безуглова О.С., Орлов Д.С. Биогеохимия. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 320 

с.; Виноградов А.П. Химический элементный состав организмов и периодическая 
система Д.Н. Менделеева // Тр. Биохим. лаб. АН СССР. 1935. Вып. 3. С. 3–30.
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Currently, the problem of establishing communication between the 
chemical composition of the environment and the state of public health is 
relevant not only in Russia but also worldwide. It is well known that chemical 
elements enter the human body indirectly through the food chain, which 
leads to the internal environment depending on the content of the chemical 
elements in the environment. All this determines the sensitivity of organisms 
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(especially micro and ultramicroelements). Between living organisms and 
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carried out both at the molecular and at the organism level.
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В настоящее время накоплено множество данных, подтверждаю-
щих зависимость элементного состава живых организмов, в т. ч. чело-
века, от содержания химических элементов в среде обитания, т. е. со-
став внутренней среды организма испытывает влияние внешней сре-
ды1. Во многих работах показано, что повышенное содержание в почве, 
воде, атмосферном воздухе химических элементов согласуется с повы-

1 Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы 
человека: этиология, классификация, органопатология. М.: Медицина. 1991. С. 496 
с.; Ермаков В.В. Развитие учения о природных и техногенных биогеохимических 
провинциях как основы современных биосферных исследований // Микроэлементы 
в СССР. Рига: Зинатне, 1992. Т. 32. С. 68–75; Ковальский В.В. Геохимическая экология. 
М.: Наука. 1974. 280 с.; Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. и др. Геохимия окружающей 
среды. М.: Недра, 1990. 335 с.; Скальный А.В. Химические элементы в физиологии 
и экологии человека. М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир, 2004. 216 с.; 
Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. Атомовитозы. М.: Гелиос АРВ, 
2002. Т. 3. 670 с.; Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. Атомовиты. 
М.: Гелиос АРВ, 2000. Т. 2. 672 с.; Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. 
Диалектика биосферы и ноосферы. М.: Гелиос АРВ, 1999. Т. 1. 410 с.; Сусликов В.Л. 
Этиология и гигиеническая профилактика эндемического уролитиаза в условиях 
кремниевых биогеохимических провинций: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Ростов 
н/Д, 1982. 42 с.; Anke M. Essential and toxic effects of macro, trace and ultratrace elements 
in the nutrition of man // Merian E., Anke M., Ihnat M., Stoeppler M. (eds) Elements and 
Their Compounds in the Environment. General Aspects. 2004. Vol. 1, P. 343–367, Anke 
M. Trace elements intake and balance of adults in Central Europe // TEMA-10. Evian. 3-7 
of May, 1999. Evian. 1999. P. 33.
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тех или иных элементов, и особенно микро- и ультрамикроэлементов1.
Поскольку состав поверхности земли неоднородный, на ней обна-

руживаются области с повышенным или пониженным содержанием тех 
или иных химических элементов. В.В. Ковальский считал, что мозаич-
ность биосферы свидетельствует о геохимической неоднородности. 
При этом живые организмы поглощают из окружающей среды все до-
ступные химические элементы, образующие растворимые соединения, 
или активно превращают нерастворимые соединения в доступные фор-
мы. Эти области, отличающиеся от соседних областей по содержанию в 
них химических элементов (соединений) и вследствие этого вызываю-
щие различную биологическую реакцию со стороны местной флоры и 
фауны, получили название биогеохимических провинций2.

Биогеохимическая провинция – это область на поверхности Земли, 
отличающаяся содержанием химических элементов в почвах, водах и 
других средах. Причем, содержание этих элементов может быть выше 
или ниже биологического оптимума3.

В связи с этим В.В. Ковальский ставил вопрос о том, что химиче-
ский состав организмов, несмотря на присущий им гомеостаз, должен 
меняться, организмы должны приспосабливаться. Отсюда следует, что 
в различных биогеохимических условиях должна проявляться хими-
ческая неоднородность живых организмов (одного вида). Химическая 
неоднородность жизни должна изучаться на различных уровнях ее ор-
ганизации: биоценоз, популяция, на уровне вида организмов, на уровне 

1 Агаджанян Н.А., Скальный А.В. Химические элементы в среде обитания 
и экологический портрет человека. М.: КМК, 2001. 83 с.; Ковальский В.В. 
Геохимическая среда и жизнь. XXI чтения им. В.И. Вернадского. М.: Наука, 1982. 78 
с.; Momcilovic B. The epistemology of trace element balance and interaction // TEMA-6. 
Pacific Grove, California, May, 31 – June 5, 1987. New York: Plenum Press, 1988. P. 173-
176; Underwood E.G. Trace elements in human and animal nutrition // 4rd Ed. New York: 
Acad. Press. 1977. 402 p.

2 Алексеева Г.И. Географическая среда и биология человека. М.: Мысль, 
1977. 302 с.; Виноградов А.П. Химический элементный состав организмов и 
периодическая система Д.Н. Менделеева // Тр. Биохим. лаб. АН СССР. 1935. 
Вып. 3. С. 3–30, Ермаков В.В. Биогеохимическое районирование континентов // 
Биогеохимические основы экологического нормирования. М., 1993. С. 5-24; Кист 
А.А. Феноменология биогеохимии и бионеорганической химии. Ташкент: Фан, 1987. 
236 с.; Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974. 280 с.

3 Безуглова О.С., Орлов Д.С. Биогеохимия. Ростов н/Д: «Феникс». 2000. 320 
с.; Ковальский В.В. Геохимическая среда и жизнь. XXI чтения им. В.И. Вернадского. 
М.: Наука, 1982. 78 с.; Ковальский В.В., Андрианова Г.А. Микроэлементы в почвах 
СССР. М.: Наука, 1970. 180 с.; Святова Н.В., Егерев Е.С., Ситдиков Ф.Г. Особенности 
элементного статуса детей младшего школьного возраста Республики Татарстан // 
Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2012. № 4(76). С. 164–171.

органов, тканевом, клеточном молекулярном уровнях1.
Недостаточное поступление в организм элементов ведет к раз-

витию характерных симптомов сопровождающихся специфическими 
структурными и функциональными нарушениями и устраняющимися 
при введении дефицитного микроэлемента2. В других случаях какой-
либо биоэлемент (не обязательно «токсический») накапливается в ор-
ганизме в токсических (субтоксических) концентрациях, что также со-
провождается различными нарушениями жизнедеятельности3.

Биологические реакции организмов на изменение геохимических 
факторов могут проявляться в следующих формах: 

а) толерантности (приспособляемости); 
б) образовании новых рас, видов, подвидов; 
в) эндемических заболеваний; 
г) уродств и гибели организмов. 
Последние формы проявляются в случаях резкой недостаточности 

или избыточности какого-либо элемента в среде (рис. 1)4.

1 Безуглова О.С., Орлов Д.С. Биогеохимия. Ростов н/Д: «Феникс». 2000. 320 
с.; Ковальский В.В. Геохимическая среда и жизнь. XXI чтения им. В.И. Вернадского. 
М.: Наука, 1982. 78 с.; Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974. 280 
с.

2 Свяховская И.В. Актуальные проблемы профилактики заболеваний, 
обусловленных дефицитом йода и других микронутриентов // Здоровье населения 
и среда обитания. 1999. № 11. С. 10–12.

3 Егорова Г.А. Эколого-физиологическая характеристика функциональных 
резервов организма и их связь с элементным статусом и здоровьем населения (по 
материалам Республики Саха (Якутия)): дисс. ... докт. мед. наук. Якутск. 2007. 290 с.

4 Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы 
человека: этиология, классификация, органопатология. М.: Медицина. 1991. С. 496 
с.; Георгиевский В.И., Анненков Б.П., Самохин В.Т. Минеральное питание животных. 
М.: Колос, 1970. 471 с.; Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука. 1974. 
280 с.; Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека. М.: 
Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир, 2004. 216 с.; Сусликов В.Л. Геохимическая 
экология болезней. Диалектика биосферы и ноосферы. М.: Гелиос АРВ, 1999. Т. 1. 
410 с.; Сусликов В.Л. Этиология и гигиеническая профилактика эндемического 
уролитиаза в условиях кремниевых биогеохимических провинций: автореф. дисс. ... 
канд. мед. наук. Ростов н/Д, 1982. 42 с
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Рис. 1. Биологические реакции организмов на изменение  
содержания химических элементов в среде1

Как показано руководителем биогеохимической лаборатории В.В. 
Ермаковым, биогеохимические провинции являются центрами выра-
женной изменчивости обмена веществ организмов. В экстремальных 
геохимических условиях возможны мутации различных организмов и 
обостренный естественный отбор, в результате чего могут возникать 
популяции с новыми биохимическими и морфологическими признака-
ми. Существенную роль играют такие факторы, как чувствительность 
видов или индивидуумов в пределах популяций, а также возможность 
накопления микроэлементов и процесс синтеза элементорганических 
соединений. Наиболее органичная связь между геохимической средой 
и организмом нашла свое отражение в геохимической экологии – но-
вом направлении, созданном В.В. Ковальским2. 

Положения биогеохимии и геохимической экологии легли в осно-
ву геохимического районирования биосферы. По мнению В.В. Коваль-

1 Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974. 280 с.
2 Ермаков В.В. Биогеохимическое районирование континентов // 

Биогеохимические основы экологического нормирования. М., 1993. С. 5–24 ; Ермаков 
В.В. Развитие учения о природных и техногенных биогеохимических провинциях 
как основы современных биосферных исследований // Микроэлементы в СССР. – 
Рига: Зинатне, 1992. Т. 32. С. 68–75; Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в 
медицине. М.: Оникс 21 век; Мир. 2003. 272 с.

ского (1974), основным критерием биогеохимического районирования 
должна быть изменчивость биохимических пищевых цепей в различ-
ных геохимических условиях. Согласно выдвинутой им концепции, на-
копление химических элементов организмами определяется не только 
их биологической природой и геохимией среды, но и пищевыми цепя-
ми, через которые осуществляется связь организмов и среды (почво-
образующие породы, почвы, микроорганизмы, вода, воздух, растения, 
животные, человек). В пищевой цепи может происходить уменьшение 
концентрации одних химических элементов и накопление других (рис. 
2). 

Рис. 2. Биохимические пищевые цепи в различных геохимических 
условиях1

Изучение влияния недостатка или избытка элементов на измен-
чивость биогеохимических пищевых цепей, промежуточный обмен 
веществ, адаптацию организмов к условиям среды и возникновение 
эндемий составляет предмет и задачи нового раздела науки – биогео-
химической экологии2.

Доказано, что от химического элементного состава среды обитания 

1 Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974. 280 с.
2 Ермаков В.В. Биогеохимическое районирование континентов // 

Биогеохимические основы экологического нормирования. М., 1993. С. 5–24; Ермаков 
В.В. Развитие учения о природных и техногенных биогеохимических провинциях 
как основы современных биосферных исследований // Микроэлементы в СССР. – 
Рига: Зинатне, 1992. Т. 32. С. 68–75.
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реакции живых организмов биосферы полностью зависят от хозяй-
ственной деятельности человека. Следует заметить, что в настоящее 
время естественные биогеохимические провинции сложно отыскать на 
Земле, так как последствия хозяйственной деятельности человека при-
обрели глобальный характер, в результате чего биосфера преобразова-
лась в антропобиосферу1.

В условиях антропобиосферы образовались смешанные биогео-
химические провинции, характеризующиеся как видоизмененными 
макро – и микро биоценозами, так и большим разнообразием коли-
чественных соотношений химических элементов в биогеохимической 
пищевой цепи. Новые макро- и микробиоценозы в условиях антропо-
биосферы сформировались в ходе относительно длительного периода 
адаптации организмов в измененных условиях через геохимическую 
изменчивость эволюционных процессов. Они создали уникальные 
условия для биогеохимии всех химических элементов в направлении 
изменения количественных и качественных соотношений в пищевой 
биогеохимической цепи. Живое вещество биосферы в пределах между 
верхними и нижними пороговыми концентрациями химических ве-
ществ находится в определенной слаженности со средой, в состоянии 
относительного равновесия, при котором сохраняется живое вещество 
как жизнеспособная система в регионах, субрегионах и биогеохими-
ческих провинциях. При этом действие химических веществ опреде-
ляется не однозначной концентрацией, а значительным интервалом 
концентраций, при которых ещё возможна нормальная регуляция об-
менных процессов. Этим характеризуется биогеохимическая система 
гомеостаза химических элементов, определяемая изменчивостью регу-
ляторных процессов в организмах за счет непостоянства их химиче-
ского состава (закон отклонения гомеостаза). Такая изменчивость про-
цессов имеет гене- и фенотипические основы и показывает приспосо-
бительные пределы организмов, запрограммированные и разрешенные 
генотипом. За пределами нижних и верхних пороговых концентраций 
возникают генные и хромосомные мутации, резко изменяется наслед-
ственная природа организма, и при действии отбора появляются новые 
формы жизни с расширенными адаптационными возможностями и с 
различными количественными и качественными соотношениями био-
элементов в их организмах2.

Таким образом, биогеохимическая характеристика субрегионов 
биосферы предопределяет биогеохимическую классификацию биогео-
ценозов – элементарных единиц биосферы – раскрывает морфологи-
ческую, физиологическую, биохимическую и генетическую гетероген-
ность популяций, в связи с чем может рассматриваться в качестве глав-
ного объекта исследований для установления объективного критерия 

1 Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. Атомовитозы. М.: Гелиос 
АРВ, 2002. Т. 3. 670 с.

2 Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. Атомовитозы. М.: Гелиос 
АРВ, 2002. Т. 3. 670 с.

организмов зависит их морфологическая и физиологическая измен-
чивость, размножение, рост и развитие. Поэтому нарушение баланса 
химических элементов в среде, как это происходит в биогеохимиче-
ских провинциях, вызывает патологические изменения в организме 
животных и человека1. Становится очевидным, что наряду с биогео-
химическими эндемиями природного происхождения, следует изучать 
эндемические болезни, являющиеся реакцией на аномальный состав 
природной среды, измененной техногенной деятельностью человека – 
антропобиогеохимические провинции и заболевания2. 

Следует различать три рода биогеохимических провинций3: 
1) естественные; 
2) техногенные; 
3) смешанные. 
Естественные биогеохимические провинции – это местности на 

Земле, в пределах которых биологические реакции живых организмов 
определяются аномальными уровнями содержания и соотношения 
природных биоэлементов. Они размещены в зонах залегания рудных 
и нерудных ископаемых, в зонах вулканизма, а также в обедненных 
химическими элементами почвенных зонах. Естественные биогеохи-
мические провинции бывают зональными и азональными. Зональные 
естественные биогеохимические провинции характеризуются типич-
ными для всего субрегиона уровнями и соотношениями биоэлементов 
с однонаправленной биологической реактивностью у всех живых ор-
ганизмов биосферы. Азональные естественные биогеохимические про-
винции характеризуются атипичными для всего субрегиона уровнями 
и соотношениями биоэлементов с нетипичной для данной провинции 
картиной проявления многих биологических реакций живых организ-
мов биосферы4.

Техногенные биогеохимические провинции – это такие местности, 
в пределах которых аномальные уровни содержания и соотношения 
химических элементов, а вследствие этого и атипичные биологические 

1 Жук Л.И., Кист А.А. Картирование элементного состава волос // 
Активационный анализ. Методология и применение. Ташкент: Фан, 1990. С. 190-
201; Покатилов Ю.Г. Биогеохимия биосферы и медико-биологические проблемы. 
Новосибирск: ВО «Наука», 1993. 168 с.; Скальный А.В. Химические элементы в 
физиологии и экологии человека. М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир, 
2004. 216 с.

2 Белякова Т.М. Антропобиогеохимические провинции и заболевания 
биогеохимической природы // Материалы 2 Российской школы «Геохимическая 
экология и биогеохимическое районирование биосферы», Москва, 25–28 января 
1999. М., 1999. С. 172–173.

3 Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. Атомовитозы. М.: Гелиос 
АРВ, 2002. Т. 3. 670 с.

4 Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. Атомовитозы. М.: Гелиос 
АРВ, 2002. Т. 3. 670 с.



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

426 427

Методика преподавания общеобразовательных дисциплин. Инновации в сфере  
физической культуры ...........................................................................................................................................................................

триваться только на основе представлений о единстве среды и жизни. 
Ученые подчеркивают, что при выявлении этиологических причин тех 
или иных заболеваний должны учитываться географические и биогео-
химические факторы, изучаться основные источники макро- и микро-
элементов в данном регионе, пути и формы их миграции в породах, по-
чвах, водах, приземных слоях атмосферы и животных организмах.

Биогеохимическое районирование и биогеохимическое картиро-
вание территорий как метод изучения химической неоднородности 
биосферы, основанный на локальном изучении биогенных циклов био-
элементов и чувствительности живых организмов к различным кон-
центрациям и пропорциям элементов, предложено В.В. Ковальским в 
1970 г.

В Республике Татарстан под руководством А.А. Озола (1991) были 
проведены геохимические исследования с последующим составлением 
эколого-геохимических карт, характеризующих геохимическое поле 
Татарстана в целом и каждый из административных районов в отдель-
ности1. На преобладающей части геохимического поля наблюдается от-
носительное постоянство фоновых содержаний химических элементов 
в почвах, которые близки к их среднему содержанию в почвах земного 
шара и (или) Русской равнины. Исключение составляют кобальт, ни-
кель, медь, мышьяк, кадмий, содержание которых в почвах Татарстана 
выше, и йод, содержание которого ниже, чем в других регионах Русской 
равнины. Местами на геохимическом поле выделяются различные по 
размеру и конфигурации участки, и даже целые районы с повышенным 
или пониженным в 1,5-2 раза валовым содержанием химических эле-
ментов. Отдельные участки, к которым приурочены ореолы рассеяния 
химических элементов с их содержанием в почвах, отличающихся от 
фона в два или более раза, рассматриваются в качестве геохимических 
аномалий. К ним отнесены, в частности, аномалии с повышенным со-
держанием хрома, выявленные в Елабужском и Менделеевском райо-
нах, меди – Альметьевском и Лениногорском, кобальта – Мамадыш-
ском, никеля – Тукаевском, цинка – Рыбно-Слободском, свинца – Чи-
стопольском и Нижнекамском, мышьяка – Зеленодольском, Елабуж-
ском, Муслюмовском, ртути – Тукаевском районах и т. д.2.

Изучение геохимических особенностей Республики Татарстан про-
водилось также A.M. Хакимовой (1979) с соавторами. Исследователи 

1 Озол А.А., Беговатов Е.А., Мухарамова С.С. Что таит в себе геохимический 
состав почв // Окружающая среда и человек. 1991. № 2. С. 57–64.

2 Озол А.А., Беговатов Е.А., Мухарамова С.С. Что таит в себе геохимический 
состав почв // Окружающая среда и человек. 1991. № 2. С. 57–64; Усманова 
А.Р. Гигиеническая характеристика факторов окружающей среды и изменение 
микроэлементного гомеостаза детей при различных уровнях техногенной нагрузки: 
дисс. ... канд. мед. наук. Казань, 2010. 155 с.

оценки обеспеченности организмов биоэлементами1.
Среди веществ антропогенного фактора, отрицательно влияющих 

на организмы, наибольшее значение имеют некоторые виды пестици-
дов, компоненты минеральных удобрений, радионуклиды и некото-
рые токсичные химические элементы (ртуть, кадмий, свинец, таллий, 
мышьяк, селен, фтор), а также их соединения. Многие из них канцеро-
генны и обладают мутагенным действием. А генетические изменения 
проявляются не сразу. Однажды возникнув, патологические и полез-
ные мутации длительное время сохраняются и переходят из поколе-
ния в поколение. Следует отметить, что в зависимости от характера 
загрязнения среды, у человека поражаются те или иные системы орга-
нов). Материалы исследования многих авторов свидетельствуют, что 
структура патологических процессов имеет как общие моменты, так и 
особенности, связанные с эколого-географической характеристикой 
региона2.

Таким образом, основываясь на предложенной А.П. Авцыным и 
А.А. Жаворонковым классификации микроэлементозов, в совокупно-
сти разработанной В.Л. Сусликовым теорией атомовитов, концепцией 
биоэлементов А.В. Скального становится возможным систематизация 
данных в области изучения биологической роли химических элементов 
и их влияние на здоровье человека. 

В.В. Ковальским (1974), А.П. Авцыным (1972, 1991), В.Л. Суслико-
вым (1982, 1999-2000), доказано, что закономерности адаптации орга-
низма и его нарушения с последующим развитием предпатологических 
и патологических состояний к геохимической среде должны рассма-

1 Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. Атомовитозы. М.: Гелиос 
АРВ, 2002. Т. 3. 670 с.

2  Жаворонков А.А., Михалева Л.М. Проблема микроэлементозов человека 
// Материалы 2 Российской школы «Геохимическая экология и биогеохимическое 
районирование биосферы». Москва, 25–28 января 1999. М., 1999. С. 184–185; 
Решетник Л.А. Клинико-гигиеническая оценка микроэлементных дисбалансов 
у детей Прибайкалья: автор. дисс. ... докт. мед. наук. Иркутск, 2000. 43 с.; Савилов 
Е.Д., Колесников С.И., Красовский Г.Н. Инфекция и техногенное загрязнение: 
подходы к управлению эпидемическим процессом. Новосибирск: Наука, 1996. 192 
с.; Святова Н.В., Ситдикова А.А., Царева И.В. Физическое развитие детей младшего 
школьного возраста в разных экологических условиях проживания на фоне 
содержания химических элементов в организме // Машиностроение и безопасность 
жизнедеятельности. 2015. № 2. С. 70–71; Ситдикова А.А., Святова Н.В., Иванцова 
Е.Ю., Сидорова М.Н. Содержание химических элементов в организме девочек 16-
17 лет, проживающих в экологически неблагоприятном районе // Машиностроение 
и безопасность жизнедеятельности. 2015. № 2. С. 72–73; Скальный А.В. Эколого-
физиологическое обоснование эффективности использования макро- и 
микроэлементов при нарушениях гомеостаза у обследуемых из различных 
климатогеографических регионов: дисс. ... докт. мед. наук. М., 2000. 352 с.; Скальный 
А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. М.: Оникс 21 век; Мир. 2003. 272 с.; 
Grandjean P., Sandoe S.H., Kimbrough R.D. Non-specifity of clinical signs and sympton-
ic caused by environmental chemicals // Hum. and Exp. Toxicol. 1991. Vol. 10. № 3. Р. 
167–173.
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сопоставлении геохимических и медико-статистических данных с ис-
пользованием метода множественной регрессии автором установлено, 
что повышение валового содержания в почве хрома и галлия при от-
сутствии стронция и никеля оказывает через пищевые цепи положи-
тельное действие на нервную систему, хрома -на эндокринную систему. 
Кроме того, хром в ассоциации с молибденом и ниобием благоприятно 
влияет на функционирование кроветворных органов подростков. По-
вышение содержания в почве валового хрома в сочетании с иттерби-
ем и ниобием (при отсутствии свинца) выступает в качестве одного из 
возможных факторов, положительно влияющих на рост рождаемости; 
повышение содержания кобальта и лития (при отсутствии магния) – 
одна из вероятных причин уменьшения смертности взрослого населе-
ния; хрома в сочетании с цинком и титаном (при отсутствии кадмия) 
– уменьшения смертности детей до одного года. Наряду с жизненно не-
обходимыми микроэлементами, достаточно выраженное воздействие 
на организм человека оказывают также токсичные микроэлементы. 
Так, по данным А.А. Озола, в условиях Татарстана повышение валово-
го содержания в почвах никеля способствует возникновению заболе-
вании нервной и эндокринной систем, никеля в сочетании со свинцом 
– органов дыхания, никеля (в подвижной форме) – онкозаболеваний. 
Кроме того, повышенная концентрация в почве свинца представляет-
ся в качестве одной из возможных причин уменьшения рождаемости 
и увеличения смертности; свинца и никеля в сочетании с кадмием и 
оловом – высокого уровня детской смертности. Существование зави-
симости между валовым содержанием в почвах ванадия, галлия, цир-
кония, иттрия и уровнем онкологических заболеваний, как и между со-
держанием подвижных форм никеля и ванадия (на фоне повышенного 
содержания магния) и числом злокачественных новообразований, тре-
бует специального изучения с точки зрения возможности проявления 
ванадием и галлием в определенных условиях канцерогенных свойств1.

Таким образом, не вызывает сомнений, что территория Республики 
Татарстан находится под воздействием не только антропотехногенно-
го влияния, обусловленного промышленной спецификой региона, но и 
характеризуется гетерогенностью содержания химических элементов в 
объектах окружающей среды, в том числе почве.

1 Озол А.А., Беговатов Е.А., Мухарамова С.С. Что таит в себе геохимический 
состав почв // Окружающая среда и человек. 1991. № 2. С. 57–64; Усманова 
А.Р. Гигиеническая характеристика факторов окружающей среды и изменение 
микроэлементного гомеостаза детей при различных уровнях техногенной нагрузки: 
дисс. ... канд. мед. наук. Казань, 2010. 155 с.

предложили разделить Республику на три природные области: лесное 
Заволжье (Предкамье, занимающее северную часть Республики), ле-
состепное Заволжье (Закамье – южная и юго-восточная части Респу-
блики) и лесостепное Предволжье (западная часть Республики). Иссле-
дования показали, что общие запасы микроэлементов в почвах агро-
почвенных районов Республики широко варьируют. Для Предкамья 
характерен низкий уровень содержания валового йода по сравнению 
с черноземным юго-восточным Закамьем. Преобладающая площадь 
почв юго-восточного Закамья характеризуется сравнительно высоким 
содержанием валового кобальта, молибдена, меди и марганца. Уровни 
валовых форм микроэлементов Предволжья аналогичны величинам 
содержания их в почвах Закамья. Подвижные формы микроэлементов 
в почвах также колеблются. Уровни подвижных форм йода трех райо-
нов близки между собой. Предкамье характеризуется очень низким со-
держанием подвижных форм бора, кобальта, молибдена, меди, средним 
содержанием цинка и высоким – марганца. В юго-восточном Закамье 
наблюдается среднее и высокое содержание бора, кобальта, молибдена, 
меди, марганца. В Предволжье содержание подвижных форм микро-
элементов в почвах аналогично содержанию их в районах Закамья1.

М.Ш. Сибгатуллиной (2008) проведено сравнение значений регио-
нального фонового содержания валовых форм микроэлементов в почве 
с известными литературными данными и выявлено, что содержание 
Си, Zn, Fe, Pb, Cd оказалось ниже литературных данных, как в почвах 
Предкамья, так и в почвах Закамья2.

Ученые, рассматривая причинно-следственные связи между содер-
жанием микроэлементов в почве и патогенезом развития заболеваний 
подчеркивают, что воздействие одного какого-либо биоэлемента в изо-
ляции от других может привести к совершенно иным последствиям, 
чем действие того же элемента в сочетании с другими элементами, и 
потому в разной эколого-геохимической обстановке оно проявляется 
по-разному. Так, А.А. Озол вместе с соавторами выяснил, что в усло-
виях Татарстана достаточно выраженное воздействие на организм че-
ловека проявляется у эссенциальных микроэлементов не только с уже 
выясненными биохимическими функциями (Fe, Cr, Zn, Co, Li, В), но и 
еще не до конца изученным механизмом действия (Ga, Nb, Ti, Yb). При 

1 Усманова А.Р. Гигиеническая характеристика факторов окружающей 
среды и изменение микроэлементного гомеостаза детей при различных уровнях 
техногенной нагрузки: дисс. ... канд. мед. наук. Казань, 2010. 155 с.; Хакимова A.M. 
Эндемический зоб и его профилактика (по материалам Татарской АССР) / A.M. 
Хакимова, А.Н. Юнусова. Казань: Татар. кн . изд-во, 1979. 81 с.

2 Сибгатуллина М.Ш. Аккумуляция металлов дикорастущими луговыми 
растениями различных типов экологических стратегий // Вестник Казанского 
государственного аграрного университета. 2008. № 3. С. 121–128.
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культуры студенческой молодежи
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ков. В ранние времена соотношение интересов личности и интересов 
общества принимало различные формы и диктовало свое представле-
ние о человеке как гражданине, принимающем на себя бремя ответ-
ственности за судьбу своей страны. Каким бы ни было понимание сути 
гражданского долга по своему содержанию в те или иные времена, всег-
да и всеми единодушно признавалось, что гражданина нужно формиро-
вать с ранних лет и в рамках специальной системы социокультурного 
развития. Сегодняшнее понимание содержания гражданского воспита-
ния исходит из того, что воспитать гражданскую культуру у молодежи 
– это значит привести их к состоянию ощущения себя нравственно, 
юридически и политически дееспособным гражданином страны, ответ-
ственным за то, что в ней происходит, за свои поступки и действия. 
Сформировать такую ответственность – это сложная многоаспектная 
социокультурная и педагогическая задача, связанная с глубоким преоб-
разованием личности. В «Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания гражданина России» рассматриваются три ступени фор-
мирования гражданина: 1-я ступень: развитие и воспитание граждани-
на России начинается внутри семьи. Ценности семейной жизни, усваи-
ваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 
для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проециру-
ются на отношения в обществе и составляют основу гражданского по-
ведения человека. 2-я ступень: осознанное принятие личностью тради-
ций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни его родного села, города, района, области, края, респу-
блики. Через семью, родственников, друзей, природную среду, образо-
вание и социальное окружение познаются гражданские ценности. 3-ая 
ступень: более высокой ступенью духовно-нравственного развития 
гражданина России является принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации1. Методологиче-
ский анализ понятийной базы в уяснении столь важного социального 
процесса, как становление гражданина, должен состоять в уточнении 
целеустановок следующих сопрягающих с нашим исследованием поня-
тий: «гражданское воспитание», «гражданственность», «гражданская 
культура». Рассмотрим теоретическую и практическую основу понятия 
«гражданское воспитание». Российская педагогическая энциклопедия 
характеризует гражданское воспитание в качестве синонима формиро-
вания гражданственности как интегрального качества личности, по-
зволяющего человеку ощущать себя юридически, социально, нрав-

1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 
В.А. Тишков. Рос. академ. образования. М.: Просвещение, 2009. 29 с. 

досуга, является идея формирования в России гражданского общества. 
Эта идея особенно актуальна относительно молодежи, за которой со-
циогуманитарными науками признается новая роль органического ди-
намичного субъекта развития общества и культуры. Она выражается в 
инициировании и участии молодежи в субкультурных и контркультур-
ных движениях, демонстрирующих миру сложные модели социализа-
ции в диапазоне от социального творчества до отчуждения личности 
от общества. Гражданственность издавна считалась качественной ин-
тегральной характеристикой личности, определяющей ее позицию по 
отношению к событиям, происходящим в стране, изменениям в обла-
сти политики, экономики, культуре, отношением к традициям и обыча-
ям государства, участием в общественной и политической жизни, уме-
нием сочетать личные и общественные интересы. Формирование граж-
данской культуры обосновывается на сегодняшний день рядом теоре-
тико-методологических проблем, способных очертить социокультур-
ное и педагогическое проблемное поле формирования данного процес-
са. Необходимо отметить, что ряд исследований акцентируют внима-
ние в первую очередь на том, что эффективность гражданского воспи-
тания зависит от социокультурного баланса педагогических условий и 
методики ее организации. Однако, на наш взгляд, формирование граж-
данской культуры и ее качество зависит от уровня развития сознания 
личности, ее мировоззрения, базовых теоретических приоритетов, 
влияющих на деятельность личности. Воспитание гражданственности 
предполагает воспитание человека – гражданина России с учетом ори-
ентированности на приоритет национальных российских ценностей 
при должном уважении к ценностям других народов и культур, терпи-
мости к другим людям, способности избегать крайностей коллективиз-
ма и индивидуализма, проявлять законопослушность. Ядром понятия 
«гражданственность» являются такие компоненты его содержания, как 
правовая и нравственная культура, выражающаяся в соответствующих 
гражданских поступках, поведении и деятельности. Безусловно, самым 
серьезным аспектом проявления гражданственности является осу-
ществление права каждого человека участвовать в делах государства: 
граждане могут избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти, участвовать в выборах, отстаивать свои интересы на собра-
ниях, активно влияя на жизнь страны. Эти права реализовывались уже 
в Древней Греции, где люди создавали специальные правила процедуры 
выборов. При избрании должностных лиц присутствующие на народ-
ном собрании поднимали руки, если были согласны с предложенной 
кандидатурой. В других случаях они подавали камешки, если решался 
вопрос о предоставлении привилегий, а если стоял вопрос об изгнании 
человека из страны, применялся особый вид голосования – суд череп-
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лизировать сведения, получаемые из средств массовой информации, 
знать, как стать активным участником общественной и политической 
жизни1. Диссертационное исследование И.И. Шигаповой отмечает, что 
гражданские качества личности являются структурными компонента-
ми патриотических личностных смыслов молодежи, опирающихся на 
ценностные убеждения и чувства сопричастности к судьбе народа. 
Диссертантка делает вывод о том, что успешность реализации граж-
данского и патриотического воспитания зависит от своевременной 
включенности молодежи в социокультурный процесс самореализации, 
самоопределения и самоутверждения себя как гуманной, нравствен-
ной, толерантной личности, что позволяет формировать участников 
как активных субъектов жизнедеятельности и культуротворчества2. 
Анализируя основные требования к осуществлению гражданского вос-
питания, И.И. Павлова отмечает, что гражданское воспитание направ-
лено на формирование: «а) гражданского сознания – основ правовой, 
политической, этической культуры, знание истории своего края, Оте-
чества и мировой цивилизации, философско-мировоззренческой под-
готовки; б) гражданских чувств и качеств – патриотизма, интернацио-
нализма, гражданского долга и социальной ответственности, готовно-
сти защищать свое Отечество, отстаивать свое убеждение; в) опыта и 
культуры гражданского поведения, социальной активности, умений и 
навыков организаторской и исполнительской деятельности»3. По мне-
нию И.И. Павловой, гражданское воспитание помогает участникам ов-
ладевать политической, гражданской и нравственной культурой, ак-
тивно участвовать в деятельности, побуждаемой высокими благород-
ными мотивами сохранения мира, природы, материальных и духовных 
общечеловеческих ценностей. Главным итогом гражданского воспита-
ния является воспитанность, проявляющаяся в единстве сознания и 
поведения личности, в ее нравственной и социальной устойчивости. 
Перейдем теперь к анализу следующего понятия – «гражданствен-
ность». Гражданственность – это интегральное качество личности, 
предполагающее единство нравственной, правовой и политической 
культуры. Словарь С.И. Ожегова дает трактовку, сводящую граждан-
ственность к правовому понятию гражданина: гражданственный – 

1 Малашин Ф.Н. Концепция системы демократического гражданского 
образования // Актуальные проблемы педагогической науки: сб. тез. научн. труд. 
доклад. Казань. Вып. 4. С. 9–14. 

2 Шигапова И.И. Театральное творчество как средство патриотического 
воспитания молодежи: Автореф. … канд. пед. наук. Казань, 2006. 22 с.

3 Павлова И.И. Готовность учителей к осуществлению гражданского 
воспитания учащихся // Технологии совершенствования подготовки педагогических 
кадров: Вып. 5, Казань, 2005. – С. 71–75.

ственно и политически дееспособным. Гражданственность – это веду-
щая черта личности, которая проявляется в готовности наиболее полно 
выразить себя в социальном плане во имя успешного развития страны 
и своего собственного1. В статье А.В. Зайцевой отмечается, что граж-
данское воспитание является необходимым для сохранения и усовер-
шенствования конституционной демократии. Свободное общество в 
конечном итоге должно полагаться на знания, навыки и достоинство 
граждан. В данном направлении работают учебные учреждения, сред-
ства массовой информации, различные добровольные общества, семья, 
социальные учреждения. М.И. Долженкова, В.В. Расстрыгин рассма-
тривают гражданское воспитание как целенаправленный, сознательно 
осуществляемый педагогический процесс формирования личности 
гражданина, владеющей социально-политическим, правовым, эконо-
мическим, морально-этическим опытом демократических отношений, 
отличающейся политической сознательностью, любящей свою Родину 
и гордящейся ее культурно- историческим прошлым. В статье данных 
авторов сделан акцент на определении основных закономерностей и 
принципов гражданского воспитания и особенностей их преломления 
в контексте социально-культурной деятельности2. О.И. Донецкая при-
шла к выводу, что в современных российских условиях важнейшей ча-
стью гражданского воспитания молодежи является ее гражданско-по-
литическая составляющая, ибо наличие активной гражданской пози-
ции является непременным атрибутом гражданского общества. «Ос-
новной целью, по мнению автора, провозглашается политическая и 
гражданская зрелость – ибо подлинная демократия мыслима лишь для 
общества зрелых людей3. Теоретическое исследование Ф.Н. Малашина, 
посвященное концепции системы демократического гражданского 
воспитания, приходит к выводу, что к важнейшим задачам гражданско-
го воспитания можно отнести научение молодежи принимать осознан-
ное решение на выборах, понимать и ценить важность правопорядка, 
совместно работать во имя улучшения общества, понимать и ценить 
важность правопорядка, совместно работать во имя улучшения обще-
ства, демонстрировать терпимость к политическим оппонентам, ана-

1 Куршев А.В. Формирование гражданских качеств личности в 
воспитательном пространстве // Проблемы межкультурных коммуникаций в 
содержании социогуманитарного образования: состояние, тенденции, перспективы: 
сб. тез. Часть 2. Казань: изд-во КГУКИ, 2008. С. 103–106.

2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 1994. 
С. 962.

3 Донецкая О.И. К вопросу о гражданской и политической культуре и 
активной гражданской позиции в Германии // Формы и методы воспитательной 
работы в вузе: сб. научн. труд. Казань, 2001. С. 344.
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молодежи, что Родина есть, живет, и нам необходимо любить ее, слу-
жить ей такой, какая она есть»1. В статье Р.В. Гатауллина актуализирует-
ся процесс формирования гражданственности и патриотизма лично-
сти следующими факторами: «1. В современных условиях происходит 
девальвация идей патриотизма и гражданственности, движущими мо-
ральными силами становится «красивая жизнь», погоня за деньгами. 2. 
Кризисные проявления не могут не отразиться на политическом и 
гражданском сознании юношей и девушек. 3. Заметно усилилось вни-
мание школ, вузов, органов народного образования к проблемам граж-
данского воспитания молодежи, но мероприятия носят эпизодический 
характер»2. А.А. Рябинина пришла к выводу, что формирование граж-
данственности у молодежи сопрягается с несколькими факторами. В 
последнее время публикуется много работ по гражданскому воспита-
нию, но все они адресованы учащимся школ. Для полноценной реали-
зации гражданского воспитания необходима преемственность школы 
и вузов. Автор подразумевает под гражданственностью интегративное 
качество, которое обусловлено следующими компонентами: граждан-
ская ответственность, умение сочетать и подчинять личные интересы 
общественным, умение осознанно и самостоятельно делать свой вы-
бор, гуманизм, этическая толерантность и патриотизм. Конечным ре-
зультатом гражданственности является личность, которой присуща 
высокая социальная активность3. В диссертационном исследовании 
В.В. Бурматова поднимаются важные вопросы, связанные с воспитани-
ем гражданственности, который представляет собой социально-педа-
гогический процесс, формирующий личность в качестве субъекта мо-
ральных, экономических, правовых и политических отношений в един-
стве социально-ориентированных мыслей, чувств и деятельности. Вос-
питание гражданственности, по мнению автора, по природе своей ин-
тегративно, т. к. не может быть локализовано в какой-то одной сфере 
человеческой деятельности, как трудовой или эстетической, и является 
одним из направлений системы воспитания, непосредственно связан-
ным со всеми основными компонентами и явлениями окружающей 
среды. «Воспитание гражданственности выступает как социокультур-

1 Абрамова Л.В. Гражданское и патриотическое воспитание студентов 
средних профессиональных заведений на уроках гуманитарного цикла. Психолого-
педагогические основы духовно-нравственного воспитания личности в системе 
образования. Казань, 2001. С. 371–372. 

2 Гатауллин Р.В. Патриотизм молодежи как фактор социального прогресса // 
Формы и методы воспитательной работы в вузе: сб. тез. докл. научн.-практ. конфер. 
Казань, 2002. С. 227–229.

3 Рябинина А.А. К вопросу о формировании гражданственности студентов 
вуза // Формы и методы воспитательной работы в вузе: сб. тез. докл. научн.-практ. 
конфер. Казань, 2002. С. 326–328.

присущий, свойственный гражданину, т. е. лицу, принадлежащему к по-
стоянному населению данного государства, пользующемуся его защи-
той и наделенному совокупностью прав и обязанностей1. Словарь В. 
Даля выделяет педагогический аспект гражданственности: граждан-
ственность – понятия и степень образования, необходимые для состав-
ления гражданского общества2.

Философский словарь дает близко к этому определению граждан-
ственности как политического, социально-психологического, нрав-
ственного качества субъекта, характеризующегося зрелым политиче-
ским сознанием, развитым чувством патриотизма, сопричастности к 
судьбам своей Родины и ее народа, осознанием себя полноправным 
гражданином своей страны3. Нецелесообразно понимать граждан-
ственность лишь в формально-юридическом плане, в рамках которого 
социокультурные ориентиры людей сводятся к послушному исполне-
нию ими официальных установлений и особенно политизированного 
ее толкования, при котором все богатство смысловых образов и ориен-
тации гражданскою поведения замыкается в политической сфере. В пу-
бликациях последних лет характеристики гражданственности выходят 
за пределы только нравственного понятия и предполагают наличие 
иных элементов дееспособности, готовности выразить себя в социаль-
ном плане. Такое расширение понятия приводит к наиболее полному 
воплощению гражданственности – гражданской культуре. Граждан-
ственность является одновременно как следствием, так и предпосыл-
кой становления гражданскою общества и правового государства. С 
этой точки зрения содействие формированию гражданской культуры 
является одной из самых значимых задач современного воспитания. 
Анализируя гражданственность, Л.В. Абрамова отмечает, что задача 
каждого руководителя – помочь студенческой молодежи стать достой-
ными сынами Отечества, сформировать у них понятие, что Отечество 
живет, что судьба его граждан вовсе не безразлична ему. Ведь Отече-
ство, как отмечает автор, это не правительство, не власть, а люди, жи-
вущие в наших городах и селах, деревья, растущие в наших парках, 
река, луга и поля. Все это наша Родина, ради которой стоит жить и ра-
ботать достойно звания гражданина, так как гражданственность вклю-
чает очень многие человеческие достоинства, которые становятся ча-
стью нашей жизни. «В сегодняшних условиях необходимо объяснять 

1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 144.
2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 1994. 

С. 962.
3 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд. перераб. и доп. М.: 

Политиздат, 1991. 560 с.



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

440 441

Методика преподавания общеобразовательных дисциплин. Инновации в сфере  
физической культуры ...........................................................................................................................................................................

обосновывая патриотическое воспитание, пришла к выводу, что граж-
данственность является частью патриотического воспитания и нацеле-
но на формирование активной жизненной позиции, воспитания право-
вой культуры и законопослушания, постоянной готовности к созна-
тельному, добровольному, бескорыстному служению своему народу, 
выполнению своего конституционного долга. Гражданское воспитание, 
по мнению автора, призвано сформировать у личности те черты, кото-
рые позволяют ей быть полноценным участником общественной жиз-
ни1. Феномен «гражданская культура» раскрывается в данном исследо-
вании через его характеристику в рамках концепции гражданского вос-
питания и формирования гражданственности. Анализ вышеупомяну-
тых понятий позволяет перейти теперь к выявлению теоретико-мето-
дологической и структурно-базовой основы главного понятия нашего 
исследования – «гражданская культура». Проблемы гражданской куль-
туры являются предметом исследования множества социальных, гума-
нитарных наук. Отдельные стороны гражданской культуры изучает по-
литология, право, психология, социология, педагогика, социально-
культурные науки, культурология и др. Каждая наука дает свое объяс-
нение развитию гражданской культуры. Для данного исследования ак-
туальной проблемой выступает сведение знаний частных наук в це-
лостный образ и обоснование социально-педагогического понимания 
гражданской культуры, выработка четких теоретических представле-
ний о сущности гражданской культуры, об инструментах и средствах ее 
формирования. Впервые термин «гражданская культура» был упомя-
нут Ч. Мерриамом в одном из проектов по исследованию психологиче-
ских и социологических аспектов политического поведения. Он был 
организован и проведен Ч. Мерриамом в период 1928–1938 гг. в виде 
серии сравнительных исследований политической культуры и социали-
зации в различных странах под общим названием «Формирование 
граждан». Он проанализировал силу и влияние национализма, а также 
этнические, языковые и религиозные причины его возникновения в 
странах-участниках Первой мировой войны2. Начиная с 60-х годов, в 
западной политологии идея гражданской культуры рассматривалась 
исключительно в контексте политической культуры. Но в 1980 году вы-
шел труд Г. Алмонда и С. Верба «Гражданская культура», где этот фено-
мен исследован на своих собственных основах. Понятие гражданской 
культуры передает, прежде всего, уровень осознания гражданином об-

1 Фатхуллина Л.В. Воспитание гражданина и патриота в пространстве 
социокультурного образования // Актуальные проблемы социокультурного 
образования и воспитания: теория и практика. Казань: КГУКИ, 2010. С. 49–55.

2 Сироткин Л.Ю. Формирование личности. Казань: Изд-во Казанского ун-
та, 1992. 96 с. 

ный процесс, когда проходит в общественно значимой и ценной дея-
тельности, что предполагает организацию интенсивной, постоянно ус-
ложняющейся деятельности студентов, учитывая, что только через 
собственную деятельность студентов осуществляется процесс воспи-
тания гражданственности, познание и преобразование окружающей 
действительности, совершенствование личностных качеств»1. В статье 
Т.Е. Чукановой отмечается, что гражданственность сочетается с фор-
мированием таких качеств, как информированность, активность, кри-
тичность и ответственность. Главным в этом ряду является чувство от-
ветственности человека за происходящее в его жизни и умение это чув-
ство реализовать в конкретных поступках. Воспитание гражданствен-
ности, как считает автор, должно опираться на знаниях, правах и обя-
занностях человека, закрепленных законом; о преступлении и социаль-
ной справедливости; о назначении, устройстве и работе законодатель-
ных, исполнительных, политических, религиозных и социальных уч-
реждений, их влиянии на жизнь человека и всего общества. Практиче-
ски применять полученные знания необходимо при решении реальных 
проблем, существующих в жизни всего общества. Молодые люди долж-
ны научиться самостоятельно получать информацию из разных источ-
ников о происходящих в обществе событиях; критически ее осмысли-
вать, формировать и высказывать собственное мнение, знать возмож-
ности его реализации на разных уровнях и быть уверенными, что каж-
дый из них имеет равное влияние на жизнь общества2. В теоретико-на-
учной концепции, изложенной А.В. Куршевым, представлены основные 
положения, обосновывающие формирование гражданственности, ко-
торое понимается автором как «интегративное свойство личности, 
предполагающее единство нравственной, правовой и политической 
культуры». По мнению А.В. Куршева, общество налагает особую ответ-
ственность на систему воспитания личности в решении задач граждан-
ского воспитания, сущность которых состоит в воспитании у молодежи 
таких качеств, как способность уважать чужое мнение и без амбиций, 
но твердо защищать собственные взгляды, умение создавать бескон-
фликтные ситуации, не ошибаться в нравственном выборе, способ-
ность ориентироваться в правовой среде и действовать в полном осоз-
нании ответственности за свои решения и действия3. Л.В. Фатхуллина, 

1 Бурматов В.В. Социокультурная деятельность как фактор воспитания 
гражданственности студентов младших курсов вуза: Автореф. … кан. пед. наук. 
Челябинск, 2010. 23 с.

2 Чуканова Т.Е. Воспитание гражданственности в Германии // Формы и 
методы воспитательной работы в вузе: сб. научн. труд. Казань, 2001. С. 344–345.

3 Куршев А.В. Формирование гражданских качеств личности в 
воспитательном пространстве // Проблемы межкультурных коммуникаций в 
содержании социогуманитарного образования: состояние, тенденции, перспективы: 
сб. тез. Часть 2. Казань: изд-во КГУКИ, 2008. С. 103–106.
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рон в треугольнике «человек – общество – государство». В некоторых 
исследованиях отмечается, что молодежь выпадает из системы соци-
ально-культурной преемственности, разрывая единство прошлого, на-
стоящего и будущего, отрабатывая нетрадиционные для культуры 
смыслоориентации и способы индивидуальной самореализации. Раз-
рушение механизма социально-культурной преемственности поколе-
ний ведет к самозамыканию молодых в собственной культуре, обо-
стряет конфронтацию возрастных групп, образов жизни, ценностей, 
стимулирует нетрадиционные для культуры стили жизни и способы 
самореализации, выступающие компенсаторно-адаптивным проявле-
нием молодежной субкультуры. Ведущими факторами, определяющи-
ми характер и формы гражданской активности, являются наличие ус-
ловий для социальной востребованности личностного потенциала мо-
лодежи. М.А. Ариарский под гражданской культурой понимает сово-
купность ценностей, стандартов, норм и стереотипов, регулирующих 
отношения индивида или социальной группы с обществом и властью. С 
одной стороны, эти отношения предопределяются конституцией, ко-
дексами и иными принятыми в государстве законодательными актами, 
с другой – такими неотъемлемыми атрибутами психологии человека и 
социума, как стереотипы индивидуального и общественного сознания. 
«Гражданская позиция – это лишь предпосылка гражданского поведе-
ния индивида или социальной группы, она его предопределяет и фор-
мирует, но не подменяет и не тождественна ему. Гражданское поведе-
ние – это реализация гражданской позиции в повседневной социально-
культурной деятельности. Гражданская позиция нуждается в выраже-
нии, которое проявляется в повседневном социальном поведении и 
деятельности индивида»1. Диссертационное исследование Е.И. Салга-
новой рассматривает гражданскую культуру как особое взаимодей-
ствие личности и общества на основе разделяемых гражданских зна-
ний, норм, ценностей, обеспечивающих ей реализацию потребностей 
функционирования и развития общества за счет активного участия в 
решении актуальных для него проблем. Автор подчеркивает, что сама 
гражданская культура формируется и развивается тогда, когда возни-
кает необходимость решения конкретных проблем воспроизводства 
социума и его дальнейшего развития. Наличие проблем жизни боль-
ших масс людей требует их определенного объединения, установления 
общих ценностей, ориентиров, реализация которых осуществляется 
через умелое сочетание личных и общественных интересов. Таким об-
разом, Е.И. Салганова делает вывод, что граждански развитая личность 
осознает, что ее личное благополучие зависит от того, насколько в об-

1 Ариарский М.А. Прикладная культурология. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: 
Издательство «Эго», 2001. 288 с.

щественных задач, его практической активности в деле претворения их 
в жизнь. В этом смысле она – структурный элемент гражданской жизни 
и выражает степень зрелости общества, способность обеспечения об-
щегражданских интересов, форм и механизмов выработки и реализа-
ции совместных решений, согласованных действий1. В частности, Сло-
варь по общественным наукам трактует гражданскую культуру как по-
казатель активного гражданства, инициативного поведения и практи-
ческого гражданского соучастия. Гражданская культура выступает в 
единстве гражданского сознания и соучастия в общественных делах2. 
О.Б. Гартвиг отмечает, что «гражданская культура – это явление, где 
органически сливаются политические и правовые, нравственные и 
эстетические, а также иные ценности, создающие единую базу для осоз-
нания человеком гражданских прав и обязанностей индивида и обще-
ства, личности и государства3». Она включает, по его мнению, в себя 
систему относительно устойчивых, воплощающих опыт поколений лю-
дей установок, убеждений, представлений, образцов поведения, прояв-
ляющихся в непосредственной деятельности субъектов гражданского 
и политического процесса, обеспечивающих воспроизводство жизни 
общества и государства на основе преемственности. Г.Х. Калимуллина 
считает, что «гражданская культура личности – это многоуровневое 
образование ценностей, норм и соответствующих способов реализа-
ции жизненной позиции. В основе ценностной модели лежат разделяе-
мые личностью идеи прав и свобод человека, принципы равенства воз-
можностей и условий развития, демократического устройства обще-
ства, независимости гражданина от государственных структур, гармо-
ничного соотношения личного и общественного блага. В практической 
плоскости – это активная жизненная позиция субъекта по утвержде-
нию этих ценностей в качестве нормы социального бытия, реализация 
потенциала личности на благо общества»4. Автор отмечает, что форми-
рование гражданской культуры – условие стабильного развития обще-
ства. Это возможно в том случае, если будут учтены интересы всех сто-

1 Алмонд Г.А., Верба Г.С. Гражданская культура и стабильность демократии 
// Политические исследования. 1992. № 4. С. 122–134.

2 Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской 
активности, социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права: 
методическое пособие / сост. Г.В. Дмитриенко, Т.С. Зорина, Т.В. Черникова. М.: 
Глобус, 2006. 322 с.

3 Гартвиг О.Б Гражданственность в системе личностнообразующих качеств 
курсантов высших военно-учебных заведений // Гуманистический потенциал 
культуры и ее роль в модернизации российского общества. Казань: ГранДан, 2002. 
С. 70–73.

4 Калимуллина Г.Х. Общественные объединения как форма реализации 
гражданской активности // Проблемы и тенденции развития современной 
социокультурной деятельности: Казань: КГУ, 2007. С. 51–76.



 Ученые записки. Т. XII
............................................................................................................................................................................

444 445

Методика преподавания общеобразовательных дисциплин. Инновации в сфере  
физической культуры ...........................................................................................................................................................................

дивида, мера его активности в реализации гражданской деятельности1. 
С.А. Щербачева в результате проведенного теоретико-прикладного ис-
следования делает вывод, что содержание гражданской культуры уча-
щейся молодежи может рассматриваться как совокупность политико-
правового и патриотического компонентов, специфика которых заклю-
чается в доминировании эмоционально-чувственной направленности. 
Изучая коммуникативный аспект формирования гражданской культу-
ры, С.А. Щербачева отмечает, что он раскрывается посредством мето-
дологии символического интеракционизма, позволившего определить 
его как процесс символико-коммуникативного взаимодействия субъ-
ектов общения, включающий информационный обмен, интеграцию и 
социальную перцепцию, в результате чего молодежь распознает, интер-
претирует и присваивает гражданские ценности. «Формирование 
гражданской культуры учащейся молодежи обусловлено на сегодняш-
ний день, как отмечено в исследовании, социокультурными условиями 
российского гражданского общества, находящегося на стадии «омас-
совления», признаками которого являются деидеологизация традици-
онных и иллюзорность современных гражданских ценностей»2. Автор 
утверждает, что формирование гражданской культуры учащейся моло-
дежи происходит посредством коммуникационного воздействия на ее 
жизненную позицию, отношение к отечеству, старшему поколению и 
модели гражданского поведения. Итак, проблема исследования граж-
данской культуры обусловлена самим объективным ходом социально-
политического развития России. В свете происходящих в России пере-
мен, на фоне обширного социально-экономического и политического 
кризиса, чрезвычайно остро встает вопрос о необходимости становле-
ния гражданского общества, которое представляет собой не только 
определенную структуру, но и совершенно новое качество жизни. Од-
нако без формирования гражданской культуры, являющейся духовным 
субстратом гражданского общества и обеспечивающей его существо-
вание, задача по созданию гражданского общества не может быть осу-
ществима. Важность изучения гражданской культуры тесно связана с 
потребностями осознания ее значимости для сферы жизненно-практи-
ческого, социокультурного бытия человека, который живет и действует 
в сложных условиях трансформации социально-экономических струк-
тур. Диссертационная работа С.К. Цеевой делает вывод, что граждан-
ская культура – это система относительно устойчивых установок и 

1 Фальковская Т.Ю. Гражданская культура и проблемы ее формирования в 
современном российском обществе: Автореф. … канд. фил. наук. Иркутск, 2004. 20 с. 

2 Щербачева С.А. Коммуникативный аспект формирования гражданской 
культуры учащейся молодежи: Автореф. дисс. … канд. соц. наук. Ростов-на Дону, 
2004. 23 с.

ществе в целом будут решаться сложные проблемы социально-эконо-
мического и социокультурного развития. «Активное участие личности 
в общественной жизни становится способом создания, через измене-
ния всего социума, тех условий, которые позволяют конкретным инди-
видам повысить уровень своего благосостояния, более полно реализо-
вать свои задатки и способности»1. Исследование приходит к следую-
щему заключению: во-первых, гражданская культура включает сово-
купность знаний, умений и навыков, определяющих образцы обще-
ственной деятельности личности, передающиеся из поколения в поко-
ление. Во-вторых, это всегда движение, стремление личности к опреде-
ленным идеалам, развитию правового государства и гражданского об-
щества. В-третьих, гражданская культура есть результат взаимодей-
ствия внешней заданности (объективных факторов), побуждающей 
личность к общественной деятельности, и внутренней необходимости 
(субъективных факторов) – интереса, ценностей, потребностей, уста-
новок и т. д. В исследовании Т.Ю. Фальковской, посвященном форми-
рованию гражданской культуры в современном российском обществе, 
отмечено, что поскольку гражданская культура выступает как духовно-
практическое образование, то ее сущность познается через единство 
объективных и субъективных факторов становления и развития. Про-
веденный в работе сопоставительный анализ сходства и различия по-
нятий «политическая» и «гражданская» культура показывает локали-
зацию гражданской культуры на «горизонтальных» связях, обеспечи-
вающих субъектность граждан. Сущностью гражданской культуры, по 
мнению Т.Ю. Фальковской, является воспроизводство и развитие со-
циальных связей и институтов, обеспечивающих устойчивость граж-
данского общества, а формирование гражданской культуры средства-
ми образования возможно только при условии опоры на исторический 
опыт и деятельностный подход. Ядром этой системы является граж-
данское воспитание. Анализируя исследуемую проблему, исследование 
показывает, что современное гражданское общество проявляет такое 
свойство, как устойчивость. Автор исследования видит причину этой 
устойчивости в существовании особой культуры, присущей граждан-
скому обществу, – гражданской культуры, поскольку именно культура 
наиболее устойчивая к изменениям и инерционная сфера социальной 
жизни. Гражданская же культура выступает как способ закрепления и 
сохранения парадигмы социально- политических отношений, прису-
щих гражданскому обществу, и объективно выступает как духовный 
субстрат гражданского общества. Субъективно же, как показано в ис-
следовании, гражданская культура выступает как характеристика ин-

1 Салганова Е.И. Гражданская культура учащейся молодежи: 
социологический аспект: Автореф. … канд. соц. наук. Екатеринбург, 2008. 28 с.
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политического участия; развитие творческого, самостоятельного мыш-
ления, формирования умений и навыков оказания помощи другим лю-
дям. М.А. Портнягина пришла к выводу, что гражданская культура – 
это тип политической культуры, наиболее способствующий устойчиво-
му развитию демократии за счет признания в обществе демократиче-
ских ценностей и норм, наличия среди граждан согласия по основным 
вопросам развития страны, их активного участия в социально-полити-
ческих процессах. К ее базовым признакам относятся гражданствен-
ность, консенсусность и партиципаторность. Становление граждан-
ской культуры предполагает повышение политической информирован-
ности и компетентности граждан, активизацию взаимодействия в об-
ществе, которые осуществляются, в том числе, с помощью СМИ1. В 
диссертационном исследовании И.Е. Лабушкиной, посвященном фор-
мированию политической культуры и гражданской активности, отме-
чается, гражданская позиция и политическая культура личности – это 
результат процесса гражданского образования. «Под гражданской по-
зицией личности понимается осознанное участие человека в жизни 
общества, отражающее его сознательные реальные действия в отноше-
нии окружающего, в личном и общественном плане, направленные на 
реализацию гражданских ценностей при разумном соотношении лич-
ных и общественных интересов. Она может определяться только в со-
вокупности с такими составляющими, как гражданственность, граж-
данская ответственность, социальная активность, гражданское созна-
ние, гражданские ценности, гражданская воспитанность, 
правосознание»2. Для этого, по мнению И.Е. Лабушкиной, необходима 
организация на всех уровнях мероприятий, мотивирующих, активизи-
рующих усилия молодых людей в позитивном направлении для того, 
чтобы создать у каждого студента стремление к личным достижениям 
на благо всей страны, использование государственной символики на 
различных мероприятиях и формирование у молодежи эмоционально-
положительного отношения к ней. Необходимо отметить, что обобще-
ние сложившихся подходов позволяет утверждать, что гражданская 
культура – дискретное явление, воплощающееся в многообразных по 
форме и содержанию типах: системах норм, ценностей, целей, стандар-
тов, обычаев, образцов, технологий, регулирующих взаимоотношения 
индивида или социальной группы с обществом и властью и зафиксиро-
ванных в виде социально-психологических стереотипов. Носителем 

1 Портнягина М.А. Современные общероссийские СМИ как фактор 
формирования гражданской культуры общества: Автореф. … канд. фил. наук. 
Москва, 2007. 21 с.

2 Лабушкина И.Е. Роль воспитательного пространства вуза в формировании 
гражданской позиции и политической культуры первокурсников в поликультурной 
среде: дисс. … канд. пед. наук. Владивкавказ, 2010. 205 с.

убеждений, которые находят свое отражение в четкой гражданской по-
зиции, чувстве национального достоинства, патриотизме, исполнении 
конституционных прав и обязанностей, принятии традиционно демо-
кратических ценностей, исполнении прав и обязанностей гражданина, 
участии в политической и общественной жизни страны. В исследова-
нии выделены критерии сформированности гражданской культуры, 
которые характеризуются структурой уровней гражданской культуры 
(социально-дезориентированный, социально-ориентированный, соци-
ально-ценностный, социально и личностно значимый), компоненты – 
гражданская идентификация, активное участие в политической жизни 
и соблюдение правовых норм гражданского общества, овладение про-
фессией и самореализация в трудовой деятельности). Диссертацион-
ное исследование выявило диагностический инструментарий изучения 
гражданской культуры, состоящий из четырех блоков: 1) оценка граж-
данской культуры личности, 2) особенности гражданских идентифика-
ций, 3) политико-правовая культура студентов, 4) исследование моти-
вации профессионального обучения1. Диссертационная работа И.Н. 
Григорьева рассматривает гражданскую активность как особую харак-
теристику личности, которая показывает включенность человека в 
процессы самооценки и саморефлексии в сфере реализации своих об-
щественных потребностей, гражданского долга. Формирование граж-
данской активности молодежи, по мнению автора, представляет собой 
процесс овладения правилами и нормами общепринятых отношений 
между индивидом и обществом. Сущность формирования граждан-
ской активности молодежи определяется социокультурной специфи-
кой становления и развития качеств, необходимых личности для пол-
ноценного включения в общественную жизнь и социально-политиче-
ские процессы, для выполнения гражданского долга и гражданских 
обязательств, реализации всего спектра функций гражданского уча-
стия как на уровне государственных структур, так и в деятельности 
общественных объединений и организаций2. Исследование выявило 
специфику формирования гражданской активности у молодежи, кото-
рая заключается в социальном и гражданском сотворчестве, при кото-
ром деятельность молодежи направлена на: создание условий для ос-
мысления и действия по решению проблем, связанных с защитой граж-
данских прав, осознанием гражданского долга и ответственности; фор-
мирование навыков активного гражданского действия, социального и 

1 Цеева С.К. Формирование гражданской культуры будущих юристов в 
процессе профессиональной подготовки: дисс. … кан. пед. наук. Майкоп, 2007. 204 с.

2 Григорьев И.Н. Социально-культурные условия формирования 
гражданской активности молодежи в процессе волонтерской деятельности: дисс. … 
канд. пед. наук. Тамбов, 2009. 213 с.
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recommendations, famous teachers, school teachers about the possibilities, 
interest in the literature as training the subject to attract readers activity on 
examples of lessons that introduce the biography of the writer.

Keywords: biography of the writer; researchers; methods; forms; methods; 
genres; learning; choice.

В статье об активизации интереса к чтению студентов мы обраща-
лись к вопросу о значении литературы на современном этапе. Мы за-
трагивали проблему обилия информации, получаемой через интернет, 
телевизор, отмечали, что читать стало не очень принято. Продолжая 
разговор о развитии интереса к чтению, снова напомним, что чаще все-
го изучаемые в рамках программы произведения, если и читаются, то 
большинством с неохотой или иногда в кратком изложении. Однако со-
гласимся с общепринятым мнением, что именно с литературы начина-
ется формирование высоконравственной личности, личности, способ-
ной к сопереживанию, умеющую воспринимать чужую боль, радость, 
восторги, неприятия. Чтение формирует мыслительную деятельность, 
развивает, обучает и воспитывает индивидуальность. Думается, не по-
следнюю роль в формировании активного читателя играют занятия 
знакомства с биографией писателя. Целью данной работы является 
дать краткий обзор некоторых исследований, облегчить работу поиска 
методов, форм, приемов при разработке занятий по изучению биогра-
фии художника.

Биография писателя – целый комплекс сложных, жизненных вли-
яний, формирующих черты личности, в то же время, стимулирующих 
то или иное направление его творчества. Разумеется, у каждого пре-
подавателя имеется значительный резерв возможностей заинтере-
совать литературой как учебным предметом, свои приемы и методы, 
способствующие активизации читательской деятельности на примерах 
занятий, знакомящих с биографией писателя. Несомненно, мы обраща-
емся к помощи учебной литературы, к исследованиям литературове-
дов, методическим разработкам современных педагогов, опыту работы 
школьных учителей. Невозможно представить сегодня нашу работу и 
без ресурсов глобальной сети – материалов различных сайтов, одним 
из популярных является, например, сайт известных писателей – клас-
сиков, поддерживаемый исследовательскими учреждениями, центра-
ми, музеями1. Многие пополняют свою «копилку» материалов для за-
нятий и мультимедийными приложениями (обратим внимание на ра-
боту Николаевой Елены Викторовны «Изучение биографии на уроках 
литературы», которое, по мнению автора, «может оказать большую 
помощь учителю и учащимся в подготовке к современному уроку лите-

1 URL: http://www.studfiles.ru/preview/3544516/
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Изучение биографии писателя по дисциплине «Литература» как один 
из способов развития интереса студентов к чтению

Данная работа включает краткий обзор методов, приемов, реко-
мендаций известных педагогов, школьных учителей о возможностях 
заинтересовать литературой как учебным предметом для активизации 
читательской деятельности на примерах занятий, знакомящих с био-
графией писателя. 

Ключевые слова: биография писателя; исследователи; методика, 
формы; способы; жанры; обучение; выбор.

Hamzina R.E.

The study of the biography of the writer on the subject “Literature” as a way 
of developing students’ interest in reading

This work includes a brief review of the methods, techniques, 
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читателей к тому произведению, которое предстоит прочесть или из-
учить более обстоятельно»1. При изучении жизненного пути писателя 
преподаватель, как правило, не забывает и об особой роли наглядно-
сти, так как она «дает возможность конкретнее представить образ пи-
сателя, историческую обстановку, в которой он жил и создавал свои 
произведения»2. Незаменимыми помощниками при рассказе будут 
музыка, живопись, презентации, художественные и документальные 
фильмы и др. 

В зависимости от времени изучения, выделяемого программой 
курса, мы выбираем жанр изложения материала. Традиционно выделя-
ются определенные типы повествования, наиболее часто используемые 
в педагогической практике: 

А) История жизненного и творческого пути писателя. Этот вид 
биографии может характеризоваться как «целостный, законченный, с 
четко обозначенными границами, рассказ, в котором живо и образно 
обобщаются основные факты жизни писателя, выделяются социально-
индивидуальные черты его личности».

Внимание уделяется многогранности черт личности писателя, осо-
бенностям его мировоззрения, что приближает студентов к понима-
нию текстуально изучаемого произведения.

Знакомство с несколькими произведениями позволяет обратить 
внимание на эволюцию личности писателя, познакомиться с его худо-
жественными концепциями, обстоятельно охарактеризовать основные 
этапы жизненного и творческого пути. Для всестороннего изучения 
произведения, выявления художественной индивидуальности автора 
целесообразным является поэтапное освещение его жизни и творче-
ства. Тогда, во-первых, студенты наглядно убеждаются в том, как био-
графические сведения характеризуют и объясняют творческое раз-
витие автора, во-вторых, что анализируемые произведения являются 
фактом его жизни

Б) Краткая история жизни и творчества писателя – это краткие 
биографические сведения о жизни и творчестве писателя, жизненный и 
творческий путь и очерк жизни и творчества.

Краткие биографические сведения даются о тех писателях, твор-
чество которых представлено в программе одним произведением или 
фрагментами из него. Более подробно изучается период жизни худож-
ника, связанный с созданием произведения, изучаемого текстуально. 

1 Царева О.И. Изучение биографии писателя как методическая проблема 
// Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. 
научн. ст / Белорус. гос. университет; в авт. ред. Мн. 2007. Вып. 8. 62 с.

2 Шумилова О.Г. Методы и приемы изучения биографии писателя в средних 
и старших классах infourok.ru/ Русский язык и литература.

ратуры в 10–11-х классах»)1.
Выбор каждого из нас определяется различными обстоятельства-

ми – это и возрастные особенности учащихся, и уровень их подготов-
ленности, и часы учебной программы, которое отведено на изучение 
жизни и творчества писателя. Задача преподавателя – в каждой ситуа-
ции найти форму педагогически целесообразную в подготовке к совре-
менному уроку литературы. 

Знаменитый методист, доктор педагогических наук, профессор 
Тамара Федоровна Курдюмова в своей работе «Историзм школьного 
курса» рекомендует: «Заставь увидеть не только человека, но и ожив-
шую вместе с ним эпоху». Современный учащийся XXI века не очень 
доверчив, нам знакома позиция необязательного знания того, что было 
«тогда», история – это совсем далеко, этого давно нет, для чего тогда 
изучать. Доказать, что изучать нужно, – можно, поэтому преподаватель 
всегда в поиске такого материала, чтобы «за душу брало». Интерес к 
прошлому педагог пробуждает требованием внимательного чтения, 
таким, чтобы запомнили, научились «чувствовать» прошлое, потому 
что не бывает жизни сегодня, без уроков жизни вчерашней. В подборе 
материала к занятиям изучения биографии писателя, наверное, приго-
дится и такой совет Т.Ф. Курдюмовой: «Если бы мы взялись за создание 
собственных «заповедей» при подготовке уроков литературы, среди 
них главной была бы: «Вызови интерес к автору и его творчеству»2. 

Другие авторы методических рекомендаций отмечают, что «био-
графия писателя должна являться психологической и эстетической 
подготовкой к изучению художественного текста», изучение биогра-
фии способствует «пониманию существа историко-литературного 
процесса», при этом «…аспектами изучения биографии и творчества …
являются среда, окружение, эпоха»3. 

Выбирая жанр повествования, учтем следующие пожелания, что 
«сжатый очерк, в котором упомянуты даты рождения и смерти и на-
звания нескольких произведений, малоцелесообразен на уроке. Мало-
целесообразным является и использование на уроках краткой справки 
о жизни и творчестве писателя. Ее легко составить, но сухое и лаконич-
ное изложение фактов, конечно, нежелательно: ведь именно эта встре-
ча с писателем должна подготовить эмоциональное восприятие худо-
жественного текста …биографический рассказ должен быть четким, 
занимательным, эмоционально ярким и привлекать внимание будущих 

1 610.77 КБ, 1283890.docx Автор: Николаева Елена Викторовна, 20 Ноя 2015.
2 Курдюмова Т.Ф. Историзм школьного курса литературы. М., 1974.
3 Горобец Н.И., Новикова И.А. Биография писателя в системе эстетического 

развития учащихся: методические рекомендации / Северодвинский филиал 
Поморского ун-та. Архангельск, 2006. С. 4.
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Последний период в жизни и дея-
тельности писателя. Уход из Ясной 

Поляны. Смерть. 

Сообщения студентов (3-я группа). Обобще-
ние преподавателя. Чтение отрывков из вос-
поминаний современников (индивидуальные 

задания на карточках). Сопровождающее 
чтение студентами. Закрепление материала. 

Заочная экскурсия в Ясную Поляну, сопрово-
ждаемая показом наглядного материала (4-я 

группа – презентация) 

Для того чтобы разнообразить форму опроса или домашние задания 
на занятии изучения биографии писателя, предлагается не только со-
ставление хронологических таблиц по учебнику и запись плана лекции, 
но и проведение викторины, словарная работа, так как вводится мно-
жество новых понятий, «подбор эпиграфа, сопоставление фактов био-
графии с лирическими признаниями писателя в его произведениях»1. 

В методике литературы также принято говорить о трех видах на-
глядности: зрительной, слуховой, словесной. Использование этих форм 
наглядности в сочетании дают возможности привлечения материалов 
из интернета, где представлены многие жизнеописания и разнообраз-
ные сведения, полезные для уроков литературы. Сегодня такие мате-
риалы позволили, например, заменить когда-то «нетрадиционную фор-
му» проведения занятий по изучению биографии писателя – заочную 
экскурсию – на вполне «очную». Мы уже говорили о презентациях, о 
том, что слайдовая форма одна из популярных. Презентация позволяет 
наглядность представить в самых различных вариантах: слуховая на-
глядность – голоса писателей на грамзаписи, слушание любимых писа-
телем музыкальных произведений и объяснение его музыкальных вку-
сов; словесная – художественное чтение отрывков произведений пи-
сателя известными актерами; зрительная – иллюстрации художников, 
фотоматериалы, отрывки из художественных, документальных филь-
мов; «экскурсии» – в музеи, литературные места, связанные с жизнью 
и произведениями писателя. Повторимся, что такая форма делает за-
нятие более выразительным и эмоционально действенным.

Т.Ф. Курдюмова подчеркивает, что, становясь старше, многие уча-
щиеся хотят быть услышанными и, что еще важнее, понятыми. «Дис-
путы, дискуссии дают такую возможность, поэтому возможно вводить 
в уроки-знакомства с писателем элементы диспута. Например: при из-
учении биографии С.А. Есенина, уместным будет вопрос, выносимый 
на дискуссию: Нужно ли современному читателю знать неприглядную 
сторону жизни поэта? Признавал ли свои недостатки сам поэт? Счита-
ете ли вы Есенина актуальным в наши дни? Можно ли назвать совре-
менным поэтом? Найдите подтверждение в стихах поэта». Знаменитый 

1 Шумилова О.Г. Методы и приемы изучения биографии писателя в средних 
и старших классах» infourok.ru/ Русский язык и литература.

На этом этапе целесообразнее перейти к анализу художественного тек-
ста. Завершаем тему общей характеристикой жизни и творчества пи-
сателя, их оценкой. Таким образом, краткое знакомство с основными 
сведениями о жизни и творчестве мастера слова представляет собой 
форму завершенного рассказа. Изучаемое произведение воспринима-
ется учащимися как факт из жизни великого человека. 

С.А. Леонов предлагает такой вид жанровой организации биогра-
фического материала, как художественно-биографический рассказ, 
который может не только звучать в исполнении педагога, но и быть 
результатом самостоятельной творческой деятельности студентов. В 
процессе его подготовки и восприятия усиливается эмоциональное 
воздействие от соприкосновения с жизнью великого человека. Моло-
дые люди яснее постигают индивидуальность писателя, его внутрен-
ний мир, приобщаются к его размышлениям и переживаниям, образно 
представляют события, участником которых он был, – словом, проис-
ходит эмоциональное постижение биографии писателя, что в значи-
тельной степени подготавливает восприятие его художественных про-
изведений и пробуждает интерес к ним.1

Представленные методические рекомендации исследователей по 
данному вопросу часто содержат примеры уроков из опыта работы 
школьных педагогов. Планирование занятий при изучении биографии 
Л.Н. Толстого в X классе с учетом коллективных, групповых домашних, 
индивидуальных домашних, аудиторных заданий выглядит в одном из 
них таким образом:

Детство, отрочество и юность Л. 
Толстого. Начало творчества. Авто-

биографическая трилогия 

Лекция преподавателя. Чтение отрывков из 
автобиографической трилогии – индивиду-

альные задания на карточках. Чтение отзывов 
и воспоминаний о Толстом 

Годы военной службы на Кавказе. 
«Севастопольские рассказы» 

Сообщения студентов (1-я группа). Об-
зор преподавателя. Коллективный анализ 

эпизодов 

Толстой в 50–60 гг. Писатель, педа-
гог. Общественная деятельность. 

Работа Толстого над романом  
«Война и мир». Мировоззрение и 

творчество писателя (кратко). 

Сообщения студентов (2-я группа). Продол-
жение лекции преподавателя. Чтение сту-

дентами отзывов читателей - современников 
Толстого и современных читателей (индиви-

дуальные задания на карточках). 

Нравственные искания 70–80 гг. Сообщение преподавателя. Работа с учебни-
ком и дополнительной литературой 

1 Данная классификация взята из методических рекомендаций в авт. 
редакции Н. Горобца, И. Новиковой.
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вильно отбирать, осмысливать, анализировать и обобщать основные 
факты, способствуют глубокому усвоению их. …Необходимо отбирать 
наиболее важные, существенные факты и события. При этом ставится 
задача не только воспроизвести факты, рассказать о них, но и дать им 
правильное освещение и обобщение. Вопросы, требующие обобщения, 
обычно ставятся и обсуждаются после изучения всей биографии писа-
теля и ее основных периодов, когда факты жизни и творчества автора 
уже хорошо известны учащимся. При недостаточном количестве и не-
значительном содержании фактического материала обучающиеся запо-
минают лишь ряд сведений, не думая и не размышляя над ним, обоб-
щение в этом случае усваивается поверхностно, отрывается от фактов, 
является для обучающихся отвлеченной сухой формулой. Однако и из-
лишняя погоня за фактами может заслонить суть дела. Обилие фактов 
мешает, как следует, разобраться в них, выделить основные, главные 
для усвоения требуемого обобщения»1.

Вышеперечисленные приемы и методы безусловно используются 
преподавателями среднего специального профессионального образо-
вания при изучении биографии писателя. Я чаще выбираю форму по-
вествования «История жизненного и творческого пути писателя». 
Так, в рассказ о жизни и творчестве поэтов включаю прослушивание 
музыкальных произведений (например, романсов на слова И.С. Тур-
геневе, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и др.), демонстрирую фрагменты ху-
дожественных фильмов при изучении биографий Л.Н. Толстого, Ф.М. 
Достоевского, М.А. Шолохова (например, «Война и мир», «Преступле-
ние и наказание», «Нахаленок», «Тихий Дон» и др.); интерес учащихся 
вызывает и чтение произведений известными актерами или поэтам в 
момент рассказа об одном из периодов жизни, который связан с на-
писанием произведения (например, поэма А.А. Блока «Двенадцать» 
в исполнении Е.А. Евтушенко, поэма С.А. Есенина «Анна Снегина» в 
исполнении С.В. Безрукова); ежегодно вместе со студентами готовим 
«занятие – концерт» о писателях и поэтах – участниках Великой От-
ечественной войны (стихи поэтов по выбору читают сами студенты, 
звучат песни о войне, зачитываются военные истории из биографий пи-
сателей – участников, отрывки из прочитанных произведений о войне); 
на занятии, посвященном теме авторской песни рассказы об истории 
жизни авторов иллюстрируется прослушиванием авторского исполне-
ния произведений В.С. Высоцкого, И.В. Талькова, Ю.И. Визбора и др. В 
проведении подобных занятий помогают как ресурсы интернета, так и 
технические возможности нашего университета. Студентам можно до-

1 Романенко Т.С. Методика изучения биографии писателя в курсе 
русской литературы первой половины 19 века (nsportal.ru/shkola/.../
metodika-izucheniya-biografii-pisatelya-v-kurse-ru).

исследователь предлагает использовать и такие формы изучения, как 
уроки-путешествия. «Причем такие уроки можно проводить, изучая 
жизнь и творчество любого из авторов. Так, например, в 11 классе на 
вводном уроке по творчеству Горького возможно провести урок-путе-
шествие «По дорогам Горького...». В школьной практике часто возни-
кают ситуации, когда некоторые факты из жизни писателя уже извест-
ны учащимся. Как в таком случае организовать работу с биографией 
писателя? В.А. Белкина, доцент СУНЦ НГУ, учитель литературы лицея 
№ 130 г. Новосибирска, предлагает такой прием. При изучении твор-
чества Лермонтова, Достоевского или любого другого автора учащим-
ся предлагается взять фамилию «Лермонтов» и от каждой буквы по-
строить предложение или словосочетание, в котором говорилось бы о 
биографии (по принципу акростиха). Свой вариант записать в тетради; 
потом – зачитывание и коллективное обсуждение. Такое задание за-
ставляет вспомнить биографию писателя абсолютно всех учащихся».1

Ирина Викторовна Рождественская, учитель русского языка и ли-
тературы МОУ «Гимназия» г. Новодвинска в своей статье предлагает 
следующее: «Интересным представляется использование при изучении 
жизни и творчества писателя метода проектов. Главная цель проект-
ной деятельности – разрешение проблемной ситуации, в которую во-
влекаются учащиеся. Работая над проектом, ученики имеют максимум 
возможностей для самореализации. Учащиеся чаще выполняют парные 
и групповые проекты, что стимулирует само- и взаимообучение, раз-
витие коммуникативных навыков, в группах ребята учатся высказывать 
свою точку зрения, слушать и понимать собеседника, вести дискуссию. 
Виды проектов на уроках изучения биографии могут быть различными:

• мини-проекты, реализуемые в рамках одного урока (например, 
«В портретной галерее А.Н. Островского»);

• творческие проекты, рассчитанные на несколько уроков 
(например, «Современная поэзия: страницы виртуальной 
энциклопедии»);

• исследовательские проекты (например, «Почему С.А. Есенин – 
самый народный поэт?»);

• проекты обобщающего характера (например, «Толстой – это 
целый мир»)2.

Т.С. Романенко останавливает наше внимание на обобщающем опро-
се. «Для развития у обучающихся способности обобщать, делать умоза-
ключения и выводы необходимы обобщающие вопросы. Они учат пра-

1 Курдюмова Т.Ф. Как рассказать о биографии писателя. Ж.: Литература, 
2006. № 3.

2 Рождественская И.В. Использование информационных технологий при 
изучении биографии писателя на уроках литературы в старших классах.
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логий при изучении биографии писателя на уроках литературы 
в старших классах / И.В. Рождественская. – URL: infourok.ru/ 
Русский язык и литература/

8. Романенко Т.С. Методика изучения биографии пи-
сателя в курсе русской литературы первой полови-
ны 19 века / Т.С. Романенко. – URL: nsportal.ru/shkola/.../
metodika-izucheniya-biografii-pisatelya-v-kurse-ru).

9. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям 
/ О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов. – М.: Академ А, 
1999. – 162 с. – URL:  http://www.twirpx.com/file/7976.

Хафизова Л.А.,
ст. преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

КФ ФГБОУВО «РГУП»

Формирование языковой компетенции у обучающихся-билингвов

Рассматриваются понятия «билингвизм», «трилингвизм», языко-
вые способности человека и коротко описывается методика работы в 
плане формирования языковой компетенции.

Ключевые слова: Закон «О языках»; трилингвизм, двуязычие; дети-
билингвы; разобщенное обучение разным языкам; хорошая языковая 
координация; развитие речи учащихся; приемы индивидуальной рабо-
ты; методы и приемы обучения.

Khafizova L.A.

Formation of linguistic competence in students bilingual

The concepts of “bilingualism”, “trilingvizm”, linguistic abilities of 
the person and briefly describes the methodology of work in terms of the 
formation of linguistic competence.

Keywords: the Law “On languages”; trilingvizm; bilingualism; bilingual 
children; divided learning different languages; good coordination of language; 
language development of students individual work techniques; methods and 
techniques of training.

В 90-е годы XX века в Законе «О языках» впервые в мировой теории 
и практике введено новое понятие «языковой суверенитет», что под-
разумевает наличие у всех народов республики права на сохранение и 
всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использова-
ния языка общения.

верить и самостоятельно провести занятие по изучению жизненного и 
творческого пути писателя (конечно, под руководством преподавате-
ля; заранее рекомендовать источники для сообщений). Например, под-
готовить информационные сообщения о заинтересовавших их фактах 
биографии писателя; свое видение истории жизни писателя студенты 
могут показать (используя материалы интернета на свой выбор) через 
выставку портретов, фотографий, иллюстрирующих этапы творческо-
го пути; сделать обзор известных произведений, не изучаемых тексту-
ально; создать презентацию в форме экскурсии в музей писателя. 

Таким образом, можно предположить, что знакомство, сравнение, 
сопоставление различных методик, приемов, изучение литературы по 
проблеме, внимательный анализ разделов программы и учебников по-
могает нам подходить к работе более творчески, использовать разные 
жанры повествования при изучении биографии писателя. Позволим 
сделать вывод, что творческий исследовательский путь поможет педа-
гогу в решении проблемы развития интереса к чтению, снимет так на-
зываемый «хрестоматийный глянец» – общепринятое представления о 
непогрешимости личности, а учащимся поможет понять «не только ве-
личие писателя, но и сложность становления его личности и таланта»1. 
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сильными, так как у каждого ребенка свой индивидуальный темп ин-
теллектуального и физического развития).

Нерусские дети испытывают большие трудности в согласовании 
слов в предложении, путают падежные и родовые окончания, делают 
неправильные ударения, путают ч и щ, ц и с, тся и Ц. Поэтому для за-
крепления и повторения изучаемых грамматических тем мы использу-
ем творческие работы различных типов. Даем им такие задания: 

1) Представьте, что проводится конкурс на лучший перевод расска-
за русского писателя на татарский. Творчество какого писателя привле-
кает ваше внимание, какой рассказ вы бы выбрали и почему?

2) Язык как средство общения между людьми состоит не только из 
слов, предложений, фраз и периодов, но и из интонации. Расскажите 
о роли интонации в общении между людьми (в учебном заведении, на 
работе, в транспорте и т. д.).

3) Сочинить сказку о какой-нибудь части речи, например, о при-
частии (образец читаю).

4) Даем начало известной сказки. Придумать три разные концовки 
для одной сказки.

5) Составить рассказ по опорным словам.
6) Составить рекламный щит к произведению, к иллюстрации.
В каждом человеке живет чудо. Он сам чудо. Надо только его 

увидеть….
Поэтому на занятиях по русскому языку мы должны быть чуткими 

к детям. Ведь «ребенок – иностранец, он не понимает языка, не знает 
направление улиц, не знает законов и обычаев. Порой предпочитает ос-
мотреться сам: трудно – попросит указания и совета. Необходим гид, 
который ответит на вопросы. Уважайте его незнание! Уважайте труд 
познания! Уважайте неудачи и слезы!» (Лунев).

А что мы можем сделать, учителя русского языка? Для начала 
знать, что язык и мышление у человека связаны. Не зря говорят, что 
«кто ясно мыслит, тот ясно излагает». 

На уроках русского языка и литературы для мышления учащихся 
используем следующие методы и приемы обучения:

1) Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую 
идею – открытие.

2) Метод привлечения жизненного опыта детей. В решении раз-
личных творческих проблем жизненный опыт учащихся играет важную 
роль.

3) Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельно-
сти. Поисковая деятельность стимулирует творческую активность уча-
щихся, помогает найти верное решение из возможных ситуаций.

4) Метод свободы в системе ограничений.
5) Метод диалогичности.

В Татарстане обязательным является знание государственных язы-
ков – татарского и русского. И в школах Татарстана учащиеся оказыва-
ются в условиях трилингвизма, так как изучается еще и иностранный 
язык. Хотя наши учащиеся владеют этими языками в неравной степени.

А ведь считается, что двуязычие положительно сказывается на раз-
витии памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать явления 
языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках 
и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо 
учатся и лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и дру-
гие иностранные языки.

Детям-билингвам необходимо языковое воспитание в семье. Если 
этому не уделяется должного внимания, а именно разговор с ребенком 
ведется только на родном языке, а вне дома он слышит только русскую 
речь, то происходит разграничение языковых сфер общения. В связи 
с этим необходима четко выстроенная методика преподавания языка 
учащимся-билингвам. 

Нужно отметить и то, что вредным явление для развития языко-
вых способностей человека является разобщенное обучение разным 
языкам, что тормозит не только речепорождение на родном языке, 
но и интеллектуальное развитие в целом. Для того чтобы одаренная 
личность развивалась, необходима хорошая языковая координация 
(свободное общение на 2–3 языках) или субординация (свободное 
общение на одном и переводное общение на другом), необходима ин-
теграция языковых дисциплин, связанных с учетом транспозиций (по-
ложительного переноса сходных языковых явлений) и интерференции 
(отрицательного влияния на речь «расходящихся» языковых явлений1.

Все это один преподаватель изменить не в силах. Что же реально 
можно сегодня сделать, чтобы научить детей грамотно общаться, раз-
вить в них языковое чутье да еще и к публичным выступлениям гото-
вить? Нужно большее внимание уделять развитию речи учащихся.

Развитие речи немыслимо без развития и эмоций, они органиче-
ски связаны. Задача занятий по русскому языку – воспитать инте-
рес и любовь к слову. Решить эту задачу можно только в том случае, 
если представляешь уровень подготовки не только всей аудитории, 
но и каждого студента. Пути выявления пробелов в знаниях учащихся 
различны. Это устные ответы на теоретические вопросы, письменные 
упражнения; списывание текстов, в которых пропущены орфограммы, 
запись слов и предложений под диктовку, самостоятельное изложение 
прочитанного, небольшие творческие работы. Применяем и другие 
приемы индивидуальной работы: карточки, отдельно для медлитель-
ных детей и более подготовленных (не будем называть их слабыми и 

1 Исламшин Р.А., Габдулхаков В.В. Что надо знать учителю о педагогической 
технологии? Казань, 1997.
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текста, ведь работа с текстом на уроке позволяет организовать само-
стоятельное открытие знаний и помогает развивать ассоциативное 
мышление, узреть взаимосвязь языка и культуры.

Главное в работе с детьми – положительные эмоции, а они возмож-
ны только в том случае, если преподаватель – творчески мыслящий 
человек. 
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Анализ ценностных ориентиров студенческой молодежи в сфере  
физической культуры, спорта и здорового образа жизни

В статье рассматриваются мотивационно-ценностные ориентиры, 
подходы и принципы формирования физической культуры личности в 
системе непрерывного социокультурного образования. Выявлено, что 
студенты недооценивают роль двигательной активности – основного 
компонента образа жизни, влияющего на их здоровье. Приведены дан-
ные о предпочтениях современных студентов в выборе средств физиче-
ской культуры для повышения двигательной активности. Сделан срав-
нительный анализ причин занятий физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: физическая культура; мотив; предпочтения; цен-
ностные ориентиры; студенты.

Shalavina A.S., Urbanov A.Y.

Analysis of value orientations of student youth in the sphere of physical 
culture, sport and healthy lifestyle

In the article reference points, approaches and principles of formation of 
physical culture of the person in system continuous education are considered. 
Students underestimate a role of physical activity – a principal component of 

6) Метод сравнений.
7) Метод «погружения». «Погружение» предлагает длительное за-

нятие одним словесно-знаковым предметом, при котором уроки «ос-
новного» предмета перемежаются уроками образно-эмоциональной 
сферы.

8) Метод исследования. Исследовательская деятельность дает про-
стор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает 
их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию 
обучающегося к учебе. 

А можно обучение превратить в радость? Можно. Если продумать 
систему заданий на уроке и систему занятий в целом. С чего начать? 
Предлагаю – с интриги. Интрига – это первое умственное действие, 
к которому побуждает учитель, это направление движения, анализа 
литературного произведения. Это может быть броская фраза, дерзкая 
мысль, неожиданный вопрос, обмен мнениями, сопоставление разных 
точек зрения на одно произведение и т. п. Но началом к любому рас-
суждению должен быть импульс, способствующий пробуждению мыс-
ли ученика, поиску ответа на предложенный вопрос.

Уверены: именно интрига приводит к ситуации затруднения. 
«Трудности» начинаются с первой минуты занятия после таких 

заданий, как: различные виды диктантов-пятиминуток; лингвистиче-
ская игра «Футбол» (класс выступает в роли команды и задает вопро-
сы вратарю – «отвечающему»); игра «Найди лишнее» (ребенок должен 
научиться находить лишнее слово, обобщать и объяснять его); задание 
«Угадай слово по морфемам»; задания «Составь кроссворд по теме…», 
«Придумай вопросы к викторине по теме…», «Составь рассказ по по-
словице, фразеологизму…», «Нарисуй фразеологизм» и т. п.; создание 
лингвистической сказки или миниатюры; на уроках развития речи и 
уроках литературы – задание «Напиши сказку наоборот», допиши рас-
сказ, сказку, басню и т. п. по заданному началу или с заданной концов-
кой, моралью и др.; использование приема стилизации, подражания ге-
нию (сб. «По следам древних мифов…», «Мы сочиняем былины», «По-
учение студентам»).

Следует отметить, что наиважнейшую роль имеет работа с текстом. 
Главный этап в подготовке к уроку – выбор самого текста. Он должен 
нести особую смысловую нагрузку, стать источником интеллектуаль-
ного и нравственного развития учащихся, и, соответственно, нести 
лингвокультурологическую направленность.

Конечно, все перечисленные виды работ не представляется воз-
можным использовать на каждом уроке. Можно варьировать вопросы 
в зависимости от темы. Но работа по осознанию и пониманию учащи-
мися самого текста должна проводиться постоянно. И без погружения 
в чудные законы языка трудно представить себе углубленное изучение 
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Формирование ценностных представлений происходит, в первую 
очередь, под целенаправленным воздействием семьи, школы, средств 
массовой информации, высших учебных заведений. Современная си-
стема образования высших учебных заведений в области дисциплины 
«Физическая культура» характеризуется поиском эффективных подхо-
дов в организации физического воспитания студенческой молодежи1. 
И одна из главных проблем дисциплины – это повышение интереса к 
занятиям физической культурой и спортом2. Пассивность в отношении 
физкультурно-оздоровительной деятельности среди студентов обу-
словлена тремя основными причинами: ее недооценкой, серьезными 
проблемами в семейном и школьном воспитании, слабостью или от-
сутствием необходимой мотивации на всех этапах возрастного разви-
тия индивида3. Это приводит к тому, что у части студентов сформиро-
валось безразличное, а иногда негативное отношение к двигательной 
активности – одному из главных оздоравливающе факторов. В этой 
связи необходимо отметить, что назрела необходимость плавного сме-
щения акцента в физическом воспитании студентов с физической под-
готовки в сторону большей интеллектуализации этого процесса, повы-
шения общего уровня образованности, формированию ценностного 
отношения студентов к физической культуре, проявлению студентами 

1 Васенков Н.В., Фазлеева Е.В., Лопатин Л.А. Универсиада как позитивный 
фактор в формировании мотивационно-ценностного отношения студенческой 
молодежи к занятиям физической культурой и спортом // Казанская наука. 2014. № 
1. С. 214–217; Горбань И.Г., Гребенькова В.А. Физическое воспитание в вузе на основе 
спортивно ориентированного подхода // В сборнике: Университетский комплекс 
как региональный центр образования, науки и культуры. Мат-лы Всероссийской 
научно-методической конференции. 2014. С. 3950–3954; Фазлеева Е.В., Васенков 
Н.В. Проблемы мотивации физкультурной активности студентов вуза // Теория и 
практика физической культуры. 2010. № 6. С. 83–85; Шалавина А.С. Волонтерство 
как фактор воздействия на социально-культурное становление личности студента 
// В сборнике: Наследие крупных спортивных событий как фактор социально-
культурного и экономического развития региона. Международная научно-
практическая конференция. 2013. С. 208–210.

2 Акишин Б.А., Васенков Н.В. Формирование мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре у студентов // Теория и практика физической 
культуры. 2008. № 12. С. 77–79; Миронова Г.Л., Джолиев И.М.О. Использование 
средств физической культуры, спорта и туризма при формировании мотивации 
к здоровому образу жизни студентов университета // В сборнике: Физическая 
культура и спорт в системе профессионального образования: опыт и инновационные 
технологии физического воспитания по материалам Всероссийской научно-
практической конференции. Екатеринбург, 2015. С. 148–153.

3 Горбань И.Г., Гребенькова В.А. Физическое воспитание в вузе на основе 
спортивно ориентированного подхода // В сборнике: Университетский комплекс 
как региональный центр образования, науки и культуры. Мат-лы Всероссийской 
научно-методической конференции. 2014. С. 3950–3954.

lifestyle that influences their health. The article gives the information about 
preferences of modern students in a choice of means of physical culture to 
raise the physical activity. It was made the comparative analysis of motives 
for engaging to physical culture and sport. 

Keywords: Physical culture; motive; preferences; values; students.

Физическая культура является обязательной дисциплиной гума-
нитарного компонента государственного образовательного стандарта 
среднего и высшего профессионального образования, значимость ко-
торой проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, 
формирование важных общечеловеческих ценностей, таких как физи-
ческое и психическое здоровье, физическое совершенство1. Физиче-
ское воспитание для эффективного функционирования в современных 
условиях должно учитывать многосторонние социальные запросы и 
требования, интересы и потребности молодежи2.

Необходимо определить так же ценностные ориентиры студенче-
ской молодежи, поскольку ценности составляют основу нравственных 
принципов личности. В физкультурно-спортивной деятельности цен-
ности могут быть связаны с физическим состоянием (физические ка-
чества, здоровье, телосложение), с функциональным содержанием де-
ятельности (высокая подвижность, физические нагрузки, эмоциональ-
ные переживания), с актуализацией (успех, самовыражение, самоут-
верждение), с морально-волевыми качествами (воля, настойчивость), 
с чувством долга. 

Проблема формирования положительного отношения к ценностям 
физической культуры представляется сложным, непрерывным и про-
тиворечивым процессом и зависит от различных факторов. Мотиваци-
онно-ценностные ориентации личности на активное, положительное 
отношение к физической культуре во всех сферах жизнедеятельности 
отражают сформированную потребность в ней, систему знаний и убеж-
дений, организующих, направляющих на познавательную и практиче-
скую деятельность3.

1 Никитина А.А. Теоретические основы процесса формирования 
физкультурного тезауруса студентов вуза // Вестник Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. 2006. № 11. С. 18–24.

2 Горбань И.Г., Гребенькова В.А. Физическое воспитание в вузе на основе 
спортивно ориентированного подхода // В сборнике: Университетский комплекс 
как региональный центр образования, науки и культуры. Мат-лы Всероссийской 
научно-методической конференции. 2014. С. 3950–3954; Фазлеева Е.В., Васенков 
Н.В. Проблемы мотивации физкультурной активности студентов вуза // Теория и 
практика физической культуры. 2010. № 6. С. 83–85.

3 Фазлеева Е.В., Васенков Н.В. Проблемы мотивации физкультурной 
активности студентов вуза // Теория и практика физической культуры. 2010. № 6. С. 
83–85.
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туре в ранге необходимых видов деятельности отвели 3 или 4 место 
после учебной деятельности, семьи, отдыха и общения с друзьями. 
Процесс реализации своего интереса к занятиям физической культу-
рой студенты начинают согласовывать с увеличивающимися учебны-
ми нагрузками. Так 53  % опрошенных юношей и 68  % девушек само-
стоятельно занимаются физическими упражнениями лишь время от 
времени (посещают фитнес клубы, бассейн, катаются на коньках), 12 % 
делают зарядку или пробежку. Регулярно занимаются физическими 
упражнениями только 9,5 % учащихся вуза. Выделение времени на до-
полнительные занятия спортом 38 % опрошенных сочли для себя за-
труднительным. Таким образом, можно сделать вывод, что активность 
студентов (поведенческий компонент) в сфере физической культуры и 
спорта отличается нерегулярностью.

В следующем блоке представленных вопросов перед нами стояли 
задачи определить общее отношение к учебным занятиям физической 
культурой и индивидуальную потребность к занятиям спортом с нача-
ла обучения в вузе. 

По результатам анкетирования в подавляющем большинстве сту-
денты положительно относятся к данному виду деятельности и не 
отрицают необходимости занятий физической культурой, но на этом 
фоне выявлен относительно низкий уровень мотивации непосред-
ственно к занятиям физической культурой в рамках учебного процес-
са. Из мотивов, побуждающих к занятиям физической культурой, сту-
дентами были выделены следующие: поддержание спортивной формы 
и коррекция телосложения (44–77 %), снятие нервного и эмоциональ-
ного напряжения (16  %), укрепление здоровья (13  %), получение удо-
вольствия от движений (6 %), занятия ФК воспринимают как активный 
отдых (2 %). В целом у студентов есть понимание пользы занятий физи-
ческой культурой и спортом (86 %). В случае свободы выбора студенты 
отдали предпочтение на занятиях по физической культуре следующим 
видам спорта: волейбол, футбол, плавание, борьба. При этом 10 % опро-
шенных студентов отмечают, что учебные занятия физкультурой несут 
заряд бодрости, снимают умственное напряжение; 8 % студентов увере-
ны, что физическая культура и спорт активно влияют на формирование 
отношения к здоровому образу жизни. Конечно, среди обучающихся 
есть и такие студенты (21  % юношей и 34  % девушек), которые посе-
щают занятий физической культурой только с целью получения зачета 
и стараются не пропускать учебные занятия только из-за возможных 
административных санкций. Такое отношение, на наш взгляд, склады-
вается во многом из-за недопонимания студентами целей и задач физи-
ческого воспитания в вузе.

Анализ анкетных данных, касающихся готовности студентов вклю-

творчества, инициативы1.
Целью данной работы является изучение отношения студентов КФ 

ФГБОУВО «РГУП» к физической культуре. Нами были поставлены 
следующие задачи: 

1. Изучить спортивные интересы и предпочтения студентов к 
различным видам физкультурной деятельности. 

2. Определить значимость и достаточность обязательных заня-
тий по дисциплине «физическая культура». 

3. Выявить мотивирующие факторы. 
Определить степень заинтересованности студентов к участию 

в Спартакиаде университета и их готовности принимать участие во 
всероссийских оздоровительных акциях, волонтёрском спортивном 
движении.

Нами было проведено анкетирование студентов 2–3 курсов КФ 
ФГБОУВО «РГУП», в котором приняли участие 68 человек (40 девушек 
и 28 юношей).

Результаты опроса показали, что до поступления в вуз занимались 
спортом 32 % учащихся. Большая часть студентов посещали спортив-
ные секции от 2 до 4 лет. Посветить своё свободное время спортивной 
деятельности свыше 5 лет смогли 17 % юношей и девушек. Добились 
значительных успехов в избранном виде спорта (присвоения разряда) 
лишь 0,5 % от общего количества опрошенных. Активно старались про-
явить себя на школьных соревнованиях 27 % девушек и 33 % юношей. 
Как мы видим, процент студентов, увлекающихся занятиями физиче-
ской культурой и спортом с детства, очень мал. Подавляющее боль-
шинство молодёжи – 44–56 % не проявляют интереса к такого рода 
деятельности. 31 % студентов приводили те или иные мотивы «пассив-
ности», «неучастия», большинство из которых носило характер «си-
туационных»: не хватает времени, лень, не могу себя заставить, нет 
условий. Плохое состояние здоровья у 4 % участвующих в опросе ста-
ло причиной равнодушного отношения к ФК и спорту в целом. У 22 % 
студентов в приоритете другие интересы, а 2 % посетовали на то, что в 
спорт их не привели родители.

На вопрос «Какое место в твоей жизни занимает физическая куль-
тура сейчас?» практически одинаковое количество студентов ответили 
«важное» и «последнее». Большинство же студентов физической куль-

1 Никитина А.А. Теоретические основы процесса формирования 
физкультурного тезауруса студентов вуза // Вестник Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. 2006. № 11. С. 18–24.; Шалавина А.С. Волонтерство 
как фактор воздействия на социально-культурное становление личности студента 
// В сборнике: Наследие крупных спортивных событий как фактор социально-
культурного и экономического развития региона. Международная научно-
практическая конференция. 2013. С. 208–210.
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на основе спортивно ориентированного подхода / И.Г. Горбань, 
В.А. Гребенькова // В сборнике: Университетский комплекс как 
региональный центр образования, науки и культуры. Мат-лы 
Всероссийской научно-методической конференции. – 2014. – 
С. 3950–3954.

4. Миронова Г.Л., Джолиев И.М.О. Использование средств физи-
ческой культуры, спорта и туризма при формировании моти-
вации к здоровому образу жизни студентов университета / Г.Л. 
Миронова, И.М.О. Джолиев // В сборнике: Физическая культу-
ра и спорт в системе профессионального образования: опыт и 
инновационные технологии физического воспитания по мате-
риалам Всероссийской научно-практической конференции. – 
Екатеринбург, 2015. – С. 148–153.

5. Никитина А.А. Теоретические основы процесса формирования 
физкультурного тезауруса студентов вуза / А.А. Никитина // 
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
– 2006. – № 11. – С. 18–24.

6. Фазлеева Е.В., Васенков Н.В. Проблемы мотивации физкуль-
турной активности студентов вуза / Е.В. Фазлеева, Н.В. Васен-
ков // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 6. 
– С. 83–85.

7.  Шалавина А.С. Волонтерство как фактор воздействия на со-
циально-культурное становление личности студента / А.С. Ша-
лавина // В сборнике: Наследие крупных спортивных событий 
как фактор социально-культурного и экономического развития 
региона. Международная научно-практическая конференция. – 
2013. С. 208–210.

Шарыпова Т.П.,
ст. преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин  

КФ ФГБОУВО «РГУП»

Этимология экономических терминов во время словарной работы в 
группах, обучающихся по специальности  
«Земельно-имущественные отношения»

Рассматривается форма словарной работы. Большее внимание уде-
ляется этимологической работе со словом в группах 1 курса по специ-
альности «Земельно-имущественные отношения».

Ключевые слова: словарная работа; лексика; этимология; термин; 
экономический термин.

читься в спортивно-оздоровительную работу университета, мягко го-
воря, не порадовал. В соревнованиях между вузами проявили желание 
участвовать 2 % юношей и 1,8 % девушек. 17 % обучающихся хотят при-
нимать участие в спортивно-массовых мероприятиях, всероссийских 
оздоровительных акциях. Готовы посещать всероссийские, междуна-
родные и иные соревнования в качестве болельщика 24-31  % студен-
тов. Среди девушек интерес к такому виду деятельности чуть выше. 
Достаточно низкий процент активности студентов связан, по нашему 
мнению, с инертностью, пассивностью учащихся и недооценкой своих 
возможностей, с одной стороны, и, возможно, отсутствием четкой си-
стемы поощрения с другой. 

Таким образом, молодежь, обучающаяся на старших курсах, имеет 
уже сложившиеся ценностные ориентиры в области физической куль-
туры. Как правило, они зависят от тех ценностей, которые культиви-
ровались в семье, ближайшем окружении, а также в какой-то мере от 
материального достатка и уровня образованности. В связи с этим зада-
ча педагога заключается в том, чтобы дать студентам максимально пол-
ный объем информации о средствах и методах физической культуры, 
о том, как и для чего они используются, каких результатов позволяют 
достичь, как их можно корректировать и создавать алгоритмы для ин-
дивидуальных занятий, естественно, все это закрепляя практическими 
навыками. Иными словами, необходимо удовлетворить потребность 
молодых людей в получении социально значимой информации, на-
учить ею оперировать, в соответствии с собственными интересами и 
склонностями в области физической культуры и спорта.

Одной из важных целей физической культуры в вузе должно стать 
воздействие на систему факторов (ценности, мотивы, установки), пре-
вращающих потребность (в движении, сохранении и укреплении здо-
ровья) в практическую активность личности – деятельность, связан-
ную с регулярными занятиями физической культурой.
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домашнее задание выполняют при изучении любой из перечисленных 
тем. Отпадает необходимость теоретически объяснять, какие словари 
по русскому языку есть. Чтобы выполнить домашнее задание, обяза-
тельно нужно заглянуть или в «Толковый словарь по русскому языку» 
Д.Н. Ушакова, или в «Школьный словарь иностранных слов» под редак-
цией В.В. Иванова, или в «Этимологический словарь русского языка» 
Н.М. Шанского, Т.А. Бобровой и т. д. 

В статье приведены фрагменты работы со словом в группах первого 
курса по специальности «Земельно-имущественные отношения». Одна 
из очень интересных тем – «Заимствованные слова и их употребление».

Основным пластом словарного материала современного русского 
языка, как и всего языка на всем протяжении его развития, являются 
исконно русские слова. Они составляют более 90 % слов, употребляю-
щихся в настоящее время в нашем языке и образующих основную часть 
его богатства, определяющую самобытность русской речи, ее глубокое 
национальное своеобразие.

Однако в области экономической лексики мы наблюдаем обратное: 
доля исконно русских слов составляет всего 18,8 % (98 из 520); в то же 
время заимствованная лексика преобладает – 81,2 % (422 из 520).

На занятии мы вначале, естественно, рассматриваем исконно рус-
ские слова. Например, слово «залог». Находим лексическое значение 
слова: «1. Отдача (имущества) в обеспечение обязательств, под ссуду. 2. 
Доказательство, обеспечение чего-либо»1. Работая с толковым слова-
рем, приходим к выводу, что слово многозначное, имеет омоним (сло-
ва, которые произносятся и пишутся одинаково, но имеют разные, не 
связанные друг с другом лексические значения). Затем работаем над 
этимологией слова. И выясняем, что в письменных памятниках Руси 
встречается с XII в. 

Древнерусское – залогъ (заклад).
Старославянское – log (ложить).
Производные: заложить, заложенный, залоговый, заложник.
Таким же образом ведется работа над словами «льгота», «налог», 

«прибыль».
Затем переходим к заимствованиям из других языков, работаем по 

отработанной схеме: значение слова, его лексическое значение, этимо-
логия слова.

Приведем примеры экономических терминов, заимствованных из 
других языков:

Аванс – денежная сумма, выплачиваемая вперед2. В XVIII в. заим-
ствованный из немецкого глагол «авансировать» означал «продвигать-

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 172.
2 Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 12.

Sharypova T.P.
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Опыт работы показывает, что речь современных студентов очень 
бедна. Поэтому работа со словом является ведущей на занятии по рус-
скому языку. В методике различают словарно-семантическое, словар-
но-орфографическое, словарно-стилистическое направление словар-
ной работы, способствующие обогащению словарного запаса обучаю-
щихся и формированию навыков правописания. Слово рассматривает-
ся одновременно в 4 аспектах:

1. Орфоэпическом (написанное на доске слово должно правильно 
прозвучать);

2. Лексическом (выясняем значение слова);
3. Орфографическом (учимся писать);
4. Стилистическое (составляем словосочетания и предложения).
Не менее интересна и этимология слова, то есть происхождение 

слова, история развития его.
Конечно же, на занятии по русскому языку такая работа присутству-

ет во всех группах первого курса. Но в зависимости от специальности 
групп все-таки прослеживается специфика такой работы. Естественно, 
что в группах по специальности «Право и социальное обеспечение» 
рассматривается правовая лексика, которая им ближе и знание ее не-
обходимее. Преподавание русского языка в группах по специальности 
«Земельно-имущественные отношения» включает словарную работу, 
которая предполагает изучение больше экономических терминов. Про-
грамма по русскому языку на первом курсе начинается с большого раз-
дела «Лексика». Лексика – это раздел науки о языке, изучающий сло-
варный состав русского языка. Это один из благодатных разделов для 
развития навыков работы со словом. Во время занятий рассматривают-
ся такие темы как лексическое значение слова, многозначность слова, 
синонимы, антонимы, фразеологизмы, употребление стилистически 
ограниченной лексики, употребление устаревших слов и неологизмов, 
заимствованные слова и их употребление. По данным темам домашнее 
задание выполняется по словарям. Например, тема «Многозначность 
слова». Студент получает домашнее задание – найти и выписать 5 мно-
гозначных слов, обязательно прописывая их лексические значения. Так 
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нежных менял, и таким образом появилось первое биржевое собрание 
и первое биржевое здание. К достоинствам этой версии относят совпа-
дение имени и символов на гербе, а главное то, что она дает многознач-
ность понятия. Такая многозначность отражена и в «Толковом словаре 
живого великорусского языка» В.И. Даля.

Наряду с аудиторной и самостоятельной работой со словом боль-
шое значение имеют индивидуальные сообщения студентов, в которых 
проводятся небольшие исследовательские опыты по нахождению эко-
номических терминов, выявлению лексических значений, способов об-
разования новых экономических терминов. 

Итак, в экономической лексике большую долю составляют ино-
язычные слова (81,2 %). Когда-то против засилья иностранных слов в 
русском языке шла яростная борьба, порою доходившая до крайно-
стей. Каково же должно быть сегодня отношение к этим словам? Вы-
вод напрашивается сам собой: борьбу необходимо вести не против 
иностранных слов, а против неправильного их употребления и против 
употребления их без надобности.

Можно использовать иноязычное слово в том случае, когда оно 
полнее и точнее, чем русское, раскрывает известное понятие, привно-
сит стилистический оттенок или обозначает термин, который нельзя 
заменить русским словом, потому что эта замена может быть не равно-
ценной. Этим можно объяснить наличие в экономической лексике по-
давляющего количества заимствованных терминов. 

Следующая важная тема – «Употребление устаревших слов и не-
ологизмов». Неологизмы служат для обозначения тех новых понятий, 
которые появляются в связи с развитием социальных отношений, нау-
ки, культуры, техники и т. д. В экономической сфере также появляются 
новые слова.

Особенности словообразования экономической терминологии: 
словообразование в высшей степени подвижно, в его системе заложе-
ны большие возможности, реализация которых практически не огра-
ничена. Словообразование тесно связано с фонологией, морфологией, 
синтаксисом.

Язык экономики, как и язык любой другой терминологической сфе-
ры, не располагает какими-то особыми приемами образования терми-
нов. Используются способы словообразования, характерные для всего 
литературного языка.

Способы словообразования, типы и формальные словообразова-
тельные средства (суффиксы) черпаются в самой словообразователь-
ной системе.

В этих процессах активно обнаруживается связь лексического 
уровня языка и грамматического, словообразовательного. Можно на-
блюдать расширение словообразовательных моделей, произведенных 

ся вперед» (как, например, в предложении «неприятель авансировал 
на правом фланге»; сегодня мы бы сказали «неприятель наступал на 
правом фланге») – именно такой смысл этот глагол имеет, например, 
во французском (avance) или английском (advance) языках. Смысловая 
связь между значениями «продвигаться вперед» и «денежная сумма, 
выплачиваемая вперед», хотя и не очевидна, но все же существует, и мы 
можем себе представить, как происходил этот смысловой сдвиг.

Акция – ценная бумага, свидетельствующая об участии в капита-
ле и оформленная как денежный документ, дающий право на участие в 
управлении предприятием /право голоса/, получение части прибыли /
дивиденда/ и приобретение в денежной форме части имущества пред-
приятия в случае его ликвидации1.

Актив – все то, что имеет меновую стоимость и может обеспечить 
поток дохода2. Для русского языка понятие является заимствованным. 
Английское «active» – среднеанглийское и древнефранцузское «Act» от 
латинского «Actus» – действие, движение. Существует версия об ин-
доевропейской основе этого слова – «Ag» – прокладывать, управлять, 
ехать.

Биржа – форма организации торговли, отличительными особен-
ностями которой являются: регулярность, определенность времени и 
места, встречный характер предложений покупателей и продавцов, ку-
пля-продажа как товаров, так и контрактов на их поставку3.

Существуют две взаимосвязанные, но относительно самостоятель-
ные версии о происхождении слова «биржа». В соответствии с первой 
его истоки ведут к новолатинскому «bursa» – кожаный кошелек (имен-
но это значение имеет современное французское «boursa»), но и одно-
временно «студенческая стипендия» и собственно «биржа». Примеча-
тельно, что в средние века в Западной Европе так назывались обще-
жития для бедных студентов университета, а в России – духовные учи-
лища /бурса/, их же воспитанники –бурсаки, то есть содержащиеся за 
счет казенного кошелька. И немецкое «borse», и итальянское «borsa», и 
французское «bourse» имеют сходные корневые основы. Но такое сход-
ство не распространяется на английский язык, биржа по-английски – 
«exchange», и только прибавление слов «commodity» и «stock» позволя-
ет понять, что речь идет о товарной и фондовой бирже.

Согласно второй версии появление этого слова связано с фамилией 
голландского купца Ван дёр бурсе, на фамильном гербе которого было 
изображение трех кошельков. Он предоставил место, в котором рас-
полагался его дом, для собрания торговцев, в большинстве своем де-

1 Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 31.
2 Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 28.
3 Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 99.
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гических систем.
При этом большая часть новообразований обозначает уже суще-

ствующие понятия. Появление новых реалий в экономической обла-
сти, а также синтез современного бизнеса с новейшими технологиями 
служат появлению новых слов. Вместе с тем часть терминов из сферы 
экономики утрачивает свой специальный характер и активно употре-
бляется в других функциональных стилях. Конечным результатом яв-
ляется переход слов из данной терминосистемы в литературный язык.

В наши дни экономическая терминология вышла далеко за границы 
«естественной среды обитания» – сферы профессионального общения. 
Ее употребление актуализируется в широком спектре коммуникатив-
ных ситуаций и соответствующих им типах и жанрах речи. 

Естественно, центральной зоной функционирования экономиче-
ской лексики является специальная речь (в письменной / устной фор-
ме). В этом случае партнеры коммуникации выступают носители одной 
социальной роли (это речь профессионалов для профессионалов). За-
мещение позиции адресата «неспециалистами» дает разные типы на-
учно-популярной речи. Разговор на экономические темы в бытовом 
повседневном общении – типичная примета времени. В подобных слу-
чаях партнеры коммуникации – неспециалисты, «экономисты поне-
воле», в активный словарный запас которых попадают экономические 
термины (ваучер, приватизация, крупные купюры, курс доллара и т. п.). 
Массовый адресат характерен для средств массовой коммуникации 
(письменной – газеты, журналы; устной – радио, ТВ). При этом одни 
издания (передачи) рассчитаны на специалистов, другие на широкого 
читателя (зрителя, слушателя). Массового адресата имеют и некоторые 
жанры городской речи – вывески, объявления (купля-продажа, найм, 
обмен, услуги и др.), устная уличная реклама. Особой зоной функцио-
нирования экономической лексики является литература – мемуарная и 
художественная.

В работе в качестве материала, отражающего «жизнь» экономиче-
ской терминологии в разных типах речи, приводятся фрагменты тек-
стов разной функциональной принадлежности.

Средства массовой информации в настоящее время служат основ-
ным «инструментом» внедрения экономической лексики и экономи-
ческих знаний. Велика доля экономической тематики на ТВ. Это ин-
формационный жанр – новости на канале «Деловая Россия», образова-
тельные программы, экономическое шоу «Деньги... Деньги? Деньги!!». 
Телевидение формирует и новые типы экономического поведения, на-
пример покупка по заказу рекламируемого товара – телемагазин.

Телевизионная реклама активно вторгается в повседневную жизнь, 
расходится в цитатах. Напомним лишь некоторые из них: «Ну очень 
смешные цены!», «Мы сидим, а денежки идут!», «Это больше чем сти-

от слов в новых значениях. Если взять хотя бы слово «челнок», то полу-
чим следующую картину: челнок в значении «деталь ткацкого станка» 
дает только одно звено в словообразовательной цепочке – челночный; 
новое значение слова «челнок» (перекупщик) в современном просторе-
чии значительно увеличивает цепочку, расширяя словообразователь-
ные возможности данной мотивирующей основы: челночник, челноч-
ница, челночиха, сочелночники, почелночить, да и сочетательные воз-
можности прилагательного «челночный» тоже расширяются: 

• челночный бизнес,
• челночный маршрут,
• челночная операция,
• челночные перевозки.
Слово «банк» породило целую словообразовательную парадигму:
• банкир
• банкомат
• банковать
В качестве словообразовательного новшества можно признать и 

повышение продуктивности тех или иных словообразовательных мо-
делей, что, безусловно, вызвано причинами социального плана.

Интенсивная эксплуатация отдельных словообразова-
тельных моделей в современной периодической печати – яв-
ление бесспорное. Элемент языковой моды здесь очеви-
ден. Например, малоупотребительный в прошлом суффикс  
-ант при образовании лица стал активным: 

• подписант,
• эксплуатант,
• коммерсант,
• акцептант, 
Или, например, расширяется круг бессуффиксальных образований:
• нал,
• безнал
• евро
• опт
• навар
• зелень (доллары)
Данная словообразовательная модель проникает в общеупотреби-

тельный словарь, правда, чаще на уровне просторечия.
Анализ новых слов в экономической области по происхождению 

подтвердил, что исследуемая терминология, испытывающая потреб-
ность в наименованиях новых явлений и понятий, обогащается за счет 
терминологизации слов литературного языка и путем заимствования 
терминов из других метаязыков, т.  е. идет процесс ретерминологиза-
ции, обусловленный взаимопроницаемостью современных терминоло-
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Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими 
студентами

Анализируются причины слабой успеваемости студентов, рассма-
триваются методы работы со слабоуспевающими студентами.
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мости; мотивация; индивидуальный подход.
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Organization of individual work with low-performing students

At the present paper the analysis of the reasons of student’s low 
underachievement and the methods of working with low-performing 
students are considered.

Keywords: low-performing students; underachievement’s reasons; 
motivation; individual approach.

Основным выражением индивидуальности взрослого человека яв-
ляются его способности, творческое мышление, жизненная позиция, 
опыт деятельности и отношений; важнейшим проявлением индивиду-
альности студента является его восприимчивость к обучению и воспи-
танию. Известно, что одинаковые воспитательные меры на одних сту-
дентов оказывают благотворное влияние, на других действуют слабо, а 
иногда даже и отрицательно. Это зависит от ряда причин: от педагога, 
от активности самого студента, его заинтересованности в результатах 
обучения, от уровня его общего развития и воспитанности, от личност-
ных характеристик и психического состояния в данный момент. 

Именно поэтому большое значение приобретают изучение и учет 
индивидуальных различий и особенностей студентов, проведение с 
ними индивидуальной учебно-воспитательной работы, правильная 
организация которой поможет педагогам более эффективно влиять на 
весь процесс формирования личности каждого студента, на результаты 
обучения.

В настоящее время среднее специальное образование – наиболее 

пендия. Это лучше, чем стипендия. И это только начало». Своеобраз-
ным ретранслятором телевизионной рекламы становятся газеты. Ре-
плики телевизионной рекламы дают названия рубрикам. Однако основ-
ной массив рекламных объявлений составляют специализированные 
письменные издания – журналы, газеты, рекламные приложения и т. 
п., например: «Рынок», «Товары и цены», «Услуги и цены», «Оптовик», 
популярная газета рекламных объявлений «Без посредников», «Из рук 
в руки», рекламные издания по отдельным группам товаров, например 
«Стройка» и мн. др. По сравнению с телевизионной рекламой, где зна-
чительная часть рекламного пространства отводится «расхваливанию» 
товара и побуждению к его приобретению (с достаточно стандартным 
набором аргументов), реклама в названных изданиях в подавляющем 
большинстве случаев имеет чисто информативный характер.

Использование экономических слов во время словарной работы 
помогает приблизить студентов к их будущей профессии, а индивиду-
альные задания расширяют кругозор, делают использование професси-
ональной лексики сознательной, продуманной. 
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4. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с от-
рицательным отношением к учению.

Для оказания эффективной помощи неуспевающим студентам 
рекомендуется:

1. Студентам первой группы – специально организованные заня-
тия по формированию учебных навыков: алгоритм решения за-
дачи или работа с ее условием. Главное в работе с ними – учить 
учиться.

2. Для студентов второй группы важна мотивация. Будет моти-
вация - будут хорошие результаты учебной деятельности.

3. Студентам третьей группы поможет позитивная психология. 
4. У каждого студента есть свои сильные стороны, свои положи-

тельные качества. Необходимо найти эти качества и сконцен-
трировать внимание студента на том, что он действительно 
может.

В процессе работы с неуспевающими студентами используется:
• Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педаго-

гических систем, в том числе применение активных методов и 
форм обучения, новых педагогических технологий. Формиро-
вание индивидуального подхода при дозировке домашнего за-
дания, определении вариантов контрольных работ.

• Педагогическая диагностика  – систематический контроль 
и оценка результатов обучения, своевременное выявление 
пробелов.

• Педагогическая терапия  – меры по устранению отставаний в 
учебе (дополнительные занятия).

• Воспитательное воздействие  – с неуспевающими студентами 
должна проводиться индивидуальная планируемая воспита-
тельная работа, которая включает и работу с семьей студента.

Чтобы выяснить причины, которые, по мнению самих студентов, 
мешают им хорошо учиться, можно провести опрос:

Какие из следующих проблем Вас особенно волнуют? Что мешает 
Вам хорошо учиться?

1. Неудовлетворение организацией учебного процесса.
2. Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам.
3. Неудовлетворительная работа администрации.
4. Высокие цены или неудовлетворительное качество пищи в 

столовой.
5. Плохое здоровье.
6. Нежелание учиться вообще.
7. Отсутствие условий для проведения досуга.
8. Возможные подработки во внеурочное время.

востребованный в современном обществе уровень образования. Спе-
циальные средние знания в России становятся основным звеном в 
профессиональной деятельности, а среднее специальное образование 
– ведущим производителем кадров. От выпускника среднего специаль-
ного заведения требуются хорошо отработанные конкретные умения 
и навыки, осознанность решений, быстрота и точность выполнения 
действий, ответственность и способность к самоконтролю. Это значит, 
что каждый студент должен ответственно относиться к учебе, а препо-
даватели должны помогать студентам, активно работать со слабоуспе-
вающими или неуспевающими студентами. 

Неуспеваемость, т. е. отставание в учении, при котором студент не 
овладевает на удовлетворительном уровне за отведённое время знани-
ями, предусмотренными учебной программой, всегда вызывается сово-
купностью причин, которые можно разделить на две категории.

Внешние: 
• Социальные причины, т.  е. снижение ценности образования 

в обществе, нестабильность существующей образовательной 
системы.

• Несовершенство организации учебного процесса (неинтерес-
ные занятия, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка 
студентов, несформированность приемов учебной деятельно-
сти, пробелы в знаниях и т. д.).

• Отрицательное влияние извне – улицы, семьи (отсутствие до-
машнего режима, безнадзорность).

Внутренние:
• Отсутствие мотивации.
• Слабое развитие волевой организации.
• Дефекты здоровья студентов.
• Низкое развитие интеллекта.
Отставание в учении можно объяснить расхождением требований, 

предъявляемых к познавательной деятельности студентов, с реально 
достигнутыми ими уровнем умственного развития и их потенциальны-
ми возможностями. Чтобы преподаватель мог выявить процесс неуспе-
ваемости у студентов, ему необходимо знать ряд типологий неуспева-
ющих студентов. 

Типы неуспевающих студентов:
1. Низкое качество мыслительной деятельности  (слабое развитие 

познавательных процессов – внимания, памяти, мышления, не-
сформированность познавательных умений и навыков и т. д.), 

2. сочетается с положительным отношением к учению.
3. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрица-

тельным отношением к учению.
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успевающих студентов и сохранить контингент студентов, поступив-
ших в колледж.

Список литературы:

1. Морева Н.А. Современная технология учебного занятия / Н.А. 
Морева. – М.: Просвещение, 2007. – 158 с.

2. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого само-
развития / В.И. Андреев. – 2-е изд. Казань: Центр инновацион-
ных технологий, 2000.

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов / 
И.А. Зимняя. – Изд. второе, доп., испр. и перераб. – М.: Лотос, 
2001.

4. Педагогика  / Под ред. Ю.К. Бабанского. – 2-е изд., доп. и пере-
раб. – М.: Просвещение, 1988.

5. Зайцева Н.С. Категории неуспевающих детей и методы рабо-
ты с неуспевающими детьми / Н.С. Зайцева // Тезисы II-ой го-
родской научно-практической конференции молодых ученых 
и студентов учреждений высшего и среднего образования го-
родского подчинения «Научно-практическая деятельность мо-
лодых ученых и студентов в рамках программы модернизации 
образования». – М., 2004. – С. 232–236.

6. Личностно ориентированное обучение детей и подростков: 
проблемы и пути решения/ [Вирабова А.Р. и др.]. – М.: Пробел. 
2006. – 436 с.

Бурсакова Р.М.,
ст. преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

К вопросу о дополнительном профессиональном образовании  
педагогических работников

В статье рассматриваются  актуальные вопросы реализации права 
педагогических работников на дополнительное профессиональное об-
разование, анализируются  вопросы  обеспечения качества дополни-
тельного профессионального образования педагогических работников, 
в том числе посредством реализации  программ,  связанных  с  требо-
ваниями профессионального стандарта. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование; 
педагогические работники; профессиональный стандарт; цели и ре-
зультаты образования.

9. Престижно ли учиться в нашем колледже.
10. Другие проблемы.
Чаще всего причинами неуспеваемости являются: отсутствие мо-

тивации, слабое развитие волевой организации, слабое здоровье, низ-
кое развитие интеллекта. Для решения данной проблемы необходима 
совместная деятельность педагогов, слабоуспевающих студентов и их 
родителей. Можно предложить примерную программу деятельности 
преподавателя со слабоуспевающими студентами и его родителями:

1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня 
обученности студента.

2. Использовать на занятиях различные виды опроса (уст-
ный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности 
результата.

3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки 
своевременно, не допуская скопления оценок в конце семестра, 
когда студент уже не имеет возможности их исправить.

4. Комментировать оценку студента, отмечая недостатки, чтобы 
студент мог их устранять в дальнейшем.

5. Преподаватель должен ликвидировать пробелы в знаниях, вы-
явленные в ходе контрольных работ, после чего провести по-
вторный контроль.

6. Преподаватель-предметник должен определить время, за кото-
рое слабоуспевающий студент должен освоить тему, в случае 
затруднения дать консультацию.

7. Преподаватель-предметник обязан поставить в известность 
куратора или непосредственно родителей студента о низкой 
успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетвори-
тельных оценок.

8. Преподаватель не должен снижать оценку учащемуся за плохое 
поведение на занятии, в этом случае он должен использовать 
другие методы воздействия.

Проблема неуспеваемости среди студентов была и будет актуаль-
на в современном обществе. В отличие от неуспевающих школьников, 
неуспевающие студенты практически не являются объектом психоло-
гических исследований. И это вполне объяснимо. Студенты, не сдав-
шие сессию в отведенное для этого время, как правило, отчисляются 
за неуспеваемость, попадая лишь в статистическую отчетность. Для 
того чтобы сохранить контингент студентов и необходима совмест-
ная и плодотворная работа с неуспевающими студентами, чтобы они 
не стали следующими в статистической очереди и не были отчислены. 
Если совместная работа преподавателя и студента будет выполняться 
систематически, то можно будет в несколько раз уменьшить число не-
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осуществляющей образовательную деятельность, если иное не уста-
новлено законом об образовании и другими федеральными законами, 
с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осу-
ществляется дополнительное профессиональное образование (п. 6. ч. 
2. ст. 76 закона).

Таким образом, образовательная организация в большинстве слу-
чаев имеет возможность собственного свободного усмотрения по на-
полнению содержания такой программы. 

При этом зачастую программы недостаточно адекватно ориенти-
рованы на практические профессиональные потребности педагогиче-
ского работника, не влияют на уровень его квалификации и професси-
ональной подготовки.  

Необходимо отметить также, что в настоящее время отсутствуют 
и правовые основы и механизмы государственного контроля над ка-
чеством работы образовательных учреждений, реализующих такие об-
разовательные программы. 

В этой связи необходимым условием дополнительного професси-
онального образования педагогических работников представляется 
соответствующая направленность программы и ориентация ее содер-
жания на конкретные области знания, виды деятельности с учетом 
индивидуальных образовательных и профессиональных потребностей 
педагогического работника для последующего успешного решения ак-
туальных задач в условиях динамично меняющейся профессиональной 
деятельности и социальной среды.

Закон об образовании в числе других требований к лицам, имею-
щим право на занятие педагогической деятельностью, устанавливает 
требование о необходимости соответствия уровня их квалификации 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам (п. 1 ст. 46 зако-
на об образовании). 

В статье 195.1. ТК РФ1 закреплены правовые понятия, согласно ко-
торым квалификация работника понимается как уровень знаний, уме-
ний, профессиональных навыков и опыта работы; профессиональный 
стандарт понимается как характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности.  

На основе данных понятий можно определить, что профессиональ-
ный стандарт представляет собой комплекс характеристик того уровня 
знаний, умений, навыков и опыта работы, который необходим работни-
ку для осуществления определенной профессиональной деятельности.

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 
«Парламентская газета» от 5 января 2002 г. № 2–5.

Bursakova R.M.

To the question of additional professional education of the teaching staff

In the article examined   topical questions of realization the rights of 
teaching staff on the additional vocational education, analyzes the questions 
of quality assurance of additional vocational education of teaching staff,   
including by means of   the realization of the programs related to the 
requirements of the professional standard.

Keywords: additional professional education; teaching staff; pedagogical 
standard; objectives and results of education.

В условиях динамично развивающихся отношений в сфере образо-
вания, реформирования системы образования серьезные требования 
предъявляются сегодня к педагогическим работникам, к уровню их 
квалификации и профессиональной подготовки. 

Очевидно, что только путем непрерывного профессионального 
развития педагогического работника возможно поддержание его клю-
чевых компетенций на уровне, обеспечивающем надлежащий уровень 
его профессиональной деятельности и конкурентоспособность.  

Удовлетворение дополнительных образовательных и  профессио-
нальных потребностей и обеспечение профессионального развития пе-
дагогического работника безусловно должно решать дополнительное 
профессиональное образование. 

Роль системы дополнительного профессионального образования 
в формировании и развитии трудовых ресурсов России обозначена в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»1 (далее – закон об образовании), в статье 76 
которого закреплено, что дополнительное профессиональное образо-
вание направлено на удовлетворение образовательных и профессио-
нальных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспе-
чение соответствия его квалификации меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных про-
грамм – программ повышения квалификации и программ профессио-
нальной переподготовки. 

Определение содержания дополнительной профессиональной 
программы, ее разработка и последующее утверждение отнесены за-
коном об образовании к компетенции образовательной организации, 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012  г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2012 г.
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достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения, 
представляется необходимым установление в ее структуре цели обра-
зования с указанием на профессиональные компетенции, совершен-
ствование которых будет осуществляться в результате обучения, и пла-
нируемых результатов обучения. Соответствие результатов освоения 
дополнительной профессиональной программы заявленным целям и 
планируемым результатам обучения будет определять оценку качества 
освоения программы. 

Безусловно, дополнительное профессиональное образование педа-
гогического работника посредством реализации программы, связанной 
с требованиями профессионального стандарта с учетом образователь-
ных и профессиональных потребностей педагогического работника и 
ориентированной на цели образования и требования к результатам ос-
воения образовательной программы, является необходимым условием 
обеспечения качества дополнительного профессионального образова-
ния, профессионального развития педагогического работника.

Представляется необходимым также указать на иные актуальные 
вопросы реализации права педагогических работников на дополни-
тельное профессиональное образование.

Определение необходимости дополнительного профессионально-
го образования работника отнесено к прерогативе работодателя (п. 1 
ст. 196 ТК РФ). 

В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
креплена прямая обязанность работодателя по проведению дополни-
тельного профессионального образования работников, если это явля-
ется условием выполнения работниками определенных видов деятель-
ности (ч. 4 ст. 196 ТК РФ). В качестве необходимого условия для вы-
полнения определенной профессиональной деятельности также закре-
плена обязанность работника проходить обучение по дополнительной 
профессиональной программе. 

Так, в Федеральном законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О та-
моженном регулировании в Российской Федерации»1 предусмотрено, 
что «специалист по таможенным операциям каждые два года начиная 
с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата 
специалиста по таможенным операциям, обязан проходить обучение 
по дополнительной профессиональной программе (п. 3 ст. 64 закона). 
Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

1 Федеральный закон от 27 ноября 2010  г. №  311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» // «Парламентская газета» от 3 декабря 
2010 г. № 63.

Требования к педагогическим работникам профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования установлены Профессиональным стандартом, 
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 8 сентября 2015 г. № 608н1. 

Данный профессиональный стандарт содержит описание обобщен-
ных и конкретных трудовых функций, их характеристику с указанием 
на определенные трудовые действия, а также на требования к наличию 
у преподавателя необходимых умений и знаний, профессиональных на-
выков и опыта работы для их выполнения. 

Так, например, в рамках выполнения обобщенной трудовой функ-
ции – преподавание по программам бакалавриата и ДПП для осущест-
вления определенных трудовых действий преподаватель должен обла-
дать необходимыми умениями, в частности, по использованию педаго-
гически обоснованных форм, методов и приемов организации деятель-
ности обучающихся, применению современных технических средств 
обучения и образовательных технологий и др., и знаниями, в том числе, 
к примеру, современных образовательных технологий профессиональ-
ного образования, информационно-коммуникационных технологий, 
электронных образовательных и информационных ресурсов, основ эф-
фективного педагогического общения, законов риторики и требований 
к публичному выступлению и др.

Обратившись к профессиональному стандарту педагогического ра-
ботника, можно сделать вывод, что для выполнения конкретной тру-
довой функции преподаватель должен обладать необходимым уровнем 
знаний и умений, навыков, опытом работы, которые в силу меняющихся 
условий содержания, технологий, нормативно-правового обеспечения 
профессиональной деятельности требуют постоянного обновления и 
совершенствования. 

Как и другие образовательные программы, дополнительная про-
фессиональная программа – комплекс основных характеристик об-
разования, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов (п. 9 ст. 2 закона об образовании). 

Учитывая, что содержание дополнительной профессиональной 
программы и отдельных ее компонентов должно быть направлено на 

1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015  г. №  608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» // Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 28 сентября 2015 г.
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фсоюза образования1. Данным документом в числе условий для до-
полнительного профессионального образования работников, создание 
которых отнесено к прерогативе работодателя, обозначено условие об 
урегулировании работодателем кроме организационных также финан-
совых вопросов, непосредственно связанных с дополнительным про-
фессиональным образованием работников. Так, работодателем долж-
ны быть созданы условия по оплате обучения работника, зачисляемого 
на обучение, в том числе за счет средств организации, предусмотрен-
ных на эти цели, включая средства, полученные от приносящей доход 
деятельности и др. Возложение же на работника обязанности прохож-
дения дополнительного профессионального образования за счет его 
собственных средств будет противоречить положениям законодатель-
ства Российской Федерации. 

Из содержания названных выше законоположений можно сделать 
вывод, что профессиональное развитие педагогического работника на-
ходится в прямой зависимости от обеспечения качества и привлека-
тельности дополнительного профессионального образования путем 
его направленности на требования профессионального стандарта с 
учетом образовательных и профессиональных потребностей педаго-
гического работника, а также от наличия эффективных условий для 
реализации права педагогического работника на дополнительное про-
фессиональное образование.
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Федерации»1 содержит положение, согласно которому судья обязан по-
вышать квалификацию (ч. 2. ст. 20.1. закона). Федеральный закон от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»2 устанавливает, что дополнительное профессиональ-
ное образование гражданского служащего осуществляется в течение 
всего периода прохождения им гражданской службы (ч. 3 ст. 62 закона).

Законом же об образовании требования, как об обязательности 
прохождения педагогическими работниками дополнительного про-
фессионального образования, так и об обязанности работодателя про-
ведения повышения квалификации работников, прямо не установлены. 

В то же время в п. 2 ч. 5 ст. 47 закона об образовании предусмо-
трено, что педагогические работники имеют право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года. Корреспондирующей данному 
положению нормой закона закреплена обязанность работодателя – об-
разовательной организации обеспечить реализацию такого права и ор-
ганизовать дополнительное профессиональное образование, создав в 
этих целях соответствующие условия (п. 5 ч. 3 ст. 28 закона).  

В Трудовом кодексе Российской Федерации3 также закреплено 
положение, согласно которому работникам, проходящим профессио-
нальную подготовку, работодатель должен создавать необходимые ус-
ловия для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, 
установленные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором (ч. 5 ст. 196 закона). 

В силу названных законоположений именно на работодателя возла-
гается обязанность по организации дополнительного профессиональ-
ного образования работника и созданию в этих целях необходимых ус-
ловий по его прохождению. 

Вопросы содержания таких условий по реализации права педагоги-
ческих работников на дополнительное профессиональное образование 
разъяснены в письме Минобрнауки России и Общероссийского Про-

1 Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 г. № 30. Ст. 1792.

2 Федеральный закон от 27 июля 2004  г. №  79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» // «Парламентская газета» от 31 июля 
2004 г. № 140–141.

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I). 
Ст. 3.
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Latfullina D.R., Nurullina N.A.

Influence of IT on young generation

Young generation exists in information-oriented society. The typical 
feature of this society is using of IT in all spheres of human activity. IT 
produce important influence on the formation of young generation.  IT are 
rendered both positive and negative influence on the individual’s health, 
its intellectual and pscyhical development, social status. In order to form 
healthy personality, a young person should be able to relate to IT reasonably.

Keywords: computer; information technologies; internet dependence; clip 
thinking; physical health; psychic health; intellectual health.

За последние 50 лет, что в масштабах развития человеческого 
общества является мгновением, условия жизни человека изменились 
кардинально.

Причиной этому послужило создание в середине ХХ столетия 
электронно-вычислительных машин, и как следствие их развития и со-
вершенствования, произошел переход от индустриального общества к 
информационному.

Проникновение информационных технологий (ИТ) на все сферы 
человеческой жизни и деятельности вызвало огромные изменения не 
только в промышленном аспекте, но также и в плане изменения лично-
сти и сознания человека. Неоспоримый факт, что каждое новое поколе-
ние отличается от остальных, но дети, появившиеся на свет после 1993 
года, с детства приобщаются к инновационным технологиям и владеют 
совсем иным подходом к информации. Термин «поколение Google» по-
явился на свет для идентификации пользователей, за плечами которых 
нет опыта досетевого существования. И действительно, информацион-
ные технологии становятся все более значимым фактором существо-
вания и развития детей и подростков, способствуют появлению новых 
форм становления молодого поколения. Здесь можно выделить как по-
ложительные, так и отрицательные стороны этого влияния.

Положительные:
Расширение образовательно-воспитательных возможностей, а 

именно:
• получение информации по самым разным темам;
• использование электронных учебников и аудиокниг;
• обучающие курсы и тренинги.
Возможности для общения и проведения досуга:
Это Интернет и социальные сети. Конечно, социальные сети оказы-

вают спорное воздействие на молодое поколение. Причина тяги моло-
дежи к общению: через интернет-пространство легче говорить о своих 
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Влияние информационных технологий на новое поколение

Новое поколение живет в информационном обществе, характерной 
чертой которого является использование информационных техноло-
гий во всех сферах жизнедеятельности. ИТ оказывают существенное 
влияние на становление молодого поколения. Они оказывают как по-
ложительное, так и отрицательное влияние на здоровье человека, ин-
теллектуальное развитие, на социальное положение в обществе. Чело-
век должен уметь избирательно относиться к ИТ, чтобы сформировать 
здоровую личность. 

Ключевые слова: компьютер; информационные технологии; интер-
нет-зависимость; клиповое мышление; физическое здоровье; психиче-
ское здоровье; интеллектуальное здоровье.
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дезорганизацию психики человека. Врачи бьют тревогу по поводу здо-
ровья детей, нормой становится их эмоциональное неблагополучие.

Информационные технологии не только дали человеку новые воз-
можности, но и породили новый вид стресса – информационный, а так-
же привели к изменениям структуры психических расстройств, появ-
лению и быстрому распространению принципиально новых аномалий 
психики. Интернет и компьютерные игры способны настолько увлечь 
подростка, что у него появляется стремление все больше и больше вре-
мени проводить за компьютером, при этом снижается его двигательная 
активность, реальный мир подменяется виртуальным, где он чувствует 
себя всемогущим. Обоснованным является и беспокойство родителей 
– компьютерные игры и Интернет могут стать носителями негативной 
и деструктивной информации для детей, оказать пагубное влияние на 
формирование личности ребенка.

В последние годы все больше получает признание самостоятельная 
группа расстройств – «интернет-зависимость». Это уход из реального 
мира в виртуальный. Реальный мир богат конфликтами и разочарова-
ниями, неудачами и потерями. И для неумеющего существовать в жест-
ком мире подростка виртуальная жизнь – идеальный выход. Поэтому 
число интернет-зависимых постоянно растет.

В более глобальном плане можно говорить о возможности аутиза-
ции (уход от реальности, синдром зависимости от компьютера и осо-
бенно от Интернета). Сужается круг интересов, сокращается участие в 
значимых видах деятельности либо происходит полный отказ от нее.

Влияние на нравственное здоровье
Интернет и телевидение являются источником социально-деструк-

тивной информации. Информация, почерпнутая из Интернета, может 
быть жесткой и вести к разрушению личности подростка. Это может 
быть информация об изнасилованиях, ритуальных убийствах, порно-
графия, призывы к насилию, национальной вражде и терроризму. Та-
кая криминальная и антигуманная информация, а также вызывающая 
раздражение реклама способствует навязыванию в обществе идеоло-
гии жестокости, насилия, разрушает нравственные устои и порождает 
ситуации вседозволенности.

Используя анонимность при общении в сети, можно реализовать 
подавленные потребности, которые нельзя реализовать в жизни без 
негативных последствий: потребность в агрессии, потребность во вла-
сти, потребность быть в группе. Кроме того, у молодого человека воз-
никают виртуальные потребности: желание иметь много виртуальных 
друзей, быть популярным, собирать как можно больше лайков, демон-
стрировать подробности своей жизни в сетях. 

Общение в сети является для молодых людей очень значимым, и 

проблемах в онлайне. Поэтому интернет-друзья знают о них больше, 
чем офлайновые знакомые. Значит ли это, что молодое поколение стало 
менее доверительно относиться к своему реальному окружению и ис-
пытывать затруднения при личном общении? Об этом стоит задумать-
ся. Однако факт остается фактом, социальные сети позволяют найти 
молодым людям единомышленников, сторонников, разделяющих их 
интересы, и общаться с ними вне зависимости от местоположения. Но 
виртуальные друзья не могут заменить реальных так же, как и вирту-
альное общение не сможет сравниться с процессом реального взаимо-
действия и общения живых людей.

Кроме вышеупомянутых социальных сетей, в Интернете существу-
ют тысячи блогов, форумов, чатов, интернет-магазинов, сайтов с кар-
тинками, музыкой и видео. В России самым популярным видео-порта-
лом является YouTube. На нем размещено видео от любительского до 
профессионального, а рейтинг некоторых роликов исчисляется милли-
онами просмотров.

Отрицательные:
Влияние на здоровье:
• физическое;
• психическое;
• нравственное;
• интеллектуальное.
Влияние на физическое здоровье
Длительное сидение за компьютером приносит огромный вред для 

физического здоровья ребенка: развивается сколиоз, портится осан-
ка, ухудшается зрение, снижается двигательная активность, которая 
является необходимой для правильного развития подростка. В сово-
купности с другими причинами это приводит к росту болезней костно-
мышечной системы, системы кровообращения, эндокринной и мочепо-
ловой систем. В последние годы наметились следующие негативные 
тенденции:

• значительное снижение числа полностью здоровых детей (их 
остается не более 10–12 %);

• стремительный рост числа функциональных нарушений и хро-
нических заболеваний, которые регистрируются более чем у 
50–60 % школьников;

• резкое увеличение доли патологии органов пищеварения, опор-
но-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей;

• увеличение числа школьников с диагнозами нескольких 
заболеваний.

Влияние на психическое здоровье
Стремительный переход к информационному обществу вызывает 
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маленькие отрывки и не могут заглядывать далеко вперед. Они мыс-
лят тактически, а не стратегически и могут быть успешными лишь в 
несложной профессиональной деятельности, в отлаженной системе. 
Очень управляемы. Не умеют мыслить диалектически, искать противо-
речия и учиться их разрешать.

Информационные технологии – это зло или благо? Невозможно од-
нозначно ответить на этот вопрос. Они могут нести в себе возможно-
сти как для развития, так и для деградации личности. В данной статье 
кратко раскрыты отрицательные и положительные аспекты влияния 
информационных технологий на молодое поколение. Но все зависит 
от личности. Какую роль будут играть информационные технологии в 
жизни молодого человека – прогрессирующую или регрессирующую 
- это личное предпочтение каждого. Так что каждому молодому чело-
веку надо задуматься: какое место в его жизни должно быть отведено 
информационным технологиям.

Главное, что необходимо усвоить молодежи, – не полагаться без-
оговорочно на прогресс, а использовать его лишь как инструмент для 
достижения своих целей. И помнить, что человек тоже обладает мощ-
ным интеллектом, способным самостоятельно мыслить и пока превос-
ходящим любой компьютер. 

Лукина М.А.,
ст. преподаватель кафедры правовой информатики, информацион-

ного права и естественнонаучных дисциплин КФ ФГБОУВО «РГУП»

Дифференцированный подход в оценке знаний обучаемых

Рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся современ-
ных методов оценки знаний обучаемых в современных условиях 
преподавания.

Ключевые слова: математическая подготовка; дифференциация и 
индивидуализация обучения; учебная мотивация; группы выравнива-
ния; анкетирование; оценивание знаний.

Lukina M.A.

Differentiated approach in the assessment of students’ knowledge

Discusses topical issues concerning actual methods of assessment of 
students’ knowledge in the modern conditions of teaching.

Keywords: mathematical education; differentiation and individualization 
of learning; educational motivation; the alignment group; questionnaires; 

именно на это они тратят большую часть свободного времени. Соци-
альные сети нужны молодым людям только для развлечения, так как 
основной целью их посещения является просмотр видео, скачивание 
музыки и другое. В сети молодые люди не обсуждают ничего серьёзно-
го, просто болтают с друзьями, знакомыми. В этих переписках сплетни, 
бытовые проблемы, а порою и просто пустые разговоры. И общение 
это довольно примитивное. В связи с этим речь идет о простой комму-
никации, и теряется ценность самого духовного общения. 

Кроме того, чрезмерная погруженность в сеть ведет к нарушению 
установленных норм русского языка и использованию в информацион-
ных сферах, таких как быт и литература, ненормативной лексики, слен-
га, жаргонных выражений, иноязычных заимствований.

Влияние на интеллектуальное здоровье
По результатам исследования ученых учащиеся начальных клас-

сов, активно использующие компьютер, оказались ограниченными в 
способности создавать собственные визуальные образы или идеи. У 
учащихся увеличилось количество жалоб на нарушение функций па-
мяти. Исследования показали, что нынешнее поколение, воспитанное 
на всевозможных устройствах «внешней памяти», теряет способность 
запоминать новое, вспоминать старое, а также выделять из огромного 
объема информации необходимые сведения.

Это связано с распространением различных органайзеров и анало-
гичных им серверов в Интернете, которые могут хранить абсолютно 
всю информацию, что отметает необходимость у учащихся трениро-
вать собственную память. Большинство молодых людей, избалованных 
достижениями научно-технического прогресса, уже не в состоянии са-
мостоятельно мыслить и принимать решения. Обработку информации 
и формирование аналитических выводов молодежь оставляет за поис-
ковыми системами. Потребляя огромное количество информации, они 
зачастую не думают о ее содержании. 

Психологи говорят о развитии клипового сознания и клипового 
мышления у молодого поколения, которое проявляется в многоза-
дачности, способности делать много дел параллельно. Исследователь 
к.пс.н. Т.В. Семеновских в работе «Клиповое мышление» – феномен со-
временности» определяет клиповое мышление как процесс отражения 
множества разнообразных свойств объектов без учета связей между 
ними, характеризующийся фрагментарностью информационного по-
тока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информа-
ции, высокой скоростью переключения между частями, фрагментами 
информации, отсутствием целостной картины восприятия окружаю-
щего мира. 

Носители клипового мышления могут удержать в голове только 
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Для успешной реализации требований, заложенных образователь-
ными стандартами, возникли новые технологии образования, в част-
ности, технологии вариативного обучения. Вариативное образование, 
как отмечает А.Г. Асмолов, это поисковое образование, направленное 
на расширение возможностей компетентного выбора личностью жиз-
ненного пути и на саморазвитие личности1.

Дифференцированное обучение – это: 1) форма организации учеб-
ного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, со-
ставленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 
процесса общих качеств; 2) часть общей дидактической системы, ко-
торая обеспечивает специализацию учебного процесса для различных 
групп обучаемых.

Дифференцированное обучение – это не разделение детей на клас-
сы по уровням, а технология обучения в одном классе детей разных 
способностей, создание наиболее благоприятных условий для разви-
тия личности ученика как индивидуальности.

Отсюда следует, что, во-первых, дифференцированное обучение – 
не цель, а средство развития индивидуальности; во-вторых, проектиро-
вание (технологизация) его невозможно без знания индивидуальности 
каждого ученика как данности, с присущими только ему личностными 
особенностями; в-третьих, только знание индивидуальности каждого 
обучаемого обеспечивает построение личностно-ориентированной си-
стемы обучения.

Цели уровневой дифференциации состоят в обеспечении достиже-
ния всеми обучающимися базового уровня подготовки, представляю-
щего собой государственный стандарт образования, и одновременном 
создании условий для развития индивидуальных способностей.

Для создания равноуровневой программы необходимо выбрать 
крупную тему или раздел, разбить на теоретическую и практическую 
части, в зависимости от их объема распределить часы и изучать раз-
дельно. Это позволит проходить первую, теоретическую часть темы 
(раздела) быстро, компактно и создавать целостное представление о 
теме (разделе). Практические задания при этом выполняются на ба-
зисном уровне, что позволит лучше освоить основные понятия, общие 
законы.

Необходимо выделить интегрирующие дидактические цели на трех 
уровнях для каждого учебного занятия и отобрать содержание. В каж-
дой теме выделяется базис – это тот минимум знаний, который позво-
лит при желании освоить тему самостоятельно.

На втором этапе, в основу которого положен эвристический (ча-
1 Асмолов А.Г. Стратегия развития вариативного образования: мифы и 

реальность // Магистр. 1995. № 1.

self-assessment.

Наше время отмечено глубокими преобразованиями во всех сферах 
жизни людей: материальном производстве, общественных отношени-
ях, духовной культуре. В связи с этим требуется формирование у уча-
щихся таких черт, как гибкость мышления, изобретательность, чувство 
нового, чувство выбора. Такие черты характерны для человека, облада-
ющего научным мировоззрением.

Объективная реальность нашего времени – необходимость ис-
пользования эффективных форм и методов обучения. Традиционные 
приемы во многом устарели, не способны обеспечивать мотивацию 
обучения.

Одним из важнейших звеньев процесса обучения является активи-
зация познавательной деятельности учащихся, развитие их внимания, 
памяти, мышления, речи, а также стимулирование интереса к изучению 
предмета.

В настоящее время принципиальные изменения связаны с органи-
зацией дифференцированного обучения, важнейшим видом которого 
является уровневая дифференциация. Этот вид обучения позволяет 
организовать учебный процесс на основе учета индивидуальных осо-
бенностей личности, обеспечивает качественное усвоение содержания 
образования, помогает решить проблему перегрузки обучающихся. 
Ученые утверждают, что ключ к решению проблемы перегрузки об-
учающихся и повышения их интереса к учебе следует искать не в об-
щем снижении уровня знаний, а в глубокой дифференциации. Отвечая 
принципам гуманизации обучения, система дифференцированного 
образования позволяет обучающимся заниматься любым делом, полу-
чать радость от учебы и тем самым повышать эффективность и каче-
ство обучения, создать комфортную психологическую атмосферу.

Таким образом, при дифференцированном обучении создаются 
наилучшие условия, при которых обучаемые получают возможность 
приобрести глубокие знания по изучаемым предметам, испытывают 
наибольший комфорт и радость при обучении.  Следовательно, диффе-
ренцированное обучение ведет к повышению качества знаний и умень-
шению числа неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся.

Какое же обучение считается дифференцированным и как при та-
ком обучении оценивать знания обучающихся?  Единого мнения нет.  
Одни считают, что дифференцированное обучение – это обучение с 
разделением учащихся по рейтингу и выделением с более высоким, 
средним и низким рейтингом; другие полагают, что это обучение с углу-
бленным изучением какого-либо предмета; третьи подразумевают, что 
это разноуровневое обучение.
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для качества обучения»1. При этом аудиторные часы заменяются само-
стоятельной работой студентов. Но большая часть студентов младших 
курсов, с которыми мы работаем, не приучена к самостоятельному ин-
теллектуальному труду!

Одной из глобальных тенденций в мировой системе образования 
является дифференциация и индивидуализация как способ создания 
условий для полного проявления и развития способностей каждого 
обучающегося. Организация учебного процесса на основе учета инди-
видуальных особенностей личности позволяет обеспечивать усвоение 
всеми учащимися содержания образования, которое может быть раз-
личным для разных учащихся, но с обязательным для всех выделением 
инвариантной части. Процесс обучения в условиях дифференциации 
становится максимально приближенным к познавательным потребно-
стям студентов, их индивидуальным особенностям. Цель дифференци-
ации процесса обучения – обеспечить каждому студенту условия для 
максимального развития его способностей, склонностей, удовлетво-
рения познавательных потребностей и интересов в процессе усвоения 
им содержания общего образования. Содержание методического обе-
спечения учебного процесса должно удовлетворять разным направлен-
ностям познавательных интересов студентов. Например, желательно, 
чтобы и при выборе учебной литературы обучаемый мог бы ориенти-
роваться на книги нескольких авторов, имея возможность подобрать 
учебные пособия, соответствующие его уровню подготовки и психо-
логическим особенностям. Дифференцированный подход в работе со 
студентами, учитывающий практическую или теоретическую ориента-
цию конкретной личности, можно осуществлять, используя банк инди-
видуальных заданий, предоставляя обучаемому студенту возможность 
выбора задач2.

Успех при овладении знаниями в процессе обучения зависит от ин-
дивидуально-психологических особенностей обучающихся: уровня ин-
теллекта, креативности, учебной мотивации, уровня самооценки. Об-
зор психологической литературы позволяет выделить такие типы на-
правленности мышления и мотивации студентов, как направленность 
на теоретическую и практическую деятельность.

Современная студенческая группа первого курса обучения очень 
неоднородная. Большинство студентов имеют слабую школьную под-
готовку и, как следствие, не усваивают новый материал, не умеют ло-

1 Балашова О.Ю., Ильина Т.Р., Хоролич Г.Б. О результатах вводного 
тестирования студентов по математике // Материалы Международной научно-
практической конференции «Наука – взгляд в будущее». Красноярск: Изд. филиала 
РГГУ, 2011.

2 Технологии учебного процесса. Изд. ООО «Красиво-принт», 2004.

стично-поисковый) метод обучения, готовим обучающихся к самосто-
ятельному решению проблем.

Применение дифференцированного обучения при изучении нового 
материала дает преподавателям большие возможности для повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса.

Объективное оценивание знаний учащихся дает сведения не только 
о правильности конечного результата деятельности, но и о ней самой: 
соответствует ли форма действий данному этапу работы. От того, как 
оно осуществляется, во многом зависит отношение учеников к учебе, 
формирование их интереса к предмету, самостоятельность и трудолю-
бие. Роль оценки знаний входит далеко за рамки отношений между пре-
подавателем и обучающимся.

С этими вопросами тесно связаны эффективность различных мето-
дов и форм обучения, качество учебников и методических разработок, 
доступность содержания образования. Оценка знаний и их контроль 
дает необходимую информацию для организации учебно-воспитатель-
ного процесса и руководства им. От объективности оценивания знаний 
зависит качество обучения, правильность решения многих дидактиче-
ских и воспитательных задач.

Математика как язык науки является одной из основных фундамен-
тальных учебных дисциплин, без которой немыслима подготовка гра-
мотного специалиста по любой специальности.

Известно, что у студентов первого курса, начинающих изучать 
математику, возникают проблемы в восприятии математического ма-
териала. А при сегодняшней демографической ситуации «конкурс» 
поступления в большинство провинциальных вузов не настолько вы-
сок, чтобы ожидать, что в вуз поступят преимущественно отличники, 
особенно в те группы, куда большинство абитуриентов принимается на 
коммерческую форму обучения.

Образовательные стандарты нового поколения предъявляют до-
вольно жесткие требования, предполагающие изучение в достаточно 
сжатые сроки больших объемов трудного математического материала, 
для осмысления которого требуется некоторое время. Но «для того, 
чтобы по-настоящему освоить курс любой математической дисципли-
ны, студенту необходимо самостоятельно прорешать большой набор 
специально подобранных задач…, необходим оптимальный, обуслов-
ленный как содержанием дисциплины, так и психофизиологическими 
причинами срок освоения фундаментальных дисциплин и усвоения со-
пряженных навыков. Этот срок не может быть сокращен без ущерба 
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чей экзамена в сессию (четвертый этап) студент так же может выбрать 
уровень билета (пожелания студентов фиксируется на консультации 
перед экзаменом)1.

Применение вышеизложенного способа оценивания знаний спо-
собствует повышению учебной мотивации студентов. Хотелось бы, 
чтобы обучаемые понимали, что в процессе изучения математики фор-
мируется умение думать, рассуждать, доказывать, находить истину, 
появляется понимание того, что математика – универсальный язык, 
формирующий научное мировоззрение и позволяющий вникнуть в со-
держащие многих научных дисциплин.
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гически мыслить, не умеют самостоятельно работать на занятиях. Есть 
студенты, неплохо владеющие элементарной математикой, способные 
разобраться в программе обучения, встречаются студенты, способные 
решать сложные задачи. В такой ситуации оценивать знания студентов 
становится проблемой. Для того чтобы не было большого количества 
неуспевающих студентов, приходится понижать уровень контрольных 
работ. Это происходит из года в год, и, таким образом, сильные сту-
денты не получают качественного образования, а слабые и средние не 
улучшают свой логический потенциал. Если же ориентироваться на 
успешных студентов, то остальные получаются неуспевающими.

Предполагается ввести следующую систему оценивания. При про-
ведении контрольной работы по определенной математической теме 
составляются варианты заданий трех категорий. В первую входят за-
дачи простого типа, как правило, расчетные по формулам, во вторую 
категорию входят задачи среднего уровня, с возможностью подумать, 
и, наконец, третья категория состоит из сложных заданий, для реше-
ния которых потребуется предварительно самостоятельно поработать 
по предложенной теме, изучая расширенный материал. В каждой кате-
гории заданий имеются оценки – 2, 3, 4 и 5. Понятно, что эти оценки 
ставятся по одной теме, но за разный уровень заданий.

Таким образом, слабый студент в силу своей подготовки на данный 
момент может выполнить простые задания по данной теме и с учетом 
поправочного коэффициента получить удовлетворительную оценку по 
единой шкале оценивания. При этом он справился с простыми зада-
ниями, получив в своей категории неплохую оценку, что, в общем-то, 
повысит его самооценку, а это, возможно, приведет к желанию изучать 
учебный материал. Сильный студент для получения хорошей оценки 
должен выполнить сложные задания, а это значит, что и у него также 
есть стимул к развитию. Выбор трех категорий условный, можно вы-
брать две категории, это зависит от уровня успеваемости группы. Выбор 
студентами категории заданий происходит добровольно для каждой 
пройденной темы. Переход в более сложную группу приветствуется.

Предложенный дифференцированный подход к оцениванию зна-
ний студентов может быть применен и в течение учебного семестра, и 
на экзаменах. На первом этапе преподаватель проводит вводное тести-
рование студентов группы и по его результатам определяет количество 
категорий заданий и знания поправочных коэффициентов. Данная ин-
формация доводится до студентов. На втором этапе (проведение пер-
вой контрольной работы) каждый студент выбирает уровень заданий, 
с которыми, как он считает, может справиться, и получает за их выпол-
нение соответствующие баллы. На третьем этапе (вторая контрольная 
работа) студент может выбрать задания другой категории. Перед сда-
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поставленной цели следует решить следующие задачи:
• повысить результативность учебного процесса;
• обеспечить индивидуальный темп продвижения по программе 

и слабому и сильному студенту;
• повысить качество подготовки будущего специалиста в области 

практического использования информационных технологий;
• вовлечь каждого студента в активный познавательный процесс;
• сформировать положительную мотивацию к самоучению и 

самообразованию;
• добиться профессиональной и социальной ответственности 

будущего работника;
• создать условия для отношений сотрудничества между 

студентами.
Очевидно, что добиться обозначенных целей можно через лич-

ностно-ориентированные технологии.
Среди разнообразных направлений новых педагогических техноло-

гий нами были выбраны следующие технологии:
• групповые технологии;
• обучение в сотрудничестве;
• метод проектов;
• портфолио студента.
Все указанные технологии органично взаимосвязаны и взаимоо-

бусловлены и в этом смысле составляют определенную дидактическую 
систему.

Как показывает опыт, на начальных стадиях обучения практиче-
ским навыкам использования нового программного средства либо при 
освоении особо сложных тем курса можно применять так называемый 
метод «key by key» (клавиша за клавишей). Принцип, которого – «Делай 
как я!» Группа синхронно, следуя указаниям преподавателя, выполняет 
действия, необходимые для достижения поставленной цели.

Такой прием также используется, если группа состоит из слабых 
студентов, неуверенных в своих силах и возможностях, не умеющих 
работать самостоятельно с имеющейся информацией. При приме-
нении этого метода в разноуровневых группах обнаруживаются его 
недостатки:

1) это учение по «образцу», имеет ограниченные возможности ре-
продуктивного учения;

2) падает интерес к выполнению задания у сильных студентов, т. к. 
происходит задержка в темпе выполнения задания в виду отставания 
более слабых;

3) в это время у слабых студентов появляется чувство моральной 
тревоги и неуверенности в своих силах, испытываемых под влиянием 
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Глобальной тенденцией мирового развития последних десятилетий 
является широкое развитие информационных технологий и их проник-
новение во все сферы жизни общества. Этот процесс требует подготов-
ки достаточного количества специалистов, использующих современ-
ные технологии в своей профессиональной деятельности.

Именно сегодня перед педагогом встает новая проблема – под-
готовить подрастающее поколение к жизни и профессиональной дея-
тельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности 
получения дальнейшего образования с использованием современных 
информационных технологий обучения, научить самостоятельно дей-
ствовать в этой среде, эффективно использовать ее возможности и 
защищаться от негативных воздействий. Для этого необходимо сфор-
мировать у студентов потребность к самообразованию, самоанализу и 
адекватной самооценке собственной деятельности. Для достижения 
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ты, проектирование и создание баз данных, создание интернет-страниц.
В результате своей творческой практической деятельности обуча-

емые создают конечный продукт в виде новых знаний и умений, при-
обретают опыт информационной деятельности в профессиональной 
сфере, у них повышается интерес к выбранной профессии. Итогом 
проектов являются дидактические материалы (в виде мультимедийных 
презентаций, веб-страниц, ЭТ, БД и т. д.), которые можно использовать 
на уроках в качестве электронного пособия. 

Все проекты оформляются согласно требованиям творческого про-
екта, студенты получают навыки оформления проектных работ. Для 
того чтобы научить учащихся правильно, рационально организовать 
проектную деятельность, нами разработаны «Методические рекомен-
дации учащемуся, создающему компьютерную презентацию в програм-
ме PowerPoint в рамках работы над учебным проектом», «Методиче-
ские указания по выполнению выпускной квалификационной работы», 
а также проектная папка «В помощь начинающему проектировщику».

В своей педагогической деятельности используем также парные и 
групповые проекты. Эти виды проектов позволяют учитывать инди-
видуальные особенности обучающихся при распределении их обязан-
ностей, а также обучают учащихся умению кооперировать свои усилия 
в процессе совместного решения сложных творческих задач. Каждый 
учащийся индивидуально разрабатывает свою часть, представляющую 
законченный фрагмент. Эти фрагменты затем собираются в единый 
программный продукт. Сборка работы осуществляется во внеурочное 
время инициативной группой студентов. Сборке предшествует обсуж-
дение и предварительная защита индивидуальных работ, их конструк-
тивно-критическая оценка, выбор коллективного дизайнерского ре-
шения. В настоящее время в группе 135 начата работа над групповым 
проектом «Справочные правовые системы».

Отдельное место в развитии учащихся занимает подготовка ими 
таких проектов, как веб-страницы. Сегодня, когда телекоммуникаци-
онные технологии все больше проникают во все сферы науки, техники, 
общественной и личной жизни людей во всех странах мира, когда раз-
вивающаяся стремительными темпами глобальная информационная 
сеть превращается в одну из непременных коммунальных услуг, коли-
чество разнообразных по оформлению и содержанию сайтов, состав-
ляющих «информационное население» Интернета возрастает лавиноо-
бразно. Их разработка, размещение и поддержка превращается в одну 
из наиболее многообещающих и востребованных сфер профессиональ-
ной деятельности.

И, наконец, шаг четвертый – сформировать у учащихся способность 
к объективной самооценке. Для решения данной задачи, на наш взгляд, 

самоанализа.
Описанный выше метод позволяет сделать первый шаг на пути к 

компьютерной грамотности, он учит учиться.
Шаг второй – научить учиться самостоятельно. На этом этапе осу-

ществляется обучение всем учебным элементам, содержащимся в фе-
деральном образовательном стандарте учебной дисциплины. Наблю-
дая за процессом овладевания знаниями и анализируя, считаем, что на 
этом этапе наиболее эффективно применение технологии обучения в 
сотрудничестве, в котором проявляются элементы продуктивной де-
ятельности (попытка самостоятельного разрешения возникающих 
затруднений). 

Подготовка к занятиям с использованием этой технологии требует 
разработки соответствующих технологических карт с пошаговым ру-
ководством к выполнению заданий. Каждая карта содержит необходи-
мый теоретический материал, непосредственные инструкции для рабо-
ты и систему контроля результатов обучения.

Работа с технологическими картами формализует действия студен-
тов, способствует формированию у них алгоритмического мышления и 
сокращает время на освоение учебного материала.

Задания должны быть организованы так, чтобы, выполняя их, уча-
щиеся понимали, что невозможно «выучить» все возможности, обеспе-
чиваемые современными программами, «зазубрить» порядок выпол-
нения всех операций «на все случаи жизни», но существуют базовые 
знания и навыки, которые должны быть отработаны для успешного ис-
пользования компьютера в повседневной жизни. Недостающие знания 
всегда можно получить, воспользовавшись справочной информацией 
операционной системы или приложений, дополнительной литературой.

Шаг третий – закрепление и использование учебных навыков и 
умений, полученных на предыдущих этапах, как инструмента для даль-
нейшего обучения, профессионального развития и становления специ-
алиста. Возникает потребность учиться самостоятельно. Достигается 
это через проектную деятельность.

Первые индивидуальные мини-проекты выполняются на практиче-
ских занятиях под руководством преподавателя по технологии сотруд-
ничества. Они позволяют органично осуществить перенос полученных 
студентами теоретических знаний и практических умений в сферу про-
фессиональной деятельности.

Обращение к технологии учебного проектирования на всех этапах 
обучения позволяет реализовать творческий потенциал студентов, их 
потребность в достижении успеха и самоутверждении.

Темы проектов разнообразны и зависят от изучаемого материала по 
программе: создание интерактивных документов в Word и Excel, букле-
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наиболее целесообразно применение такой технологии, как «Портфо-
лио студента». Портфолио включает в себя работы обучающихся, нака-
пливаемые ими в течение определенного периода обучения. Предпола-
гается, что обучающиеся представят свои портфолио на конференции 
либо на экзамене, чтобы продемонстрировать умение думать самосто-
ятельно, творчески применять полученные знания, давать им собствен-
ную оценку. Нами была разработана методика создания портфолио.

Оценивая качество достижения конечного результата в результате 
внедрения описанных выше технологий, нужно отметить достаточно 
высокий уровень ИТ-знаний у студентов, о чем свидетельствуют ре-
зультаты промежуточной аттестации.

О результативности нашей работы, качестве образовательного 
процесса свидетельствуют следующие показатели:

• победы и призовые места обучающихся в творческих конкур-
сах, фестивалях, олимпиадах различных уровней;

• высокий уровень компетентностей, сформированных у уча-
щихся; успешная социализация выпускников. 

Главной задачей педагога мы считаем не просто научить, а научить 
учиться, то есть показать наиболее удобный путь получения информа-
ции, ее анализа, грамотного использования и оформления. Китайская 
пословица гласит: «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, 
вовлеки меня — и я научусь». Следуя этой пословице, будем продол-
жать вовлекать обучающихся в проектную деятельность, чтобы сфор-
мировать их личностями, способными самостоятельно приобретать и 
применять знания в любой ситуации.
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