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1Физика

Ф И З И К А

Исследование материалов, содержащих экситоны, сохраняющие стабильность 
при комнатной температуре
Андронов Илья Андреевич, студент
Российский университет транспорта (МИИТ) (г . Москва)

В статье автор представляет результаты работы и исследований материалов с энергией связи достаточной для того, 
чтобы экситоны существовали при комнатной температуре.

Ключевые слова: комнатная температура, спектр фотолюминесценции монокристалла, энергия связи, отвечающая 
аннигиляция, температура, экситон.

Для полупроводников: ε = 10 – 15, mr < mo, поэтому: 
rex = 1 – 5 нм > α0 = 0.2 – 0.5 нм — постоянной решетки 

кристаллов и >> αB = 0.053 нм — боровского радиуса в ато-
ме водорода, что указывает на делокализацию экситона 
по многим атомам кристалла.

Энергия связи Еex=1–15 мэВ, что меньше тепловой 
энергии kBT=26 мэВ при Т=300 К.

Поэтому экситон термодинамически нестабилен 
при комнатной температуре.

Экситонное поглощение имеет место для энергий фо-
тонов меньше ширины запрещенной зоны полупроводни-
ка и проявляется при низкой температуре как узкие линии 
ниже края межзонного поглощения. Рис. 1.

Рис. 2. Примеры спектров экситонного поглощения
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Eвх =2–16 мэВ, что меньше, чем энергия теплового дви-
жения при комнатной температуре (26 мэВ).

Наблюдение экситонных пиков поглощения в объе-
ме полупроводника возможно при низких температурах. 
В полупроводниковых наноструктурах энергия связи воз-
растает и экситоны стабильны даже при комнатной тем-
пературе.

На кафедре физики РУТ (МИИТ) много лет работа-
ют с материалами ZnO и CuI, у которых энергия связи на-

блюдается в районе 60 мэВ. Этого достаточно чтобы экси-
тоны существовали при комнатной температуре и даже 
выше. В настоящее время исследования в этом направле-
нии продолжаются совместно с Физическим институтом 
Российской академии наук и Институтом физики НАН 
Белоруссии.

На рисунках 3 и 4 ниже представлены спектры люми-
несценции ZnO и СuI, соответственно, при различных тем-
пературах.

Рис. 3. Спектры фотолюминесценции монокристалла ZnO при разных температурах (T = 10 ÷ 300 К)  
и возбуждении гелий-кадмиевым лазером (λ = 325 нм)

На рисунке отчетливо видно, что при комнатной тем-
пературе структура спектра существенно упрощается, на-
блюдается единая относительно широкая полоса люми-
несценции с максимумом в районе λ = 380 нм, отвечающая 
аннигиляции свободных экситонов.

Аналогичная ситуация видна на рис.2, где при комнат-
ной температуре остается полоса люминесценции в районе  
λ = 410 нм, отвечающая аннигиляции свободных экситонов.

На спектрофлюориметре Cary Eclipse в лаборатории 
НОЦ ФИАТ нам удалось получить спектр фотолюминес-
ценции монокристалла CuI при комнатной температуре.

Рис. 4. Спектры фотолюминесценции монокристалла 
CuI при разных температурах (T = 80 ÷ 300 К) 
и возбуждении азотным лазером (λ = 337 нм)



3Физика

Рис. 5. Спектр люминесценции монокристалла CuI при Т=300 К 

На рисунке хорошо видна полоса люминесценции сво-
бодных экситонов при λ = 410 нм. Люминесценция в этом 

диапазоне была настолько сильная, что измерительная схе-
ма с измерением не справилась, как говорят, «зашкалило»
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Х И М И Я

Синтез новых гетероциклических аналогов колхицина, проявляющих высокую 
антипролиферативную активность1

Щегравина Екатерина Сергеевна, кандидат химических наук, преподаватель;
Кобанова Дарья Андреевна, студент;
Федоров Алексей Юрьевич, доктор химических наук, профессор
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

В статье авторы описывают синтез новых производных колхицина и приводят данные об их антипролифератив-
ной активности.

Ключевые слова: колхицин, тубулин, антимитотическая активность.

Предложен синтез высокоактивных гетероциклических аллоколхициноидов, содержащих дигидрофурановый цикл 
Д. Синтез соединений представлен на рис. 1.

Рис. 1. Синтез дигидрофураноаллоколхициноидов

Рис. 2. Механизм реакции Хека

1 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19–13–00158.
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Цитотоксическая активность указанных соединений 
проявляется в наномолярном диапазоне по отношению 
к клеткам HaCaT, Colo-357, HEK-293.

Механизм последней стадии представлен на рис. 2.
После проведения реакции Хека методом ЯМР было 

установлено, что продуктом данной реакции в случае 
незамещенного аллилбромида является смесь целевого 
колхициноида и изомерного 3-метилфурана в соотноше-
нии 3:1. Остальные продукты образовывались без при-

меси изомерного фурана. Это может быть обусловлено 
кислотно-катализируемой изомеризацией колхицинои-
да, образующегося в реакции изначально. Возможно, вы-
деляющаяся кислота HI не сразу связывается с находя-
щимся в смеси основанием. Действительно, проведение 
подобной реакции с субстратом в системе трифторуксус-
ная кислота — дихлорометан приводило к образованию 
изомерного продукта с количественным выходом в тече-
ние часа (рис. 3).

O

MeO

MeO
OMe

NHAc

H

O

MeO

MeO
OMe

NHAc

H

H

O

MeO

MeO
OMe

NHAc

36a 36d

Рис. 3. Кислотно-катализируемая изомеризация колхициноида

Была изучена зависимость образования обоих продуктов от времени при медленном нагревании смеси до 35 °C.

Рис. 4. Зависимость образования продуктов реакции от времени и температуры

Сразу после смешения реагентов и добавления раство-
рителя начинается образование нормального продукта ре-
акции Хека, однако уже через 10–15 минут при нагревании 
смеси до 25 °C на спектре ЯМР становятся заметны сиг-

налы продукта изомеризации. Его содержание увеличи-
вается и через 40–50 минут соотношение колхициноидов 
становится равным примерно 3:1, и сохраняется таковым 
до окончания реакции. Необходимо отметить, что полная 
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конверсия субстрата не наступает при 35–40 °C, для полно-
го превращения необходима температура 75–80 °C.

Были предприняты попытки хроматографического раз-
деления соединений на силикагеле с применением различ-
ных элюирующих систем, однако это не привело к положи-
тельному результату.

Было обнаружено, что добавление в систему 1,1 экви-
валента B2Pin2 подавляет процесс изомеризации и снижает 
выход метилфурана до 6–8 %. Это можно объяснить проте-
канием следующего процесса:

I
O

[Pd]

Pd-I
O

B2Pin2

Pin-B-I
Pd

O

BPin
Рис. 5. Возможное объяснение участия B2Pin2 в реакции Хека

Интермедиат, образующийся при замене атома йода на BPin, далее будет элиминировать не иодоводородную кисло-
ту, а частицу Н-B-Pin, которая уже не способна вызывать изомеризацию продукта реакции.

На основе целевого производного были синтезированы эпоксид и первичный спирт (рис. 6.):

O

MeO

MeO
OMe

NHAc

O

MeO

MeO
OMe

NHAc

O

MeO

MeO
OMe

NHAc

OH
O

m-CPBA
CHCl3, -50 oC

1. 9-BBN
2. NaOH, H2O2

42%54%

Рис. 6. Синтез эпоксида и спирта

Попытки синтезировать производные с циклопропановым и азиридиновым циклами не привели к желаемому ре-
зультату.

Помимо соединений с фурановым циклом D, была предпринята попытка синтезировать колхициноиды, содержащие 
пятичленный лактонный цикл D согласно следующей схеме:

O
OMe

MeO
MeO

MeO
NHAc

MeO
MeO

MeO
NHAc

OI
O

R2

R1

MeO
MeO

MeO
NHAc

OHI

MeO
MeO

MeO
NHAc

O

O

R2

R1

Heck
reaction

O

OH

R1

R2

DCC, DMAP, DCM

 R
1=R2=H           87% R
1=H, R2=Me    75% R
1=R2=Me         77%  R
1=H, R2=CF3

   72%
 R

1=H, R2=Cl      84%

90%

Рис. 7. Схема синтеза лактонов

Вначале также был синтезирован иодо-колхинол, кото-
рый далее ацилировали α, β-ненасыщенными кислотами 
в условиях реакции Штеглиха. Сложные эфиры иодо-кол-
хинола были получены с выходами 72–87 %. Далее получен-

ные эфиры вводили в реакцию Хека. Однако вместо вну-
тримолекулярного кросс-сочетания сложноэфирная связь 
гидролизовалась под воздействием основания, находяще-
гося в смеси, с образованием иодо-колхинола.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И

Управление активной системой подрессоривания транспортного средства 
с использованием нечеткого адаптивного ПИД-регулятора
Кучин Александр Артёмович, студент магистратуры
Ковровская государственная технологическая академия имени В . А . Дегтярева (Владимирская обл .)

В статье проводится синтез ПИД-регулятора с блоком нечеткой адаптации для управления элементами активной 
системы подрессоривания транспортного средства. Разработаны математические и имитационные модели активной 
и пассивной систем подрессоривания. С использованием среды моделирования Simulink проведено моделирование переход-
ных процессов в системе подрессоривания при различных воздействиях со стороны дорожного покрытия.

Ключевые слова: транспортное средство, активная система подрессоривания, ПИД-регулятор, блок нечеткой адап-
тации, нечеткие правила настройки, коэффициенты регулятора.

Развитие технологий кардинальным образом изменяет ав-
тотранспортную промышленность. Использование новых 

технологий привело к созданию новых систем подрессори-
вания транспортных средств. Одной из таких систем явля-
ется активная система подрессоривания, которая позволя-
ет эффективно минимизировать вертикальное ускорение 
и смещение подрессоренной массы транспортного средства 
без потери устойчивости и управляемости транспортного 
средства. Активная система подрессоривания позволяет из-
менять режимы работы элементов подвески согласно усло-

вию движения по заранее установленным законам управле-
ния. На данный момент проведено множество исследований 
способов управления элементами активной системы подрес-
соривания, однако данный вопрос до конца еще не решен 
и является актуальным и по сей день. Целью данной работы 
является рассмотрение способа управления активной систе-
мой подрессоривания транспортного средства с использова-
нием нечеткого адаптивного ПИД-регулятора.

Обычная (пассивная) система подрессоривания описы-
вается следующей системой математических уравнений [1]:

( ) ( )
( ) ( ) ( )

0

0
sm sm s sm um d sm um

um um s um sm d um sm t um r

M K X X C X X

M K X X C X X K X X

X

X

ìï + - + - =ïïíï + - + - + - =ïïî

  

  

где: Msm — подрессоренная масса;
Mum — неподрессоренная масса;
Xsm — смещение подрессоренной массы;
Xum — смешение неподрессоренной массы;
Xr — смешение колеса с покрышкой (шиной) относительно рельефа;
Ks — жесткость пружины;
Kt — жесткость покрышки (шины);
Cd — коэффициент демпфирования.
Для упрощения дальнейшего создания имитационной модели пассивной системы подрессоривания вышеизложен-

ную систему уравнений необходимо преобразовать в передаточную функцию вида:

Активная система подрессоривания главным образом отличается от пассивной системы подрессоривания наличием 
исполнительного элемента, позволяющего регулировать режимы работы подвески. Графическая схема активной систе-
мы подрессоривания приведена на рис. 1. Для математического описания активной системы подрессоривания матема-
тическая модель пассивной подвески будет изменена следующим образом:

( ) ( )
( ) ( ) ( )

0

0
sm sm s sm um d sm um

um um s um sm d um sm t um r

M K X X C X X F

M K X X C X X K X X F

X

X

ìï + - + - - =ïïíï + - + - + - + =ïïî

  

  

где: F — управляемая сила, регулирующая работу подвески.
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Рис. 1. Схема активной системы подрессоривания

Изменение усилия на исполнительном элементе актив-
ной системы подрессоривания может быть сформировано 
согласно изменению вертикального ускорения (обратная 
связь) подрессоренной массы по установленному закону 

управления [2]. Одним из возможных способов реализа-
ции закона управления исполнительным элементом явля-
ется нечеткий адаптивный ПИД-регулятор, схема которо-
го представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема ПИД-регулятора с блоком нечёткой адаптации (БНА): g(t) — задающее воздействие; e(t) — ошибка 
управления; u(t) — управляющее воздействие; y(t) — регулируемая величина; ė — скорость изменения ошибки 

управления; Кp, Ki, Kd — настраиваемые коэффициенты ПИД-регулятора

Для синтеза ПИД-регулятора с блоком нечёткой адап-
тации необходимо учитывать следующие нечёткие прави-
ла настройки пропорционального, интегрального и диф-
ференциального коэффициентов [3]:

— Если ошибка e(t) достаточно большая, то необходимо 
уменьшить дифференциальный коэффициент Кd и увели-
чить пропорциональный коэффициент Кp, при этом необ-
ходимо исключить воздействие интегральной составляю-
щей управления Кi;

— Если ошибка e(t) и скорость ее изменения ė удовле-
творяют требованиям к переходному процессу, то необ-
ходимо снизить воздействие пропорциональной состав-

ляющей Кp ПИД-регулятора с целью снижения величины 
перерегулирования;

— Если ошибка управления e(t) крайне мала, то необхо-
димо увеличить воздействие пропорционального Кp и ин-
тегрального каналов управления Кi с целью увеличения 
устойчивости системы. При этом если скорость изменения 
ошибки ė становится велика, необходимо снизить влияние 
дифференциальной составляющей управления Кd.

На основе выше представленных нечётких лингвисти-
ческих правил необходимо составить базу правил для бло-
ка нечеткой адаптации. Сформированная база правил све-
дена в таблицу 1.
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Таблица 1. База правил уточнения коэффициентов 
ПИД-регулятора

Правила уточнения пропорционального  
коэффициента Кp

ė 
e

NB NM NS ZE PS PM PB
NB PB PB PM PM PS ZE ZE
NM PB PB PM PS PS ZE NS
NS PM PM PM PS ZE NS NS
ZE PM PM PS ZE NS NM NM
PS PS PS ZE NS NS NM NM
PM PS ZE NS NM NM NM NB
PB ZE ZE NM NM NM NB NB

Правила уточнения дифференциального  
коэффициента Кd

NB NB NB NM NM NS ZE ZE
NM NB NB NM NS NS ZE ZE
NS NB NM NS NS ZE PS PS
ZE NM NM NS ZE PS PM PM
PS NM NS ZE PS PS PM PB
PM ZE ZE PS PS PM PB PB
PB ZE ZE PS PM PM PB PB
Правила уточнения интегрального коэффициента Кi

NB PS NS NB NB NB NM PS
NM PS NS NB NM NM NS ZE
NS ZE NS NM NM NS NS ZE
ZE ZE NS NS NS NS NS ZE
PS ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE
PM PB NS PS PS PS PS PB
PB PB PM PM PS PS PS PB

В выше представленной таблице были использованы 
следующие сокращения:

— NB — Negative Big — сильно отрицательно;
— NM — Negative Medium — отрицательно;
— NS — Negative Small — мало отрицательно;
— ZE — Zero — нейтрально;
— PS — Positive Small — мало положительно;
— PM — Positive Medium — положительно;
— PB — Positive Big — сильно положительно.
Исследование отработки изменения рельефа активной 

системой подрессоривания проводилось при использова-
нии двух воздействий (ударов). Использовались одинар-
ный удар ( )1R t  и двойной удар ( )2R t  данные воздействия 
со стороны дорожного рельефа могут быть описаны следу-
ющим образом:

( )
( )

Если то 

Иначе

1 2
1

2
 , 1 cos ;

2

 0.
B

tAT t T
R t T

pì æ öæ öï ÷ï ç ÷ç ÷÷ï ç ç£ £ - ÷÷çï çï ÷÷ç ÷= ç ÷çí è øè øïïïïïî
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tAT t T
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tBR t T t T
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ì æ öæ öï ÷ï ç ÷ç ÷÷ï ç ç£ £ - ÷÷çï ç ÷÷çï ç ÷÷ç ÷çï è øè øïïï æ öæ öï ÷ç ÷çïï ÷÷ç ç= £ £ - ÷÷í ç ç ÷÷çï ç ÷÷ç ÷ç è øï è øïïïïïïïïïïî
где: R1 (t) и R2 (t) — изменение рельефа дороги;

А и В — амплитуда изменения рельефа дороги (удар);
Т 1 и Т 3 — время начала удара;
Т 2 и Т 4 — время окончания удара;
ТВ и ТВ1 и ТВ2 — длительность удара.
Значения параметров, использовавшихся при модели-

ровании в среде Simulink сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Параметры моделирования

Параметр Обозна-
чение Значение

Подрессоренная масса Msm 250 Кг
Неподрессоренная масса Mum 50 Кг
Жесткость пружины Ks 16000 Н/м
Жесткость покрышки (шины) Kt 160000 Н/м
Коэффициент демпфирования Cd 1500 Нс/м.
Время начала первого удара Т 1 0.5 c
Время окончания первого удара Т 2 1.0 c
Время начала второго удара Т 3 6.0 c
Время окончания второго удара Т 4 6.75 c
Длительность одиночного удара ТВ 0.5 c
Длительность первого удара ТВ1 0.5 c
Длительность второго удара ТВ2 0.75 c
Амплитуда первого удара A 0.05 м
Амплитуда второго удара B 0.075 м
Начальный пропорциональный 
коэффициент Kp0 4950

Начальный интегральный коэф-
фициент KI0 2875

Начальный дифференциальный 
коэффициент KD0 22.5

Simulink модель, позволяющая сформировать воздей-
ствие на систему подрессоривания при изменяющемся 
рельефе приведена на рис. 3.

Simulink модель, реализующая работу нечеткого адап-
тивного ПИД-регулятора приведена на рис. 4.

Simulink модель, отображающая общее функциониро-
вания активной системы подрессоривания под управлени-
ем ПИД-регулятора с БНА приведена на рис. 5.
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Рис. 3. Схемы моделей, имитирующих изменение дорожного рельефа

Рис. 4. Схема модели ПИД-регулятора с блоком нечёткой адаптации

Рис. 5. Общая схема модели активной системы подрессоривания под управлением нечеткого адаптивного 
ПИД-регулятора
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Результаты модельного сравнения работы пассивной 
системы подрессоривания и активной системы подрессо-

ривания с нечетким адаптивным ПИД-регулятором пред-
ставлены на рис. 6–7.

Рис. 6. Результаты моделирования при двойном ударе

Рис. 7. Результаты моделирования при одиночном ударе

В настоящей работе на основе иммитационно-компью-
терного моделирования продемонстрировано управле-
ние активной системой подрессоривания транспортного 
средства с использованием нечеткого адаптивного ПИД-
регулятора, позволяющее получить существенное улуч-
шение динамических характеристик подвески транспорт-

ного средства. На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что данный способ управле-
ния упруго-демпфирующими элементами активной систе-
мы подрессоривания является эффективным и может быть 
использован на различных транспортных средствах как об-
щего назначения, так и специального.



12 Исследования молодых ученых

Литература:

1. E. A. Sanchez, A quarter-car suspension system: car body mass estimator and sliding mode control, Procedia Technology. 
7 (2013) 208–214.

2. M. S. Kumar, Development of active suspension system for automobiles using PID controller, Proceedings of the World 
Congress on Engineering. 2 (2008).

3. Al-Holou, N., Weaver, J., Sung, J.: Adaptive Fuzzy Logic Based Controller for an Active Suspension System. In: IEEE 
Proceedings of the 39th Midwest symposium on circuits and systems, August 18–21, 1996, Ames, IOWA, USA, Vol. II, 
p. 583–586.

Исследование принципа работы биогазовых установок  
с целью их дальнейшей автоматизации
Терехин Александр Романович, студент;
Галкин Никита Сергеевич, студент;
Забенкова Наталия Андреевна, студент магистратуры;
Мокрушин Сергей Александрович, кандидат технических наук, старший преподаватель
Московский государственный университет пищевых производств

Уже несколько лет в России все большую популярность набирает такая отрасль энергетики, как биоэнергетика, 
основой которой является использование различных биоматериалов в качестве топлива. Обусловлено это многими 
факторами, среди которых истощение ископаемых энергоресурсов, а также попытка с помощью биоэнергетики ре-
шить экологические проблемы. Целью написания статьи является проработка вопроса по автоматизации процесса 
анаэробного сбраживания органических отходов с использованием современных средств автоматизации и микропро-
цессорной техники.

Ключевые слова: автоматизация, система управления, биоэнергетика, биореактор, биогаз.

Начиная с последней трети двадцатого века, во всем 
мире наблюдается мощнейший рост производствен-

ных сил. Такая динамично развивающаяся тенденция при-
вела к резкому увеличению потребления всех видов энер-
гии, в основном заключенной в ископаемом топливе — угле, 
нефти и природном газе. В результате этого в ряде стран на-
блюдается острый дефицит традиционных энергоносите-
лей. Создавшаяся ситуация усилила стремление поставить 
на службу человека так называемые нетрадиционные ис-
точники энергии — солнечную, ветровую, геотермальную. 
Солнечная энергия является наиболее привлекательной 
альтернативой ископаемым природным ресурсам, но пре-
образование солнечной энергии в тепловую или электриче-
скую требует больших финансовых затрат на оборудование. 
Использование же солнечной энергии, накопленной в био-
массе самый перспективный путь получения тепла и элек-
тричества. Анаэробное сбраживание (без доступа кисло-
рода) в биогазовых установка уже широко используется 
во многих европейских странах [7].

В результате сбраживания получается два ценных про-
дукта [3]:

— биогаз — газ по свойствам практически полностью 
аналогичен природному газу.

— шлам — полужидкая перебродившая масса, которая 
является ценнейшим органическим удобрением.

Не менее важная сторона применения биогазовых уста-
новок — предотвращение загрязнения воздушного и вод-
ного бассейнов, почвы и посевов благодаря утилизации 
и дезодорации навозных стоков, и получение обеззара-
женных, высокоэффективных и экологически безопасных 
для окружающей среды и человека удобрений [4].

Литературный обзор
Лидером биогазового рынка является немецкая компа-

ния ZORG [2], которая выполняет полный комплекс работ 
по проектированию, строительству, наладке биогазовых 
станций по передовым немецким технологиям. Проекты 
компании — это мощные биогазовые комплексы с высокой 
выработкой биогаза. Наиболее известным примером биога-
зовой установки на территории России является установ-
ка фирмы «КОУД» [1], продажи которой, однако, не высо-
ки в связи с низкой рентабельностью установки. Основная 
причина низкой рентабельности продаж данной установ-
ки, является назначение установки. Установка «КОУД» раз-
рабатывалась для получения биоудобрения, но потребите-
лей интересует ещё и получение биогаза.

Разработкой малых универсальных биогазовых уста-
новок на данный момент пытаются заниматься многие 
предприниматели, но на рынке присутствуют единицы 
эффективных прототипов [6]. В связи с этим разработка 
эффективной системы автоматического управления про-
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цессом анаэробного сбраживания по-прежнему остаётся 
актуальной [8].

Теоретическое обоснование
Получение биогаза (аналог природного газа), путем ан-

аэробного сбраживания органики, с целью дальнейшего его 
сжигания, является одним из наиболее перспективных на-
правлений в развитии биоэнергетического комплекса [3]. 
Связано это прежде всего с тем, что анаэробное сбражива-
ние позволяет решить сразу две проблемы:

— безопасная и безотходная утилизация органических 
отходов;

— получение биогаза.
На данный момент в мире наибольшее распростране-

ние получили большие биогазовые установки производи-
тельностью 1000–10000 м3/сутки биогаза. Стоимость таких 
установок достаточно высокая [6]. В условиях широкой до-
ступности и дешевизны природного газа в России эффек-
тивность применения больших биогазовых установок не-
высокая. В связи с этим, применительно к России, в статье 
рассматривается автоматизация малых биогазовых устано-
вок, которые будут использоваться в частном секторе: обо-
грев жилья, обогрев мини-фермы или же для переработки 
отходов и получения удобрений. Такие установки рассчи-
таны на переработку органических отходов от частного 
подворья, либо от небольшой фермы. Объем биореактора 
в таких установках, как правило, колеблется от 3 до 30 куб. 
метров, а производительность от 2 до 40 куб. метров био-
газа в сутки при потреблении органических отходов от 100 
до 1500 литров органики в сутки [6].

Отличительной особенностью малых биогазовых уста-
новок является повышенная «капризность», то есть уста-
новки требует повышенного внимания к протекающе-
му процессу анаэробного сбраживания. Обусловлено это 
малым объемом и отсутствием инертности протекающей 
реакции. Но между тем, малые биогазовые установки со-
здаются, как правило, на базе стандартных пластиковых 
емкостей, что позволяет разбить установку на несколько 
независимых модулей. Модульный принцип построения 
установки позволяет повысить надежность и снизить ве-
роятность затухания реакции сбраживания, а также сохра-
няется возможность, по мере необходимость, увеличивать 
производительность установки за счет добавления новых 
модулей [5]. Таким образом, одной из основных задач раз-
вития отечественной альтернативной энергетики должна 
стать: разработка индивидуальной биогазовых устано-
вок для малых фермерских хозяйств и частных подворий 
с возможностью модульного расширения производитель-
ности. При этом стоимость биогазовой установки должна 
быть привлекательной, а процесс её работы должен осу-
ществляться при минимальном участии человека, то есть 
установка должна быть максимально автоматизирована [6].

Исследование
В биогазовой установке, приведенной на рис. 1 можно 

выделить следующие основные функциональные части: си-
стема подготовки сырья, система переработки сырья (био-
реактор и дображиватель), система очистки и сбора газа, 
система подогрева, система управления.
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Рис. 1. Схема системы автоматизированного управления биогазовой установки
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Алгоритм работы системы автоматизированного управ-
ления биогазовой установки состоит из следующих опера-
ций. Вначале выполняется загрузка компонентов субстрата 
до верхнего уровня подготовительной емкости (датчик D1). 
Затем подогрев и перемешивание готовящегося субстрата, 
критерием готовности которого служит достижение тре-
буемой температуры. После приготовления субстрата про-
изводиться его транспортировка в биореактор с помощью 
насоса Н2. При этом производиться одновременный слив 
готового шлама через клапан К2. После окончания пере-
качки приготовленного субстрата из подготовительной ем-
кости в биореактор, система переходит в рабочий режим. 
При этом насосы Н3 и Н4 осуществляют перемешивание 
субстрата каждые 8 часов по 30 минут. Электрический во-
догрейный котел осуществляет поддержание температуры 
в биореакторе и дображивателе на уровне 33–35˚С. Дис-
кретные датчики уровня D3-D4, служат для визуально-
го контроля уровня в системе переработки сырья. Через 
сутки цикл повторяется, при этом 240 л шлама сливается 
из системы и 240 л готового шлама добавляется в систему.

Результаты и их обсуждение
Алгоритм работы системы управления написан с уче-

том того, что система переработки сырья (биореактор и до-
браживатель) наполнены готовым субстратом и система 
работает в штатном режиме, используется мезофильный 
процесс сбраживания при температуре 30–42 °C. Для того 
чтобы вывести системы в рабочий режим необходимо:

— наполнить реактор и дображиватель готовым суб-
стратом, при этом основой субстрата должен быть 
коровий навоз (при первой загрузке);

— нагреть до требуемой температуры 35 °C;
— ждать около 7 дней, при этом будет выделяться уг-

лекислый газ, который необходимо спустить в атмо-

сферу. В атмосферу спускаем 4 м3, первого выделив-
шегося газа, то есть два объема газгольдера.

После того как углекислый газ удален из системы, на-
чинается анаэробный процесс сбраживания органических 
отходов. Выделяется биогаз и шлам, процесс начинает идти 
в непрерывном режиме.

Выводы
Итак, современная биогазовая установка, это уста-

новка с максимальной функциональностью и максималь-
ной автоматизацией, то есть максимально автономная 
установка с минимальным человеческим участием. Та-
кая установка должна включать следующие функцио-
нальные части:

— систему подготовки сырья (емкость гомогенизации);
— систему сбраживания (обычно реактор и дображи-

ватель);
— систему перемешивания и транспортировки;
— систему очистки и сбора газа;
— систему контроля и автоматики.
Для обеспечения максимально эффективного процесса 

сбраживания система должна обеспечивать контроль сле-
дующих параметров: температура, влажность, уровень pH, 
частота подачи сырья, частота перемешивания субстрата. 
Так же для обеспечения безопасности система должна кон-
тролировать давление газа в системе и задымленность ря-
дом с установкой. В данной системе от человека требуется 
только лишь загрузка компонентов субстрата в подготови-
тельную емкость и слив шлама из шламоприемника один 
раз в сутки. Создание рассмотренной биогазовой установ-
ки является актуальной, так как её применение позволит 
получить автономный источник тепловой энергии, а так-
же предотвратить загрязнение окружающей среды фека-
лиями и соединениями метана.
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Рациональное использование коечного фонда в Российской Федерации
Демьянова Вероника Евгеньевна, студент магистратуры
Вятский государственный университет (г . Киров)

В статье автор пытается сформулировать принципы рационального использования коечного фонда в Российской Фе-
дерации и выявить причины простоя больничных коек.

Ключевые слова: коечный фонд, койко-день, простой больничных коек, рациональное использование.

Классификация стационарных коек по виду оказания ме-
дицинской помощи:
1. койки для оказания неотложной медицинской по-

мощи;
2. акушерские, хирургические, терапевтические койки;
3. койки для пациентов с психическими расстройства-

ми личности и наркологической зависимостью;
4. койки для пациентов, нуждающихся в реабилитации;
5. койки для тяжелобольных пациентов (оказание пал-

лиативной помощи, сестринский уход).
Функционирующая на данный момент в Российской Фе-

дерации система снабжения койками немощных пациентов, 
пациентов с инвалидностью, с затяжными и хронически-
ми психическими расстройствами не справляется со сво-
ей задачей и не позволяет всем нуждающимся быть гос-
питализированными в лечебное учреждение и получить 
необходимый уход.

«В стационарной медицинской помощи в Российской 
Федерации отсутствует четкое разграничение между кой-
ками интенсивного и восстановительного лечения, койка-
ми длительного ухода, что приводит к удлинению сроков 
пребывания пациента в стационаре и неэффективному 
расходованию ресурсов здравоохранения. Недостаточно 
в Российской Федерации используются современные тех-
нологии для диагностики и лечения пациентов в стациона-
ре (малоинвазивные, не требующие длительного пребыва-
ния пациента)» [4, c.131].

Показатели, характеризующие рациональное использо-
вание коечного фонда:

— параметр обеспеченности койками всех нуждающих-
ся;

— предполагаемое количество госпитализаций за год;
— занятость больничной койки в течение года;
— количество коек на одну должность;
— количество дней нахождения на больничной койке;
— период простоя койки.
«По уровню общей госпитализации Россия близка к раз-

витым европейским странам (таким, как Германия и Нор-
вегия), но продолжительность лечения в стационарных 
условиях, превышающая таковую как в развитых странах, 

так и в трансформационных экономиках, свидетельству-
ет скорее о низкой эффективности медицинской помощи, 
чем о её более широком предоставлении гражданам» [5].

«Общее число больничных коек в 2013 г. составило 1.17 
млн, или 8,1 на 1 тысячу населения, без учета коек на ре-
монте (5 %). Это в 1,3 раза выше, чем в «новых» странах 
ЕС, и в 1,6 раза выше, чем в «старых» странах ЕС, но в РФ 
больше больных граждан, нуждающихся в медицинской 
помощи. Из расчета необходимого числа коек в РФ с уче-
том поправки на большее число больных людей в России 
по сравнению со «старыми» странами ЕС следует говорить 
о дефиците коек в 25 %” [4, c.118].

Индекс обеспеченности всех лиц, нуждающихся в гос-
питализации и лечении, койками в больнице напрямую 
зависит от удовлетворенности пациентами оказанной им 
медицинской помощи в стационаре. Данный параметр 
рассчитывается как деление суммы всех имеющихся коек 
в больнице на среднее арифметическое из количества на-
селения определенного субъекта Российской Федерации 
за период начало-конец текущего года.

Финансовые издержки за пустующую койку в стацио-
наре велики, т. к. на расходы приходится ¾ цены от содер-
жания занятой пациентом койки.

«Более низкая стоимость одного койко-дня приходит-
ся на больницы, где коечный фонд используется наиболее 
интенсивно. Сокращение простоя койки снижает непро-
изводительные расходы больниц и уменьшает стоимость 
их койко-дня» [6, c.34].

Факторы, влияющие на простой коек в стационаре:
— скачкообразный приток пациентов на госпитализа-

цию;
— свободная койка в промежутке от выписки одного 

до больного до госпитализации следующего;
— капремонт в медицинском учреждении/ отделении;
— дезорганизация в принципе преемственности оказа-

ния медицинской помощи;
— карантин в медицинском учреждении/ отделении;
— сбой в процессе госпитализации больных.
Продуктивность работы стационара по снабжению кой-

ками пациентов исчисляется такими параметрами, как:
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a) общее число пациентов, занимавших больничную 
койку в течение года. «Возможность обслуживать одной 
койкой то или иное число больных определяется функци-
ей больничной койки, которая рассчитывается как частное 
от деления среднегодовой занятости койки с учетом ее про-
филя на среднее число дней пребывания больного на кой-
ке этого же профиля» [3, c/16];

b) период времени, когда койка в стационаре свободна. 
Функционирование койки по времени меньше, чем указано 
в плане стационара свидетельствует о недогрузке отделе-
ния, больше — перегруженности. «Экономические потери 
в результате простоя коек вычисляются на основе определе-
ния разности между расчетной и фактической стоимостью 
одного койко-дня. Стоимость койко-дня вычисляется пу-
тем деления расходов по содержанию стационара на соот-
ветствующее число койко-дней (расчетное и фактическое)» 
[3]. При расчете стоимости одного койко-дня в стационаре 
не учитываются затраты на питание и закупку лекарствен-
ных средств для отделения;

c)  выполнение плана койко-дней по  стационару. 
«Функция койки (среднегодовая занятость больничной 
койки) — показатель, который исчисляется как в целом 
по стационару, так и по отделениям. Для большинства 
отделений он равен 320 дням в году» [3]. Среднегодовая 
занятость больничной койки в некоторых отделениях 
ниже, чем в других (250–300 дней), связано это с опреде-
ленным санитарно-эпидемиологическим режимом в дан-

ном лечебном учреждении (инфекционное отделение, ро-
дильный дом);

d) продолжительность присутствия пациента в меди-
цинском учреждении (данный параметр зависит от профи-
ля больницы, порядка лечения заболевания, степени тяже-
сти заболевания, вычисляется индивидуально для каждого 
медицинского учреждения, отделения). Средняя длитель-
ность нахождения пациента в больнице составляет 10–14 
дней, в частности:

— в терапевтическом отделении 13,7 дней;
— в акушерском отделении 8,6 дней;
— в педиатрическом отдлении10,9 дней;
— в хирургическом отделении 9,9 дней и т. д.
Результатом производительности труда медицинских 

работников в стационарных условиях служит сумма двух 
составляющих элементов: рациональность эксплуатации 
коечного фонда и удовлетворенность оказанием медицин-
ской помощи пациентам. «В РФ дефицит и диспропорции 
в структуре коечного фонда в сочетании с дефицитом вра-
чей в первичном звене приводит к неэффективному ис-
пользованию коечного фонда, снижает доступность и ка-
чество медицинской помощи населению РФ. Требуется 
произвести перепрофилирование коечного фонда, органи-
зацию потоков пациентов на эти койки. По каждому виду 
коек должны быть разработаны нормативы штатной чис-
ленности, нагрузки на медицинский персонал, стандарты 
оснащения и стандарты лечении» [4].
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В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития аграрного предпринимательства в Амурской 
области. Определено, что роль предпринимательства в развитии общества можно осветить через его функции, а осо-
бое значение приобретает территориально административная функция предпринимательства, которая заключает-
ся в содействии развитию сельских территорий, поскольку предпринимательство является источником формирования 
бюджетов местных сельских советов.
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Амурская область в силу своего географического поло-
жения и климатических условий, исторически явля-

ется сельскохозяйственной житницей Дальнего Востока, 
а ее агропромышленный комплекс — важнейшей состав-
ной частью экономики области, где производится жизнен-
но важная сельскохозяйственная продукция, и сосредото-
чен огромный экономический потенциал [5].

Потенциал развития сельского хозяйства в Амурской 
области достаточно высок. На сегодняшний день сельхоз-
угодья занимают около 7,6 % территории, в их структуре — 
пашня составляет 58,4 %, многолетние насаждения — 0,4 %, 
сенокосы — 15,3 %, пастбища — 17,7 %. В структуре отрасли 
представлены животноводство и промыслы. Осуществля-
ется производство крупного рогатого скота (мясное и мо-
лочное скотоводство (герефордская, абердин-ангусская, 
шаролезская), птицы, пчел, оленей, пушных зверей, сви-
ней, кроликов. Важным сектором АПК Амурской области 

является растениеводство. На территории региона выра-
щивают ячмень (яровой), пшеницу (яровую), овес, гречи-
ху, кукурузу (зерно, корм), сою, картофель, овощи, земля-
нику, многолетние травы, однолетние травы.

Для поддержания и развития АПК в Амурской области 
проводится государственная политика, которая осущест-
влялась в рамках ведомственных целевых программ: «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Амурской области на 2014–2020 годы». Основой для разра-
ботки государственных программ региона является Стра-
тегия социально-экономического развития Амурской об-
ласти до 2025 года.

Программные расходы, заложенные В 2019 году на раз-
витие сельского хозяйства, по сравнению с другими рас-
ходами бюджета Амурской области представлены на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Программные расходы бюджета Амурской области на 2019 г.
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Значительная, по сравнению с другими отраслями, под-
держка данного сектора экономики, подразумевает его 
развитие. Соответственно, ожидается отдача от этих ме-

роприятий. В стратегии социально-экономического раз-
вития Амурской области до 2025 года эти показатели от-
ражены (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития Амурской области  
на период до 2025 года [3]

Показатели Единица  
измерения 2010 год 2015 год 2020 год 2025 год Тем роста 

2025 к 2010
Валовой сбор зерна (в весе после до-
работки) тыс. т 130,4 351,0 407,7 420,0 322,09

Валовой сбор семян масличных 
культур (соя) тыс. т 536,5 1002,0 1115,0 1125,0 209,69

Валовой сбор картофеля тыс. т 303,9 286,6 303,5 303,5 99,87
Валовой сбор овощей тыс. т 58,9 69,7 66,7 67,3 114,26
Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. т 49,6 60,6 59,3 63,7 128,43
Молоко тыс. т 161,9 148,6 151,1 157,1 97,04
Яйца млн штук 257,3 203,1 223,0 240,0 93,28

Данные, приведенные в таблице, наглядно демонстрируют то, что руководство региона ожидает рост продукции 
по всем позициям.

Следует отметить тот факт, что предыдущий период демонстрирует не очень благоприятную ситуацию с точки зре-
ния повышения эффективности работы сельхозтоваропроизводителей Амурской области (таблица 2)

Таблица 2. Объем производства продукции по категориям хозяйствующих субъектов Амурской области

В фактических ценах, млн рублей 2016 в% 
к 2015

(в сопо‑
ставимой
оценке) 

2017 в% 
к 2016

(в сопо‑
ставимой
оценке) 

2018 в% 
к 2017

(в сопо‑
ставимой
оценке) 

2019 в% 
к 2018

(в сопо‑
ставимой
оценке) 

2015 2016 2017 2018 2019

Сельскохозяй-
ственные органи-
зации

22823,8 26674,5 24924,9 25033 22507 100,8 114,3 96,3 85,4

Хозяйства насе-
ления 14684,6 15695,1 14699,5 14234 20490 97,0 100,3 94,7 93,6

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели

9204,3 10406,8 11069,4 8368 7723 92,1 130,7 75,1 86,9

Все категории хо-
зяйств 46712,7 52776,5 50693,8 47636 50722 97,8 112,9 91,7 88,1

За период с 2015 по 2019 год по всем категориям хозяйств произошло сокращение производства продукции.
В секторе растениеводства за указанный период снизился валовый сбор по всем направлениям, кроме производства 

зерновых, где произошло незначительное увеличение (таблица 3).

Таблица 3. Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий  
в тыс. тонн

2015 2016 2017 2018 2019 2019 в% к 2018
Зерновые культуры (в весе после доработки) 184,0 474,7 395,1 360,3 361,9 100,4
Соя (в весе после доработки) 902,6 918,9 1265,4 1055,3 861,5 81,6
Картофель 21,1 278,1 308,9 200,9 153,4 76,4
Овощные культуры 4,1 67,2 73 49,0 43,4 88,6
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На снижение объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции повлияли в том числе, объективные фак-
торы. Так, в 2018 году, сокращение производства связано 
с недобором урожая, вызванного неблагоприятными погод-
ными условиями (сильный дождь, очень сильный ливень, 
крупный град) и введением режима чрезвычайной ситуа-
ции «Паводок» на территории Амурской области.

Не очень высокие показатели развития демонстрирует 
и сфера животноводства. В сельскохозяйственных органи-
зациях на 1 января 2020 года по сравнению с соответству-
ющей датой 2019 года сократилось поголовье крупного ро-
гатого скота — на 7,4 %, в том числе коров — на 5,3 %, овец 
и коз — на 12,4 %, птицы — на 14,9 %, увеличилось сви-
ней — на 4,8 %.

За 2019 год по сравнению с предыдущим периодом 
2018 года в хозяйствах всех категорий производство:

— молока увеличилось на 7,5 % за счет хозяйств насе-
ления и крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей;

— скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось 
на 1,2 % за счет уменьшения в хозяйствах населения 

и крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей;

— яиц уменьшилось на 5,1 % за счет сельскохозяйствен-
ных организаций.

Надои молока на одну корову за 2019 год в сельскохо-
зяйственных организациях, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, составили 6008 килограмм 
против 6224 килограммов за этот период в 2018 году, яйце-
носкость кур-несушек составила 311 штук яиц (302 штук) 
[1].

Для того, чтобы оставаться флагманом среди регионов 
ДВФО в сфере сельского хозяйства, региону необходимо 
предпринимать активные действия.

Очевидно, что та финансовая поддержка, которая ока-
зывается, не дает возможности бурного развития отрасли. 
Это означает, что не только финансовые ресурсы имеют 
значение, но и организационные мероприятия со сторо-
ны федеральных и региональных властей. Следовательно, 
необходимо вновь обратиться к действующим программ-
ным документам, пересмотреть их и внести соответству-
ющие коррективы.
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Малахова Ирина Валерьевна, студент магистратуры
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В данной статье рассматриваются некоторые аспекты деловой оценки персонала, влияющие на управление персо-
налом организации.

Ключевые слова: оценка персонала, деловая оценка, кадровая работа, сложное звено, деловая оценка персонала, оцен-
ка персонала организации.

Для того, чтобы эффективно использовать человеческие 
ресурсы предприятия, необходимо понять важность 

кадрового потенциала компании. Ведь успешность, кон-
курентоспособность на рынке, развитие и создание поло-
жительного бренда составляется на основе человеческого 
капитала компании. Именно поэтому в целях построе-
ния эффективной системы управления человеческими 
ресурсами компании усиливается потребность пересмо-
треть подходы к оценке персонала организации. Дело-
вая оценка персонала является основой для многих важ-
нейших управленческих решений, таких как: зачисление 
в кадровый резерв, кадровых перемещений, стимулиро-
вания персонала, создание благоприятного психологиче-
ского климата компании, формирования эффективных 
команд и многое другое. [4]

Повышение значимости человеческого фактора в про-
изводстве, а также формирование новой системы управле-
ния, повлекло за собой необходимость совершенствования 
профессиональных и личностных качеств всех участников 
процесса. Оценка персонала стала важнейшим фактором 
производства, поскольку возросли требования к качеству 
товара и оказываемых услуг. Оценка персонала призвана 
способствовать повышению отдачи эффективности от лю-
дей [1, с. 231]. При этом, деловая оценка персонала — это 

целенаправленный процесс, который устанавливает соот-
ветствие качественных характеристик человека к требова-
ниям должности или рабочего места [3, с.172].

Оценка персонала организации является наиболее 
сложным звеном в кадровой работе. Это специальные фор-
мализованные мероприятия, в рамках которых оценива-
ется сам работник, его труд и результат данной деятельно-
сти. Оценка персонала является одной из частей процесса 
управленческого контроля, который осуществляется в от-
ношении человеческого капитала организации. Чаще всего 
результаты оценки используются для принятия управлен-
ческих и административных решений, связанных с назна-
чениями, переводами, увольнениями, оплатой труда или же 
наказаниями. [2, с. 409–411]

В настоящее время человеческий фактор определя-
ет развитие человеческого ресурса внутри организации. 
От того каким образом строится система деловой оценки 
будет определяться уровень знаний, умений, навыков, де-
ловой репутации конкретного индивида или группы людей. 
В зависимости от того, насколько руководители грамотно 
управляют персоналом компании, зависит конкурентоспо-
собность компании на рынке. Значение оценки персонала 
высоко, поскольку она объединяет все элементы управле-
ния персоналом в единое целое, это показано на рисунке 1.

Рис. 1. Место оценки в управлении персоналом организации
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На основе оценки персонала строятся такие важнейшие 
решения как развитие правильной организационной куль-
туры, адаптация персонала, обучение, расстановка кадров, 
мотивация и многое другое.

Оценка персонала в современном мире преследует 4 
вида целей, которые подразделяются на:

1. Основные. Данная цель определяет эффективность 
работы персонала. С помощью данной цели достигается 
изменение оплаты труда, стимулирование по результатам 
работы и развитие персонала.

2. Дополнительные. Эта цель включает в себя опреде-
ление перспектив развития карьеры, проверка совмести-

мости с коллективом, проверка мотивации к работе в дан-
ной должности.

3. Общие — определяет повышение дисциплинирован-
ности, ответственности, повышение эффективности кадро-
вой работы. улучшение управления персоналом.

4. Специфические — определяет круг работников и пе-
речень должностей, подлежащих увольнению и сокраще-
нию. [6, с. 234]

Если рассматривать цели оценки персонала по видам 
решений, то их выделяют следующим образом [5, с. 38] 
(рис. 2):

Рис. 2. Основные цели оценки персонала

При этом в процессе оценки необходимо руководство-
ваться структуризацией данной системы. Для этого в каж-
дой организации разрабатывается такой документ как «По-
ложение об оценке персонала». Он регламентирует порядок 

проведения процедуры, выбор метода оценки. При этом 
всю процедуру оценки можно представить следующим об-
разом (рис. 3)

Рис. 3. Процедура оценки персонала организации
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Но несмотря на это, важнейшим этапом в данной систе-
ме является определение критериев оценки. Не существует 
общепринятых критериев, которые помогут оценить лич-
ностные качества сотрудника, так и его результаты дея-

тельности. При всем многообразии не стоит использовать 
множество критериев в оценке, а остановить свой выбор 
на пяти — семи критериях. Их группы делятся следующим 
образом, данные можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1. Примерный перечень критериев оценки персонала

Личностные критерии Критерии профессиональной деятельности Критерии результативности труда
Характер Уровень квалификации Производительность труда
Лидерские качества Обучаемость Прибыль компании
Дисциплинированность Опыт работы Динамика объемов производства
Ответственность Навыки планирования Снижение издержек производства
Коммуникабельность Способность работать в команде Количество бракованных изделий
Инициативность Количество ошибок
Стрессоустойчивость
Конфликтность

Для того, чтобы избежать использования множества 
критериев, следует сделать акцент на так называемой про-
фессиограмме профессии или карты компетентности. Это 
«портрет» идеального сотрудника, определяющий тре-
бования к совокупности его личностных качеств, а так-
же способностям выполнять те или иные функции. Так, 
профессиограмма профессии может отражать основные 
психологические характеристики, соответствие которым 
необходимо для выполнения профессиональных обязан-
ностей:

— психологические функции, находящиеся под макси-
мальной нагрузкой и имеющие наибольшую важ-
ность для работы;

— характеристики внимания и способы его организа-
ции;

— характеристики сложности, темпа, точности выпол-
нения операций;

— требования к памяти;

— требования к быстроте, гибкости, критичности мыш-
ления, скорости переработки данных и принятия ре-
шений;

— требования к эмоциональной устойчивости;
— требования к коммуникативным свойствам и др. [5, 

с. 58].
Таким образом, деловая оценка — это не просто один 

из аспектов системы управления персоналом. Это система 
из множества элементов, в которой важно грамотно рас-
пределить акценты. Она является наиболее сложным зве-
ном кадровой службы. При этом успешная деятельность 
сотрудника на данный момент времени не означает того, 
что на новом месте, в новой должности он будет также хо-
рошо исполнять и другие более ответственные задания. 
Но все же информация, полученная в ходе деловой оценки, 
имеет высокую ценность для прогноза успешности сотруд-
ника в новой должности. Именно поэтому важно правиль-
но выстроить данную систему в управлении человечески-
ми ресурсами.
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Реализация различных проектов в современном мире иг-
рает важную роль и такого рода деятельность все боль-

ше расширяется. Сейчас всякая хозяйственная деятель-
ность, в силу того что экономическая среда и мир бизнеса 
очень изменчивы, сложны и динамичны, зачастую разви-
вается за счет осуществления тех или иных проектов.

Сегодня много на рынке инноваций и новшеств, кото-
рые рождаются благодаря колоссальной командной работе, 
которая берет начало из маленькой идеи и завершается со-
зданием готового нового продукта. В этом продукте основ-
ным является уникальность и оригинальность.

Успех современного бизнеса в современном мире пол-
ностью заключен в умении управлять проектами. Созда-
ние и управление командами проектов требует грамотного 
подхода и много усилий, которые требуют время и сред-
ства на процесс планирования и отбора членов команды.

Команда должна быть составлена из достаточного ко-
личества, обладающих необходимыми компетенциями лю-
дей для избегания срыва в выполнении той или иной зада-
чи проекта. Очень важным в реализации проекта является 
мобилизация усилий членов команды, поскольку иннова-
ционные идеи легче генерировать в коллективе. В команде 
сильнее видение ситуации и опыта, что позволяет решить 
различные проблемы, возникающие в процессе проекта, 
как и в любом командном виде спорта в котором каждый 
спортсмен отвечает за определенную задачу, но при этом 
все члены команды имеют единую цель и вместе принима-
ют решения, решают разногласия в доверительной, благо-
приятной атмосфере. Как правило ценность представляет 
взаимодействие и сотрудничество, а не индивидуальные 
компетенции людей.

Учитывая специфику проектной команды, она форми-
руется поэтапно. По мнению Брюса Такмана — американ-
ского исследователя, профессора психологии существу-
ют пять этапов формирования команды: формирование, 
конфронтация, нормирование. Первая стадия — это ста-
дия знакомства и изучения друг друга. Затем наступает 
момент, когда каждый член команды действует по-сво-
ему и появляется критическое мнение по отношению друг 
другу. Итак, приходит момент привыкания и принятия 
друг друга, что способствует компромиссным решениям 
членов команды, следовательно, начинается стадия про-
дуктивной работы, основанная на взаимодействии и со-
трудничестве.

Процесс формирования проектной команды осущест-
вляется определением количества и квалификации специа-
листов, исходя из предусмотренных объемов работ проекта, 

а также решением задачи, связанной с привлечением спе-
циалистов в проект, связанных с системой их стимулиро-
вания и мотивацией.

Нужно понимать, что у каждого члена команды име-
ется цель и собственные неудовлетворенные потребно-
сти, которые нельзя переоценивать. Здесь важна роль ме-
неджера проекта, который сумеет найти подход к каждому 
и при этом сплотит команду на единую цель проекта. Кро-
ме того, руководитель проекта несет ответственность за по-
ощрительную систему членов команды, способствующей 
результативности командной работы.

Повышение эффективности управления человечески-
ми ресурсами подразумевают изучение формирования 
и функционирования систем и стилей управления. Пробле-
мы, связанные с построением команд, описываются в рабо-
тах Т. П. Галкина, С. И. Файбушевич, Грэхем Х. Т., Беннстт Р., 
К. Бланшар. Значимым направлением исследования управ-
ления персоналом является изучение стратегии иннова-
ционного развития организаций, приведенных в работах 
ряда ученых как М. Баскаковой, А. Галаган, Г. Ашировой, 
К. Дрогобыцкой, Б. Корнейчука, B. Костюка, Д. Нестеро-
вой, С. Ягудина.

Как показывают исследования, руководители опреде-
ленных групп человеческих ресурсов могут создавать со-
циальные и материальные блага; для обеспечения эффек-
тивной управленческой деятельности могут осуществлять 
стратегическую и инновационную деятельность; направ-
лять свою деятельность на перспективу и другие. Так, созда-
ние современных управленческих отношений определяет 
эффективность развития рыночных отношений. Менедж-
мент и является ключевым в обеспечении интеграции всех 
процессов, как и в проектах, так и в организациях в целом. 
Управление человеческим ресурсами является важным 
в таких условиях, поскольку человек является, единствен-
ным ресурсом, обладающим способностью постоянного 
обучения и развития.

Современный мир доказывает необходимость примене-
ния более эффективного использования существующих ре-
сурсов и перехода на интенсивный путь развития. В данном 
процессе важна роль оптимизации использования челове-
ческих ресурсов. Поскольку данная проблема объединяет 
различные аспекты, связанные, с одной стороны, человек — 
это главный производственный ресурс, с другой стороны — 
человек является потребителем создаваемой продукции, 
а с третьей стороны, с человеком связаны проблемы заня-
тости и безработицы, которые несут социальный характер 
в масштабах целого государства.
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История развития системы высшего образования в Ки‑
тае
Датой начала проведения современной образователь-

ной политики Китая принято считать начало 80-х гг. ХХ в. 
До начала образовательных реформ и преобразований, 
страна имела разрушенную научную и образовательную 
инфраструктуру, отсутствовала система подготовки ка-
дров, были проблемы с приобретением не только высше-
го, но и среднего и начального образования.

Первым этапом преобразование системы высшего об-
разования (далее ВО), стала мобилизация ресурсов и раз-
работка стратегических планов реформ после «Китайской 
революции». Основными направлениями данного этапа 
стало восстановление учебного плана, справедливом отбо-
ре студентов, основываясь на их достижениях и талантах, 
а также были приостановлены национальные вступитель-
ные испытания, которые не соответствовали требованиям 
будущей системе ВО. В результате этого в стране началось 
не только преобразование системы, но и форм и методов 
обучения в высшем и среднем образовании. Правитель-
ство установило, что данная система должна быть построе-
на и следовать ценностям современного социокультурного 
пространства Китая, к которому относятся идеи традици-
онной культуры и основополагающие идеи Конфуцианства.

Грамотно построенный план преобразования системы 
образования Китая, способствовал тому, что уже в 90-м гг. 
ХХ в. в стране появились централизованные, самостоятель-
ные университеты, которые не зависят от идеологических 
направлений правительства страны, была создана систе-
мы подготовки кадров для преподавания в ВУЗах, внедре-
ны новые образовательные программы, которые соответ-
ствовали всем стандартам того времени.

Интернационализация высшего образования
Создание системы образования, которое соответствует 

международному уровню, привело к тому, что в конце ХХ в. 
правительство Китая и его образовательная политика была 
направлена на привлечение иностранных студентов за счет 
государственной поддержки и грантов. Чем больше стано-
вились экономические успехи Китая, тем всё больше коли-

чество иностранных студентов он привлекал и, соответ-
ственно, с увеличением количества студентов повышается 
интерес к изучению китайского языка во всём мире. В этот 
период были подписаны договора и налажены связи с ве-
дущими университетами мира, были приняты основопо-
лагающие документы, касающиеся интернационализации 
ВО: «Основные пункты реформы и развития образования 
в Китае», «Временные правила по организации деятельно-
сти учебных заведений». Данные документы не только вно-
сили новые элементы в процесс интернационализации ки-
тайского образования, но и способствовали повышению 
уровня образования в Китае. [1]

По данным на 2011 г. количество иностранных студен-
тов, обучающихся на территории Китая, составило около 
300 тыс. человек, из них 13,516 человек полуют полную го-
сударственную стипендию и 209, 983 человека являются 
коммерсантами и обучаются за счет самофинансирования. 
К середине 2017 г. количество высших учебных заведений 
Китая насчитывалось около 2914 колледжей и универси-
тетов, в которых обучалось более 20 млн студентов со все-
го мира. Правительство Китая планировало увеличить эту 
цифру до 500 тыс. человек. Основную массу студентов со-
ставляют корейцы, американцы и японцы. На данный мо-
мент, вузы, имеющие программу для обучения зарубежных 
студентов и квалифицированных преподавателей, состав-
ляют 592 учебных заведения. [2]

Механизмы интернационализации высшего обра‑
зования

Ключевым моментов в интернационализации обра-
зования стало осуществление образовательных обменов 
со странами мира с целью перенятия опыта у других го-
сударств, с более высоким уровнем образования в тот пе-
риод. 90-е гг. XX в. характеризуются началом нового курса 
образования, направленного на поощрение студентов, же-
лающих обучаться за рубежом, а вступление в 2001 г. Ки-
тая в ВТО придало этому новый импульс. Главными тре-
бованиями при использовании данной возможности были 
не противоречие принципам независимости государства, 
удержание инициативы в руках Китая, равенство и взаи-
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моуважение, взаимная выгода сотрудничающих сторон. 
Применяемые правила должны соответствовать законо-
дательству КНР и способствовать сохранению безопасно-
сти страны. [3]

Кроме международных обменов студентов, китайское 
правительство проводит активную политику с зарубеж-
ными университетами в сфере создания совместных об-
разовательных программ и программ двойного дипломи-
рования, в том числе и при участии Института Конфуция.

Если проанализировать данные по количеству ино-
странных обучающихся за  последние несколько лет, 
то можно увидеть существенный рост показателей, что го-
ворит об успешности используемых механизмов.

Итоги проводимых реформ
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что интернационализация высшего образования в Китае 
еще не достигла глобального размаха и до сих пор нахо-
дится на начальном этапе развития, одной из причин ко-
торого стало позднее начало интернационализации, только 
в 1978 г. Но уже на сегодняшний момент можно проследить 
динамику прогресса и увидеть, что сейчас Китай движет-
ся в сторону строительства качественного нового обще-
ства и экономики и интернационализация образования бу-
дет способствовать этому, привлекая в страну все больше 
и больше высококвалифицированных специалистов и со-
здавать свои кадры для улучшения общества.
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Актуальной проблемой юридической науки в настоящее время является правотворческая деятельность субъектов 
Российской Федерации. С увеличением общего количества источников права обостряются проблемы качества норматив-
ных правовых актов, соотношения актов между собой, а также их эффективного применения.

В целом, законодательный процесс в Российской Федерации имеет достаточно прочную и хорошую правовую основу. 
Однако есть недочеты, над которыми необходимо работать для совершенствования существующей правовой системы.

Ключевые слова: правотворчество субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты, правотворче-
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Законодательной деятельности всегда уделяется большое 
внимание как на уровне государства, так и в отдельных 

субъектах Федерации. С принятием Конституции Россий-
ской Федерации в 1993 году, началась активная правотвор-
ческая деятельность субъектов Федерации. В соответствии 
с ч. 4 ст. 76 Конституции, субъекты Федерации вне преде-
лов ведения Федерации, совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов, осуществляют собственное пра-
вовое регулирование, включая принятие законов и иных 
нормативных правовых актов [1, С. 4398].

Правотворчество представляет собой важную деятель-
ность государства, имеющую своей непосредственной це-
лью формирование правовых норм, повышение их каче-
ства, снижение до минимального числа неэффективных 
либо отмену недействующих нормативных актов.

Создание нормативных актов проходит в конкретном, 
установленном законом порядке, этому предшествует зна-
чительная подготовительная работа, которая определяет-
ся регламентами.

Правотворчество субъектов Российской Федерации 
направлено, с одной стороны, на решение задач, стоящих 
перед Федерацией, а с другой, на достижение собствен-
ных целей, связанных с особенностями развития регио-
на [8, C. 192].

Можно отметить, что правотворчество субъектов Фе-
дерации отличается значительной самобытностью, отра-
жает специфику и статус того или иного региона (напри-
мер, в отдельных из них принимаются кодифицированные 
акты, особую роль играют территориальные, национальные 
и иные особенности).

Нормативные акты принимаются органами субъектов 
Федерации в различное время и по разному поводу, влия-
ют на природу действующих федеральных законов и под-
законных актов, которые могут между собой находиться 

в противоречии, тем самым ускоряя или замедляя про-
цесс социально-экономического развития отдельного ре-
гиона [7, C. 31].

Само собой, что жизнь и деятельность населения на-
ходится в зависимости от качества действующих законов, 
а соответственно от правотворческой деятельности.

Рассматривая проблемы законотворчества субъекта 
Российской Федерации, можно сформулировать следую-
щее: это нечёткость, размытость постановки целей подго-
тавливаемых и принимаемых законопроектов, искажение 
в правовых актах субъекта смысла федеральных законов 
или их переписывание.

Практика законодательной деятельности не обязывает 
законодателя досконально просчитывать цели предлагае-
мого на рассмотрение закона, оставляя достаточно высо-
кую степень свободы в формулировании назначения его 
предложения. Оценка прямой (непосредственной) эффек-
тивности законодательной деятельности в подобных си-
туациях затруднена, а фактически и невозможна, из-за от-
сутствия заранее обозначенных ориентиров на уровне 
проблема-цель-затраты-сроки-результат.

Исходя из этого, в первую очередь должен быть прове-
ден правовой мониторинг конкретной, интересующей об-
ласти правового регулирования, которую необходимо либо 
изменить, либо регламентировать: определить цели зако-
нопроекта, при этом на основе глубокого научного анализа 
выявить коллизии, неэффективные места существующего 
законодательства; определить критерии, по которым можно 
оценить результат работы над проектом закона; обобщить 
практику и имеющийся опыт регионального и муници-
пального законодательства; создать варианты нормативных 
актов и обосновать их; на основе созданных нормативных 
актов, смоделировать уже проработанные ситуации и вы-
явить «узкие» места этих проектов. Далее должна прово-
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диться экспертная оценка проектов и выбор наиболее при-
емлемого варианта. Разработанный вариант нормативного 
правового акта должен пройти обсуждение у широкого 
круга заинтересованных лиц. К работе могут быть при-
влечены институты гражданского общества, а также насе-
ление, права которого затрагиваются в нормативном акте.

В настоящее время законодательство Российской Фе-
дерации неполно регулирует некоторые аспекты право-
творчества.

Отсутствует легальное понятие нормативных правовых 
актов, не регламентирован порядок подготовки, оформле-
ния и принятия многих из них. Это приводит к снижению 
качества, нарушению системных связей.

В данных условиях необходим механизм для обеспе-
чения единства всего законодательства, который бы соче-
тал интересы как Федерации в целом, так и отдельных ее 
субъектов, и гарантировал бы соблюдение установленной 
иерархии правовых актов.

Данную проблему можно устранить путем принятия за-
кона о нормативных правовых актах.

В настоящий момент в Российской Федерации уже су-
ществует проект Федерального закона «О нормативных 
правовых актах в Российской Федерации» [6, C. 70]. Счи-
таю, что нужно ускорить процесс принятия данного Феде-
рального закона, который бы полно регулировал различные 
аспекты правотворчества, правила толкования и устране-
ния коллизий нормативных правовых актов между феде-
ральным законодательством и законодательством субъек-
та Федерации.

Принятие данного закона будет способствовать обес-
печению единства, согласованности системы нормативных 
правовых актов в России, усилит механизм правотворче-
ства и его взаимосвязь с экономическими, социальными 
и другими факторами развития нашей страны.

Главной целью законопроекта является упорядочение 
системы нормативных правовых актов, совершенствова-
ние юридического качества нормативных правовых актов, 
правила толкования и устранения коллизий.

Данный Федеральный закон будет иметь важное значе-
ние для правовой системы Российской Федерации, обеспе-
чит ее целостность и органичность, будет способствовать 
усилению правовой позиции государства и обеспечению 
стратегических национальных интересов.

Законодательство субъектов Российской Федерации уже 
давно нуждается в совершенствовании. В отсутствие Фе-
дерального закона «О нормативных правовых актах в Рос-
сийской Федерации» можно было бы принять в субъектах 
закон о нормативных правовых актах субъекта Российской 
Федерации. Следует отметить, что в ряде российских субъ-
ектов (Кабардино-Балкарская Республика, Самарская об-
ласть, город федерального значения — Москва и др.) по-
добные законы уже давно приняты и успешно действуют.

С одной стороны, субъекты будут более эффективно 
осуществлять свои права, которые даны Конституцией 
Российской Федерации для разработки собственных зако-
нов, а с другой стороны — они будут устранять противоре-
чия, существующие в собственном законодательстве в от-
ношении Конституции и федерального законодательства.
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Об отдельных аспектах административно-правового регулирования оборота 
гражданского огнестрельного оружия в РФ
Елькин Александр Михайлович, магистрант
Тольяттинский государственный университет

Автор обращает внимание на актуальность отдельных положений нормативно-правового регулирования оборота 
гражданского оружия в РФ, их несоответствие современному состоянию регулируемой отрасли.

Ключевые слова: гражданское огнестрельное оружие, административно-правовое регулирование.

Одним из основополагающих нормативно-правовых ак-
тов, реализующих административно-правовое регу-

лирование оборота гражданского огнестрельного оружия 
в Российской Федерации, является приказ МВД России 
от 12.04.1999 № 288 (ред. от 19.06.2018) «О мерах по реали-
зации Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 21 июля 1998 г. № 814» (Зарегистрировано в Мин-
юсте России 24.06.1999 № 1814) [5].

Данным приказом введена в действие инструкция 
по организации работы органов внутренних дел по кон-
тролю за оборотом гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему на территории Российской Федерации 
(далее — Инструкция).

Вместе с тем автор полагает, что за прошедшее с мо-
мента вступления в силу указанного нормативно-правово-
го акта время, его положения устарели, не соответствуют 
современному состоянию отрасли оборота гражданско-
го оружия.

Рассматриваемая Инструкция разрабатывалась в усло-
виях, когда рынок стрелкового оружия, не являющегося 
охотничьим или спортивным, в Российской Федерации на-
ходился в зачаточном состоянии; фактически такое ору-
жие находилось в монопольной собственности государства. 
Органы МВД России на основании корреспондирующих 
положений статьи 12 Федерального закона «Об оружии» 
[1] передавали во временное использование находящееся 
в их распоряжении боевое оружие ведомственной охране 
[4], службам инкассации [4; 12], частным охранным пред-
приятиям [13] и иным юридическим лицам с особыми 
уставными задачами.

Очевидно, что номенклатура такого оружия являлась 
весьма ограниченной (в пределах принятого на вооруже-
ние МВД России), а его нахождение в государственной 
собственности возлагало обязательства по обеспечению 
сохранности и исправности переданных единиц на соот-
ветствующие юридические лица с особыми уставными за-
дачами.

Следствием данных обстоятельств является, например, 
положение раздела XX инструкции по организации работы 
органов внутренних дел по контролю за оборотом граждан-
ского и служебного оружия и патронов к нему на террито-

рии Российской Федерации, закреплённое в п. 163: «Ору-
жие должно храниться юридическими лицами в сейфах, 
шкафах, пирамидах, стеллажах и ящиках, установленных 
в специально оборудованных помещениях, в разряженном 
состоянии, со спущенным курком, поставленным на предо-
хранитель, чистым и смазанным, отдельно от патронов» [5].

Однако, по состоянию на данный момент в законном 
гражданском обороте (в том числе, в образовательных 
учреждениях и спортивных организациях) находятся об-
разцы стрелкового оружия, в отношении которых предъ-
являемые Инструкцией требования принципиально не-
реализуемы.

Указанное требование возможно реализовать на пи-
столетах Макарова (индекс ГРАУ 56-А-125) [8; 9, с. 81–84] 
и конструктивно сходных с ним. Вместе с тем, на спортив-
но-тренировочных пистолетах, конструктивно основан-
ных на технических решениях Д. М. Браунинга [10, с. 17–
24, 29–32] внешний предохранитель не может быть включён 
при полностью деактивированном курке. На ударниковых 
пистолетах (например, Glock 17 [10, с. 45–48]) курок и вовсе 
конструктивно отсутствует. Данные пистолеты (в различ-
ных исполнениях) находятся на вооружении правоохра-
нительных органов [3], силовых структур, а также серти-
фицированы в качестве спортивно-тренировочных, могут 
являться наградными [6], то есть, находятся в обороте в ка-
честве гражданского огнестрельного оружия.

Более того, находящиеся на вооружении у ведомствен-
ной охраны пистолеты ТТ (индекс ГРАУ 56-А-132) [8, с. 
177–180; 9], являющиеся боевым ручным стрелковым ору-
жием [7], не имеют предохранителя. На базе указанной кон-
струкции выпускались и спортивные пистолеты С-ТТ [11], 
находящиеся в частной собственности спортивных органи-
заций, в том числе спортивно-стрелковых клубов.

Таким образом, наблюдается очевидная ошибка законо-
дателя, негативное влияние на праворегулируемую отрасль 
которой усугубилось с расширением сферы регулирования, 
вызванным развитием рынка гражданского огнестрель-
ного оружия. В этой связи автору видится необходимым 
продолжить работу по совершенствованию администра-
тивно-правового регулирования оборота гражданского ог-
нестрельного оружия в РФ.
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Прямой умысел и размер ущерба как обязательные признаки при доказывании 
состава налогового преступления с уклонением от уплаты налога  
на добавленную стоимость
Ефимов Евгений Валентинович, студент магистратуры
Российский университет транспорта (МИИТ) (г . Москва)

Рассматриваются особенности двух обязательных признаков состава налогового преступления — прямой умысел 
на уклонение от уплаты налога и размер неуплаченного налога в их взаимосвязи применительно к уклонению от упла-
ты налога на добавленную стоимость. Конкретизация вида налога имеет существенное значение в смысле особенностей 
рассматриваемых факторов налогового состава. Общественная опасность уклонения от уплаты налога на добавленную 
стоимость, как умышленного невыполнения конституционной обязанности юридических лиц исчислять и осуществлять 
обязательные платежи, заключается в непоступлении денежных средств в федеральный бюджет Российской Федера-
ции. Установление прямого умысла на уклонение от уплаты и действительного размера неуплаченного налога на добав-
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ленную стоимость являются основополагающими факторами в доказывании объективной стороны состава налогово-
го преступления на всех этапах следствия, включая доследственную проверку. Практика правоприменения показывает, 
что следствие не всегда учитывает указанные факторы в их доказательственной полноте. Показано, что при установ-
лении действительного размера неуплаченных налогов следует учитывать погашение налогоплательщиком неустой-
ки, налоговое возмещение, на законном основании подлежащего возврату на расчетные счета налогоплательщика в том 
случае, если на момент завершения налогового преступления соответствующие расчеты бюджета с налогоплательщи-
ком не произведены или не завершены, а также излишне уплаченные суммы налогов на момент преступления. Приведены 
во взаимосвязи обосновывающие положения уголовного, уголовно-процессуального, налогового законодательства с указа-
нием явных несоответствий, разъяснения высших судов и уполномоченных государственных органов и некоторая пра-
воприменительная практика.

Direct intent and the amount of damage as mandatory features when proving the 
composition of a tax crime with evasion of value added tax
Yefimov Eugene Valentinovich, master student
Russian University of Transport (MIIT) (Moscow)

The article examines the features of two mandatory elements of a tax crime — direct intent to evade tax and the amount of unpaid 
tax in their relationship with respect to value-added tax evasion. Specifying the type of tax is essential in terms of the features of the 
tax composition factors under consideration. The public danger of value-added tax evasion, as a deliberate failure to comply with 
the constitutional obligation of legal entities to calculate and make mandatory payments, is the failure to receive funds to the Federal 
budget of the Russian Federation. The establishment of direct intent to evade payment and the actual amount of unpaid value-added 
tax are fundamental factors in proving the objective side of the tax crime at all stages of the investigation, including pre-investigation 
verification. The practice of law enforcement shows that the investigation does not always take into account these factors in their 
evidentiary completeness. It is shown that in establishing the actual size of unpaid taxes should take into account the repayment by 
the taxpayer of a penalty, a tax refund legally to be returned on settlement accounts of the taxpayer in that case, if at the end of tax 
crimes related calculations of the budget and the taxpayer is not made or not completed as well as overpaid amounts of taxes at the 
time of the crime. The article presents the substantiating provisions of the criminal, criminal procedure, and tax legislation with the 
indication of obvious inconsistencies, explanations of the higher courts and authorized state bodies, and some law enforcement practice.

Keywords: tax evasion, tax crime, objective side of a tax crime, mandatory elements of a tax crime, value added tax, direct intent, 
amount of unpaid taxes, overpaid taxes, overpayment of taxes, tax refund.

Налог на добавленную стоимость (НДС) — важнейший 
по объему привлекаемых средств источник пополне-

ния федерального бюджета, гарантирующий доходы го-
сударства фактор в условиях спада экономики, имеющий 
высокую степень криминальной привлекательности и зна-
чительную латентность благодаря своей структурной слож-
ности. По статистике это налог, имеющий самые большие 
криминальные обороты в рамках ст. 199 УК РФ [Анализ 
за 2019, С.3]. Уклонение от уплаты НДС, то есть умышлен-
ного невыполнения конституционной обязанности каж-
дого платить законно установленные налоги и сборы [1, 
ст. 57], заключается в непоступлении денежных средств 
в федеральный бюджет Российской Федерации (Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 
«О практике применения судами законодательства об от-
ветственности за налоговые преступления» (далее ППВС 
РФ № 48)). Пунктом 8 ППВС РФ № 48 разъяснено, что укло-
нение от уплаты НДС возможно только с прямым умыс-
лом. Согласно п. 2 ст. 110 НК РФ налоговое правонаруше-
ние признается совершенным умышленно, если лицо, его 
совершившее, осознавало противоправный характер сво-

их действий (бездействия), желало либо сознательно допу-
скало наступление вредных последствий таких действий 
(бездействия).

Пунктом 20 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 № 57 (далее ППВАС РФ № 57) определено, 
что привлечь к ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное ст. 122 НК РФ, можно в случае, если действия 
(бездействие) лица привели к неуплате (неполной уплате) 
налога, т. е. к возникновению задолженности. Обязатель-
ным условием наступления уголовной ответственности 
по ст. 199 УК РФ является факт неуплаты НДС в крупном 
(ч.1 ст. 199 УК РФ, п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ) или особо круп-
ном (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) размере, определенном в п.1 
Примечаний к ст. 199 УК РФ. Размер неуплаченных нало-
гов определен обязательным признаком состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 199 УК РФ в пункте 11 ППВС 
РФ № 48. Для определения размера неуплаченного нало-
га применено нормирование периода времени: законода-
тель ограничивает пределами трех финансовых лет сово-
купность преступных событий по уклонению от уплаты 
НДС, при этом состав образуют как группа событий, так 
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и к единственное событие, входящее в финансовое трех-
летие.

Согласно ст. 8 УК РФ, для привлечения виновных к уго-
ловной ответственности за уклонение от уплаты НДС, не-
обходимо доказать наличие всех обязательных элемен-
тов состава преступления, как того требуют предписания. 
В первую очередь — прямой умысел и размер неуплаченно-
го налога, как обязательные признаки объективной сторо-
ны уклонения от уплаты налогов, включая НДС, что отме-
чались ранее постановлением Пленума ВС РФ от 28.12.2006 
№ 64 (до 26.11.2019) и актами КС РФ: законодатель и выс-
шие суды стабильно оценивают важность и обязательность 
указанных составляющих объективной стороны преступ-
ления. Определенную стабильность демонстрирует и упол-
номоченный орган: в п. 2 письма ФНС России от 13.07.2017 
N ЕД-4–2/13650@ указывается, что установление в ходе 
проверки и отражение налоговыми органами в материалах 
налогового контроля доказательств совершения умышлен-
ной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора) 
влечет не только увеличение размера штрафа, но и улуч-
шает уголовно-правовую перспективу материалов, которые 
направляются в следственные органы для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела.

Согласно п. 4 ППВС РФ, способами уклонения от упла-
ты НДС состоят исключительно в умышленном включе-
нии в налоговую декларацию (расчет) или иные документы, 
представление которых в соответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах является обязательным, за-
ведомо ложных сведений, либо бездействие, выражающее-
ся в умышленном непредставлении налоговой декларации 
(расчета) или иных указанных документов. Постановлени-
ем КС РФ от 27.05.2003 № 9-П определено, что «примени-
тельно к преступлению, предусмотренному статьей 199 УК 
РФ, составообразующим может признаваться только та-
кое деяние, которое совершается с умыслом и направлено 
на избежание уплаты налога в нарушение установленных 
налоговым законодательством правил. Это обязывает ор-
ганы, осуществляющие уголовное преследование, не толь-
ко установить в ходе расследования и судебного рассмо-
трения конкретного уголовного дела сам факт неуплаты 
налога, но и доказать противозаконность соответствую-
щих действий (бездействия) налогоплательщика и нали-
чие умысла на уклонение от уплаты налога (пункт 1 ча-
сти первой статьи 73 УПК РФ)». Иными словами, умысел, 
как прямая противозаконная деятельность или бездеятель-
ность, должна быть установлена при доказывании и под-
тверждена следствием в процессе сбора, проверки и оцен-
ки доказательств. Практика показывает, что доказыванию 
по этому признаку присущи некоторые особенности. Вер-
ховный Суд РФ пунктом 8 ППВС РФ № 48 обращает внима-
ние судов, что уклонение от уплаты НДС возможно только 
с прямым умыслом. При решении вопроса о наличии тако-
го умысла суду необходимо, в частности, учитывать обстоя-
тельства, исключающие вину в налоговом правонарушении 
(статья 111 НК РФ), а также исходить из предусмотренно-

го пунктом 7 статьи 3 НК РФ принципа, согласно которо-
му все неустранимые сомнения, противоречия и неясно-
сти актов законодательства о налогах и сборах толкуются 
в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, платель-
щика страховых взносов, налогового агента).

Для доказывания прямого умысла СК РФ и ФНС РФ вы-
пустили «Методические рекомендации «Об исследовании 
и доказывании фактов умышленной неуплаты или непол-
ной уплаты сумма налога (сбора)» от 13.07.2017 № ЕД-4–
2/13650@. В этом документе изложены некоторые критерии, 
указывающие на возможный прямой умысел. Основным 
фактором при использовании подставных лиц (фирмы-
однодневки) является их подконтрольность налогопла-
тельщику-выгодоприобретателю; указывается на необхо-
димость установить принадлежность фирмы-однодневки 
(поставщику или покупателю) и доказать это.

На прямой умысел могут также указывать: (1) отсут-
ствие государственной регистрации контрагента на мо-
мент совершения сделки; (2) представление обществом 
в инспекцию документов от имени контрагентов, которые 
фактически оформлялись представителями самого обще-
ства (учредитель и руководитель организации-налогопла-
тельщика одновременно являлся учредителем и руково-
дителем фирм-однодневок, работник налогоплательщика 
одновременно являлся руководителем фирмы-однодневки); 
(3) установление обстоятельств, свидетельствующих о со-
гласованности действий предпринимателя и его контра-
гентов, направленных на создание видимости соблюдения 
требований закона, с целью предъявления к вычету НДС 
и отнесения затрат в состав профессиональных налоговых 
вычетов: отсутствие реальной возможности поставки то-
вара, отсутствие подтверждения доставки товара, отсут-
ствие участия контрагентов в движении товара, транзит-
ный характер расчетов, обналичивание денежных средств, 
при этом участником контрагентов является сам привле-
каемый к ответственности предприниматель.

Иными словами, следствие должно неопровержимо 
доказать умысел на уклонение от уплаты НДС, бездока-
зательное указание на умысел недопустимо. Так, ВС РФ 
Определением от 28.05.2020 № 05-ЭС19–16064 установил, 
что доначисление НДС обществу обусловлено безосно-
вательным переложением налоговых обязательств обще-
ства поставщика и контролируемых им лиц на налогопла-
тельщика, тогда как непоступление НДС в бюджет в связи 
с неправомерными действиями поставщиков первого, вто-
рого и более дальних звеньев является основанием для на-
логовых претензий к этим компаниям и контролирующим 
их лицам, а не к обществу, причастность которого к дей-
ствиям контрагентов не подтверждена. ВС РФ установил, 
что в ходе налоговой проверки не установлены обстоя-
тельства сговора налогоплательщика и его контрагентов, 
направленного на получение необоснованной налоговой 
выгоды, в том числе обстоятельства, свидетельствующие 
о том, что налогоплательщик контролировал деятельность 
общества контрагента и связанных с ним лиц, допустив-
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ших неуплату НДС при совершении операций, определял 
поведение или иным образом влияя на их деятельность, 
являлся выгодоприобретателем по сделкам. НК РФ так-
же разделяет действия налогоплательщика на и умышлен-
ные (п. 3 ст. 122 НК РФ) и неосторожные, когда допущена 
неосмотрительность при выборе контрагента (п. 1 ст. 122 
НК РФ). По результатам налоговой проверки поступки на-
логоплательщика квалифицируются, в том числе, и по п. 1 
ст. 122 НК РФ как неосторожные, а в соответствии с п. 4 
ст. 110 НК РФ вина организации в совершении налогово-
го правонарушения определяется в зависимости от вины 
ее должностных лиц. Например, Ростовский областной 
суд в апелляционном определении от 13.01.2020 № 22–3/20 
установил, что отсутствие в действиях должной осмо-
трительности и осторожности при выборе контрагентов 
свидетельствуют об отсутствии прямого умысла, направ-
ленного на уклонение от уплаты налогов. Бездействие ру-
ководителя юридического лица, связанное с ненадлежащей 
проверкой контрагентов предприятия, может свидетель-
ствовать о наличии в его действиях налоговой ответствен-
ности, но не может расцениваться как способ уклонения 
от уплаты налогов. По выводам апелляционного определе-
ния суда Ямало-Ненецкого АО от 22.08.2019 № 22–828/19 
факт того, что поставщики имели фиктивных директоров, 
не может однозначно доказывать факт отсутствия реаль-
ного исполнения заключенных договоров, а свидетель-
ствуют лишь о том, что обвиняемый директор не прояви-
ла должной осмотрительности при поиске контрагентов. 
Свердловский областной суд в апелляционном приговоре 
от 25.05.2018 № 22–4001–18 оправдал обвиняемого, указав 
также, что отсутствие должной осмотрительности и осто-
рожности не свидетельствуют об умышленном характере 
действий виновного лица. Тверской областной суд в апел-
ляционном определении от 12.03.2019 № 22–357/19 указал, 
что отсутствие доказательств, неуказание конкретных дей-
ствий привели следствие к объективному вменению пря-
мого умысла, что по Постановлению КС РФ от 27.05.2003 
№ 9-П недопустимо.

УПК РФ в ряде статей требует установление прямого 
умысла (вины). Так, пункт 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ включает 
виновность лица в совершении преступления, форму его 
вины в перечень обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию по уголовному делу; п. 3, п.4, п.5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ 
косвенно подтверждают необходимость указания формы 
вины в обвинительном заключении; п. 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ 
относит вопрос о виновности подсудимого в совершении 
этого преступления к числу вопросов, разрешаемых судом 
при постановлении приговора; п. 1 ст. 307 УПК РФ уста-
навливает обязательное закрепление формы вины в описа-
тельно-мотивировочной части обвинительного приговора.

Итак, уголовно-процессуальный закон и судебная прак-
тика показывает, что прямой умысел не может быть заяв-
лен бездоказательно, и совершение налогового правона-
рушения не означает доказанности прямого умысла, хотя 
случай объективного вменения поэтому признаку в прак-

тике имеются. Доказывание прямого умысла, вины по уго-
ловным делам в связи с уклонением от уплаты НДС являет-
ся сложной задачей, которая затруднена многоэтапностью 
и завуалированностью преступной деятельности привле-
каемых к уголовной ответственности лиц, стремящихся 
к тому же различными способами укрыть доказательства, 
уничтожить или исказить бухгалтерские документы, ли-
квидировать контролируемых контрагентов.

Повод для возбуждения уголовного дела определяет по-
рядок доказывания вины. Только в том случае, если уго-
ловное дело было возбуждено по любому иному поводу, 
предусмотренному ст. 140 УПК РФ, кроме сообщения о со-
вершенном или готовящемся преступлении, полученного 
из иных источников в виде решения о привлечении к от-
ветственности за совершение налогового правонарушения 
(ненормативного правового акта налогового органа), то по-
рядок доказывания наличия прямого умысла в действиях 
обвиняемого должен идти в общем порядке путем прове-
дения следственных действий, предъявления обвинения 
и доказывания в суде первой инстанции государственным 
обвинителем. Правовые коллизии в установлении формы 
вины, которые, кстати, не имеют однозначного решения, 
ожидаемо возникнут, если поводом для возбуждения уго-
ловного дела будет являться сообщение о совершенном 
или готовящемся преступлении, полученное из иных ис-
точников в виде решения о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения (ненорматив-
ного правового акта налогового органа), которое налого-
вый орган в соответствии с положениями п. 3 ст. 32 НК РФ 
направляет в следственные органы при достижении ущер-
ба бюджету размера, предусмотренного примечанием к ст. 
199 УК РФ. Уклонению от уплаты НДС по уголовному за-
кону, ст. 199 УК РФ (только прямой умысел), в определен-
ной мере корреспондирует неуплата или неполная уплата 
сумм НДС по налоговому закону, ст. 122 НК РФ (как умыш-
ленная, так и неосторожная формы вины).

Налоговый орган направляет ненормативный право-
вой акт о налоговом правонарушении независимо от фор-
мы вины (такого ограничения не установлено), при этом 
установление налоговым органом формы вины не означа-
ет, что такая форма однозначно принимается следствием 
и судом в уголовном деле. Следствие самостоятельно уста-
навливает, например, что деяние было совершено по не-
осторожности (например при ошибочной трактовке зако-
нодательства о налогах и сборах и проявленной при этом 
неосмотрительности); в таком случае уголовное дело необ-
ходимо прекращать в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
по отсутствию состава преступления с последующей реаби-
литацией лица, незаконно или необоснованно привлечен-
ного к уголовной ответственности. Следственные органы 
в любом случае обязаны проверить поступившую из на-
логового органа информацию и в соответствии со ст. 144–
145 УПК РФ вынести процессуальное решение, а в случае 
возбуждения уголовного дела — провести предваритель-
ное следствие, составить обвинительное заключение и на-
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править уголовное дело в суд, который и должен рассмо-
треть его по существу и вынести приговор. Вопрос состоит 
в том, является ли доказанной форма вины, установленная 
налоговым органом при производстве мероприятий нало-
гового контроля, для следственных органов и суда? Более 
того, что делать в случае, когда налоговое правонаруше-
ние установлено (например, налоговая декларация по НДС 
не подана или подана в ненадлежащий срок или не на необ-
ходимую сумму налога), но сумма ущерба бюджету не со-
ответствует крупному (особо крупному) размеру — напри-
мер, налогоплательщик уплатил налог в полном объеме.

Представляется более правильным сначала определять 
действительный размер ущерба бюджету на установленную 
законом дату уплаты НДС (пунктом 4 ППВС № 48 определе-
но, что моментом окончания преступления, предусмотрен-
ного 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату 
НДС в срок, установленный законодательством о налогах 
и сборах; при этом срок представления налоговой деклара-
ции по НДС и сроки уплаты НДС не совпадают), и только 
при наличии ущерба — обязательного признака объектив-
ной стороны уклонения от уплаты НДС — анализировать 
остальные признаки, и если вина соответствует прямо-
му умыслу, передавать материалы в следственные органы.

Заметим, что ущерб от налогового преступления ра-
вен сумме неуплаченного налога и сбора: наличие ущерба 
бюджету ниже установленной законом границы крупного 
ущерба означает отсутствие состава преступления.

Размер нанесенного бюджету результирующего ущерба, 
таким образом, является важнейшим обязательным при-
знаком состава налогового преступления. Законом уста-
новлены способы уклонения от уплаты НДС как (а) непред-
ставление налоговой декларации по НДС; (б) включение 
в налоговую декларацию по НДС заведомо ложных све-
дений [1]. При этом непредставление декларации по НДС 
в налоговые органы или внесение в них фальсифицирован-
ных сведений ущерба бюджету не причиняет. При непред-
ставлении или фальсификации деклараций теоретически 
возможна уплата НДС в бюджет в полном объеме. При та-
ких обстоятельствах бюджету ущерб не наносится. Указан-
ный случай важен в смысле п. 1 ППВС № 48: общественно 
опасными последствиями являются не отдельные противо-
правные действия налогоплательщика, пусть даже и явля-
ющиеся одним из элементов объективной стороны нало-
гового преступления, а именно результат действий в виде 
фактической неуплаты НДС нанесение итогового ущерба 
федеральному бюджету в определенный законом момент 
времени, независимо от того, каким образом и за счет чего 
в бюджете сформировалось некое конечное отрицатель-
ное (с долгом) сальдо по налогу. Таким же образом налого-
вый закон рассматривает и положительное сальдо по НДС 
на расчетном счете федерального бюджета: указанное саль-
до должно учитываться при расчетах независимо от при-
чины его формирования.

Необходимость в сальдировании итоговой суммы упла-
ченного НДС, а следовательно — установление размера 

неуплаченного НДС, определено пунктом 14 ППВС № 48: 
«для определения размера ущерба бюджетной системе, при-
чиненного налоговым преступлением, суд должен уста-
навливать действительный размер обязательств по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов в соответствии с по-
ложениями законодательства о налогах и сборах, учиты-
вать в совокупности все факторы, как увеличивающие, 
так и уменьшающие размер неуплаченных налогов, сборов 
и страховых взносов».

Судебная практика показывает, фактору уменьшения 
размера неуплаченных налогов в процессе доказывания 
на предварительном следствии уделяется мало внимания 
при сборе, оценке и проверке доказательств. Следователю 
ничего не стоит, не разобравшись по сути, включить раз-
мер излишне уплаченного НДС (принципиально умень-
шающего долг перед федеральным бюджетом) в состав 
нанесенного ущерба: «Органом предварительного расследо-
вания неправомерно включено сумма налога на добавлен-
ную стоимость в размере 1 666 449 рублей со сроком уплаты 
до 20.07.2015, якобы неуплаченная ООО “<данные изъя-
ты>”, поскольку согласно исследованным документам, ука-
занная сумма является переплатой по указанному налогу». 
Подобные ошибки досудебного доказывания исправляют-
ся в судебном следствии; аналогичных ошибок в судебной 
практике достаточно много, что, кроме прочего, послужило 
одной из побудительных причин, почему в ППВС № 48 по-
явился пункт 11 в действующей на настоящий момент ре-
дакции (в предыдущем постановлении о налоговых пре-
ступлениях пункта с таким смыслом не было).

Причиной ошибок при определении действительного 
ущерба, нанесенного бюджету, является низкое качество 
процесса доказывания, повышенное внимание следствия 
к факторам, повышающим уровень долга налогоплатель-
щика перед бюджетом, и однозначно недостаточное вни-
мание — к факторам, уменьшающим этот уровень.

К факторам, снижающим размер неуплаченных налогов, 
относятся определенные на дату окончания преступления:

1. суммы, направленные налогоплательщиком целевым 
образом для погашения недоимок;

2.  суммы налога, предназначенные к  возмещению 
из бюджета, но не возмещенные из него;

3. суммы излишне уплаченных налогов.
В процессе доказывания, указанные выше снижающие 

размер неуплаченного налога суммы должны определять-
ся, их обоснованность оцениваться и размер — проверять-
ся; эти суммы должны вычитаться из суммы начисленной 
и неуплаченной недоимки: результатом вычитания явля-
ется, согласно п.11 ППВС № 48, размером действительно-
го ущерба бюджету.

При целевом погашении недоимок, полном или частич-
ном, возникает основание уменьшить долг перед бюджетом 
на величину уплаченного погашения. «За период руковод-
ства Башмакова С. А. сумма неуплаченных налогов состави-
ла 44225919 рублей, пени — 13710409,43 рублей. 24.06.2016 г. 
ответчик погасил недоимку 4667937 рублей. В счет пога-
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шения задолженности учтена переплата в сумме 327554,08 
рублей». «В рамках уголовного дела была проведена экс-
пертиза, согласно заключения эксперта от 30.11.2016 г. все-
го сумма налога, не исчисленного ООО «ДРСУ НГС» со-
ставила 6387943 рубля. 24.06.2016 г. ответчиком погашена 
задолженность 4667937 рублей, учтена переплата по нало-
гам в сумме 327554,08 рублей. Таким образом, сумма иму-
щественного вреда, причиненного бюджетной системе РФ, 
может составлять 1392451,92 рубль».

Кроме погашения неустойки, снижение размера ущер-
ба возможно за счет исчисленного возмещения. Так, неис-
численный и неуплаченный в бюджет НДС исчисляется 
с учетом уменьшения указанной суммы недоимки на сум-
му налога к возмещению: «С учетом уменьшения указанной 
суммы недоимки на сумму излишне уплаченной в бюджет — 
<сумма>, и уменьшенной на сумму налога к возмещению 
за <адрес> <дата> — <сумма>, общая сумма не исчислен-
ного и не уплаченного в бюджет НДС за период с <дата> 
по <дата> составила <сумма>. Указанные выше суммы НДС 
по деятельности <наименование организации>, не исчис-
ленные в результате описанных единоличных действий 
Дуб-на С. В., направленных на уклонение от уплаты нало-
гов с организации, уплачены в бюджет не были».

Наконец, фактором, уменьшающим размер неупла-
ченных налогов, являются также излишне уплаченные 
налоги, называемые в практике правоприменения «пере-
платой налогов». Исследование приговоров и постанов-
лений судов по рассмотрению уголовных дел о налого-
вых преступлениях показывает, что переплата налогов: 
(1) учитывается при доказывании, и поэтому упомина-
ется в мотивировочной части судебного акта, в том чис-
ле — когда излишне уплаченных налогов нет; (2) учиты-
вается при доказывании, упоминается в судебном акте 
как элемент обоснования размера неуплаченного налога; 
(3) не рассматривается и не учитывается при доказыва-
нии, но выявляется впоследствии судебным следствием 
и указывается в судебном акте как фактор, определяющий 
действительный ущерб бюджету; (4) судебный акт ниче-
го не сообщает о переплате, поэтому неизвестно, рассма-
тривался ли этот фактор при доказывании, выявлен ли 
он и учитывался ли при оценке действительного ущерба 
бюджету. Самым распространенным вариантом является 
вариант (4), и это нельзя назвать правильным. Следствие 
при доказывании в делах о налоговых преступлениях обя-
зано рассматривать вопрос определения действительного 
ущерба бюджету как важнейший, в силу установленной 
обязательности этого признака при выявлении объектив-
ной стороны, и указывать в обвинительном заключении 
как случаи выявления переплаты налогов, так и случаи, 
когда переплаты не было.

Исследование практики проведения предварительного 
следствия позволяет сделать вывод, что при доказывании 
следователи предпочитают рассматривать только неупла-
ченный НДС, формально подходя к составу ст. 199 УК РФ, 
в лучшем случае анализируя декларацию по НДС и не ин-

тересуясь итоговым сальдо на уровне счёта федерально-
го бюджета. Если установлено, что в декларации по НДС 
имеются ложные, заниженные данные по налогу, то, весь-
ма вероятно, что вопрос переплаты налогов даже не будет 
рассматриваться. В некоторых случаях при доказывании 
не учитывается даже несовпадение данных, поданных в де-
кларациях, и действительно уплаченных налогов. Анало-
гичные пороки присущи и заключениям экспертов по де-
лам о налоговых преступлениях.

Исследование судебных актов показало, что в вопро-
сах экспертам следствием часто формулируется опреде-
лить платежи НДС «без учета переплаты». В случае, если 
сторона защиты не поднимает вопрос о факторе перепла-
ты, то его ожидаемо не рассматривает и суд, удовлетворяясь 
мнимой достаточностью иных доказательств при вынесе-
нии приговора. Если об исследовании переплаты налогов 
в обвинительном заключении или в судебном акте не сказа-
но ни слова, о чем это говорит — о том, что переплаты нет, 
или о том, что факт переплаты не исследовался следстви-
ем и судом? Такого рода неопределенность легко преодо-
леть, указав, например, что «размер неуплаченных налогов 
составляет такую-то сумму с учетом переплаты». Напри-
мер, таким образом: «Переплата по НДС за 2008 год учтена 
при расчете суммы не исчисленного и неуплаченного НДС 
на стр. 22–23 заключения: из суммы не исчисленного и, со-
ответственно, не уплаченного НДС в размере *** руб. вы-
чтена переплата по НДС в размере *** руб. Таким образом, 
сумма не исчисленного и, соответственно, и не уплаченного 
НДС за 2008 год составила *** руб». (Приговор Бабушкин-
ского районного суда города Москвы от 17 июня 2016 года 
по делу 1–23/2016).

Представляется, что в приговоре необходимо всегда 
указывать результат исследования не только переплаты 
НДС, но и других факторов, уменьшающих долг налогопла-
тельщика перед федеральным бюджетом, делая это в поряд-
ке, определенном п.11 ППВС № 48, то есть всегда и во всех 
делах о налоговых преступлениях. Иначе будут нарушены 
как нормы действующего законодательства, так и разъясне-
ния, сделанные Верховным Судом РФ для следствия и суда.

На переплату и её учет указывают, например, апел-
ляционные определения Кировского областного суда 
от  21.08.2018 № 22–1480/18, Вологодского областного 
суда от 11.01.2018 № 22–2/18, Волгоградского областно-
го суда от 04.07.2018 № 22–2524/18, Московского област-
ного суда от 20.03.2018 № 22–1186/18, Хабаровского крае-
вого суда от 16.03.2017 № 22–522/17, Пермского краевого 
суда от 20.09.2017 № 22–5673/17, Ростовского областно-
го суда от 15.06.2016 № 22–2769/16, приговоры Советского 
районного суда г. Казани от 13.02.2019 № 1–15/19, Совет-
ского районного суда г. Астрахани от 02.02.2018 № 1–14/18, 
Бабушкинского районного суда г. Москвы от 17.06.2016 
№ 1–23/16, решения Октябрьского районного суда г. Ста-
врополя от 29.10.2018 № 2–2686/18, Заельцовского район-
ного суда г. Новосибирска от 06.06.2019 № 2–1740/19, Ми-
нераловодского городского суда от 20.09.2019 № 2–797/19, 
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Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 11.11.2019 
№ 2–1912/19 и др.

Таким образом, судебная практика по налоговым пре-
ступлениям учет переплаты по налогам считает законным 
и необходимым явлением, хотя участники правопримени-
тельных процедур оценивают некоторые случаи как курь-
ёз — например, указание на учет переплаты налогов раз-
мером в один рубль.

Практика правоприменения подкрепляется разъясня-
ющими письмами ФНС России, например, от 14.11.2016 № 
ЕД-4–5/21472@. Письмо разъясняет, что при определении 
неуплаченной суммы налога необходимо учитывать разъ-
яснения Пленума ВАС РФ, содержащиеся в п.20 Постанов-
ления от 30.07.2013 № 57.

При этом практика показывает, что случаи, когда суда-
ми выявляется неучёт переплаты, напротив — очень редки.

Пунктом 20 Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 30 июля 2013 года № 57 «О некото-
рых вопросах, возникающих при применении арбитраж-
ными судами части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» разъясняется, что при применении статьи 
122 Налогового Кодекса судам необходимо иметь в виду, 
что «неуплата или неполная уплата сумм налога» означает 
возникновение у налогоплательщика задолженности пе-
ред соответствующим бюджетом (внебюджетным фондом) 
по уплате конкретного налога в результате совершения ука-
занных в данной статье деяний (действий или бездействия).

В связи с этим, если в предыдущем периоде у налого-
плательщика имеется переплата определенного налога, 
которая перекрывает или равна сумме того же налога, за-
ниженной в последующем периоде и подлежащей уплате 
в тот же бюджет (внебюджетный фонд), и указанная пере-
плата не была ранее зачтена в счет иных задолженностей 
по данному налогу, состав правонарушения, предусмотрен-
ный статьей 122 НК РФ, отсутствует, поскольку занижение 
суммы налога не привело к возникновению задолженности 
перед бюджетом (внебюджетным фондом) в части уплаты 
конкретного налога.

Если же у налогоплательщика имеется переплата нало-
га в более поздние периоды по сравнению с тем периодом, 
когда возникла задолженность, налогоплательщик может 
быть освобожден от ответственности, предусмотренной 
статьей 122 НК РФ, только при соблюдении им условий, 
определенных пунктом 4 статьи 81 НК РФ.

Пленум ВАС РФ также отметил, что если при указанных 
условиях размер переплаты был менее суммы заниженно-
го налога, то налогоплательщик освобождается от ответ-
ственности в соответствующей части.

Разъяснены не только необходимость учета переплаты 
налога, но и соотношения бюджетов, терпящих ущерб в ре-
зультате налогового правонарушения или преступления. 
Согласно ст. 78 НК РФ «сумма излишне уплаченного налога 
подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогопла-
тельщика по этому или иным налогам, погашения недоим-
ки по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам 

за налоговые правонарушения либо возврату налогопла-
тельщику…». Так при учёте переплаты по НДС следует 
иметь в виду, что в федеральный бюджет уплачивается так-
же налог на прибыль. В письме Министерства финансов 
РФ от 21.10.2008 № 03–02–07/1/412115 указано, что «сумма 
излишне уплаченного одного федерального налога может 
быть зачтена в счет недоимки по другому федеральному на-
логу. Такой зачет может производиться по суммам излишне 
уплаченных федеральных налогов. Налог на добавленную 
стоимость, налог на прибыль организаций и налог на до-
ходы физических лиц относятся к федеральным налогам». 
Указанная возможность подтверждалась также письмами 
Министерства финансов РФ от 02.10.2008 № 03–02–07/1–
387 и от 02.09.2008 № 03–02–07/1–3871К\.

Практика правоприменения показывает, что суды тре-
буют, чтобы переплата была учтена при установлении 
размеры ущерба, нанесенного бюджету в результате на-
логового преступления. Так, в случае, если следствием и об-
винением не выяснено, имелась ли переплата по налогам 
за предшествующий период, и должна ли эта переплата 
влиять на установленную сумму уклонения от уплаты на-
логов, дело не подлежит рассмотрению в судебном заседа-
нии, а должно быть возвращено прокурору. Об этом гово-
рит достаточно показательная практика правоприменения, 
например — Постановление Нагатинского районного суда г. 
Москвы от 01.09.2008. В этом Постановлении Федеральный 
судья Нагатинского районного суда г. Москвы О. Л. Рощин, 
с участием государственного обвинителя старшего помощ-
ника Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы 
Анищенко Д. Б., подсудимого Чум-го П. Д., защитников Ге-
ралтовского В. В., Стенькина А. И., при секретаре Проску-
ряковой А. И., рассмотрев в открытом судебном заседа-
нии материалы уголовного дела в отношении Чум-го П. Д., 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 199 ч.1 УК РФ, установил, что обвинительное за-
ключение составлено с нарушением требований УПК РФ, 
что исключает возможность постановления судом пригово-
ра или вынесения иного решения на основе данного заклю-
чения. Следствием не были учтены все имеющиеся по делу 
обстоятельства, в частности, не выяснено, имелась ли пере-
плата по налогам за предшествующий период и должна ли 
эта переплата влиять на установленную сумму уклонения 
от уплаты налогов. Уголовное дело было возвращено про-
курору на основании п.1 ч.1 ст. 237 УПК РФ для устране-
ния препятствий его рассмотрения судом. В дальнейшем 
следствие, рассчитав размер ущерба с учётом переплаты 
по НДС, обвинение субъекту не предъявило.

По факту неучета переплаты НДС при установлении 
действительного размера ущерба пересматриваются при-
говоры, постановленные судами первой инстанции. Так, 
апелляционным определением Челябинского областного 
суда от 17.08.2018 изменен приговор Центрального район-
ного суда г. Челябинска от 01.06.2018, действия З. А. Н. пе-
реквалифицированы с п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции 
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 250-ФЗ) на ч. 1 
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ст. 199 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 июля 
2017 года № 20-ФЗ) с освобождением от наказания на ос-
новании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 5, ч. 8 ст. 302 УПК 
РФ в связи с истечением сроков давности уголовного пре-
следования.

В обоснование принятого решения о переквалифи-
кации действий осужденного судебная коллегия указала 
на отсутствие в приговоре доказательств, подтверждаю-
щих установленную судом сумму НДС, от уплаты которой 
уклонился осужденный. Отмечено, что при подсчете НДС 
сотрудниками налогового органа допущены арифметиче-
ских ошибки, в связи с чем он исчислен неверно. Кроме 
того, не исследованы сведения о наличии у осужденного пе-
реплат по налогам. Судом первой инстанции самостоятель-
ных расчетов не произведено, в приговоре суммы всех на-
логов, подлежащих уплате, не указаны. Суд апелляционной 
инстанции не смог в силу требований ст. 252 УПК РФ само-
стоятельно установить размер налога, подлежащего к упла-
те, общая сумма которого обусловлена примечанием к ст. 

199 УК РФ. Вместе с тем, апелляционная инстанция указала 
на то, что сумма НДС, от уплаты которого уклонился осу-
жденный, значительно превысила 15 000 000 рублей, что, со-
гласно примечанию 1 к ст. 199 УК РФ, само по себе состав-
ляет крупный размер, в связи с чем действия осужденного 
лица были переквалифицированы на ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Заметим, что судебная практика устойчиво показывает, 
что неучёт переплаты налогов ошибочно допускается след-
ствием именно в процессе доказывания.

В заключение следует отметить, что положения налого-
вого, уголовного, уголовно-процессуального законодатель-
ства, разъяснения высших судов и правоприменительная 
практика показывают, что в процессе доказывания по уго-
ловному делу об уклонении от уплаты НДС выявление, 
проверка и оценка размера неуплаченного налога, привед-
шего к ущербу федерального бюджета, и прямого умысла 
такой неуплаты являются самыми важными факторами — 
как по роли и месту в процессе доказывания, так и по ко-
личеству ошибок, допускаемых следствием.
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Национальная идея и конституционализм
Калашников Никита Анатольевич, студент
Тюменский государственный университет

В данной статье автор раскрывает сущность понятия «национальная идея», причины её возникновения и факторы, 
влияющие на это восприятие. Данная проблема является одной из главных на пути становления обновленного россий-
ского государства, поэтому с ней, безусловно, необходимо разобраться и понять, почему сейчас наблюдается её отсут-
ствие. Вопрос национальной идеи всегда стоял в умах россиян достаточно остро, в первую очередь, потому что меня-
ются времена, а вместе с ними и само общество. Поэтому необходимо провести сравнительную линию национальной 
идеи в разные отрезки существования российского общества и государства и попытаться выяснить, какая из идей дол-
жна быть общегосударственной. Автор выделит ряд основный идей, а также рассмотрит каждую из них подробно, с це-
лью обоснования той или иной идеи.

Ключевые слова: национальная идея, конституционализм, менталитет, державность, неолиберализм, экзистенци-
альный раскол, внутренняя политика, геополитика, история России.

Под национальной идеей следует понимать совокуп-
ность лежащих в основе этическо-нравственных идей, 

доминирующую продолжительное время в психологии 
людей определенной национальности, которая необхо-
дима для достаточно длительного сохранения историче-
ской самобытности этого народа, т. е. его репродуктивно-
сти, при этом сохраняя свободу выбора его собственной 
идеологии.

Сама по себе национальная идея как конституцион-
но-политическая категория не зависит от таких факторов, 
как нынешний политический режим, общественно-эко-
номическая формация и других подобных. Националь-
ная идея определяется прежде всего мировоззрением кон-
кретной нации.

Так случилось, что  на  сегодняшний день Россия 
не ещё не пришла к своей концепции национальной идеи, 
отчасти потому, установление обязательной идеологии за-
прещено ч. 2 ст. 13 Конституции Российской Федерации. 
Поэтому необходимо найти решение данной проблемы.

Любые попытки искусственной выработки нацио-
нальной идеи бесперспективны, нельзя пытаться выто-
чить на станке деталь под названием «Национальная идея 
Российской Федерации» и просто вставить её в общество, 
как в автомобиль. Национальная идея должна постепенно 
«созревать» в умах людей, понимание того, что действитель-
но необходимо для нации должно происходить постепенно.

Роль менталитета нации в формировании националь‑
ной идеи: Для осознания того, какой должна быть нацио-
нальная идея, необходимо, прежде всего, выявить харак-
терные черты того народа, о котором идёт речь, обозначить 

те факторы, которые оказали влияние на формирование 
культурных особенностей нации.

Многие историки и социологи отмечают, что россий-
ский народ по своей сути является особенным, уникаль-
ным. Это связано с тем, что:

Во-первых, территория Российского государства фор-
мировалась постепенно, вбирая в себя всё новые и новые 
территории. В результате российский народ вобрал в себя 
множество культур, что выделяет его на фоне других на-
родов мира.

Во-вторых, один из принципов политической науки 
гласит: «География народа определяет его судьбу». От-
личительной особенностью географии России является 
её огромный размер, однако это можно рассматривать 
и как преимущество, и как большую ответственность.

В-третьих, народ России больше предрасположен к кол-
лективизму, нежели к индивидуализму.

Таковы основные особенности российского народа, 
которые в своей совокупности позволяют выделить его 
на фоне остальных. Конечно, можно выделить и другие ха-
рактеристики, однако именно этот набор свойств форми-
рует основу менталитета нации. Зная основу менталитета 
нации, можно далее рассуждать о том, какая должна быть 
национальная идея.

Значение национальной идеи для страны: националь-
ная идея, как и любое другое общественно-политическое 
явление, имеет какую-либо цель или значение. Рассуждая 
о создании национальной идеи, необходимо определить, 
для чего она создаётся и какие цели предполагается достиг-
нуть благодаря её существованию. Национальная идея — 
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это нечто большее, чем просто закон, который в любой мо-
мент можно изменить или отменить вообще.

Значение национальной идеи для страны состоит прежде 
всего в том, что национальная идея определяет путь разви-
тия общества и государства. Национальная идея также слу-
жит для объединения народа между собой и с государством.

История конституционализма в российском государ‑
стве: в истории Российского государства можно выделить 
около трёх попыток создания национальной идеи. Впервые 
национальная идея в России получила своё развитие в XVI 
и согласно ей, Москва объявлялась третьим Римом. Вто-
рая попытка произошла в XIX веке, так называемая теория 
«официальной народности», которая базировалась на трёх 
основных составляющих: православие, самодержавие, на-
родность. Последняя, третья, произошла в 1917–1991 годах 
и была направлена на построение социализма и дальней-
шее развитие его в коммунизм. Хотя на первых порах эти 
попытки выглядели достаточно успешными, все они в ито-
ге не были доведены до логического завершения и оказа-
лись неудачными. Такой результат можно объяснить сле-
дующими причинами.

Во-первых, все эти идеи в той или иной степени стави-
ли своей задачей служение, прежде всего, властвующим 
слоям населения. Во-вторых, они не ставили задачей со-
лидаризацию или хотя бы создание новой элиты и мно-
гонационального общества в стране, что приводило к не-
устойчивости общественного и политического состояний. 
В связи с этим процесс формирования и закрепления но-
вой национальной идеи протекает достаточно нестабиль-
но, и до сих пор не завершился. Кроме того, это оказывает 
негативное воздействие на всю страну в целом, в том числе 
на её территориальную и политическую целостность. Не-
обходимо доказать, что конституционализм как юридиче-
ская доктрина является единственно верным основанием 
для устойчивого развития России в XXI веке, а также воз-
можно её рассмотрение как замена её национальной идеи.

В широком смысле под конституционализмом понима-
ется философско-юридическая доктрина, а также реальная 
практика государственного строительства, которая счита-
ет возможным и необходимым строить на рациональной 
основе систему государственного управления, взаимоот-

ношений между гражданином и властью, между гражда-
нами, между суверенными государствами. Эта доктрина 
исходит из признания равного достоинства за каждым сво-
бодно определяющимся (суверенным) субъектом социума 
(индивид, группа граждан, нация) или международного со-
общества (государство).

Представляется, что в современной России есть Консти-
туция, но нет конституционализма как определенной кар-
тины мира. Говоря о современном российском конститу-
ционализме, нельзя не заметить, что он носит, по меткому 
замечанию академика О. Е. Кутафина, «характер мнимого 
конституционализма, поскольку отличается неустойчиво-
стью, возможностью обращения вспять, очевидной веро-
ятностью перехода конституционных по происхождению 
и политической терминологии феноменов в свою проти-
воположность — авторитаризм» [3]. Другой особенностью 
российского конституционализма, по мнению этого извест-
ного ученого, является его связь с решением задач модер-
низации и европеизации страны.

Таким образом, во избежание новых исторических тра-
гедий конституционализм должен стать национальной рос-
сийской идеей, что позволит утвердить подлинное досто-
инство каждого гражданина и всего народа в целом.

Рассуждая об истории и о развитии российского обще-
ства и государства можно сделать несколько вывод, что на-
циональная идея в форме конституционализма наиболее 
подходящая, ведь она должна быть разумной, поддаваться 
критическому осмыслению и выдерживать его, она должна 
отражать самые современные требования российских гра-
ждан, должна быть понятной и доступной каждому, чтобы 
при любом обращении к ней, человек понимал, что от него 
требуется для блага государства и общества, в котором он 
живёт. Помимо этого, не нужно выявлять свою индивиду-
альность и уникальность, идея России, как и во все вре-
мена, должна отражать интересы всего общества в целом. 
При этом важно помнить, что национальная идея ни в коем 
случае не должна превращаться в государственную идео-
логию, нельзя ассоциировать её с конкретными полити-
ческими силами, с государственной властью вообще, она 
должна быть отделена от государства вообще и представ-
лять собой структурный элемент гражданского общества.
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Проблемы недействительности и незаключенности сделок
Одаевский Валентин Евгеньевич, студент
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Вопрос о правовой природе недействительных сделок 
вызвал оживленную дискуссию среди отечественных 

цивилистов. В послереволюционный период сформули-
рованная И. С. Перетерским и получившая наиболее яр-
кое выражение в статье М. М, Агаркова данная идея нашла 
поддержку и дальнейшее обоснование в работах Ю. К. Тол-
стого, О. С. Иоффе, О. А. Красавчикова, P. O. Халфиной, 
М. И. Брагинского, Ф. С Хейфеца и др. [43]. В соответствии 
с этой преобладающей в науке гражданского права точкой 
зрения для квалификации действия в качестве сделки не-
обходим не только субъективный (направленность воли 
на достижение правового результата), но также и объек-
тивный критерий.

Деление недействительных сделок на два вида также вы-
звало среди цивилистов XX столетия существенные разно-
гласия. Так, М. М. Агарков был не согласен с делением сде-
лок на действительные и недействительные и утверждал, 
что сделка не может быть ничтожной, таковым может быть 
только волеизъявление и предлагал делить волеизъявления, 
направленные на установление, изменение или прекраще-
ние правоотношений на не сделки (ничтожные) и сдел-
ки (действительные), в свою очередь, последние следу-
ет разделять на безусловно действительные и оспоримые 
[18]. Свою, весьма неординарную, терминологию для не-
действительных сделок предлагает И. Б. Новицкий, кото-
рый также не согласен с определениями «ничтожность» 
и «оспоримость» и предлагает провести разграничение не-
действительных сделок на «абсолютно недействительных» 
(т. е. недействительные в силу закона) и «относительно не-
действительных» (которые становятся недействительными 
в силу признания судом по специальному заявлению заин-
тересованного лица [73].

С иной позиции подходит к решению данного вопро-
са Н. В. Рабинович, указывая, что деление недействитель-
ных сделок на ничтожные и оспоримые является вполне 
оправданным и в основу критерия их деления следует от-
нести не значимость или характер интересов, нарушаемых 
сделкой, а специфика самой сделки, ее особые свойства [74].

Подобного рода утверждения содержатся в работах 
Ф. С. Хейфеца [75], который отмечает, что фактически пра-
вовые последствия, вызванные оспоримой сделкой (оспо-
ренной и признанной недействительной), ничем не отли-
чаются от правовых последствий, вызванных ничтожной 
сделкой. Недействительная сделка противополагается сдел-
ке, является ее антиподом, правонарушением.

В последние годы в судах наблюдается увеличение коли-
чества дел коммерческих организаций, связанных с оспа-
риванием заключенных сделок, признанием их недей-
ствительными и применением последствий ничтожности. 
Сложности рассмотрения этих сделок как в процессуаль-
ном, так и в материальном аспектах привели к появлению 

специальных исследований по проблемам недействитель-
ных сделок.

Так, между Обществом и Банком 15.11.2012 заключено 
кредитное соглашение № 721/2006–0000462 (далее — согла-
шение), по условиям которого Банк (кредитор) предоста-
вил истцу (заемщику) кредит в размере 1500000 руб. под 23 
процента годовых, сумму кредита и процентов истец обя-
зался возвратить по согласованному графику не позднее 
10.11.2017. Пунктом 1.9. соглашения за выдачу кредита взи-
мается комиссия в размере 1,5 процента от суммы предо-
ставляемого кредита.

Заемщик, полагая, что кредитором не исполнено обяза-
тельство по предоставлению кредита, соглашение со сторо-
ны Банка подписано лицом, не имеющим соответствующих 
полномочий, спорная сделка содержит кабальные для Об-
щества условия, соглашение не содержит точного условия 
о процентной ставке за пользование кредитом, просит при-
знать соглашение недействительной сделкой и применить 
последствия недействительности сделки в виде двусторон-
ней реституции.

В соответствии с правовой позицией Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации, изло-
женной в пункте 4 информационного письма от 13.09.2011 
№ 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, свя-
занных с применением положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о кредитном договоре», банк имеет 
право на получение отдельного вознаграждения (комиссии) 
наряду с процентами за пользование кредитом в том случае, 
если оно установлено за оказание самостоятельной услу-
ги клиенту. В остальных случаях суд оценивает, могут ли 
указанные комиссии быть отнесены к плате за пользова-
ние кредитом. Таким образом, при оценке правомерности 
условий кредитного договора об оплате комиссий следу-
ет определить природу комиссий, взимаемых банком с за-
емщика. Рассматриваемая комиссия установлена Банком 
за совершение таких действий, которые непосредственно 
не создают для истца какого-либо отдельного имуществен-
ного блага, не связанного с заключенным сторонами кре-
дитного соглашения, или иного полезного эффекта. Плата 
за выдачу кредита взималась за стандартные действия, яв-
ляющиеся обязанностью Банка, охватываемые предметом 
спорного договора и направленные на исполнение Банком 
своих обязательств по договору.

Данные действия не являются услугой по смыслу ста-
тьи 779 ГК РФ.

Таким образом, условие кредитного договора, устанав-
ливающее комиссию за выдачу кредита, в силу статьи 168 
ГК РФ является ничтожным, денежная сумма в размере 
22500 руб., уплаченная Банку во исполнение данного усло-
вия договора, подлежит возврату Обществу на основании 
статьи 167 ГК РФ.
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Руководствуясь статьями 110, 167–171, 176 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
Признать ничтожным пункт 1.9. кредитного соглашения 
№ 721/2006–0000462 от 15.11.2012 и применить послед-
ствия недействительности ничтожной части сделки, взы-
скав с Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 
в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВМ 
ТЭК» комиссию за выдачу кредита в размере 22500 руб. [76].

В настоящее время существуют четыре вида требова-
ний условий или оснований недействительности сделок, 
разработанные цивилистами и арбитражной практикой. 
Рассмотрим данные условия.

Недействительной судом может быть признана сделка, 
если другая сторона знала или заведомо должна была знать 
об их незаконности (ст. 173 ГК РФ). В соответствии с зако-
нодательством, юридические лица вправе совершать сделки, 
цели которых не противоречат целям, указанных в устав-
ных документах. Кроме того, существует требование обязы-
вающее при необходимости юридическое лицо иметь спе-
циальное разрешение (лицензию) на тот вид деятельности, 
в сфере которого совершается сделка [77].

Ст. 173 ГК РФ предусматривает ограниченный круг лиц, 
уполномоченных на предъявление иска о признании сделок 
недействительными. К их числу относятся: юридическое 
лицо, его учредитель, государственный орган, осущест-
вляющий контроль и надзор за деятельностью юридиче-
ского лица. Другая сторона в сделке предъявлять такой 
иск не вправе.

Рассмотрим пример из арбитражной практики. Зубов 
Владимир Анатольевич и Петручок Ярослав Семенович яв-
ляются участниками общества с ограниченной ответствен-
ностью «СКОГС ПАРТНЁР» с долей в уставном капитале 
по 50 % у каждого. Обязанности генерального директора 
Общества с 07.03.2012 были возложены на Петручок Я. С. 
24.05.2016 между ООО «СКОГС ПАРТНЁР» (продавец) 
и Петручок Я. С. (покупатель) заключен договор купли — 
продажи транспортного средства, в соответствии с ко-
торым продавец продал, а покупатель купил транспорт-
ное средство марки «Вольво» ХС 90, легковой (универсал), 
2008 года выпуска, за 70000 руб., в том числе НДС в разме-
ре 10677 руб. 97 коп. Также 24.05.2016 между ООО «СКОГС 
ПАРТНЁР» (продавец) и Петручок Ириной Васильевной 
(покупатель) заключен договор купли — продажи транс-
портного средства, в соответствии с которым продавец 
продал, а покупатель купил транспортное средство марки 
«Mitsubishi ASX», 2010 года выпуска, 1,8 CYT, комплектации 
Intense, за 100000 руб., в том числе НДС 15254 руб. 24 коп.

Ссылаясь на то, что сделки были заключены в наруше-
ние абзаца третьего пункта 1 статьи 45 Федерального за-
кона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее — Закон № 14-ФЗ), поскольку 
имущество Общества было продано по цене, значительно 
ниже рыночной, а согласие общего собрания ООО «СКОГС 
ПАРТНЁР» на совершение спорных сделок не было полу-
чено, истец 27.06.2016 обратился в арбитражный суд с ис-

ком о признании сделок недействительными и применении 
последствий недействительности сделок в виде двусторон-
ней реституции.

Арбитражным судом Псковской области признано, 
что договоры купли-продажи транспортных средств за-
ключены Петручком Я. С. при наличии фактической за-
интересованности директора и без требуемого одобрения 
органа управления; договоры купли-продажи транспорт-
ных средств заключены на заведомо невыгодных для Об-
щества условиях, о чем Петручок Я. С. в силу занимаемой 
им должности не мог не знать.

В связи с этим суд пришел к выводу о недействитель-
ности договоров купли — продажи транспортных средств 
от 24.05.2016, заключенных ООО «СКОГС ПАРТНЁР» с Пе-
тручком Я. С. и Петручок И. В., причинении генеральным 
директором Общества вследствие заключения договоров 
купли-продажи транспортных средств убытков Обществу 
в размере 1297000 руб., определяемых как разность между 
рыночной стоимостью аналогичных автомобилям марки 
«Вольво» ХС 90 и «Mitsubishi ASX» на основании эксперт-
ного заключения № 150–2017 и суммой, полученной Обще-
ством от продажи автомобилей по спорным договорам [78].

Однако, данное положение вызывает ряд проблем и гра-
жданско- правовых коллизий. Если в доверенности, опре-
деленной законом как одно из оснований возникновения 
полномочий (ст. 182 ГК РФ), и договоре указанные полно-
мочия не совпадают, последствия, предусмотренные ст. 174 
ГК РФ, не могут применяться.

Если сделка совершается с  помощью, отмененной 
или просроченной доверенности, это превращает ее в сдел-
ку с пороком в субъекте, что влечет за собой ничтожность 
сделки.

Весьма распространенной в последние годы стала прак-
тика, когда вместо руководителя организации договоры 
подписывают его заместители (либо другие должностные 
лица), хотя в учредительных документах не зафиксирова-
но данное право за подписывающими лицами [21]. Однако, 
зачастую в момент подписания договора стороны «не об-
ращают внимания» на данную проблему, приберегая этот 
«аргумент» на случай привлечения к ответственности, ко-
гда заинтересованная сторона заявляет арбитражному суду 
о признании сделки недействительной.

Особая проблематика в предпринимательской дея-
тельности принадлежит кабальным сделкам. Статья 179 
Гражданского кодекса РФ формулирует понятие кабаль-
ной сделки следующим образом: это договор, который 
одна сторона заключила на невыгодных для себя условиях 
вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 
чем воспользовалась другая сторона в своих интересах.

Согласно законодательству ГК РФ, сделки кабально-
го характера относятся к категории оспоримых, которые 
можно аннулировать через суд, но потерпевший должен 
доказать не только наличие невыгодных для себя условий 
заключения договора, но и то, что в этот период он действи-
тельно находился в стесненных обстоятельствах, чем вос-
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пользовалась другая сторона. Важно, что для признания 
сделки кабальной неважно, что пострадавшая сторона 
сама предлагает договор на невыгодных для себя услови-
ях или принимает предложение другого человека. Тяже-
лые обстоятельства совершения сделки обуславливаются 
ограниченным временным отрезком, в течение которого 
человек должен изыскать средства для решения конкрет-
ного вопроса. То есть, лицо не располагает временем, что-
бы найти другого покупателя на свое имущество, чтобы 
заключить договор на более выгодных условиях. Это яв-
ляется доказательством того, что сделка не носит крими-
нальный характер, вторая сторона не принуждает к совер-
шению сделки [51].

К сожалению, в статье 179 ГК РФ не дается полного объ-
яснения, какие виды тяжелых обстоятельств человека счи-
тать стесненными. Это тяжелое заболевание, арест имуще-
ства, долги, неплатежеспособность на данный момент и так 
далее. По каким критериям судить недобросовестность вто-
рой стороны, которая, например, считает, что наоборот по-
могает пострадавшему лицу, а именно он оказался небла-
годарным и подал иск в суд.

Поэтому на данный момент в судебной практике в опре-
делении «невыгодные условия» все сводится к денежному 
эквиваленту, который показывает, что имущество или не-
движимость была продана за цену, в несколько раз ниже 
ее рыночной стоимости.

В 2013 году Высший Арбитражный Суд РФ опублико-
вал проект «Обзор практики применения арбитражны-
ми судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». В документе даны некоторые пояснения 
сущности кабальной сделки. Невыгодные условия заклю-
чения договора и соглашение на основе обмана и примене-
ния насилия не обязательно должны присутствовать вме-
сте. Для признания сделки кабальной достаточно и того, 
что она была невыгодной в силу уменьшения стоимости 
продаваемого имущества в несколько раз. Также кабаль-
ной сделкой может быть признан договор займа или кре-
дита, когда процентная ставка сильно завышена, а креди-
тор не может предъявить доказательства обоснованности 
начисления высоких процентов по кредитным ставкам.

Риск совершения кабальных сделок высок среди дело-
вой элиты. В ситуациях, когда грозит полное банкротство, 
конкуренты могут предложить сделки на крайне невыгод-
ных условиях. Признать сделку между юридическими ли-
цами кабальной достаточно сложно. Тяжелым стечением 
обстоятельств для предпринимателей и бизнесменов явля-
ется тот факт, что организация не имела других способов 
разрешения данного вопроса, как только совершение дан-
ной сделки. О. Н. Садиков [46] указывает, что при небла-
гоприятной конъюнктуре рынка предприниматели могут 
идти на заключение сделок на явно невыгодных для себя 
условиях, опасаясь дальнейшего ухудшения экономической 
обстановки. Такие сделки не могут признаваться кабальны-
ми. Равным образом не должны признаваться сделки, со-
вершенные предпринимателями с явными коммерческими 

просчетами, поскольку предпринимательская деятельность 
осуществляется на их риск. Однако наличие обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор) могут стать основа-
нием для признания заключаемых коммерческих сделок 
кабальными. Для того чтобы это положение не было ис-
пользовано недобросовестным контрагентом в своих це-
лях, О. В. Гутников [27] предлагает пострадавшей от дей-
ствия «форс-мажора» стороны своевременно уведомить 
своего контрагента о случившемся.

Если будет доказано, что можно было использовать 
иные выходы из ситуации, то сделка не будет признана ка-
бальной, то есть оспорить и признать ее недействительной 
будет невозможно.

В случае совершения сделки, которая приводит к банк-
ротству компании или вынужденному слиянию с более 
крупной корпорацией, пострадавшая сторона, сумевшая 
доказать кабальный характер сделки, еще имеет право по-
требовать компенсацию за понесенные убытки на основа-
нии статьи 53, пункта 3 ГК РФ.

В суде к исковым заявлениям от юридических лиц 
о признании кабальной сделки недействительной отно-
сятся крайне осторожно и с большим вниманием. Это свя-
зано с тем, что бизнесмены иногда сознательно идут на со-
глашения на невыгодных для себя условиях, но не в связи 
с тяжелыми жизненными обстоятельствами, а из-за бояз-
ни еще большего ухудшения экономического положения. 
Но такой вариант не относиться к числу кабальных сделок.

Не признается кабальной сделка, в результате которой 
сильно пошатнулся бизнес предпринимателя, но это было 
связано с его коммерческими просчетами, и предполагать, 
что так произойдет никто не мог, тем более, вторая сторо-
на, которая в данном случае не является заинтересован-
ной в возможности использования ситуации в корыст-
ных целях.

Выше упоминалось, что одним из основных условий 
действительности сделки является ее законность, право-
мерность. Наибольшее количество исков о признании сде-
лок юридических лиц недействительными связано с тре-
бованиями признать сделку недействительной в связи 
с несоответствием закону (ст. 168 ГК РФ). Поскольку, ста-
бильность гражданского оборота требует устойчивых юри-
дических оснований, презумпция законности сделок дол-
жна опровергаться путем доказывания в суде оснований 
ничтожности сделки.

Думается, что злободневной проблемой являются сдел-
ки, совершенные с целью, заведомо противоправной осно-
вам правопорядка и нравственности. Понятие «недействи-
тельная сделка, совершенная с целью противной основам 
правопорядка и нравственности» для современной юри-
дической науки довольно новое. М. А. Блинова утвержда-
ет, что данная сделка по своей юридической природе явля-
ется правонарушением и считает в определении этого вида 
недействительной сделки и конфискационных последствий 
ее совершения прослеживаются проблемы взаимопроник-
новения частного и публичного права [79].
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Ст. 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим при-
знаком антисоциальной сделки является ее цель, т. е. до-
стижение такого результата, который не просто не отвеча-
ет закону или нормам морали, а противоречит -заведомо 
и очевидно для участников гражданского оборота — осно-
вам правопорядка и нравственности. Для антисоциальных 
сделок предусмотрены специальные последствия недей-
ствительности, применяемые вместо двусторонней рести-
туции. Таким образом, не только в науке, но и на практи-
ке неоднозначно трактуется сущность недействительности 
сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам 
правопорядка или нравственности, и отсутствует единый 
подход в разрешении многих важных практических про-
блем, в т. ч. определении правовой природы недействи-
тельных сделок. Возникают дискуссии не только в науке 
относительно оправданности введения в ГК РФ состава не-
действительной сделки, противной основам правопорядка 
и нравственности, с установленными законом конфиска-
ционными последствиями, но и различная трактовка пра-
воприменительными органами.

ГК РФ устанавливает общее правило о ничтожности 
сделки, противоречащей закону или иным правовым ак-
там, под которыми понимаются указы Президента РФ и по-
становления Правительства РФ, а также нормы, принятые 
органами управления в пределах их компетенции, установ-
ленной законом. «Подводным камнем» этого основания яв-
ляется вопрос о назначении института недействительных 
сделок. В этой связи Д. М. Щекин указывает, что примене-
ние последствий недействительности сделок — это, пре-
жде всего, способ защиты именно гражданских, а не пуб-
личных прав. Между тем, в действующем законодательстве 
просматривается публичность института недействитель-
ных сделок. Указанный автор отмечает, это выражается, 
в частности, в особенностях деления сделок на оспоримые 
и ничтожные [72].

Е. А. Суханов полагает, что «в основании подразделе-
ния недействительных сделок на ничтожные и оспоримые 
лежит степень противоправности действий, совершенных 
в форме недействительных сделок», возражая против по-
добного утверждения. По мнению Д. М. Щекина, «ничтож-
ная в силу несоблюдения предписанной законом или со-
глашением нотариальной формы сделка (ст. 165 ГК РФ) 
вряд ли по степени общественной опасности сопоставима 
с оспоримой сделкой, совершенной под влиянием обмана, 
насилия, угрозы или злонамеренного соглашения сторон. 
Общественная опасность ряда оспоримых сделок может 
превышать общественную опасность ничтожных сделок.

В то же время, отношения, связанные с недействитель-
ностью сделок, следует отличать от обязательственных пра-
воотношений. Нельзя признать недействительным договор 
купли-продажи, как иногда поступают суды, исходя из того, 
что покупателем не произведена оплата товара либо не пе-
редан товар, являющийся предметом договора.

Таким образом, можно отметить, что деление недей-
ствительных сделок на оспоримые и ничтожные является 

традиционным в российском праве, однако до сих пор вы-
зывает оживленные дискуссии среди отечественных ци-
вилистов.

Новый виток в теоретическом осмыслении проблем 
оспоримости и ничтожности недействительных сделок свя-
зан с введением в действие первой части ГК РФ, где впер-
вые было дано легальное определение ничтожных и оспо-
римых сделок. Вторая часть ГК РФ широко регулирует 
нормы оспоримости и ничтожности сделок. Законодатель 
стремился учесть юридические особенности этих видов 
сделок для максимально полного обеспечения гражданско-
го оборота. Вместе с тем повсеместное применение судами 
оснований ничтожности сделок, совершаемых субъектами 
предпринимательской деятельности, и применение послед-
ствий их недействительности вызывает тревогу у юристов.

Важное значение для правового регулирования гра-
жданского оборота, связанного со сделками в предприни-
мательской деятельности, имеет обоснование правовой 
природы недействительных сделок [51].

Анализ правоприменительной практики показал, 
что наибольшее количество исков, связанных с требова-
ниями признать сделки юридических лиц недействитель-
ными, основывается на несоответствии закону или иным 
правовым актам, определяющим компетенции субъекта. 
Это, зачастую, на практике приводит к тому, что различ-
ные государственные, в частности, налоговые органы трак-
туют ничтожным любой договор, невыгодный для налого-
вых платежей.

Правовая конструкция, содержащаяся в ст. 166 ГК РФ, 
позволяет судам разных инстанций квалифицировать одни 
и те же сделки либо как оспоримые, либо как ничтожные, 
нанося непоправимый ущерб устойчивому гражданско-
му обороту и предпринимательской деятельности юри-
дических и физических лиц. При различных толкованиях 
правовой природы оспоримых и ничтожных сделок мно-
гие отечественные цивилисты предлагают исходить из во-
просов практики, так как юридически все законы направ-
лены на конкретные экономические взаимоотношения 
в обществе.

ГК РФ в первой части дал легальное определение «ни-
чтожных» и «оспоримых» сделок, используя соответству-
ющую терминологию. Ряд специальных норм об оспарива-
нии сделок содержится во второй части ГК РФ.

Однако, легализация в ГК РФ определения «ничтож-
ности» недействительной сделки породило больше про-
блем, чем ранее. Как отмечает А. Томилин, «здесь налицо 
яркий пример непродуманного введения в текст закона от-
дельных положений, «выдернутых» из контекста теории 
без достаточных пояснений, необходимых для понимания 
и правильного применения». По мнению ученого, появле-
ние в ГК РФ понятия «ничтожная сделка» и его употребле-
ние наряду с понятием «недействительная сделка» приве-
ли к образованию громоздких юридических конструкций 
с трудноуловимым смыслом, таких, например, как призна-
ние недействительной ничтожной сделки [80].
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Повсеместное употребление в правоприменительной 
практике оснований ничтожности сделок также вызыва-
ет тревогу у юристов. Так, множество примеров дают дела 
о квалификации как ничтожных по ст. 168 ГК РФ сделок ак-
ционерных обществ, созданных в процессе приватизации. 
Эти сделки, по мнению юристов, могли быть квалифици-
рованы по ст. 174 ГК РФ и в силу добросовестности другой 
стороны в сделке сохранены как действительные для гра-
жданского оборота.

Следует обратить внимание на специальную оговорку 
в ст. 168 ГК РФ о том, что сделка, не соответствующая тре-
бованиям закона или иных правовых актов, ничтожна толь-
ко в случаях, когда закон не устанавливает, что такая сдел-
ка оспорима, или не предусматривает иных последствий 
нарушения. Поэтому в тех случаях, когда ставится вопрос 
о ничтожности сделки по основанию ее несоответствия 
закону или иным правовым актам, нужно предварительно 
установить, не относит ли закон такую сделку к оспоримым.

Выводы:
В процессе написания главы было установлено, что сдел-

ка, как правовая конструкция, существовавшая еще в Древ-
нем Риме, обрела понятийный аппарат достаточно поздно. 
В нашей стране о сделках впервые упомянул А. Н. Радищев. 
Дискуссия, посвященная сделкам и их правовому регулиро-
ванию, является актуальной и по сей день. Было выявлено, 
что сделки отличаются от юридических событий, юридиче-
ских поступков и административных актов. К числу обяза-
тельных признаков сделки отнесены: цель, правомерность, 

волеизъявление. Законодательство нашей страны предъяв-
ляет к сделкам наличие особой формы. В данной главе так-
же охарактеризованы различные виды сделок. Отмечен тот 
факт, что законодательство в рассматриваемой сфере по-
стоянно обновляется и совершенствуется.

Также было выявлено, что предпринимательская сдел-
ка (хозяйственный договор, торговая сделка) представля-
ет собой особую категорию, которая имеет ряд признаков, 
связанных со спецификой правового регулирования пред-
принимательской деятельности (специальный правовой 
режим). Предпринимательские сделки, обладающие ря-
дом специфичных черт и составляя обособленную группу, 
все же часто регулируются нормами гражданского права.

Также считаем необходимым внедрить в отечественную 
правовую терминологию понятия «коммерческой сделки», 
внедрив раскрытие данного понятия в статью 153 ГК РФ. 
Предлагается следующая редакция ст. 153 ГК РФ:

1. Сделками признаются действия граждан и юриди-
ческих лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей.

2. Коммерческими сделками считаются сделки, совер-
шаемые лицом, профессионально осуществляющим пред-
принимательскую деятельность в течении длительного пе-
риода времени.

Думается, что данное новшество будет способствовать 
уточнению понятия предпринимательской деятельности 
и совершенствованию законодательства о правовом регу-
лировании сделок в целом.
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В данной статье автором рассматривается сущность оправдательного приговора и определяется его роль в прове-
дении судопроизводства. На основании исторического развития оправдательных приговоров автор делает вывод о том, 
что в настоящее время сама по себе природа такого приговора до конца не раскрыта и предполагает его рассмотрение 
через призму целей деятельности судебных и правоохранительных органов.

Ключевые слова: приговор, оправдательный приговор, природа приговора, историческое развитие, понятие пригово-
ра, значение приговора, статистика.

В российской правовой системе постоянной критике под-
вергается институт вынесения оправдательных приго-

воров. История этого вопроса берет свое начало в XIX в. 
и связана с судебной реформой 1864 года, проведенной им-
ператором Александром II. Не будем давать оценку этой 
реформе, отметим только, что большинство правоведов 
считают ее едва ли не самым большим достижением рос-
сийского императора, даже большим, чем отмена крепост-
ного права.

Суть судебной реформы (1866–1899 гг.), строго говоря, 
сводилась к заимствованию англо-саксонской системы пра-
восудия, включая судебное следствие, со всеми ее достоин-
ствами и недостатками [2].

Одним из ключевых ее элементов судебной была воз-
можность вынесения оправдательного приговора. Ра-
нее вынесение оправдательного приговора исключалось, 
хотя бы потому, что по всем наиболее значимым уголов-
ным делам приговор утверждал лично император.

Переломным моментом в истории реализации судебной 
реформы 1866–1899 гг. стало дело террористки Веры Засу-
лич, которая совершила неудачное покушение на градона-
чальника Санкт-Петербурга Ф. Трепова под надуманным 
предлогом (он отдал приказ о телесном наказании поли-
тического заключенного, народника Алексея Боголюбова 
(подлинное имя — Архип Емельянов), с которым Засулич 
не была знакома ни лично, ни даже заочно. Кстати, Емель-
янов был психически нездоровым человеком и умер через 
три года после порки в состоянии умственного помеша-
тельства). Вопреки логике, здравому смыслу и правовым 

предписаниям Засулич была оправдана присяжными засе-
дателями. До этого момента в деле не было ни одной жерт-
вы, кроме раненного градоначальника, но оправдательный 
приговор спровоцировал уличные беспорядки, во время 
одного из которых студент Григорий Сидорацкий выстре-
лил в жандарма, но попал в курсистку и сам застрелился.

Вера Засулич после этого скрылась и жила в эмиграции 
вплоть до февральской революции 1917 г. Вернувшись, она 
выступила с пламенной речью в поддержку демократиче-
ских перемен. Октябрьскую революцию 1917 г. Засулич 
не приняла и считала, что большевики незаконно захвати-
ли власть. Тем не менее, никаким репрессиям она подверг-
нута не была и умерла в 1919 г. [1].

Вердикт присяжных по делу Засулич до сих пор пре-
подносится как эталон беспристрастности суда, хотя даже 
председательствовавший на процессе известный юрист 
Анатолий Кони говорил, что приговор явился следствием 
недоработок судебной реформы.

Недостатки действующих судов заключаются в малом 
количестве оправдательных приговоров. Практически все 
российские адвокаты настаивают на том, что действующая 
судебная система плоха тем, что выносится мало оправда-
тельных приговоров.

Характерным приемом для поддержания актуально-
сти этой темы является призыв к справедливости при вы-
несении приговора. «Значимость идеи справедливости 
для законодателя трудно переоценить. Древняя египетская 
мудрость гласит, что «в справедливости — спокойствие 
страны». Сегодня, когда приговоры судов, в том числе не-
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справедливые, становятся в считанные часы достоянием 
гласности многомиллионной аудитории граждан посред-
ством коммуникационной электронной среды, это изрече-
ние должно стать фундаментальным априори профессио-
нальной деятельности депутатов Государственной Думы 
и судей» [3].

В научной литературе оправдательный приговор рас-
сматривается как:

1) процессуальный акт;
2) правовой институт;
3) совокупность уголовно-процессуальных отношений.
По мнению И. И. Карташова и Р. В. Приходько, оправда-

тельный приговор соединяет в себе два термина: «оправ-
дать», что означает признание правоты, и «невиновность» 
подсудимого. Следуя такой логике, обвинительный приго-
вор состоит из терминов: «винить» и еще раз «винить», т. е. 
любой обвинительный приговор по своей сути ни к право-
те, а тем более к социальной справедливости никакого от-
ношения не имеет.

Относительно причин вынесения оправдательных при-
говоров большинство отечественных ученых высказыва-
ет схожие точки зрения. В частности, О. В. Соколов гово-
рит, что оправдательные приговоры свидетельствуют либо 
о следственных ошибках, либо о некачественно проведен-
ном предварительном расследовании.

И. И. Самсонов указывает: «Вынесение оправдательного 
приговора означает незаконность предварительного след-
ствия (дознания) в отношении обвиняемого, ошибочность 
позиции прокурора, утвердившего обвинительное заклю-
чение (обвинительный акт), а в некоторых случаях и госу-
дарственного обвинителя в суде» [4, c. 76].

А. Д. Назаров считает, что вынесение оправдательных 
приговоров является следствием общего обвинительного 
уклона отечественного уголовного судопроизводства, ко-
гда следователи и прокуроры игнорируют доказательства, 
свидетельствующие в пользу обвиняемого, не желая про-
верять и учитывать доводы защиты.

Л. А. Воскобитова приходит к выводу, что следователь 
и прокурор, сформулировав обвинение, не отвечающее 
требованиям всесторонности, полноты и объективности 
исследования фактических обстоятельств дела, стараются 
в дальнейшем любой ценой подтвердить его обвинитель-
ным приговором суда.

Углубляться в полемику нет необходимости. На наш 
взгляд, спор идет не о природе оправдательного пригово-
ра, а о том, что наша правоохранительная система работа-
ет плохо, а суд является независимым только формально. 
Все остальное — прикрытие давно известных тезисов тех, 
кто, как представляется, необоснованно (с формальной 
юридической точки зрения) называют себя правозащит-
никами, занимаясь по существу политической диссидент-
ской деятельностью, и тех, кто действительно ими являют-
ся, т. е. представителей адвокатского сообщества.

И. И. Карташова и Р. В. Приходько правильно обращают 
внимание на очевидные вещи, в частности, на то, что в уго-
ловном процессе существуют две основные стадии произ-
водства: досудебное и судебное. При этом досудебная ста-
дия рассматривается как единая связь оперативной работы 
с дознанием (следствием) и утверждением обвинительного 
заключения прокурором [5, c. 58]. На этой стадии все ра-
ботники объединены для получения конкретного резуль-
тата, под которым понимается вынесение обвинительного 
приговора, либо прекращение уголовного дела по различ-
ным основаниям, прописанным в уголовно-процессуаль-
ном законе. В свою очередь, суд не заинтересован в выне-
сении оправдательного приговора, поскольку:

а) может возникнуть конфликт с представителями до-
судебной стадии судебного производства;

б) оправдательный приговор с большой вероятностью 
(по сравнению с обвинительным приговором) может быть 
отменен, что негативно скажется на показателях работы су-
дьи, и впоследствии его карьере.

М. Л. Поздняков утверждает, что оправдательные при-
говоры отменяются в три-четыре раза чаще, чем обвини-
тельные, и к ним более пристальное внимание со стороны 
вышестоящих судебных инстанций [6, c. 252].

Таким образом, увеличения интереса к проблеме малого 
количества выносимых судебными органами оправдатель-
ных приговоров свидетельствует о том, что государство на-
целено не только на объективное рассмотрение уголовного 
дела непосредственно судом, но и на полное расследование 
совершенного преступления соответствующими органа-
ми. Малое количество выносимых оправдательных при-
говоров, в свою очередь, свидетельствует о том, что про-
цесс расследования уголовных дел находится в государстве 
на должном уровне.
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Японский опыт противодействия коррупции
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

В статье проведено исследование методов противодействия коррупции в Японии. Автор описывает главные особен-
ности стратегии противодействия коррупции в японских государственных структурах.

Ключевые слова: Конституция семнадцати статей, коррупция, социальные гарантии для государственных слу-
жащих, Уголовный кодекс Японии, воспитание общественности, лишение свободы, исправительные работы, штрафы.

Общественные традиции Японии, её уникальные дости-
жения занимают умы передовых правоведов всего мира. 

Японские послевоенные реформы оказались весьма эффек-
тивными благодаря силе и решительности властных кругов. 
В те времена в Японии доминировали честные чиновники, 
для которых высшая ценность — это исполнение своего 
служебного долга. Люди, в которых чувство долга перед 
своей страной сильнее желаний обладать земными блага-
ми, являются главным оружием против «разложения» го-
сударственных структур.

Доминирование честных людей в государственных ор-
ганах делает крайне затруднительным нечистоплотным 
субъектам совершать коррупционные деяния, а самое глав-
ное делать коррупцию в государственных органах систем-
ной.

Отсутствие системной коррупции в структурах государ-
ственной власти является одним из главных факторов со-
циально-экономической безопасности страны, а также он 
обеспечивает высокий уровень жизни населения. В данной 
ситуации государственные денежные потоки направляют-
ся на решение социальных проблем внутри страны и со-
хранение авторитета государства на международной арене.

Эффективность противодействия коррупции опре-
деляется в первую очередь равенством всех перед зако-
ном, при котором каждый гражданин может рассчиты-
вать на помощь государства в защите своих гражданских 
прав и своего честного имени. Именно при указанных 
условиях в сознании граждан закладывается мнение о том, 
что необходимо жить по закону, что коррупция не являет-
ся чем-то неизбежным.

Ряд азиатских стран, имеющих авторитет на междуна-
родной арене в сферах экономики, права, передовых техно-
логий, опираются именно на описанные выше принципы, 
реализуя внутреннюю политику противодействия корруп-
ционным явлениям в структурах государственной власти.

Интерес для всего мира представляет система проти-
водействия коррупции в Японии. Японские властные кру-
ги давно пришли к выводу о том, как необходимо бороть-
ся с «социальными изъянами», в частности с мздоимством. 
В последние годы очевидными стали достижения японской 
антикоррупционной политики.

Об  эффективности мер противодействия корруп-
ции в  Японии свидетельствуют данные Transparency 
International за 2019 (таблица № 1).

Таблица № 1. Показатели Индекса восприятия коррупции в Японии согласно рейтингу Transparency International 
(2000–2019 гг.) [4]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Япония 6,0 7,1 7,1 7,0 6,9 7,3 7,6 7,5 7,3 7,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Япония 7,8 8,0 74 74 76 75 72 73 73 73

Положительная тенденция в Японии объясняется целой 
системой антикоррупционных мер [2]. В 1945 г. японцы на-
чинают реализовывать процедуры контроля над властью, 
связанные с ответственностью чиновников. Прежде всего 
это обязанность государственных служащих декларировать 
и публиковать сведения о своём имущественном положе-
нии и об имущественном положении членов своей семьи.

Необходимо с  ранних лет объяснять гражданину, 
что коррупция в системе государственного управления 
их страны приводит к снижению уровня жизни большей 
части населения Японии. Японский чиновник обязан ста-
вить интересы своей родины выше своих личных интере-
сов (Конституция семнадцати статей (яп. 憲法十七条 кэм-
по: дзю: сити-дзё:, досл. «Законоположения в семнадцати 
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статьях») — старейший законодательный акт Японии, за-
ключённый принцем Сётоку в 604 г.).

Честное имя и уважение общества — высшая ценность 
для каждого японца. На этом основаны этические законы 
японских государственных служащих. Цена за пережитый 
стыд может быть очень высокой. Японские власти проти-
водействуют коррупции с помощью гласности. Информа-
ционная прозрачность — это один из ключевых методов 
противодействия преступным действиям чиновников с ко-
рыстными целями.

Криминальные структуры, реализуя «чёрные схемы» 
в государственных структурах, встречают мощное проти-
водействие со стороны общественности. Чиновники не-
сут серьёзную ответственность за коррупционные дея-
ния, а именно лишение свободы, исправительные работы, 
штрафы и т. д. [1]:

1) получение взятки — лишение свободы с принуди-
тельным физическим трудом на срок до 5 лет;

2) посредничество во взяточничестве — лишение свобо-
ды с принудительным физическим трудом на срок до 3 лет;

3) дача взятки — лишение свободы с принудительным 
физическим трудом на срок до 2 лет или денежным штра-
фом на сумму до 2 500 000 иен.

Вторая ключевая особенность японской антикоррупци-
онной стратегии — социальные гарантии государственных 
служащих, а именно:

1) справедливое отношение к чиновникам;
2) защита интересов рядовых служащих;
3) высокая заработна плата.
Одним из признаков высокого уровня коррупции в го-

сударственных структурах является большая текучесть ка-
дров. Данная обстановка создаётся искусственно нечисто-
плотным руководством, которое выстраивает кадровую 
политику так, чтобы законопослушные люди увольнялись 
по собственному желанию.

Описанная ситуация ведёт к существенному пониже-
нию эффективности функционирования государственного 
органа, что ведёт к пагубным последствиям для государства. 
В Японии для руководителей, которые любыми способами 
побуждают честных людей увольняться с государственной 
службы, предусмотрена уголовная ответственность в виде 
каторги или тюремного заключения на срок до 3 лет [3].

Японская антикоррупционная политика заслужива-
ет внимания всех стран, в которых попытки противодей-
ствия этому социальному злу не привели к положитель-
ным результатам.
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И С Т О Р И Я

О влиянии политических репрессий на судьбы творческой интеллигенции 
на примере судьбы поэта Игоря Георгиевича Франчески
Прозорова Елена Александровна, независимый соискатель
Научный руководитель: Елькина Ольга Семеновна (г . Москва)

Причинить вам боль может каждый твердый предмет.
Причинить вам боль может каждый мягкий предмет.

Даже стул, у которого спинка есть.
Даже стол, у которого спинки нет.

Карандаш, калоша, вода, стакан,
Папироса, если тверда рука.

Если злобный зверь в человеке сидит,
Если дьявол принял человеческий вид.

Словом можно ласкать, молить.
Слово можно для пытки употребить.
Слово в ухо можно вбивать, как клин,

Если этих много, а ты один!
Все предметы по-своему хороши,

Но длинней всякой боли — боль души.
Игорь Франчески, «Поэма о боли», 1938г [12]

30-е годы XX века, как известно, были трагическими в ис-
тории нашей страны — это время массовых сталинских 

репрессий. Они коснулись и культурной жизни общества. 
«Представить все бедствия репрессированной науки и куль-
туры чрезвычайно трудно… Сколько талантливых людей 
отказалось заниматься наукой! Сколько в зародыше погиб-
ло плодотворных идей!» [8], — с горечью отмечал акаде-
мик Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Среди репрессированных деятелей культуры есть име-
на и вятских литераторов. И среди них — человек с краси-
вой итальянской фамилией — Франчески, Игорь Георгие-
вич, химик-технолог по образованию, поэт от Бога… Игорь 
Франчески ощущал себя поэтом всю жизнь, но бессмыс-
ленный, ничем не мотивированный арест с последующими 
мучениями, унижениями, к сожалению, заставил его почти 
совсем отказаться от занятия литературой.

Тема данной работа перспективна и актуальна, посколь-
ку обращение к судьбе конкретного деятеля позволяет 
раскрыть проблему негативного влияния тоталитарного 
режима на судьбы творческой интеллигенции. Эта про-
блема предполагает большую интеллектуальную работу, 
требует дальнейшего осмысления, изучения, обсуждения 
и действия. Ведь благодаря исторической науке прошлое 
не умирает, а продолжает жить в настоящем. Необходимо 
исследовать страницы прошлого, тем самым отдать дань 
уважения предыдущим поколениям, которые заложили ос-
новы для нашего настоящего.

Научная новизна и актуальность работы заключается 
в том, что ни судьба, ни творчество этого поэта ранее ни-
кем не изучались. Анализ литературы и периодики показал, 
что сведения об Игоре Франчески крайне скудны, практи-
чески отсутствуют, его имя практически неизвестно даже 
в литературных кругах. Чтобы понять, почему это произо-
шло, необходимо обратиться к его биографии.

Игорь Георгиевич Франчески родился 16 сентября 
1907 года в Вятке, в семье известных революционеров. С дет-
ства его увлечениями стали чтение, естествознание и спорт. 
Он был одним из первых в Вятке горнолыжников, пробовал 
себя в фигурном катании, был отменным гимнастом и лег-
коатлетом, стал чемпионом Вятки по прыжкам с трамплина.

Поэзия вошла в жизнь Игоря Франчески в юношеские 
годы, в конце 20-х гг., он вступил в литературное объедине-
ние «Перевал», выступал на «Перевальских сходках», пуб-
ликовался в периодике. Стать поэтом в первую очередь по-
могли литературные традиции его семьи, а также дружба 
с Леонидом Дьяконовым и Николаем Заболоцким.

Известен отзыв о поэзии Франчески. Михаил Матюшин, 
его родственник, русский художник — авангардист с миро-
вым именем, писал ему в одном из писем: «Стихи, прислан-
ные тобой, прямо великолепны по рифме, по аллитерации! 
Я в восторге! Знаешь, твои стихи меня так волнуют своей 
значимостью. Из тебя, несомненно, выйдет толк, и ты ста-
нешь светить людям и расширять их сознание» [3]. Одна-
ко его словам было не суждено сбыться.

Ведь заниматься литературой в то время было опасно. 
В советской литературе стали нарастать тревожные тен-
денции, которые говорили о том, что писательский труд 
все больше начинает привлекать к себе внимание и вла-
стей, и верных им «компетентных органов». И вот насту-
пил роковой, переломный 1937 год. Начало фабриковать-
ся дело «литературной группы»…

Обвинения, которые приписывали вятским литерато-
рам, были чудовищны до нелепости: участников группы: 
Акмина, Алдана-Семенова, Дьяконова, Лубнина и дру-
гих обвиняли в подготовке покушений на самого Стали-
на, а также Ворошилова и Жданова; в написании стихов, 
критикующих советскую власть, попытке отравления во-
допровода в г. Кирове. Все обвиняемые были репрессиро-
ваны. Так возникла «Литературная группа» и многотом-
ное уголовное дело.
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8 апреля 1938 года арестовали Игоря Франчески. Ия 
Константиновна, его мать, писала: «В тот день 8-го апре-
ля 1938 года исчез Игорь, весёлый, остроумный товарищ, 
спортсмен и поэт, в стихах которого звучало так много юно-
шеской веры и правды жизни. В тот день 8-го апреля ушли 
и молодость, и беззаботность, ушло творчество, которое 
освещало жизнь»… [2]. Игорь Франчески впоследствии 
вспоминал: «сначала я относился к этому даже с некото-
рым интересом, думал, что не может такого быть, чтобы 
в наше время арестовали совершенно невиновного чело-
века, думал, посижу маленько, потом выпустят. Но это всё 
оказалось намного страшнее, чем я сначала предполагал. 
Впоследствии ломал голову, как в здравом уме и памяти 
можно такую штуку делать» [1].

Он, как и другие обвиняемые, мужественно перенёс раз-
личные виды морального и физического воздействия: мно-
госуточные конвейерные допросы, пытки голодом, жесто-
кие избиения и всяческие унижения.

Освободили Игоря Георгиевича и прекратили дело в от-
ношении него только в апреле 1939 года за недоказан-
ностью. После событий, которые перенёс, он бросил ли-
тературу как профессию. «От прежнего Игоря, весёлого 
и жизнерадостного, ничего не осталось, он стал молчали-
вый, замкнутый. Седая голова, морщины на лице, замкну-
тость и сдержанность — следы пережитого. Самое страш-
ное в жизни, когда страдает невинный человек. А Игорь 
ни душой, ни телом не был виновен! Жизнь сурово и не-
справедливо обошлась с моим сыном» [2], — писала с го-
речью его мать.

В 1942 году — новый арест, мобилизация в спецпоселе-
ние на Урал, причина ареста лишь итальянская фамилия. 
История освобождения из лагеря — крайне удивительная: 
Игоря Франчески освободили по личному приказу Лав-
рентия Павловича Берии. Игорь Георгиевич вспоминал: 
«в то время Лаврентий Берия написал книгу об истории 
революционного движения Закавказья, мой отец прочел 
книгу, где он и его брат Ипполит фигурировали, и заметил 
хронологические неточности, написал письмо: «Уважае-
мый товарищ Берия, у вас тут такие-то неточности и от-
ступления». Берия выпустил книгу 2-го издания и внес их. 
Воспользовавшись тем, что имя отца Берии известно, я на-
писал ему письмо, где сообщил, что по ошибке был моби-
лизован в «трудармию» как итальянец, пусть лучше меня 
отправят на фронт… И, представьте себе, приходит пись-
мо с подписью Берии: «Такого-то отправить домой как не-
правильно мобилизованного. По приезде встать на учет 
в военный комиссариат». Утром получил письмо, вече-
ром меня уже освободили из лагеря. Вот такие удивитель-
ные происшествия в жизни бывают. Приехав домой, я от-
правился в комиссариат. Все-таки хотелось посмотреть, 
что такое война» [1]. Но на войну он не попал, его напра-
вили работать в тылу.

К литературе Франчески не стал возвращаться окон-
чательно, после войны новые стихотворения появлялись 
лишь изредка. У Игоря Георгиевича выросли дети, кото-

рых он очень любил — сын Юрий и дочь Людмила. Они 
и жена Вера Ивановна были его опорой в последние годы, 
омраченные слепотой. Стараниями детей и жены уже после 
смерти поэта, в 2001 году, был издан первый и единствен-
ный сборник его стихов.

Исследуя жизненный путь и творчество Игоря Фран-
чески, мы пришли к выводу, что он с мужеством перенес 
все «удары» советской власти, которые не повлияли на его 
нравственные качества, однако стали переломным момен-
том в судьбе, подорвав веру в свободное творчество. Ведь, 
как говорил академик Д. С. Лихачев, «высокие достиже-
ния культуры возможны прежде всего в обществе, где ни-
что не мешает развитию свободных и талантливых лично-
стей» [7]. Вероятно, если бы Игорь Франчески не испытал 
на себе разрушительный натиск тоталитарного режима, его 
поэтический талант раскрылся бы в полную силу, вслед-
ствие этого его имя могло занять более достойное место 
в вятской и, возможно, российской литературе. Безуслов-
но, тоталитарный режим страны пагубно влияет на жизнь 
и творчество человека.

Следует сделать также вывод о том, что все изменения 
в обществе, все социально-политические потрясения влия-
ют на судьбы людей, порой кардинально меняя их. И нет 
гарантии того, что в настоящее время не могут произойти 
такие критические моменты. Поэтому нужно извлечь уро-
ки из прошлого. «Настает эпоха, когда ошибки переста-
ют быть допустимыми, — писал Д. С. Лихачев, — от оши-
бок теперь может пострадать все человечество. Будем же 
учиться на ошибках прошлого, то есть хорошо знать исто-
рию, уметь анализировать пройденный путь и ни в коем 
случае об этом пути не забывать» [3].

Ведь благодаря памяти сохраняются нравственные ос-
новы общества, «память — одно из важнейших свойств 
бытия, любого бытия: материального, духовного, челове-
ческого, — утверждал Д. С. Лихачев, — Благодаря памяти 
прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предуга-
дывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память 

-преодоление времени, преодоление смерти. В этом вели-
чайшее нравственное значение памяти» [3].

В настоящее время ведется работа по возвращению име-
ни Игоря Франчески в историю и литературу. Готовится 
к изданию собственная книга автора о судьбе и творчестве 
этого незаслуженно забытого поэта. Работа принята на по-
стоянное хранение в архивы и научные библиотеки города 
Кирова, публиковалась в периодической печати и в сборни-
ках материалов научно-практических конференций. Резуль-
татом исследования стало также создание обширного крае-
ведческого материала документального характера. Автором 
впервые переведены на бумагу, сданы в Государственный 
архив социально-политической истории Кировской обла-
сти (ГАСПИ КО) и опубликованы воспоминания Игоря 
Франчески, записанные ранее на магнитофонные пленки 
в 1980х годах. В ходе работы найдены уникальные материа-
лы по истории Вятского края, подробно изучены материа-
лы из Центрального государственного архива Кировской 
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области (ГАКО) (эпистолярное наследие семьи, фотодоку-
менты, воспоминания, рукописи), ранее никем не исполь-
зованные (о чем свидетельствуют абсолютно пустые листы 
использования документов во всех единицах хранения), 
где затрагивается история семьи Громозовых-Франчески.

Мы надеемся, что данная работа привлечет внимание 
специалистов к судьбе и поэзии Игоря Франчески. По мне-
нию автора, Игорь Франчески как незаурядный и необы-
чайно талантливый поэт, должен занять достойное место 
в вятской литературе.
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В данной статье раскрыта роль Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в реформе местного самоуправ-
ления в период 90-х годов в Сибири. Определен основной вклад на различных этапах становления и развития, начиная 
от возможности коллегиального решения актуальных вопросов выживания и развития, до участия в нормотворчестве.

Ключевые слова: Ассоциация сибирских городов, местное самоуправление, реформирование муниципального само-
управления.

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов была 
создана в уникальный исторический период нашей стра-

ны: в первый год перестройки — в 1986 г. Начавшая свою 
деятельность в эпоху перехода страны к новому типу эко-
номики, на руинах старого уклада, ассоциация выполнила 
роль объединения в целях совместной деятельности по со-
хранению имеющегося потенциала и развитию городов Си-

бири. Опыт и вклад Ассоциации в становление и разви-
тие местного самоуправления, его законодательных основ, 
в обучение сотрудников городских администраций, депу-
татов местных представительных органов власти, в созда-
ние единственной в России региональной информационной 
сети на территории Сибири и Дальнего Востока уникаль-
ны и требуют научного осмысления.
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Изначально главная цель создания Ассоциации си-
бирских городов заключалась в содействии социально-
экономическому развитию муниципалитетов, организа-
ции местного самоуправления и межмуниципальному 
сотрудничеству. Первая совместная встреча глав несколь-
ких сибирских городов была собрана по инициативе Но-
восибирских ученых Института экономики и организации 
промышленного производства СО АН СССР, которые ор-
ганизовали конференцию желая обсудить назревающие 
проблемы. В результате было принято решение о необ-
ходимости совместной работы над общими проблемами 
и противостоянии навязыванию требований федераль-
ного центра.

Можно точно сказать, что формирования местного са-
моуправления в России и ее законных баз исполнялся в РФ 
непоследовательно и противоречиво. Структура РФ опи-
сывает автохтонное самоволие [1] как фигуру народовла-
стия, составляющую одну из основ конституционального 
строя, как элемент государственного устройства, как са-
мостоятельный уровень воплощения народом обществен-
ной власти в государстве. Однако, на практике создать ка-
чественную и эффективную правовую систему местного 
самоуправления, соответствующую Конституции, оказа-
лось затруднительно.

Так, И. В. Бабичев отмечает, что «причинами явились от-
сутствие у законодателя четкого представления о сущно-
сти, целях и задачах местного самоуправления, а равно по-
литической воли у руководства страны на разных этапах ее 
развития за последние два десятилетия на осуществление 
реальной децентрализации властных полномочий и мате-
риально-финансовых ресурсов, и противодействие регио-
нальных руководителей, не желающих выпускать из своих 
рук властные полномочия по управлению городами и рай-
онами и тем более делиться ресурсами» [2].

В таких условиях Ассоциация выступает, как возмож-
ность для руководителей муниципалитетов учитывать 
и продвигать реальные интересы местного самоуправления.

В разные периоды Ассоциация сибирских и дальнево-
сточных городов решала задачи, которые соответствова-
ли времени. Так, можно условно разделить деятельность 
на несколько этапов:

В литературе правового характера принято считать, 
что процесс реформирования российской государствен-
ности в части изменения ее основ берет начало с приня-
тия Конституции РФ 1993 г., провозгласившей не вхожде-
ние органов местного самоуправления в систему органов 
государственной власти. Однако следует признать, что, 
по сути, качественно новая для современной России фор-
ма отправления властных полномочий — местное само-
управление — зародилась ранее, с принятием Закона СССР 
«Об общих началах местного самоуправления и местного 
хозяйства в СССР».

Закон «Об общих принципах местного самоуправле-
ния и местного хозяйства в СССР» [3] был законодатель-
ным предшественником местного самоуправления в СССР 

и России. Можно сказать, что это не имело серьезных прак-
тических последствий, потому что через полтора года Со-
ветский Союз прекратил свое существование, и эти полто-
ра года, характеризовавшиеся напряженной политической 
борьбой, были не самыми благоприятными для развития 
местного самоуправления в стране. Однако идеи, закреп-
ленные в этом законе о союзе, вскоре получили развитие 
в российском законодательстве о местном самоуправлении, 
хотя и сформировались на иных социально-политических 
и правовых основаниях.

К обсуждению практически всех вопросов, связанных 
с рассмотрением законопроекта, привлекались ответствен-
ные работники министерств и ведомств СССР. В рабо-
те над проектом плодотворно участвовали представители 
Ассоциации сибирских городов. Представители Ассоциа-
ции сибирских городов, в частности, в своих «наработках» 
по возможности старались использовать переведенные 
в Новосибирске на русский язык положения Европейской 
хартии и других законодательных актов о местном само-
управлении зарубежных стран. Идеи, содержащиеся в этих 
«наработках», были настолько инновационны и демокра-
тичны, что, как правило, принимались Комитетом.

В период развития — в начале 90-х гг. усилия Ассоциа-
ции были направлены на поиск путей выживания городов 
в условиях тяжелого экономического кризиса. В эти года 
обмен опытом по решению наиболее актуальных проблем 
городского хозяйства, совместных поиск путей выжива-
ния и сохранения производственного потенциала городов 
являлся основной формой работы. Можно сказать, что та-
кое взаимодействие позволило муниципалитетам более эф-
фективно справиться с вызовами данной непростой эпохи.

Еще одной важной вехой развития Ассоциации явля-
ется период активного участия в разработке Федерально-
го закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» — 
в 2000–2001 гг. Консолидация интересов муниципалите-
тов позволила представить предложения, которые легли 
в основу закона.

Следующая веха — 2004–2005 гг. была связана с органи-
зацией и ведением мониторинга реализации федерально-
го законодательства в области местного самоуправления. 
С учетом предложений глав муниципальных образований, 
были обозначены и реализовано оперативное консуль-
тирование и обучение представителей муниципалитетов 
по всему спектру вопросов реализации Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», также оперативное 
реагирование на возможные нарушения федерального за-
конодательства в области местного самоуправления, апел-
лируя к органам правоохранительной системы, — консуль-
тирование муниципальных образований региона.

Начиная с 2006 года Ассоциация активно развивает-
ся, расширяет взаимодействие с другими организациями 
как международными, так и Конгрессом муниципальных 
образований Российской Федерации. Ведется масштаб-
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ная работа по информационной поддержке муниципали-
тетов в области развития территорий. Начинает выходить 
информационная бюллетень местного самоуправления — 
муниципальное интернет- издание, выпускаемое Ассоциа-
цией совместно с Общероссийским Конгрессом муници-
пальных образований для руководителей органов местного 
самоуправления Российской Федерации. После 2011 года 
ведется активная деятельность по разработке мер выхода 
муниципалитетов из экономического кризиса.

В 2014 году Ассоциация вновь принимает участие в ре-
формировании законодательных основ местного само-
управления. Федеральный закон № 136-ФЗ вносит суще-
ственными изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ, 
которые значительно урезают конституционные пра-
ва местного самоуправления. Ассоциация отреагирова-
ла на изменения резко отрицательно. Критике были под-
вергнуты закрепленные за  органами региональной 
государственной власти субъектов РФ дополнительные 
полномочия по регулированию деятельности местного са-
моуправления, которые могут ущемлять права и интересы 
локальной власти и населения. Нежелательными были оце-
нены изменения в процессе выбора мэров городов, измене-
ния позволяли главам администраций субъектов РФ при-
нимать решение о назначении за счет высокого веса своего 
голоса — 50 %. В таких условиях главы городов фактически 
становились прямыми подчиненными губернаторов, насе-
ление и местное самоуправление теряло возможность вли-
ять на выборы. Кроме того, по-прежнему отсутствовала 
общая концепция дальнейшего развития местного само-
управления в России, без которой невозможно обеспечить 
системный и взаимоувязанный подход к решению отдель-
ных проблем. Руководители муниципальных образований 
Сибири и Дальнего Востока представили конкретные пред-

ложения по решению актуальных проблем местного само-
управления. Ассоциация начала осуществлять мониторинг 
хода реализации Федерального закона № 136-ФЗ [4]. на тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока.

Красноярск вошел в Ассоциацию Сибирских городов 
практически с начала ее существования, активно прини-
мая участия в совещательной, нормотворческой деятельно-
сти. Последний раз Совет Ассоциации сибирских и дальне-
восточных городов был собран в Красноярске в 2017 году 
в рамках Красноярского экономического форума. В 2019 г. 
в городе Красноярске состоялось ежегодное отчетно-вы-
борное Общее собрание и конференция руководителей 
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока 
«Современная ситуация в местном самоуправлении Рос-
сии и задачи АСДГ» [5].

По итогам работы мероприятия были сформулированы 
предложения федеральным органам власти по дальнейше-
му совершенствованию законодательства в области мест-
ного самоуправления.

Таким образом, Ассоциация проходила этапы развития 
в соответствии с потребностями различных периодов ста-
новления сибирских и дальневосточных городов. В нача-
ле 90-х годов в период перехода страны к новому устрой-
ству Ассоциация выполняла роль защитника интересов 
местного самоуправления и как итог в результате актив-
ного участия в разработке Федерального закона № 131-ФЗ 
[6], в его основу были положены консолидированные ин-
тересы муниципалитетов.

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов про-
должает, в рамках возможностей местных полномочий, 
оказывать воздействие на реформирование муниципаль-
ного самоуправления с учетом реальных интересов и акту-
альных проблем городов.
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Пандемия коронавируса COVID-19: государство, граждане и меры 
ответственности
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Научный руководитель: Каляшин Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России

Активное распространение по всему миру коронавируса внесла коррективы в жизнедеятельность всех стран. Экспан-
сия инфекции повлияла на внутреннюю и внешнюю политику. Последствия пандемии новой болезни не ограничиваются не-
гативными процессами в экономической и социальной сфере, но и приобрели вполне конкретные политические очертания. 
Прежде всего, усилилась ответственность государственных властей как гаранта стабильности функционирования си-
стемы, особенно во внутренне-политической сфере. В данном случае речь идет о сбалансированной координации деятель-
ности всех субъектов политической системы как единого механизма в экстраординарных условиях жизнедеятельности.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, экономика, кризис, направления политики, правопорядок, охрана, права, 
свободы.

Coronavirus pandemia covid-19: state, citizens and responsibility
The active spread of the coronovirus throughout the world has made adjustments to the vital functions of all countries. The expansion 

of infection has affected domestic and foreign policy. The consequences of the pandemic of the new disease are not limited to negative 
processes in the economic and social sphere, but also have acquired very specific political outlines. First of all, the responsibility of state 
authorities as a guarantor of the stability of the functioning of the system, especially in the domestic political sphere, has increased. In 
this case, we are talking about the balanced coordination of the activities of all subjects of the political system as a single mechanism 
in extraordinary conditions of life.

Key words: pandemic, coronavirus, economy, crisis, policy directions, law and order, protection, rights, freedoms.

Пандемия коронавируса в 2020 году стала испытани-
ем для многих стран и проверкой на прочность их по-

литических систем. Борьба с новым вирусом показала все 
отрицательные и положительные стороны функциониро-
вания органов государственной власти зарубежных стран 
и России в частности. Стремительное распространение но-
вой болезни повлекло за собой необходимость принятия 
скоротечных решений, показавших политическую грамот-
ность руководства государств.

Перед политиками стояли такие задачи, как сохране-
ние солидарных отношений в обществе, обеспечение со-
трудничества его различных слоев, реализация на практи-
ке принципа социальной справедливости вне зависимости 
от выделяемых на это затрат. Именно коронавирус стал 
апробацией часто используемого термина в политике «со-
циальное государство», как особого типа высокоразвито-
го государства, в котором обеспечивается высокий уровень 
социальной защищенности всех граждан посредством ак-
тивной деятельности государства.

Политические режимы и формы государственного 
управления всех стран мира подверглись испытанию в пе-

риод новой пандемии. Первостепенной задачей всех стран 
стояла защита собственного населения. Единственным ме-
тодом, который показал свою эффективность, оказался ме-
тодом принуждения. Им воспользовалось руководство Гер-
мании, Великобритании, Франции, Италии, Испании, США 
и ряда других государств. При беспрецедентно быстром 
распространении коронавируса лидеры либеральных демо-
кратий, такие как Д. Трамп, А. Меркель, Б. Джонсон, Э. Ма-
крон и пр., как олицетворение власти национального го-
сударства исполняют, по Т. Гоббсу, функцию Левиафана. 
Именно они вынуждены были убеждать собственное насе-
ление, невзирая на пол, возраст, сексуальную ориентацию 
отказаться на определенный период от части своих есте-
ственных прав (например, права на труд и на свободу пере-
движения во время карантина). По сути, на прочность про-
веряется фундаментальная легитимность избранных элит 
и принципиальное доверие к ним народа [3].

Одной из предпринятых мер стал режим самоизоля-
ции. Закрытие торговых павильонов, приостановка рабо-
ты предприятий и малого бизнеса, наложение обязанности 
на граждан находиться дома, все это привело к нарушению 
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экономических процессов, и как результат нарушение пра-
вопорядка в некоторых странах. В связи с этим, во мно-
гих европейских странах встал вопрос его обеспечения, 
охраны прав и свобод человека и гражданина, в том чис-
ле в деле получения своевременной и качественной меди-
цинской помощи.

Россия не стала исключением, экономические и другие 
процессы ординарной жизнедеятельности также были на-
рушены. В результате приостановления деятельности мно-
жества малых предприятий их владельцы понесли убытки, 
значительно пострадали сферы услуг, предприятия по об-
служиванию населения общественным питанием. В связи 
с этим поддержка малого бизнеса в возникший трудный 
период было одной из поставленных задач перед государ-
ством. Для этого были разработаны направления по от-
срочке по налогам и страховым взносам на 6 месяцев, кроме 
НДС; введения моратория на 6 месяцев на подачу заявле-
ний о банкротстве для компаний из пострадавших от ко-
ронавируса отраслей; снижению страховых взносов с 30 % 
до 15 %. Безусловно, данные меры поспособствовали облег-
чению условий функционирования некоторым предприя-
тиям, но их доля слишком мала, чтобы говорить об эф-
фективности разработанного направления с настигнутым 
экономическим кризисом. В связи с этим, стоит предпола-
гать, что защита прав граждан, владеющих малыми пред-
приятиями, как правило, их число составляют индиви-
дуальные предприниматели, оказались не защищенными 
государством и привели к вынужденному закрытию, по-
скольку нарастающие долги по кредитам, вынужденная 
оплата аренды неиспользуемых помещений и другие обя-
зательства только все больше угнетали материальное по-
ложение.

Осуществляя противодействие пандемии коронавиру-
са государство было вынуждено частично ограничить гра-
ждан в их конституционных правах, что, безусловно, вы-
звало много отрицательной критики.

Предпринимаемые меры, связанные с борьбой настиг-
нувшей мир пандемией, порождают спорные вопросы при-
менения законодательства. Наиболее остро стоит вопрос 
в сфере трудовых правоотношений.

В связи с продолжающимся распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
России Правительство Российской Федерации приняло рас-
поряжение от 16.03.2020 № 635-р, которое предусматрива-
ет введение указанных ниже ограничений [5].

Меры, принимаемые в связи со вспышкой новой коро-
навирусной инфекции, затронули работодателей, обеспечи-
вающих безопасность условий труда в рамках, в частности, 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ и Фе-
дерального закона «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ [3].

Конкретные меры по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции варьируются в разных субъ-

ектах Федерации. Каждый работодатель, действующий 
на территории субъекта:

— организует измерение температуры тела всех работ-
ников на рабочих местах с обязательным отстране-
нием от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой;

— оказывает работникам содействие в обеспечении со-
блюдения режима самоизоляции на дому;

— при поступлении запроса Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека незамедлитель-
но предоставлять информацию обо всех контактах 
лица, заболевшего новой коронавирусной инфекци-
ей (2019-nCoV), в связи с выполнением им трудо-
вых функций, обеспечивать проведение дезинфек-
ции помещений, где находился заболевший.

Кроме того, лица, посещавшие территории в связи с ис-
полнением своих служебных обязанностей, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирусной инфекции обязаны:

— обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней 
со дня возвращения в Россию из государств — чле-
нов Европейского союза, Сербии, Албании, Соеди-
ненного Королевства, Республики Северная Македо-
ния, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, 
Исландии, Монако, Лихтенштейна, Молдовы, Бе-
ларуси, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватика-
на, Сан-Марино, Хорватии, Соединенных Штатов, 
а также граждан, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей о нахождении 
в режиме изоляции. Однако с учетом требования 
Постановления главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019», начиная 
с 19 марта с. г. следует обеспечивать самоизоляцию 
при въезде в Россию из любой страны. Помимо это-
го следует сообщать о своем возвращении в Россий-
скую Федерацию, месте, датах пребывания в других 
странах;

— при появлении первых респираторных симптомов не-
замедлительно обратиться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинских организаций;

— соблюдать постановления санитарных врачей о на-
хождении в режиме изоляции на дому [5].

В случае нарушения российские граждане несут адми-
нистративную ответственность.

В связи с распространением коронавируса многие 
учреждения вводят дополнительные меры, направлен-
ные на охрану здоровья. Одной из самых распространен-
ных мер, предпринимаемых в этой связи, стало измерение 
температуры работников. Вопрос о правомерности таких 
действий был прокомментирован в специальном разъяс-
нении Роскомнадзора.

Роскомнадзор определил, что температура тела относит-
ся к специальной категории персональных данных как ин-
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формация о состоянии здоровья. В соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации [2] работодатель 
вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья 
работника без получения соответствующего разрешения 
в случае, когда такие данные необходимы для определе-
ния возможности выполнения работником трудовых функ-
ций (ст. 88). В случае если измерение температуры введено 
в организации, с которой лицо не связано трудовыми от-
ношениями, считается, что посетители выражают свое со-
гласие на сбор сведений о температуре тела (без иденти-
фикации) посредством конклюдентных действий, то есть 
непосредственно посещая организацию. Собранные по-
казатели рекомендуется уничтожать в течение суток по-
сле их получения.

Схожей позиции придерживается Европейский со-
вет по защите данных (European Data Protection Board). 
По мнению Совета, работодатели и компетентные органы 
здравоохранения обладают всеми правовыми основания-
ми, позволяющими им обрабатывать персональные дан-
ные лиц без получения согласий субъектов персональ-
ных данных в случаях, когда такая обработка необходима 
в связи с предотвращением угроз, связанных с распро-
странением COVID-19, поскольку в данном случае речь 
идет о защите жизненно важных интересов. Напомним, 
что медицинские данные относятся к специальной кате-
гории персональных данных. Отличительными призна-

ками этой категории данных является особый перечень 
оснований для их обработки, а также усиленные требо-
вания по защите [3].

Другой важной проблемой, возникающей в связи с эпи-
демией, является необходимость организации удаленной 
работы для сотрудников организаций. Работодатели дол-
жны учитывать, что в этом случае для передачи конфиден-
циальной информации необходимо использовать специ-
альные защищенные информационные системы, которые 
не позволят работникам незаконно скопировать файлы, 
а также минимизируют риск утечки конфиденциальной 
информации иным образом.

Карантинные ограничения могут стать дополнитель-
ным поводом для обращений россиян в Европейский суд 
по правам человека. В Совете Европы напомнили, что вы-
нужденные отступления от стандартов в области прав че-
ловека должны оставаться соразмерными угрозе распро-
странения вируса и быть ограничены во времени.

Как мы видим, политика нашего государства в борь-
бе с коронавирусной пандемией направлена, прежде всего, 
на охрану здоровья населения. Несмотря на масштабность 
распространения данного вируса, государство, при приня-
тии ограничительных мер, все же старается свести к ми-
нимуму нарушение прав человека, тем самым доказывая 
их приоритет, предусмотренный Основным законом — 
Конституцией Российской Федерации [1].
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Интеграция штата Джамму и Кашмир в Республику Индию до 2019 года
Савельева Мария Владимировна, магистр международных отношений
Московский государственный университет имени М . В . Ломоносова

В центре внимания исследователей всегда находился вопрос институционального выбора для фрагментированных об-
ществ, который, в свою очередь, определяет степень политической стабильности. Одним из ярких примеров сложности 
такого выбора является случай штата Джамму и Кашмир, входящего в Индийский Союз. В данной статье рассмотрен 
вопрос интеграции штата Джамму и Кашмир в Республику Индию до отмены 370 статьи Конституции Индии. Ана-
лизируя многосоставное общество штата Джамму и Кашмир, автор использовал интегративный подход Д. Горовица, 
концепцию центрипетализма Б. Рейли, модель power sharing, предложенную А. Лейпхартом, модель контроля Я. Лустика 
и инкременталистский подход Х. Лернер. Также в этой статье проведен анализ институциональных механизмов, спо-
собствующих интеграции штата Джамму и Кашмир в Республику Индию, включая федерализм и особое политико-ин-
ституциональное устройство штата.

Ключевые слова: Джамму и Кашмир, Пакистан, Индия, спорная территория, конфликт, территориальный спор, 
интеграция.

В настоящее время в мире существует множество спор-
ных территорий, чей статус находится под вопросом. 

Долгий и затяжной характер мирного урегулирования спо-
ров между государствами, предъявляющими притязания 
на определенные территории, часто приводит к возник-
новению вооруженных конфликтов на конфессиональной 
или этнической почве.

Ярким примером такого рода проблем является каш-
мирский конфликт: Кашмир более 70 лет служит ареной 
вооруженных столкновений между ключевыми страна-
ми Юго-Восточной Азии (ЮВА) — Индией и Пакистаном, 
а также источником усиления сепаратистских настроений 
и террористической деятельности.

Пакистан претендует на Кашмир на религиозной осно-
ве, призывая к тому, что мусульманский штат должен при-
надлежать мусульманскому государству. Исламабад спо-
собствует распространению в Кашмире сепаратистских 
настроений и обвиняет Индию в жестоком оккупацион-
ном режиме и нежелании решить судьбу Кашмира путем 
плебисцита под международным контролем на основе ре-
золюций ООН от 21 апреля 1948 г. Индийское руковод-
ство считает, что этот вопрос носит сугубо внутриполи-
тический характер.

К главному институту, способствующему стабилизации 
ситуации в штате Джамму и Кашмир, следует отнести феде-
рализм. Федеральная форма государственного устройства 
была введена в Британской Индии в 1935 г. Когда Индия 
обрела независимость в 1947 г., парламент проголосовал 
за её сохранение. В том же году штат присоединился к Ин-
дийскому Союзу штатов в качестве федеральной единицы.

Первым шагом со стороны Индии, который указы-
вал на её преференциальный подход к этому штату, стало 
признание права кашмирцев на собственную конститу-
цию. В рамках инкременталистского подхода Ханны Лер-
нер можно расценивать обретение штатом конституции 
как шаг в направлении формирования общей идентично-
сти и развития демократических институтов.

До недавнего времени штат пользовался статусом ав-
тономии, что было закреплено в 370 статье Конституции 

Индии [12]. Особый статус был дарован ввиду его отлич-
ной от других штатов политической истории и желания 
правительства Индии удержать эту в основном населен-
ную мусульманами провинцию в составе Индийского Сою-
за. В отличие от ситуации в остальных индийских штатах, 
в вопросах, касающихся внутренней политики Кашми-
ра индийское правительство обязалось осуществлять ряд 
полномочий только с согласия его правительства за исклю-
чением вопросов внешней политики, связи и обороны [2]. 
Также этот конституционный ограничитель не позволял 
оседать на территории штата лицам, приезжающим туда 
из других штатов Индии, тем самым усугубляя обособлен-
ность граждан Кашмира от остальной Индии и изолируя 
штат от внешнего мира.

Эта статья являлась одной из причин сепаратизма 
в Кашмире, отчуждения его жителей от центра и, в целом, 
всегда была козырем политиков, выступающих против пол-
ной интеграции штата. Именно поэтому в 2019 г. власти 
Индии отменили 370 статью, которая не позволяла полно-
стью инкорпорировать Кашмир в состав Индии. В итоге, 
штат Джамму и Кашмир был упразднен, а на его месте воз-
никли две союзные территории (меньше прав, чем у шта-
та): Джамму и Кашмир, а также Ладакх.

В мае 2014 г. Абдулла Омар — в то время главный ми-
нистр штата — заявил, что статья 370 является тем ограни-
чителем, который всё еще сдерживает сепаратистские на-
строения в Джамму и Кашмире, и что если эта статья будет 
отменена, то штат не будет частью Индии [11]. Однако ав-
тономия лишь провоцировала отчуждение жителей шта-
та от остальной Индии. Тем самым, кашмирцы замыка-
лись и идентифицировали себя, по большей части, только 
со штатом, а не государством.

В Индии в сфере федеративных отношений действу-
ют другие конституционные механизмы и институты, на-
правленные на централизацию государства. К ним отно-
сят президентское правление, институт чрезвычайного 
правления и институт губернатора. Президентское прав-
ление означает, что полномочия законодательного собра-
ния штата передаются центральному парламенту и что пе-
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рестаёт действовать Конституция штата (было введено 
в 2018 г. и действует до сих пор). Институт чрезвычайно-
го положения, который помогает центральному прави-
тельству превращать федеральную систему в унитарную, 
может быть введен, если: 1) безопасности всей страны 
или отдельной её части угрожает война, внешняя агрес-
сия или внутренние беспорядки; 2) конституционный 
механизм доказал свою несостоятельность (был введен 
в штате Джамму и Кашмир в 1990 г.); 3) под угрозой нахо-
дится финансовая стабильность страны. Механизм широ-
кого контроля над штатом в период ЧП по сути позволя-
ет центру на некоторое время осуществлять свою власть 
на определенной территории в условиях унитарного госу-
дарства. Эти механизмы позволяют гибко маневрировать 
между централизацией и регионализацией.

В целом федерализм в Индии помогает центральному 
правительству гибко и быстро реагировать на новые вну-
тренние и внешние вызовы в штате Джамму и Кашмир, 
а также находить баланс между центробежными и центро-
стремительными силами. В сфере федеративных отноше-
ний со штатом оформлены конституционные механизмы 
и институты, направленные на централизацию государства 
и форсирование интеграции.

Переговоры центрального правительства с оппозиций 
также являются неотъемлемым элементом интеграции шта-
та Джамму и Кашмир в Республику Индию. Так, 14–16 июля 
2001 г. в индийском городе Агра по инициативе премьер-
министра Индии А. Б. Ваджпаи состоялась встреча глав 
двух государств. Однако мирный процесс был сорван се-
рией терактов, в частности, после атаки боевиков кашмир-
ского происхождения на парламент Индии. В январе 2004 г. 
состоялись переговоры между центральными индийскими 
властями и представителями умеренного крыла Всепартий-
ной конференции Свободы (ВКС). Значительным резуль-
татом переговоров стала договоренность об освобожде-
нии из тюрем активистов оппозиционных организаций 
[4]. Однако дальнейший политический диалог с кашмир-
скими сепаратистами был прерван из-за провокаций экс-
тремистских группировок, считающих, что представители 
ВКС предали интересы кашмирского народа.

Также центральное правительство Индии нередко при-
бегает к назначению медиаторов с тем, чтобы снять на-
пряжение в Кашмире. Так, в 1963 г. премьер-министр Дж. 
Неру на данную должность назначил Лал Бахадури Шастри. 
А в октябре 2017 г. в качестве специального представителя 
центрального правительства по штату Джамму и Кашмир 
туда был направлен бывший начальник управления развед-
ки Динешвар Шарма. По этому поводу было сделано много 
полных оптимизма заявлений. Однако, похоже, что такая 
тактика разрядки плодотворного результата не принес-
ла, так как не способна решить глубинные проблемы. Во-
влечь все силы в диалог и достичь компромисса не удает-
ся из-за непримиримой позиции сепаратистов. Также Дели 
организует поездки индийской молодёжи в Кашмир и каш-
мирцев в другие штаты республики.

Урегулирование ситуации в Кашмире осложняет не-
прекращающаяся инфильтрация пакистанских боевиков 
на территорию Индии. В 2017 г. индийскими властями 
было зафиксировано 515 таких случаев, в результате кото-
рых были убиты 75 террористов [6]. Для предупреждения 
терактов в настоящее время 75 % всех территориальных во-
енных единиц дислоцировано в штате Джамму и Кашмир, 
что составляет 150000 солдат, помимо представителей регу-
лярной армии [8]. Более того, в кашмирском контексте про-
тиводействию террористическим элементам, опирающимся 
на Пакистан, может способствовать реализация обновлен-
ной в апреле 2017 г. военной доктрины Индии [3], которая 
предполагает не только усиление координации между все-
ми родами войск и спецподразделениями с использовани-
ем конвенционных вооружений, но и участие в «гибрид-
ных» войнах, противодействие иностранным спецслужбам 
и негосударственным субъектам.

Нельзя игнорировать и тот факт, что правительство Ин-
дии постоянно оказывает финансовую помощь для обес-
печения условий экономического и культурного развития 
данной территории. С 2015 г. центральное правительство 
выделило около 10 млрд долларов штату Джамму и Каш-
мир [7]. Стоит отметить, что Джамму и Кашмир входит 
в число штатов, которые пользуются обширной финан-
совой поддержкой индийского правительства вследствие 
сложного экономического положения. Штат практически 
полностью зависит от государственного финансирования, 
так как обладает лишь несколькими статьями дохода, ко-
торые включают: часть доходов от налогов, пошлинные 
сборы, государственные целевые субсидии и гранты. В це-
лом, Джамму и Кашмир — экономически слаборазвитая 
территория вследствие продолжающегося территориаль-
ного спора. Так, в бюджетный план на 2018–2019 гг. вклю-
чена специальная индустриальная инициатива развития 
ДиК, на финансирование которой выделено 155 млн долл. 
Эта инициатива подразумевает создание 20000 новых ра-
бочих мест, а также подготовку молодых кадров. Помимо 
этого, 770 млн долл. выделено на обеспечение безопасно-
сти в штате Джамму и Кашмир [9].

Т. Шаумян также выделяет проблему идентичности 
штата Джамму и Кашмира [5, с. 527], который никогда 
не являлся единым политическим образованием и состо-
ял из трех частей: Джамму, Кашмир и Ладакх. Историче-
ски они всегда сохраняли свою уникальную идентичность. 
В масштабе страны меньшинство, выделяемое на террито-
рии ДиК, зачастую обозначают как «кашмирские мусуль-
мане», подразумевая население Кашмирской долины, ис-
поведующее ислам и говорящее на кашмири. Именно эту 
группу можно условно назвать титульным большинством 
в штате. Официальное признание ее как таковой было ос-
нованием для предоставления региону автономии. Этниче-
ский характер автономии закреплен нормативно, что про-
является в официальных атрибутах автономии, признании 
языка и религии титульной этнической группы, а также 
в особых преференциях для титульной этнической груп-
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пы в ДиК. Население Кашмирской долины говорит на язы-
ке кашмири и исповедует ислам; население Ладакха гово-
рит на языке, относящимся к тибетской языковой группе 
и исповедует буддизм; в Джамму проживают индусы, гово-
рящие на языке догри. Ввиду этих различий, между тремя 
общинами часто обостряются межрегиональные противо-
речия, что говорит об отсутствии реальной интеграции ме-
жду ними. Такая ситуация препятствует выработке общей 
позиции по многим вопросам, причем мусульманское боль-
шинство Кашмира навязывает свои интересы индусскому 
и буддийскому населению штата. Очевидно, что мусуль-
мане Кашмирской долины выступают за предоставление 
большей автономии, в то время как индусы Джамму готовы 
следовать основным направлениям политики Индии. По-
этому при выработке стратегии урегулирования конфликта, 
руководство Индии должно учитывать разнообразие и раз-
личия в культуре, языке и политических взглядах предста-
вителей различных групп населения Джамму и Кашмира. 
В общем, ситуация в Джамму и Кашмире характеризует-
ся «политическим доминированием кашмирских мусуль-
ман, сопровождавшимся дискриминацией в отношении не-
мусульманского населения Джамму и Ладакха» [5, с. 528].

Все это накладывает отпечаток и на политико-институ-
циональное устройство штата. Подтверждением тому яв-
ляется формирование регионального парламента по кво-
там от трех частей: 46 мест отведено для Кашмира, 37 мест 
для Джамму и 4 — для Ладакха. Что касается состава Верх-
ней палаты, то в нее входят 36 депутатов. 14 депутатов изби-
раются из региона Джамму: 11 депутатов избираются пря-
мым голосованием (не из числа депутатов Законодательной 
Ассамблеи) по пропорциональной системе, при этом 1 
из них должен быть жителем округа Дода, один — окру-
га Пункх, один — округа Джамму, двое должны быть из-
браны деревенским советом (Panchayat) или другими по-
добными органами в Джамму. 14 депутатов избираются 
из Кашмира (включая Ладакх): 11 депутатов избираются 
прямым голосованием по пропорциональной системе, 1 
должен проживать в субрегиональной автономии Лех, 1 — 
в Каргиле, 1 должен избираться муниципальным советом 
или др. органами округа Кашмир местного уровня, двое 
должны быть избраны деревенским советом (Panchayat) 
или др. подобными органами в Кашмире; губернатор на-
значает 8 членов, при чем 3 из них должны принадлежать 
к бедным слоям общества, а остальные 5 должны быть на-
значены на основе их достижений в области науки, литера-
туры или искусства [13]. Отпечаток также накладывается 
и на весь политический процесс, так как в регионе сильна 
роль этнорегиональных партий.

Для того чтобы выяснить, какой институциональный 
пакет был использован, чтобы интегрировать сегментиро-
ванное общество штата Джамму и Кашмир, для данного ис-
следования была также использована база данных ERAD — 
Ethnic Regional Autonomies Database [1], которая содержит 
около 150 переменных по всем этническим региональным 
автономиям (ЭРА), существующим в настоящее время. Дан-

ные охватывают период времени с 2001 по 2015 гг. В рам-
ках этого проекта ЭРА представляет собой политический 
институт поддержания баланса в межнациональных от-
ношениях. Выделяют три основные группы акторов: цен-
тральные власти, власти автономии и этнические группы. 
Этничность определяется как социальная категоризация, 
основанная на субъективном представлении об общем про-
исхождении, независимо от цвета кожи, языка или религии.

На основе данных, представленных в базе данных ERAD, 
автор пришел к выводу, что региональное правительство 
использует модель power sharing, так как в 2014 г. было 
сформировано коалиционное правительство, состоящее 
из этнорегиональной партии и общенациональной партии. 
Однако участие сегментов в правительстве не закреплено 
конституционно или в соглашениях. Его состав определя-
ют только выборы. В свою очередь, правительство Индии 
тоже опирается на принцип power sharing, но в нем участ-
вуют только общенациональные партии. Согласно Консти-
туции Индии Джамму и Кашмир представлен 4 местами 
в верхней палате государственного парламента и 6 места-
ми в нижней палате. Что касается языка, то в рамках ин-
дийской политики мультикультурализма в штате признано 
три официальных языка: кашмири, догри и урду.

Несмотря на то, что А. Лейпхарт считал Индию при-
мером консоциативной модели, в штате Джамму и Каш-
мир она работает не в полной мере, так как консоциатив-
ное распределение власти не закреплено конституционно 
или в отдельных соглашениях. Тем не менее, такие неотъ-
емлемые элементы power sharing как пропорциональное 
представительство и автономия присутствуют в полити-
ческом процессе штата.

Консоциативной модели в штате препятствуют так-
же внешняя угроза со стороны Пакистана и недостаточ-
ное чувство общности. Растоу считал, что единственным 
предварительным условием для развития демократии яв-
ляется наличие национального единства, осознание гра-
жданами своей общей идентичности или, по меньшей мере, 
отсутствия сомнения по поводу того, к какому политиче-
скому сообществу они принадлежат. Однако в Джамму 
и Кашмире нет единого гражданского общества, способ-
ного создавать основания для формирования националь-
ной идентичности и пространства для взаимодействия 
не по этническим вопросам, а для решения социальных, 
экономических и политических проблем, которое явля-
ется неотъемлемым элементом делиберативной демокра-
тии О’Флинна. Доказательством служит раскол в обще-
стве: большинство борется за независимость; часть хочет 
остаться в составе Индии, но требует проведения реаль-
ных социально-экономических реформ; меньшинство хо-
чет присоединиться к Пакистану.

Также для кашмирского случая актуален дистрибу-
тивный подход, в рамках которого федерализм является 
главным звеном. Центростремительный подход, сторон-
никами которого являются Д. Горовиц и Б. Рейли, не был 
в полном объеме применен в штате Джамму и Кашмир, так 
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как там отсутствуют характерные для него практики, такие 
как электоральные стимулы и политические коалиции. Од-
нако соблюден третий принцип — переговоры между ос-
новными политическими силами.

Альтернативой консоциативного подхода выступает 
предложенная Я. Лустиком модель достижения стабильно-
сти в разделенном обществе, именуемая системой контроля. 
Она соответствует политической ситуации в штате Джам-
му и Кашмир, так как там наблюдается доминирование ти-
тульного большинства — кашмирских мусульман, которые 
ограничивают действия других сегментов. Для постепенно-
го становления демократических институтов в штате был 
использован инкременталистский подход Х. Лернер, вы-
раженный в разработке конституции штата, подчерчиваю-
щей общую идентичность различных сегментов общества.

Таким образом, для достижения стабильности в штате 
Джамму и Кашмир было использовано большое количе-
ство институциональных механизмов, не имеющих анало-
гов в других странах. Правительством Индии был исполь-
зован пакет институциональных решений, основанный 
главным образом на сочетании автономии и федерализма, 
разделении ответственности между региональным и на-

циональным правительством, а также резервирование по-
стов и полномочий за членами определенной группы. Ак-
цент был сделан на включении сегментов в политический 
процесс с предоставлением соответствующих гарантий 
их прав, а не на создании институциональных стимулов 
к формированию умеренного межгруппового центра. Вви-
ду вышесказанного можно сделать вывод о том, что степень 
интеграции штата Джамму и Кашмир в Республику Индию 
невысока. Однако, предложенная формула представитель-
ства интересов конфликтующих сегментов позволяет в пер-
спективе добиться стабильности в штате.

Индия — конгломерат различных сегментов, многие 
субъекты федерации, в свою очередь, также гетерогенны. 
Штат Джамму и Кашмир как раз и является одним из таких 
многосоставных обществ. Его интеграция на националь-
ном уровне необходима для модернизации, установления 
новой идентичности жителей штата, а также для борьбы 
с сепаратизмом и чувством отчуждения. И это предпола-
гает не поглощение штата Индийским Союзом, а сплочен-
ность, не единообразие, а единство. Это означает единство 
в разнообразии, в котором отдельные компоненты и целое 
взаимозависимы [10, с. 84].
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П С И Х О Л О Г И Я

Из истории проблемы демонстративных форм поведения в древних государствах
Бельская Зинаида Владимировна, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет

С древних времен демонстративные формы поведения 
сопровождали подростков в их становлении как пере-

хода к состоянию взрослого человека в физическом, эмо-
циональном и волевом плане. Так, в различных мировых 
культурах с древности для юношей и девушек всегда суще-
ствовали обычаи, традиции, обряды и ритуалы, направлен-
ные на назревшее преодоление себя, демонстрацию своей 
возросшей силы духа, ума, ловкости и т. д., на укрепление 
самосознания своего пола (социальных и духовных функ-
ций). Этот знаменательный этап перехода человека на но-
вую ступень развития в рамках своей общественной груп-
пы имели определенную форму для перехода из одного 
социального и духовного статуса в другой. Как известно 
из литературных источников [2], по содержанию инициа-
ции взросления отражались в прохождении человеком трех 
этапов: по Р. Генону, первый этап — «изгнания» за преде-
лы привычного окружения; второй этап — собственно ис-
пытания, соответствующие задачам пола, которые следует 
пройти успешно, и третий этап — возвращение к прежне-
му окружению, но уже в новом социальном и полороле-
вом статусе [2]. В ритуалах инициации особое внимание 
обращалось на переход ребенка из детства во взрослый 
мир, на формирование ощущения взросления. Акты де-
монстративных форм поведения символизировали отказ 
подростка от автономности ребенка, помогали установить 
контроль над новыми взрослыми членами и сохранить со-
циальный порядок.

Существовало многообразие обрядов, мифов и пре-
даний с древнего мира. Этот период истории представля-
ет особый интерес с точки зрения проблемы демонстра-
тивных форм поведения. Корни обрядов прослеживались 
в глубокой древности практически у всех народов. Часто 
прослеживалось сочетание различных праздничных об-
рядов с серьезными и порой мучительными испытания-
ми. Многие обряды и ритуалы были связаны с нарушением 
кожных покровов (нанесением татуировок на различных 
частях тела, телесные повреждения и самоповреждения, 
укусы насекомых, хирургические вмешательства и т. д.). 
Нередко применялись различные средства, вызывающие 
сонливость или значительное снижение болевой чувстви-
тельности. Именно благодаря этому создавались усло-
вия для преодоления болезненных испытаний. Считалось, 
что данный путь ведет к осознанию нового уровня разви-
тия, актуализации самостоятельности и ответственности. 

Сущность данных демонстративных действий и поведения 
сводилась к постижению уклада новой жизни.

Известно, что на протяжении всего испытательного 
срока перед прохождением инициации, обычно существу-
ющие связи (хозяйственные, правовые) существенно ви-
доизменялись или нарушались совсем. Так, посвящаемые 
находились отдельно от других людей; это было необхо-
димо для полного погружения в предстоящий обряд ини-
циации и формирования ощущения отсутствия власти об-
щества над ними. Понималось, что персоны подростков 
весьма сакральные и священные, и поэтому были непри-
косновенны, опасны; в это время их сравнивали с Богами.

Получается, что табу были весьма двойственными. Они 
имели и негативную сторону, потому что создавали барье-
ры между посвящаемыми и обществом в целом, но в то же 
время у общества не было защиты от действий посвящае-
мых.

История человечества всегда сопровождается процес-
сами позитивными (роста, развития и т. д.) и негативны-
ми (регресс, деградация и т. д.). Телесные самоповрежде-
ния как одну из форм демонстративного поведения можно 
отнести к спорным категориям, сопровождающий исто-
рический процесс развития цивилизаций и человечества.

В настоящее время самоповреждения относят к одной 
из табуированных проблем в обществе. О таких проблемах 
не принято говорить вслух, общество всячески отрицает 
такую форму демонстративного поведения. Такое поведе-
ние людей считается глупым, инфантильным, проблемным, 
весьма необдуманным способом привлечь к себе внимание.

В современном обществе считается, что наносить себе 
физический вред свойственно, в основном, подросткам по-
следних десятилетий. Такое поведение связывают с влияни-
ем информационно-коммуникационной среды, которая ча-
сто перегружена негативной и некорректной информацией.

Но данные формы поведения, в том числе и различные 
способы истязания своего тела были известны и применя-
лись еще в древние времена. Традиции самоистязания су-
ществовали во многих культурах.

В древней Индии существовал термин «Тапас», который 
обозначает «греть», «кипеть», «тепло», «жар». Данный тер-
мин известен из «Ригведы» (в первом известном памятнике 
индийской литературы на ведийском языке). Как известно, 
ритуал восходил к индоевропейской традиции. «Разогрева-
ние» встречается и среди шаманов и магов в первобытных 
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культурах. Такое состояние достигается с помощью различ-
ных психических и физиологических приемов (например, 
использование сильно острой пищи). Таким образом, об-
реталась магико-религиозная «мощь». Считалось, что толь-
ко при наличии очень сильного внутреннего жара можно 
достигнуть необходимого внутреннего состояния. Само-
истязания типа «тапаса» были распространены не только 
в индийской аскезе, но и в ведийскую эпоху. Нигде, кроме 
как в Индии, ритуальное «разогревание» не обрело столь 
важного статуса, сохранившегося до наших дней. В сво-
ем ритуальном аспекте «тапас» обеспечивает «перерожде-
ние». Итогом становится переход из этого мира в мир бо-
гов, в область сакрального, помогает открыть глубочайшие 
истины. Важнейшие церемонии жертвоприношения, ини-
циации, обучения не обходились без тапаса. [6].

Получается, что данный ритуал в Индии способствовал 
крепости тела, устранению нечистот, обретение совершен-
ства тела, обретению магических сил, повышению запаса 
духовной энергии.

В древнем Израиле существовал ритуал оплакивания 
смерти близкого человека. Суть заключалась в проявле-
нии своего горя путем самоистязаний и выбриванием пле-
шей на голове. Описывался ритуал в предсказаниях об опу-
стошении Иудеи Пророком Иеремией, Пророком Михеем, 
Пророком Исайей, Пророком Иезекиилей. Так, данный ри-
туал описывался в предсказаниях об опустошении Иудеи 
(«И умрут великие и малые на земле сей; и не будут погре-
бены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричь-
ся ради их») [4] и о разрушении Моава («У каждого голова 
гола и у каждого борода умалена; у всех на руках царапи-
ны и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на ули-
цах его общий плач …») [4].

Со временем траурные обычаи были запрещены в ко-
дексах законов. В книге Второзакония можно найти этому 
подтверждение: «Вы сыны господа бога вашего; не делай-
те порезов на теле вашем и не выстригайте волос над гла-
зами вашими по умершим, ибо ты народ святой у господа 
бога твоего, и тебя избрал господь, чтобы ты был собствен-
ным его народом из всех народов, которые на земле» [4].

Древние арабы также соблюдали обычай остригания 
или обривания волос и самоистязаний в знак траура (нане-
сение телу ранений, порезов и царапин). Подобные обычаи 
широко вошли в практику среди арабов Моава.

Древние греки создали одну из величайших цивили-
заций в истории человечества. Достижениями эллинской 
культуры до сих пор восторгаются и будут еще восторгать-
ся во всем мире. Жизнь древних греков, как и жизнь всех 
языческих народов, содержала в себе большое количество 
ритуалов и обрядов.

В древней Греции женщины в знак траура по умершим 
родственникам срезали свои волосы и царапали себе ногтя-
ми до крови лицо, а иногда и шею. Данные способы прояв-
ления горя по умершим стали известны из творений поэтов 
того времени. Ими были описаны жизнь, обычаи и нравы 
той эпохи. По рассказам Гомера, греческие воины над сте-

нами Трои покрыли тело Патрокла срезанными с головы 
волосами, а Ахилл вложил в руку мертвого друга прядь во-
лос, которую он по обету своего отца Пелея должен был 
посвятить реке Сперхейос, если вернется живым с вой-
ны [4,5]. Орест также положил локон своих волос на гроб 
своего убитого отца Агамемнона. Законодательство Соло-
на в Афинах запретило варварский обычай самоистязания 
в знак траура по умершим [4,5].

Как известно, в истории человечества Спарта славилась 
своей жестокостью по отношению к представителям своей 
культуры. Именно в Спарте впервые прозвучали идеи са-
мопожертвования во имя всеобщего блага, высокой ценно-
сти долга и прав граждан. Общеизвестен факт, что каждый 
ребенок в младенчестве был проверен на наличие физи-
ческих недостатков специальным советом инспекторов. 
В случае несоответствия нормам ребенка отправляли гиб-
нуть за стены города, скидывая с ближайших холмов. Если 
ребенок соответствовал нормам, то после 7 лет мальчики 
переселялись в общественные бараки и в их жизни начи-
нался новый тренировочный период — «агоге». В програм-
му воспитания входили не только физические упражнения, 
обучение различным хитростям, безусловная верность во-
енному искусству, рукопашному бою, но и развитие терпи-
мости к боли. Мальчиков обучали спать на улице и делать 
себе постель из тростниковых ветвей. Одной из ключевых 
задач такого воспитания — сделать из мальчиков идеаль-
ных солдат и развить в них истинно суровый нрав, раз-
вить устойчивость ко всем тяготам, которые будут их ждать 
на войне (холод, голод, боль) [3, С.53–77].

Известен ритуал поклонения святилищу Артемиды Ор-
фии, в которую включалась порка мальчиков, проходящих 
новый тренировочный период. Церемония должна была 
продолжаться до полного залития кровью детей всех сту-
пеней алтаря. Только один из выстоявших мальчик получал 
великие почести за свою мужественность. Часто во время 
такого посвящения дети погибали.

Спартанцы воспитывались в чрезвычайной преданно-
сти и презирали трусость. Если спартанцу вдруг приходи-
лось сдаться, то он кончал жизнь самоубийством. По свиде-
тельствам Геродота, два неизвестных спартанца пропустили 
важный бой и со стыда покончили с собой. Спарта счита-
ла, что солдат полностью выполнил свой долг только тогда, 
когда он умер за свое государство [1, с.19.].

В Древнем Риме известность среди аристократии при-
обрел ритуал пить яд. Считалось, что подобным образом 
вырабатывался иммунитет к ядам. Ритуал состоял в том, 
чтобы принять яд из специального сосуда — рога одноро-
гого животного (коровы или барана), вода в котором ста-
новилась противоядием.

Отдельное место занимает система наказаний как опре-
деленных ритуалов. Невыполнение приказа, трусость 
или побег карались розгами и лишением головы. Побег 
из лагеря и дезертирство в бою в равной степени жесто-
ко наказывали: сбрасывали со скалы, затаптывали сло-
нами. Чтобы пристыдить воина, применялись позорные 
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наказания: стояние перед строем в одной тунике без ар-
мейского пояса.

Один из законов десяти таблиц, в основе которых лежа-
ло законодательство Солона, запрещал женщинам разди-
рать себе ногтями щеки во время траура. Римский историк 
Варрон полагал, что сущность этого обычая заключалась 
в кровавом жертвоприношении умершему и что кровь, 
добытая из щек женщин, была слабой заменой жертвен-
ной крови пленных или гладиаторов на могиле покойно-
го [5, с.21–30].

Опыт древних цивилизаций и государств показыва-
ют, что любая форма самоистязаний, самоповреждений 
или иных демонстративных форм поведения позволяют 
достичь определенных социальных целей, принятых в дан-
ном обществе и культивируемых традицией. Обсуждае-
мые выше проявления демонстративных форм поведения 
показывают роль человека в древнем обществе и принад-
лежность человека к определенной социальной группе, го-
сударству, цивилизации, которым свойственны принятые 
вековые обычаи и традиции.
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Средства массовой информации и их влияние на психику человека — истерия 
вокруг коронавируса
Заславская Алёна Андреевна, студент
Московский институт психоанализа

Сегодня существует множество разных форм передачи информации, в связи с чем необходимо использовать их для по-
лучения данных по различным темам. Однако исследования показали, что средства массовой информации (СМИ) стали 
оказывать все более пагубное влияние на психику человека. В дополнение к социальным идеалам о человеческом теле и же-
лаемым социальным характеристикам они оказывают психологическое влияние на людей разными способами. Подобное 
приходится наблюдать в дни, когда коронавирус стал основной и единственной темой всех разговоров.
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Влияние СМИ на общество
Публичные способы передачи и перемещения раз-

ной информации называются средствами массовой ин-
формации. Отправители такой информации могут выбрать, 
как донести ее до получателей, и при этом использовать 
разные психологические теории и практики, чтобы наибо-
лее эффективно достичь желаемой аудитории с четко опре-
деленными демографическими данными. Существуют раз-
личные психологические методы, используемые для того, 
чтобы сделать информацию максимально привлекатель-
ной и интересной для получателей, и все они присутству-
ют сегодня в журналистике, рекламе, политике, развлече-
ниях и культуре.

СМИ разрабатывают новые стратегии ежедневной 
передачи информации, и понимание зачастую бессозна-
тельных психологических процессов, которые затрагива-

ют каждого потребителя и читателя информации, игра-
ет важную роль в любом типе коммуникации. Учитывая, 
что журналисты, политики и другие отправители сведе-
ний знают об этом, они стремятся каждый день собирать 
новые данные от потребителей, чтобы выбрать наиболее 
подходящие СМИ для своих рекламных кампаний и мар-
кетинговой тактики.

Различные исследования сообщают, что СМИ вызывают 
неудовлетворенность телом у мужчин и женщин, а также 
низкий уровень самооценки у людей. Мужчины чувству-
ют, что им нужно достичь стандартов физических мышц, 
установленных СМИ, чтобы завоевать популярность, ре-
путацию и статус в обществе, в то время как женщины 
испытывают низкую самооценку и неудовлетворенность 
постоянными сравнениями и нереалистичными телами 
искаженных и чрезмерно худых моделей.
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Подобные нереалистичные идеалы создают негатив-
ное влияние СМИ на детей и подростков. Они могут вы-
зывать депрессию и расстройства пищевого поведения 
у подростков, особенно у молодых девушек. Как мужчи-
ны, так и женщины испытывают сильное давление СМИ, 
которое постоянно заставляет их соответствовать физиче-
ским и психологическим стандартам, что в конечном ито-
ге вызывает ряд эмоциональных и физических трудностей.

Влияние СМИ на социализацию
Журналистика — прекрасный пример того, как СМИ 

психологически влияют на поведение людей. Исследова-
ние показало, что до 37 % детей из детских садов и школ 
пугаются и расстраиваются, слушая или смотря новости 
по телевизору. Подобное касается и общества в целом. 
Психология и СМИ играют ключевую роль в формирова-
нии убеждений и взглядов современного общества, учи-
тывая, что СМИ стали наиболее передовой формой обще-
ния. Они и во многих других отношениях психологически 
влияют на людей.

Чрезмерное использование СМИ, а в настоящее время 
и социальных сетей разных форм, может привести к за-
висимости от технологических и интернет-форм тратить 
время. Постоянная проверка уведомлений в социальных 
сетях стала нормой в обществе, и некоторые считают ее 
насущной повседневной жизнью. Исследования показы-
вают, что более половины населения США ежедневно под-
ключается к социальным сетям (Facebook, Instagram, Twitter 
и т. д.), а также имеют проблемы со сном, связанные с зави-
симостью от социальных сетей.

Недостаток сна возникает из-за постоянной проверки 
новостей в социальных сетях перед сном. Исследование по-
казало, что 95 % людей используют технологии перед сном. 
Свет от экранов смартфонов, телевизоров и другой элек-
троники, дает мозгу четкую инструкцию бодрствования, 
что является основной проблемой, связанной с недосыпа-
нием и невозможностью заснуть.

В дополнение ко всему вышесказанному, одиночество 
также распространено, особенно среди молодежи, для ко-
торой развитие социальных навыков в виртуальной ре-
альности является единственным аспектом социального 
интеллекта. Подобное способствует отсутствию реальных 
социальных отношений, что чаще всего приводит к неспо-
собности создать стабильные близкие отношения. Понятие 
одиночества становится все более распространенной про-
блемой среди современной молодежи.

Медиаистерия о коронавирусе
Коронавирус был главной темой в последние меся-

цы. Хотя это вирус с симптомами классической просту-
ды или гриппа, смертность, вызванная им в нескольких 
тысячах случаев, вызвала панику в глобальном масшта-
бе. Всемирная организация здравоохранения установила, 
что коронавирус не представляет непосредственного риска 
для здоровья для большинства людей, а повышенная осто-
рожность и личная гигиена могут снизить распростране-
ние вируса. Однако паника не уменьшается.

В настоящее время все новости о коронавирусе звучат 
убедительно, потому что люди находятся в состоянии страха 
и паники по поводу новой и неизвестной проблемы, не мо-
гут проверить всю информацию и заявить о ее истинности. 
Но существует и другая сторона данной истории, которая 
является более тревожной. Коронавирус вызвал самое бы-
строе падение на мировом фондовом рынке с 2008 г., и су-
ществует предположение, что он окажет значительное и не-
поправимое негативное влияние на мировую экономику.

Системы здравоохранения большинства стран не рас-
полагают достаточными ресурсами для выявления виру-
са и лечения тяжело больных пациентов, если вирус про-
должает распространяться. Чтобы узнать угрожающую 
информацию о коронавирусе, не требуется много време-
ни. Однако реакция человека на подобные новости зави-
сит от предвзятых мнений о болезни и подверженности ее 
распространению.

Страх, как основной источник беспокойства и трево-
ги, влияет на то, как люди реагируют на освещение в СМИ 
рисков для здоровья. Страх перед болезнями и инфекция-
ми особенно важен, когда речь идет об эпидемиях, подоб-
ных существующей на сегодняшний день. Самые высокие 
уровни страха заражения обнаруживаются при таких рас-
стройствах, как обсессивно-компульсивное расстройство 
(ОКР). При экстремальных формах страха заражения чело-
век ограничивает любое воздействие в общественных ме-
стах и считает это угрозой своему выживанию.

Подобное распространение страха является хорошей ос-
новой для развития фобий и других тревожных расстройств. 
Главный вопрос, который психологи задают в эти дни, заклю-
чается в том, что будет с психикой людей после коронавиру-
са? Определенное количество беспокойства является нор-
мой. Однако быстро возникающий иррациональный страх 
создает трудности в повседневной работе, в чем заключает-
ся проблематика освещения имеющейся эпидемии в СМИ.

Когда человек понимает существование определенной 
опасности для здоровья, ему становится ясна значимость 
здорового состояния и избегания рисков для здоровья. Од-
нако освещение проблем здравоохранения в СМИ зача-
стую является предвзятым. Большинство новостей посвя-
щено зачастую новым опасностям для здоровья. В то время 
как обеспокоенные и робкие люди, как правило, уделя-
ют больше внимания именно такой информации, в связи 
с чем увеличивается уровень тревожности и беспокойства.

По этой причине людям приходится прибегать к раз-
ным экстренным мерам (панические покупки, чрезмерное 
использование дезинфицирующих средств и т. д.), чтобы 
помочь себе справиться со страхом. Как только перед ко-
ронавирусом активируется страх, отфильтровываются убе-
дительные данные об эпидемии и игнорируется информа-
ция, которая стремится успокоить общество и уменьшить 
негативные последствия, в т. ч. для психики.

Паника в магазинах из‑за коронавируса
Новым явлением в период пандемии коронавируса, ко-

торое чаще всего возникает во время кризиса, стало совер-
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шение панических покупок и накопления запасов. Покупки 
в панике дошли до того, что люди стали приобретать ма-
ски для лица, которые в настоящее время более необходи-
мы медицинским работникам, вместо того, чтобы придер-
живаться разных мер предосторожности.

Эксперты полагают, что люди объясняют подобное по-
ведение как страх перед неизвестным. Простое мытье рук 
попросту не удовлетворяет потребность контролировать 
ситуацию, меняющуюся ежеминутно. Нерациональное на-
копление запасов также привело к невероятному росту цен 
на предметы первой необходимости. Подобное исходит 
из простой психологической потребности, которая заклю-
чается в том, что шоппинг помогает людям почувствовать 
контроль над неизвестной и непредсказуемой ситуацией. 
Люди чувствуют необходимость сделать что-то пропорцио-
нальное тому, что они воспринимают на нынешнем уровне 
кризиса. Для многих мытье рук кажется слишком обыден-
ным и простым, чтобы помочь в сложившейся ситуации.

Эксперты по психическому здоровью считают, что по-
купки, совершаемые в панике, являются психологическим 
механизмом для устранения страха в связи с отсутствием 
ощущения безопасности в ситуации. Таким образом, на-
копление запасов считается способом установления кон-
троля над ней.

СМИ оповещают общество о ситуациях, связанных 
с коронавирусом. Одни люди принимают решение об опре-
деленных действиях, другие действуют таким же обра-
зом, надеясь на верность решения большинства, т. е. пе-
рекладывая ответственность за свою жизнь и принятие 
решений на других. Чтобы справиться с угрожающей не-
известностью, люди полагаются на знания, которыми вла-
деют из схожих обстоятельств. Однако лучшим вариантом 
было бы заблаговременно готовиться в течение года к воз-
можному возникновению чрезвычайных обстоятельств 
или кризисов, нежели сеять панику, скупая товары в мага-
зинах и создавая ажиотаж.

Недаром у прошлых поколений существовало понятия 
заготовки «на черный день». Очевидно, что их побужда-
ло иметь все необходимое «прозапас» в течение всей жиз-
ни военное прошлое. В мирное время люди предпочитают 
сталкиваться с проблемой лицом к лицу, не страхуя себя ни-
коим образом. Привычная стабильность в виду отсутствия 

боевых действий, заставляет полагаться на государство, лю-
дей, но не на самого себя. В следствие этого при наступлении 
кризиса или чрезвычайных обстоятельств, люди оказывают-
ся не готовы к ним, паникуют и винят всех и все, но не себя.

Наблюдая в социальных сетях дезинформацию о том, 
что туалетная бумага исчезла во всех магазинах, первое, 
что человек сделает вероятнее всего — это купит запас 
туалетной бумаги. В этот момент время на проверку дей-
ствительности фактов не выделяется, что приводит к не-
медленному переходу к делу. Таким образом, из ситуации 
с коронавирусом каждый может для себя вынести важный 
опыт, полезный в будущих кризисных ситуациях, которые 
могут произойти. Вместо того, чтобы паниковать по пово-
ду покупки всего, что нужно (и не нужно), куда важнее со-
хранять спокойствие, подходить к ситуации философски, 
рационально, организованно и оставаться готовым к по-
добным ситуациям, как коронавирус. Это уменьшит пани-
ку и страх, исключаю пагубные изменения на рынке, среди 
которых резкий рост цен и пр.

Борьба с коронавирусными новостями
Если новости о коронавирусе расстраивают или прово-

цируют чрезмерный страх распространения болезни и воз-
можности заражения, следует предпринять несколько ша-
гов, чтобы уменьшить страхи и беспокойство:

— важно следовать и прислушиваться только к ме-
дицинским советам и рекомендациям: применять 
гигиенические процедуры, контролировать страх 
и тревогу, чтобы исключить подавленность;

— необходимо ограничить доступ к новостям о коро-
навирусе — стараться проводить больше времени 
в позитивной деятельности даже находясь в изоля-
ции (читать книги, слушать музыку, смотреть филь-
мы, тренироваться дома и т. д.) и свести к миниму-
му новости о пандемии;

— рекомендуется нормализовать свою жизнь — не по-
зволять страху захватить привычный образ жизни;

— следует руководствоваться разумом, быть ответ-
ственным и думать о себе и окружающих людях;

— испытывая какие-либо симптомы, важно трезво мыс-
лить и обращаться к врачу, чтобы получить конкрет-
ные инструкции и информацию для дальнейших 
действий.
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П Е Д А Г О Г И К А

Обоснование психолого-педагогического сопровождения учителей начальной 
школы в качестве инновационной педагогической деятельности
Перова Анна Владимировна, студент магистратуры
Глазовский государственный педагогический институт имени В . Г . Короленко

Педагогика — это логически выстроенная интегративная 
система знаний и способов деятельности, на основе ко-

торой и строится вся система образования детей и взрос-
лых. Исходным основанием для того, чтобы педагогика 
стала наукой о развитии человека и о способах педагогиче-
ской помощи, послужили работы психологов, установив-
ших, что человек развивается и изменяется на протяжении 
всей своей жизни, а поэтому нуждается в непрерывном об-
разовании, психологической и педагогической поддержке 
и сопровождении [1, с.4]. Становление педагога, отвечаю-
щего запросам не только сегодняшнего, но и завтрашне-
го дня, представляет собой предмет педагогической науки.

В процессе своей педагогической деятельности и жизне-
деятельности педагог, как и любой другой человек, посто-
янно действует и решает задачи вместе с другими (позиция 
«со»: сотрудничество, содействие, согласие, соперничество, 
сопровождение) или самостоятельно (позиция «само»: са-
мореализация, самоконтроль, самостоятельность, само-
оценка, самокритика). Именно готовность педагога к са-
мостоятельной деятельности и своей самореализации 
выступает важнейшей целью и результатом совместной 
деятельности педагога с коллегами и сотрудниками школы, 
а также его становления и изменения к лучшему как педа-
гога-профессионала. Но профессиональный труд педагога 
отличается значительными нагрузками в его психоэмоцио-
нальной сфере, так как большая часть времени протека-
ет в длительной эмоционально напряженной обстановке. 
Поэтому в настоящее время актуальным считается во-
прос сотрудничества педагога-психолога школы с педаго-
гом для создания условий его комфортной педагогической 
деятельности в условиях массовой школы.

В связи с этим нами планируется разработать, обосно-
вать и внедрить в системе современного образования ин-
новационный школьный центр психолого-педагогическо-
го сопровождения учителей начальной школы. Данный 
школьный центр психолого-педагогического сопровожде-
ния учителей как инновация в образовательной деятель-
ности будет представлять собой комплекс взаимосвязан-
ных мер, процессов и решений, которые будут являться 
концептуацией новой идеи в образовании, направленной 
на решение проблемы психолого-педагогической помощи 
учителей и далее — к практическому и успешному приме-
нению данного нововведения в жизнь современной шко-

лы. Таким образом, в данной статье обоснуем психолого-
педагогическое сопровождение учителей начальной школы 
как инновационную педагогическую деятельность в совре-
менной альтернативной модели школы и дадим объясне-
ние, почему важно развивать и улучшать психолого-педа-
гогическую культуру учителям начальной школы.

Большинство учителей в современной школе счита-
ют, что в системе факторов, оказывающих прямое влия-
ние на качество образования, ведущую роль играют пред-
метные знания. А также, учитывая тот факт, что учителя 
показывают уважительное отношение к своей профессии, 
устойчивое желание и интерес ей заниматься, но, несмотря 
на это демонстрируют недостаточный уровень владения 
психолого-педагогическими знаниями и умениями, приме-
няют чаще всего в своей практике готовые педагогические 
методы и решения [3, с.57]. В связи с этим под развитием 
психолого-педагогической культуры в сопровождении пе-
дагогической деятельности учителей начальной школы бу-
дет пониматься качественная и своевременная психологи-
ческая помощь, получение методических и практических 
рекомендаций в решении проблемных вопросов педагоги-
ческой практики, организация обучающих тренингов и ре-
лакс-процедур для улучшения психо-эмоционального са-
мочувствия учителей.

Ни для кого не секрет, что современный учитель на-
чальных классов — это профессионал, который вынужден 
значительно увеличивать эмоционально-личностные за-
траты, чтобы справляться с увеличивающимися объемом 
и требованиями к качеству его педагогической деятель-
ности. В современных условиях, которые выдвигают но-
вые требования к работе в начальной школе, учитель дол-
жен генерировать и использовать новые подходы, владеть 
педагогическими технологиями, подходя к работе творче-
ски и обладая такими качествами, как решительность, уме-
ние не останавливаться на достигнутом, смелость мышле-
ния. Также учитель современной начальной школы должен 
не просто учить, он должен формировать духовно интел-
лектуальную творческую личность учащегося, разносто-
ронне развитую и социально зрелую. Актуальными вопро-
сами педагогической деятельности в условиях массовой 
общеобразовательной школы является и ежегодное увели-
чение числа детей с ОВЗ, к которым требуется определен-
ный педагогический подход. В связи с этим, педагогическая 
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деятельность учителя начальной школы — это напряжен-
ная работа, которая входит в группу профессий с большим 
присутствием факторов психологической напряженности 
и стрессогенности.

Эмоциональное и напряженное состояние учителя, не-
сомненно, сказывается на состоянии учеников и на эффек-
тивности всего образовательного процесса, поэтому мы 
поддерживаем психолого-педагогическое сопровождение 
для учителей начальных классов, под которым понимает-
ся совокупность социально-психологической, педагоги-
ческой и методической деятельности педагога-психолога. 
Сопровождение будет представлять собой систему про-
фессиональной деятельности психолога-наставника, ко-
торая будет направлена на создание комфортных социаль-
но-психологических условий как для успешного обучения 
и психологического развития учеников, так и для педаго-
га и его педагогической деятельности в ситуации школь-
ного взаимодействия.

Целью психолого-педагогического сопровождения учи-
телей начальной школы будет являться в первую очередь 
содействие по созданию социальной ситуации, соответ-
ствующей и обеспечивающей психологические условия 
для успешного педагогического труда, охраны здоровья 
и развития личности педагога, а также улучшения его 
психолого-педагогической культуры. Учитель начальной 
школы, как субъект образования, на наш взгляд, также 
как и учащиеся школы испытывает потребность в психо-
лого-педагогическом сопровождении, что подтверждает 
значимость и важность поддержки, которая и заключается 
в реализации права на полноценное развитие личности и ее 
самореализацию в социуме. Для оптимизации профессио-
нальной педагогической компетентности учителей в психо-
лого-педагогическом сопровождении будет использовать-
ся циклическая модель, неразрывно связанная с основной 
педагогической деятельностью учителя. В данную модель 
психолого-педагогического сопровождения учителей на-
чальной школы войдут такие мероприятия, как: диагно-
стика; разработка методических рекомендаций и программ 
социально-психологической деятельности; проведение се-
минаров и тренингов; ведение просветительской работы 
и чтение лекций на актуальные темы обучения и воспита-
ния; внедрение инновационных психолого-коррекцион-
ных методик оказания психологической помощи учителям; 
профилактическая работа с целью повышения психологи-
ческой культуры педагогов. Помимо методических и про-
светительских мероприятий нами планируется ввести 
в психолого-педагогическое сопровождение учителей так-
же релаксирующее направление работы, в которое войдут 
такие процедуры, как музыкотерапия, аромотерапия, све-
тотерапия и фитотерапия, а также массаж шейно-воротни-
ковой зоны и пневмомассаж ног. Последнее направление 
планируемой работы по психолого-педагогическому со-
провождению учителей будет являться приятным дополне-
нием к просветительской и методической работе и плани-
рует осуществляться в качестве притягательного элемента 

всей программы психолого-педагогического сопровожде-
ния учителей начальной школы.

Таким образом, как видим, развитие психолого-педа-
гогической культуры учителей начальной школы пред-
ставляет собой многомерную систему его рефлексивных 
способностей по управлению самоорганизацией и самопо-
знания внутренних психических актов и состояний. В этом 
смысле рефлексия как самопонимание и размышление пе-
дагога о собственном психолого-педагогическом сопро-
вождении — это не просто понимание педагогом самого 
себя, но и выяснение того, какие личностные особенно-
сти, эмоциональные реакции, психологическое здоровье 
и педагогические знания связаны с этим представлением. 
Еще в 1933 году Джон Дьюи выдвинул эту идею о рефлек-
сивном мышлении. С тех пор подобная рефлексия призна-
ется в качестве отдельной стадии профессионального раз-
вития учителя и его психолого-педагогической культуры. 
Но при этом еще раз заметим, что подобного критического 
самопознания трудно добиться в одиночку, поэтому в этом 
смысле важна роль наставника, педагога-психолога для со-
трудничества в развитии рефлексивного мышления в пе-
дагогической деятельности учителя и его психологическом 
здоровье и культуре [2, с.88]. Иными словами, учитель со-
вместно с педагогом-психологом в процессе психолого-пе-
дагогического сопровождения осознает свои «слабые» сто-
роны и, начав меняться посредством вышеперечисленных 
мероприятий и направлений сопровождения, изменяет 
свою позицию в своей педагогической трудовой деятельно-
сти и психологическом состоянии, которая в совокупности 
приведет к изменениям в лучшую сторону качество обуче-
ния и улучшению системы образования в целом.

Таким образом, мы считаем, что программа психоло-
го-педагогического сопровождения учителей начальной 
школы обоснована. Она направлена на повышение психо-
логической грамотности и здоровья педагогов, на разви-
тие умения и формирования навыков выходить из напря-
женного состояния и обретать психическое равновесие 
во время педагогического процесса, а также на развитие 
самосознания личности, оказание помощи, запускающей 
механизмы саморазвития и активизирующей собствен-
ные ресурсы педагога.

Возрастающая потребность в настоящее время в разра-
ботке инновационных педагогических новшеств очевид-
на как для педагогической науки, так и для образования 
в целом. В ходе инновационной образовательной деятель-
ности меняется не только содержание этой деятельности, 
но и сама система отношений субъектов образования, ха-
рактер их взаимодействия, которое и определяет специ-
фику обучения, воспитания и психолого-педагогическо-
го сопровождения субъектов образовательного процесса, 
а также становления личности учителя и его учеников. Се-
годня под инновационной педагогической деятельностью 
понимается нововведение или новая идея в педагогике 
как целенаправленное изменение, вносящее в среду вне-
дрения новые стабильные элементы, вызывающие переход 
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системы из одного состояния в другое. При этом образо-
вавшиеся новые стабильные элементы могут быть как ма-
териальными, так и социальными и психологически и пе-
дагогически обоснованными, представляющими собой 
предмет этого нововведения [2, с.29]. В связи с этим, це-
лью психолого-педагогического сопровождения педагога 
является обеспечение психологической поддержки инно-

вационной деятельности и развитие психологической го-
товности педагога к инновационной педагогической дея-
тельности. А важной задачей психолога как наставника 
в образовательном процессе становится содействие в со-
здании условий для того, чтобы учителя захотели изме-
ниться и что-то изменить в своей работе.
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Коллективное музицирование в музыкальной школе 
не просто нужно, а необходимо. Оно воспитывает и раз-

вивает у учащегося целый комплекс музыкальных качеств — 
исполнительских, психологических и художественно-эсте-
тических. Само слово «музицирование» не имеет четкого 
и однозначного определения. В более широком значении 
под музицированием подразумевается игра на каком-ли-
бо музыкальном инструменте, в более узком — исполне-
ние музыки в домашней обстановке, вне концертного зала. 
Когда-то музицирование было неотъемлемой частью вос-
питательного процесса: рождался ребенок, и вся его жизнь 
была пронизана музицированием. В крестьянской среде 
на все случаи жизни существовали народные песни, ко-
торые сопровождали человека от самого рождения до са-
мой смерти. В дворянских семьях обучение музыке было 
обязательным явлением, равно как и обучение иностран-
ному языку или танцу, а домашнее музицирование явля-
лось важным показателем музыкальной просвещенности 
семьи. В современном мире другие реалии, где музыке от-
водится несколько иное значение и место. Большинство 
детей сталкиваются с музыкальной средой только лишь 
на уроках в музыкальной школе. По этой причине имен-
но музыкальная школа должна возместить тот недостаю-
щий пласт, который так не хватает современным детям — 
а именно сформировать в них художественно-эстетические 
вкусы и приобщить к музыке. Чтобы достигнуть этой цели, 
одних уроков будет недостаточно. Поэтому любое музы-
кальное образование должно включать такие мероприя-

тия, как концерты, конкурсы, фестивали, просветитель-
ские лекции, олимпиады, массовое посещение музея, театра 
или концертного зала и многое другое. Как правило, в дет-
ских музыкальных школах наиболее распространены лишь 
два направления концертно-просветительской деятельно-
сти — концерты и конкурсы, в которых чаще всего учащие-
ся музыкальных школ выступают сольно. Любой концерт 
или конкурс синтезируют в себе те умения и качества, ко-
торый учащийся получил и впитал в себя за период обуче-
ния. Именно публичное выступление формирует в ребенке 
дополнительную мотивацию, благодаря чему он начинает 
усердней заниматься и более критично оценивать свою ра-
боту, поскольку в нем появляется ответственность перед 
публикой (а не только перед родителями или преподавате-
лем). Однако стоит отметить, что не на всех детей концерт 
или конкурс оказывают одинаковое положительное воз-
действие. К тому же, обе эти сферы деятельности доступны 
лишь немногим учащимся, как правило тем, кто показыва-
ет значительные успехи в учебе. На практике оказывается, 
что процент таких одаренных (или как их принято назы-
вать — звездных) детей в музыкальной школе очень невы-
сокий1, а ведь именно этих ребят стараются выводить на все 
конкурсы и концерты, проводимые внутри и за пределами 
школы. При этом дети, которым удалось меньше раскрыть 
свои способности, остаются «в тени», а значит не получа-

1 Мы не берем в расчет специальные учебные заведения (десятилетку 
или музыкальные школы при училище или консерватории), куда от-
бор проходит по другим параметрам.
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ют того комплексного развития, которое так важно для му-
зыканта, пусть даже начинающего. По этой причине в му-
зыкальном образовании все чаще стали уделять внимание 
коллективному музицированию как одному из методов 
музыкального обучения. В педагогической практике часто 
встречаются случаи, когда застенчивый ребенок начинает 
раскрываться как музыкант в ансамблевой игре. В боль-
шей степени это связано с психологическими аспектами. 
Участвуя в коллективе или в составе пусть даже небольшо-
го ансамбля, ребенок будет меньше испытывать волнения, 
чем при сольном исполнении. Это значит, что он больше 
сосредоточен именно на творческом процессе.

Если исторически рассмотреть проблему коллектив-
ного исполнительства, то будет очевидно, что и в Европе, 
и в России оно заметно превалировало над сольным, кото-
рое, к тому же, возникло позже. Ансамблевое музицирова-
ние детей и взрослых являлось традиционной формой му-
зыкально-художественного воспитания. Ребенок являлся 
участником музыкального процесса, в котором не пред-
полагалось пассивных слушателей. Кроме того, благода-
ря ансамблевой игре в домашней обстановке можно было 
исполнять достаточно сложные произведения (например, 
симфонию, квартет, хоровые или музыкально-театральные 
сочинения). Коллективное музицирование было введено 
во многих российских учебных заведениях XVIII–XIX ве-
ков и предполагало занятия хором, оркестром и ансамб-
левой игрой. Кроме того, в эти столетия были распростра-
нены музыкальные салоны, деятельность которых также 
основывалось на музицировании. Участниками салонов 
создавались небольшие любительские инструментальные 
ансамбли и оркестры. Эти коллективы принимали участие 
в концертах, в оперных постановках наравне с профессио-
нальными музыкантами.

В XX веке большой вклад в пропаганду коллективного 
музицирования в музыкальном воспитании внесли Карл 
Орф и Золтан Кодай. Основу их концепции составляет 
принцип коллективного музицирования: дети учатся сво-
бодно играть на многих музыкальных инструментах в им-
провизационной форме, участвовать в ансамблях, орке-
страх, петь в хоре и сольно. Причем музыка в этой системе 
представлена не как цель, а как средство развития у ребенка 
разных творческих способностей, в том числе и музыкаль-
ных. Сам К. Орф отмечал: «Кем бы ни стал в дальнейшем 
ребенок — музыкантом или врачом, ученым или рабо-
чим, задача педагогов воспитывать в нем творческое нача-
ло, творческое мышление. В индустриальном мире чело-
век инстинктивно хочет творить и этому надо помочь» [3].

Коллективное музицирование является основой япон-
ского музыкального образования. Отечественные музы-
канты, работавшие с детскими оркестрами Японии, отме-
чали хорошую ансамблевую дисциплину, техничную игру 
и чуткую реакцию на указания дирижера.

В нашей стране в последнее время в музыкальных 
школах также стали уделять большое внимание к созда-
нию творческих коллективов — от небольших ансамб-

лей до  целых детских оркестров. Это очень хорошая 
практика, т. к. позволяет большому проценту учащихся 
приобщиться к концертной деятельности, особенно тем, 
кто по тем или иным причинам не может выступать пе-
ред большой аудиторией сольно. Совместное музициро-
вание детям любого возраста очень нравится, посколь-
ку оно выполняет важную социально-психологическую 
функцию. Учащиеся не только развивают профессиональ-
ные музыкальные умения и навыки, но также учатся пони-
мать партнера, прислушиваться к нему. И если в коллекти-
ве благоприятная атмосфера, а ансамбль или оркестр имел 
положительный опыт выступления, то у каждого участника 
возрастает дополнительная мотивация и интерес не только 
к данному предмету, но и к успешному исполнению музы-
кального произведения. Участие в составе оркестра или ан-
самбля вызывает у детей радостные чувства, при этом уча-
щиеся почти не испытывают волнения на сцене, как это 
часто бывает при сольном исполнении. Именно в ансамб-
ле учащийся начинает чувствовать себя музыкантом, кол-
лективно творящим музыку.

Выступление творческого коллектива является укра-
шением любого концерт благодаря разнообразию инстру-
ментов, организованному поведению участников, каче-
ственному исполнению музыкальных произведений, и, 
как правило, интересному и яркому оркестровому репер-
туару. Конечно, полноценный симфонический оркестр 
в музыкальной школе редко можно увидеть, поскольку 
во многих учреждениях в образовательную программу 
не включены некоторые инструменты в силу возраста и фи-
зиологических особенностей детей (например, фагот, альт, 
контрабас, туба). Очень редко встречаются и такие инстру-
менты, как гобой, валторна, арфа. Но даже при отсутствии 
выше перечисленных инструментов в оркестре немало дру-
гих участников, и у детей есть возможность на деле позна-
комиться с каждым видом оркестровых инструментов, по-
нять некоторые его особенности, сравнить его со своим. 
Преподаватели по музыкально-теоретическим дисципли-
нам отмечают, что учащиеся, которые посещают симфони-
ческий оркестр, лучше других детей (например, пианистов, 
вокалистов или народников) запоминают и ориентируют-
ся в инструментах, больше проявляют интерес к симфони-
ческой музыке, а также имеют способность анализировать 
ее, опираясь на свой небольшой опыт.

В процессе игры на инструментах у участников орке-
стра развиваются музыкальные способности. Прежде всего 
это касается мелодического, полифонического и гармони-
ческого слуха. Также ансамблевая работа дисциплиниру-
ет детей в отношении ритма, синхронной игры, формирует 
ощущение единого темпа. Играя в оркестре, учащиеся со-
вершенствуют свои навыки игры, что благоприятно влия-
ет на сольное исполнительство.

Учитывая все вышесказанное, коллективное музици-
рование является неотъемлемой частью эффективного 
образовательного процесса в музыкальной сфере. Следует 
не только не пренебрегать, но всячески содействовать раз-
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витию этого направления. Ведь коллективное музицирова-
ние является сильнейшим средством воздействие на раз-

витие личности, развивает коммуникативные способности 
и дает платформу для культурного и успешного общения.
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Начало творческого пути Эль Греко слабо описано в ли-
тературе и научных трудах, можно собрать всего по не-

сколько предложений из различных источников. Много-
гранный путь испанского художника приходится на конец 
XVI- начала XVII вв., в это время был переломный момент 
в искусстве, рубеж эпохи Возрождения и эпохи Барокко. 
До сих пор ученые ведут споры к какой эпохе относится 
этот живописец. Прозвище Эль Греко он получил в Ита-
лии, настоящее имя Доменикос Теотокопулос, по происхо-
ждению грек, он родился в Кандии, которая с 1211 года на-
ходилась под властью Венецианской республики. Об этом 
периоде его жизни известно меньше всего.

Мы знаем, что он обучался иконописи в мастерской Ми-
хаила Дамаскиноса (1530/1535–1590/1593), который сочетал 
в своем творчестве традиции византийской и венецианской 
школ. В 22 года Доменикос Теотокопулос был профессио-
нальным художником и имел титул маэстро [1, c.9]. Также 
надо упомянуть, что в критской живописи XVI века суще-
ствовала практика стилистического «двуязычия», кото-
рым пользовался и молодой Доменико. Суть этого двуязы-
чия заключается в том, что художники использовали две 
разные манеры письма в зависимости от заказчика и об-
стоятельств. Но также, с другой стороны, существовало 
ложное двуязычие, когда в пределах единого стиля моди-
фицировались отдельные элементы и происходило смеше-
ние стилей. Появилась колористическая гамма, усилились 
поиски эффектов в трехмерной трактовке фигур и их дви-
жений, под влиянием гравюрных образов менялись позы 
и жесты [2, c.41].

По мнению большинства искусствоведов Т. Каптере-
ва, А. Валлантен, Л. Майер и другие. Эль Греко писал ико-
ны преимущественно в византийском стиле. Но, например 
искусствовед В. Н. Лазарев считает, что Доменикос был за-
метным представителем критской школы и под влияни-
ем итальянского маньеризма, канонические иконопис-
ные сюжеты трансформируются в произведения, которые 
его в результате прославили [3, c.64]. Мы осмелимся пред-
положить, что, учась у наставника, соединившего в своих 
работах две художественные школы, Эль Греко также пи-

сал с использованием приемов венецианской и византий-
ских школ. Нам известно, что художник был высокоопла-
чиваемым мастером, за свою работу «Страсти Христовы» 
он получил 70 дукатов, хотя средняя цена работ была око-
ло 12 дукатов [4, c.93–94]. Последние работы написанные 
им на Крите «Страсти Христовы» и «Поклонение волхвов» 
сочетают в себе византийскую и западноевропейскую ма-
неры письма [5, c.98].Эта информация позволяет нам гово-
рить о том, что наверняка Эль Греко был популярен среди 
заказчиков, которым была близка и византийская мане-
ра письма и западноевропейская. Более того, итальянский 
искусствовед Лионелло Пуппи считает, что все греческие 
художники писали в двух манерах греческой и итальян-
ской [6, c.11]. В своей работе, исходя из вышеперечислен-
ного материала, выдвигается гипотеза того, что Эль Греко 
писал в западноевропейской манере письма еще в момент 
проживания на острове Крит.

Основную часть хочется начать с заключения к которо-
му пришли испанские ученые в своей работе «Художествен-
ные идеи Эль Греко» Ф. Мариас и А. Бустаманте: «Эль Греко 
больше итальянец, чем грек и испанец, как в своем искус-
стве, так и в своей культуре и эстетике, о чем вполне ясно 
свидетельствуют его картины, его библиотека и его теоре-
тические замечания.» Это два ученых, которые фундамен-
тально и по-новому взглянули на творчество живописца.

Мария Евангелату рассматривает в своей статье «Artistic 
aspiration and religious inspiration in El Greco’s work: the 
evidence of his signatures’ на примере «Св. Луки пишущего 
Деву Марию и Младенца» датируемую до 1567 года соче-
тание византийских и западных иконографических и сти-
листических элементов. Предполагается, что в этой работе 
сочетается в пространстве византийское прошлое и кри-
то-венецианское настоящее. Также она упоминает о том, 
что Эль Греко сильно отличался от своих византийских 
предшественников. Но не стоит это воспринимать с одной 
стороны, никто не говорит о том, что в начале творческого 
пути у Эль Греко присутствовали черты византийской тра-
диции, но также не стоит утверждать, что отсутствовали 
черты итальянской живописи и смешения итало-критской 
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манеры письма [7, c.3]. Следующий автор Питер Расселл го-
ворит о картине «Успения Богородицы», которая сочетает 
в себе черты поствизантийской живописи, итальянского 
маньеризма, иконографических элементов, и в том числе 
черты критской школы [8, c.10]. Несмотря на то, что икона 
выполняла свою функцию в качестве объекта почитания, 
она потеряла черты традиционной византийской строго-
сти, перенимая элементы Ренессанса.

В некоторой литературе, например в книге «El Greco» 
Пауля Гинарда живописец изначально упоминается рабо-
тающим в греко-венецианском стиле [9, c.14]. А во фран-
цузском журнале «Regards sur la peinture» говорится о том, 
что византийские иконы, включая темы и формы в работах 
Эль Греко следуют европейским новинкам. Даже если го-
ворить о большем, исследуя европейские интернет-ресур-
сы и различные статьи, надо обязательно упомянуть о том, 
что они все пишут о пост византийском стиле в живописи 
Доменикоса Теотокопулоса. К примеру, можно привести 
такие источники, как: Totally History, The Famous People, El 
Greco (полноценный сайт, посвященный биографии и ра-
ботам Эль Греко), The Art Story и т. д. Все вышеизложен-
ное в большей мере доказывает, что в западной литературе 
и различных печатных работах художник рассматривает-
ся отошедшим от чистой манеры Византийского письма.

Возвращаясь к началу, надо сказать, что город, в ко-
тором родился Доменикос Теотокопулос — Кандия был 
мощным культурным центром, где гармонично сосуще-
ствовали художественные традиции Запада и Востока. На-
чиная со второй половины XVI века критская иконопись 
утратила строгое следование иконописному канону и под-
верглась влиянию господствующему в то время в Италии 
маньеризму, наложившему отпечаток на творческую ма-
неру Эль Греко. Также нет ничего удивительного в том, 
что там по итальянскому принципу была в конце концов 
организована гильдия живописцев. Члены гильдии умуд-
рились объединить элементы поствизантийского и италь-
янского искусства, а также стилистические элементы крит-
ской школы и маньеризма, появившегося в эпоху Позднего 
Возрождения. Именно под влиянием смешения стилей на-
чал вырабатываться уникальный стиль Эль Греко, кото-
рый резко выделял его из ряда современников [10, c.11–
12], [11, c.4].

Приводя достаточно много доводов из различной лите-
ратуры по поводу сочетания византийской и венецианской 
живописных школ в творчестве Эль Греко, можно приве-
сти в пример слова итальянского искусствоведа и полити-
ка Лионелло Пуппи о том, что Доменикос был заинтере-
сован в итальянской манере. Нет никаких доказательств 
того, что живописец принадлежал к традиционному тече-
нию. Крит был открыт для общения с Западом, и художник 
был в курсе всех тенденций [12, c.12].

Подводя итоги, можно сказать, что на самом деле мы 
не имеем никаких точных представлений о жизни и ра-
ботах Эль Греко в критский период и большинство пред-
положений лишь являются гипотезами и догадками уче-

ных и искусствоведов. Мы даже точно не можем сказать, 
он обучался живописи в критских монастырях или в гре-
ко-венецианских студиях. И множество других фактов 
остаются неизведанными теориями. Несмотря на тот факт, 
что некоторые искусствоведы, например Жоан Сурела 
считают, что Эль Греко даже будучи перебравшись в Ве-
нецию продолжал интерпретировать живописную реаль-
ность в византийском ключе [13, c.207]. Но все же в од-
ном из наиболее позднем и полноценном исследовании 
жизни и творчества Эль Греко в работе Фернандо Мариа-
са, говорится о том, что Доменикос, единственный крит-
ский художник, который сумел преодолеть ограничения 
местной школы. Во многом благодаря тому, что его вос-
питание и становление происходило в так называемом 
«ложном двуязычии», упомянутом ранее [14, c.42]. В за-
ключении стоит акцентировать внимание на двух иконах, 
которые точно принадлежат руке Эль Греко — это «Свя-
той Лука, пишущий Богородицу с Младенцем и «Успение 
Богородицы» с вручением пояса Святому Фоме. Некото-
рые историки считают, что к критскому периоду относится 
еще икона «Поклонение волхвов», но по последним иссле-
дованиям все же больше вероятность, что она относится 
к венецианскому периоду. В этих работах, помимо подпи-
си, проявляются западные заимствования, взятые главным 
образом из современных гравюр. Например, полуобнажен-
ный ангел с лентой, являющийся евангелисту, происходит 
с гравюры Джованни Баттисты д’Анджели по оригиналу 
Бернардино Кампи, и все это напоминает «Афину, пишу-
щую Франциска I Французского», которую создал Джулио 
Бонасоне для болонца Акилле Бокки. В «Успении» канде-
лябр с двумя фигурами и Дева Мария взяты с гравюры 
Маркантонио Раймонди, на этой же иконе в фигурах ан-
гелов сопровождающих Мари прослеживаются реминис-
ценции картин Микеланджело и Рафаэля, а необычный 
поворот спины схож с гравюрой Джорджо Гизи «Покло-
нение пастухов». В «Поклонении волхвов» заимствования 
ещё приумножаются, начиная с гравюр Андреа Скьявоне 
по работам Пармиджанино, Корнелиса Корта, Джован-
ни Баттисты Франко или «Валаама и ангела» Дирка Вол-
кертсзона Корнхерта по оригиналу Мартена ван Хемскер-
ка. Все это указывает на рано появившуюся тенденцию 
у Эль Греко к использованию западных формул, может 
быть, потому что он работал для заказчиков, ориентиро-
ванных не только на греческую манеру. Фернандо Мариас 
считает, что вряд ли даже у иконы «Святой Лука» с совер-
шенно телесным ангелом, с обнаженными ногами и гру-
дью, мог быть заказчик традиционной греческой школы. 
Нечто подобное можно сказать и об ангелах из «Успения». 
Считается что заказ на эту икону поступил с острова Си-
рос, который считался латинским островом. То можно 
предположить, что заказчики более терпимо относились 
к новшествам Эль Греко, чем греческие заказчики, кото-
рым было немыслимо отступление от иконописных ка-
нонов. В критских работах Эль Греко есть три элемента 
которые выделяли его среди современников: динамизм 
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форм и чувство объёма, они имели графический харак-
тер, что являлось следствием ориентации на запад, и но-
вое обволакивающее чувство света, меняющее атмосферу 
его картин и выдающее особый интерес к случайному. На-
ходясь все еще в пределах византийского мира, он двигал-

ся в противоположную сторону от своих соотечественни-
ков и пробовал новое [15, c.45–46]. И как свидетельствуют 
документы найденные в 1975 году, покинул Крит Домени-
кос только в 1566 году и дальнейшее его развитие уже про-
исходило в Венеции [16, c.14].
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В работе выделены основные аспекты, характеризующие лексико-семантические особенности стилистических средств 
романа. На основе лингвистического и экстралингвистического анализов рассматриваются главный объект и предмет 
исследования: символизм литературных тропов и лексические особенности английского языка, свойственного описывае-
мой эпохе. Цель исследования заключается в нахождении языковых универсалий и их взаимосвязи с уникальными автор-
скими концептами.
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The scientific article emphasizes the main aspects that characterize lexical and semantic features of the novel’s stylistic means. By 
means of linguistic and extralinguistic analyses, the main object and subject of research are considered: symbolism of literary tropes 
and lexical features of the English language, typical of the described epoch. The aim of the research is to find language universals and 
to determine their cohesion with author’s concepts.

Key words: trope, extralinguistic analysis, linguistic analysis, symbolism.

Роман Натаниеля Готорна «Алая буква» — квинтэссенция 
американского романтизма. Произведение, смело обна-

жая косную мораль пуританского общества, становится 
художественным открытием, преобразовывающим этиче-
ские принципы и устои. Натаниель Готорн избрал роман-
тизм главным направлением для своего творчества, веря, 
«что последний представлялся ему высшей формой выра-
жения истин бытия». [1, c.14].

Актуальность выбранной темы обусловлена необходи-
мостью систематизировать произведение Натаниеля Го-
торна с точки зрения лингвистики для более комплексного 
понимания особенностей языка автора и стилистических 
тропов. Главным символом романа выступает, безусловно, 
алая буква «А». По мере продвижения сюжета смысл под-
разумеваемого слова меняется: в начале — это «Adulteress»:

«Throughout them all, giving up her individuality, she would 
become the general symbol at which the preacher and moralist 
might point, and in which they might vivify and embody their 
images of woman’s frailty and sinful passion» [2, c.74].

Но главная героиня романа, Эстер Принн, не про-
сто символ греха, как кажется представителям пуритан-
ского общества. С первых глав романа автор наводит нас 

на мысль, что Эстер Принн, стоящая на помосте с младен-
цем на руках — своей красотой подобна Деве Марии:

«Had there been a Papist among the crowd of Puritans, he 
might have seen in this beautiful woman, so picturesque in her 
attire and mien, and with the infant at her bosom, an object to 
remind him of the image of Divine Maternity, which so many 
illustrious painters have vied with one another to represent; 
something which should remind him, indeed, but only by 
contrast, of that sacred image of sinless motherhood, whose 
infant was to redeem the world» [2, c. 34].

Образ женщины, ведущей затворнический образ 
жизни, позволяет впоследствии трактовать букву «А» 
как «Alienation». Отчужденность Эстер от внешнего мира 
постепенно перерастает в другой символ — в «ability». Сила 
духа главной героини побеждает неприязнь и предубе-
ждение окружающих и становится олицетворением доб-
родетели:

«…many people refused to interpret the scarlet A by its 
original signification. They said that it meant Able; so strong 
was Hester Prynne, with a woman’s strength» [2, c. 92].

Алая буква появляется в конце романа на груди Арту-
ра Димсдейла как символ душевных и нравственных стра-
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даний. Клеймо, которое была вынуждена публично носить 
Эстер Прин, является незримым тяжелым грузом для па-
стора, трагедия которого заключена внутри собственной 
личности:

«Because Arthur perceives the world entirely through moral 
categories, he must see himself in just the same way as the 
crowd perceived Hester in the first scaffold scene: he is a sinner, 
nothing more» [2, c. 142].

Немало важную роль в романе играет символика цвета. 
В произведении в основном фигурируют оттенки красного, 
белого и черного. Контрастность цветообозначений на се-
мантическом уровне позволяет судить об антитезах в ху-
дожественной прозе: любви и ненависти, жизни и смерти, 
великодушии и мести: «the scarlet letter», «a decayed house 
of grey stone», «a gray expanse of cloud», etc.

Наряду с метафорами автор использует приём сравне-
ния. Посредством союзов «like» и «as’ Натаниель Готорн со-
здает более точные художественные и зрительные образы:

«The great vault brightened, like the dome of an immense 
lamp…» [2, c.172].

«… like a tuft of green moss on a crumbling wall» [2, c. 27].
Символика цвета начинает выполнять свою этическую 

функцию с первых страниц романа: тюрьме, символу бесче-
ловечности, «чёрному цветку цивилизации» («a black flower 
of civilized society») противопоставлен дикий куст алых роз, 
символ любви добра и милосердия:

«It may serve, let us hope, to symbolize some sweet moral 
blossom, that may be found along the track, or relieve the 
darkening close of a tale of human frailty and sorrow» [2, c.32].

Немало важным художественным образом, несущим 
на себе смысловую нагрузку, является лес. Мрачный и таин-
ственный, он почти всегда характеризуется в романе при-

лагательным «dark». Именно в лесу начинается путь духов-
ного освобождения Эстер. Но не для всех персонажей лес 
олицетворяет одно и то же. Так, миссис Хиббинс, местная 
колдунья, часто называет его домом Черного человека («the 
Black Man»). Для Димсдейла лес становится местом, где он 
может свободно вздохнуть, а все недуги отступают. Для ма-
ленькой Пёрл, не обремененной косной пуританской мора-
лью, свобода кажется естественным чувством, что роднит 
её с природной стихией и находит отражение в восприя-
тии девочкой мрачного леса:

«The truth seems to be, however, that the mother-forest, and 
these wild things which it nourished, all recognized a kindred 
wildness in the human child» [2, с.175].

Немалую важность представляет образ ручья. Быстрый 
и порывистый, он во многом похож на Пёрл, но, в отличии 
от девочки, не наделён её жизнерадостностью:

«Pearl resembled the brook, inasmuch as the current of her 
life gushed from a well-spring as mysterious, and had flowed 
through scenes shadowed as heavily with gloom. But, unlike the 
little stream, she danced and sparkled, and prattled airily along 
her course» [2, c.177].

Но для Эстер ручей является воплощением безрадост-
ной жизни и быстротечности времени:

«If thou hadst a sorrow of thine own, the brook might tell 
thee of it “.».. even as it is telling me of mine!» [2, с. 159].

Рассмотрев основные лексико-семантические особен-
ности романа, можно сделать вывод, что произведение ха-
рактеризуется многослойностью, наличием большого ко-
личества концептов, поликодовостью. Подробный анализ 
символов романа позволяет увидеть глубину мысли все-
мирно известного писателя и задуматься над актуально-
стью поднятых в произведении тем.
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Статья посвящена проблеме перевода медицинского дискурса, активно функционирующего сегодня как в реальном 
секторе современного модернизирующегося общества, так и в большом количестве популярных продуктов кино- и теле- 
индустрии; рассматривает некоторые аспекты перевода как трансформационного процесса преобразования исходного 
языкового материала в переводной, в целом, а также применительно к специфическому речевому продукту — субтитрам. 
В статье, в частности, анализируются способы передачи с английского языка на русский язык дискурсивных приемов реа-
лизации медицинских стратегий в диалогах сериала «Доктор Хаус», комментируются использованные при этом лекси-
ческие, грамматические и стилистические переводческие трансформации, даются рекомендации по достижению мак-
симальной адекватности перевода в этой специфической сфере.

Ключевые слова: медицинский дискурс, виды и принципы перевода, правила титрования переводного телетекста, 
стилистическая адаптация переводных субтитров медицинского сериала, реализация диагностирующей, лечащей и ре-
комендующей стратегий в переводе.

В дискурсивном пространстве сферы медицины и охра-
ны здоровья сегодня наблюдается активное трансфор-

мирование путей и способов организации коммуникатив-
ного обеспечения всех форм взаимодействия участников 
процедур, так или иначе связанных с лечением и профилак-
тикой здоровья. К очевидным реалиям этой сферы, напря-
мую сопряженным с необходимостью общения, относятся: 
введение в строй и освоение нового медицинского оборудо-
вания, расширение программ по обмену профессиональны-
ми кадрами, по передаче опыта применения современных 
способов и технологий лечения, внедрение новых методик 
повышения квалификации специалистов. Поскольку все 
эти инновации по большей части происходят на базе меж-
национального, межкультурного и, следовательно, меж-
языкового взаимодействия, их естественным результатом 
является значительно возросшая за последние годы востре-
бованность перевода в отношении медицинского дискурса. 
Медицинская тематика сегодня также масштабно присут-
ствует и в кинодискурсе в виде многочисленных кинофиль-
мов и телесериалов, широкие аудитории которых покорены 
их персонажами — нередко идеальными медработника-
ми, способными справиться с любой болезнью, умеющи-
ми понимать и сопереживать своим пациентам. С ростом 
популярности разного рода кинопродукции на медицин-
ские темы, а также с расширением спектров межязыково-
го и межкультурного взаимодействия в области медицины 
значительно возросла роль переводческой деятельности.

Главный принцип перевода «В переводе я передаю 
не слово в слово, а мысль в мысль», выведенный в IV веке 
до н. э. христианским писателем и богословом Иерони-
мом Стридонским [4, c.152]), не теряет своей актуальности 
и в наши дни, ставя перед переводчиками в качестве глав-
ной задачу передавать смысл всего речевого продукта це-
ликом, а не отдельных слов, его составляющих.

Переводческая деятельность значительно варьиру-
ется в зависимости от тематики переводимых текстов, 
от их жанровой принадлежности и формы перевода — 

устной или письменной. Основываясь на этих различи-
ях, были выработаны альтернативные либо дополняющие 
друг друга научные классификации видов переводческой 
деятельности.

Каждый вид перевода характеризуется индивидуаль-
ным набором переводческих трансформаций, обеспечива-
ющих, согласно описавшим их лингвистам, наиболее кор-
ректную интерпретацию мысли при переносе ее из языка 
оригинала в язык перевода, коль скоро задействованные 
в исходном тексте лексические единицы редко обнаружи-
вают прямые аналоги в целевом тексте [3, с. 186].

Ученые-языковеды, такие как А. Д. Швейцер, Я. И. Рец-
кер, В. Н. Комиссаров, Л. С. Бархударов, предлагают разные 
наборы переводческих трансформаций, по-своему иденти-
фицируя их виды и категории. В настоящей статье предла-
гается исследование, выполненное на основании класси-
фикации переводческих трансформаций, предложенной 
Т. А. Казаковой, так как, помимо стандартных лексиче-
ских и грамматических приемов, этот лингвист выделяет 
еще и так называемые «стилистические» приемы, позволя-
ющие сохранить при переводе многообразных фигур речи 
в диалогах врача и пациента, коммуникативно значимые ас-
социации, коннотации и смысловые посылы, выраженные 
имплицитно [5, с. 54].

Действительно, медицинский дискурс, в силу своей 
многогранности, сочетает в себе различные функциональ-
ные стили, большое количество терминов и неологизмов. 
Все это обуславливает важность сохранения при переводе 
всех лексических, грамматических и стилистических осо-
бенностей речи, демонстрируемой в многочисленных диа-
логах участниками — представителями самых разных со-
циальных кругов.

Таким образом, от переводчика, работающего в сфере 
медицины, требуется не только профессиональное знание 
языков, но и высокий уровень владения медицинской тер-
минологией, специальными клише и формулами общения. 
Не говоря уже о необходимости соблюдения осторожно-
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сти в отношении «ложных друзей переводчика» и компе-
тентности при распознавании и воссоздании стилистиче-
ских особенностей речи собеседников.

Сферы взаимодействия переводчика с медицинским 
дискурсом сегодня уже далеко не ограничиваются живым 
общением медицинских работников и пациентов, а также 
онлайн или офлайн выступлениями на медицинских фору-
мах, конференциях, круглых столах. Современное телеви-
дение и киноиндустрия предоставляют переводчикам куда 
более масштабную область применения их профессиональ-
ных знаний и умений. Любой теле- или кинофильм, выхо-
дящий в международный кинопрокат и рассчитывающий 
на успех среди зрителей, требует качественного перевода 
на язык той страны, в которую он экспортируется. Самым 
простым решением этой проблемы, как известно, является 
перевод посредством субтитров — текста, синхронно со-
провождающего видеоряд, и представляющего собой пе-
реводную версию звучащей речи персонажей (от лат. sub 
«расположение внизу, под чем-либо, или около чего-ли-
бо», от фр. titre «вступительная надпись или пояснитель-
ный текст в кинофильме») [6].

Такой перевод телетекста, согласно выводам некото-
рых исследований, относится к смешанному типу перевода, 
главной целью которого является достижение максималь-
но возможной экономии места на экране за счет ограниче-
ния количества титровых символов [7, 8, 9].

Рассмотрим механизмы реализации описанных выше 
задач и принципов перевода, а также конкретные перевод-
ческие приемы, использованные в отношении отдельных 
фрагментов медицинского дискурса на материале диалоги-
ческой речи героев сериала «Доктор Хаус».

Следует отметить, что исследовательский материал был 
отобран по принципу его соответствия одной из трех стра-
тегий — диагностирующей, лечащей, рекомендующей, вы-
деленных в свое время в области медицинского дискурса 
российским ученым М. И. Барсуковой [2].

Говоря о воссоздании в переводе средств реализации 
диагностирующей стратегии, следует отметить, что здесь 
отчетливо видна разница в грамматическом оформлении 
высказывания на английском и русском языках.

Например,
— He’s been using his inhaler?
— Not in the past few days. He’s, um, only 10.
— Он пользовался ингалятором?
— Последние дни нет. Ему ведь всего десять [1, 

S01E01 15:43].
Согласно существующим языковым традициям, в ан-

глийской речи категория принадлежности эксплицирует-
ся с помощью притяжательного местоимения (his inhaler), 
в то время как для русского сообщения такое определение 
избыточно (ингалятором). Использование переводческо-
го приема опущения не только приводит в нормативные 
рамки русскоязычное высказывание (Он пользовался ин-
галятором?), но и даёт возможность актеру дубляжа точ-
но попасть в ритм произносимой речи и построить фразу 

практически той же длины, что и оригинальное высказы-
вание. Однако, в ответной реплике «He’s, um, only 10» пере-
водчику пришлось ввести дополнительные слова с помо-
щью приема добавления: «Ему ведь всего десять». И в том, 
и в другом случае, использование переводческих транс-
формаций связано с различиями в грамматических систе-
мах двух языков, соблюдением принципа титровой эконо-
мии, а также необходимостью сохранения стилистических 
особенностей, представленной в диалоге разговорной речи, 
для которой характерно экономичное «десять» вместо стан-
дартно-литературного «десять лет».

Следующий образчик речи главного героя — доктора 
Хауса — иллюстрирует его прямолинейный характер, про-
являющийся в том числе в конкретных по смыслу и усечён-
ных по форме высказываниях. Именно эти черты и пере-
даются в переводе:

— Dr. House…
— Sorry. Done for the day. Plenty of docs here to take care of 

you.
— Доктор Хаус…
— Прошу прощения, я на сегодня закончил. Тут доста-

точно врачей, которые о вас позаботятся [1, S01E02. 3:21].
В английском варианте, несмотря на присутствие фор-

мы выражения сожаления («sorry»), реплика доктора Хау-
са звучит резко и безапелляционно, создавая впечатление, 
что у доктора нет желания поддерживать разговор с собе-
седником. На это указывают неполные предложения («Done 
for the day», в котором отсутствует подлежащее, «Plenty of 
docs here» — отсутствует сказуемое). Однако при перево-
де на русский язык переводчик, очевидно, смягчает непри-
крытую резкость в оригинальном высказывании, используя 
для этого примем модуляции, преобразующий отрывистое 
«Sorry» в более мягкое «Прошу прощения», а также примем 
добавления, преобразующий скупое и неформальное «Done 
for the day» в деликатное и вполне литературное «я на се-
годня закончил». Кроме того, за счет объединения пред-
ложений, переводчик добился того, что речь потеряла из-
начальную резкость и отрывистость. Полученный в итоге 
эффект нейтрализации прагматической составляющей ис-
ходного высказывания нам видится неудачным, так как он 
исказил истинные черты речевого портрета главного героя.

Специфическая манера общения главного врача силь-
но отличается от достаточно вежливого и уважительного 
стиля других врачей в сериале, которые придерживаются 
этических правил и более открыто выражают свои чувства. 
Это отчетливо прослеживается и в переводе:

— Well, the antiviral… Look. I’m sorry. I can explain this as 
best I can.

— Ну… антивирус… вы уж простите, я очень поста-
раюсь вам все объяснить [1, S01E03. 37:14].

Глядя прямо в глаза матери пациента, доктор Форман 
пытается подобрать слова, чтобы как можно мягче объяс-
нить непростую ситуацию со здоровьем ее сына. Англий-
ское выражение «as best I can» не имеет прямого русского 
эквивалента. По этой причине переводчик прибегает к мо-
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дуляции, сохраняя основной смысл высказывания, но вкла-
дывая его в слова: «я очень постараюсь».

Лечащая стратегия, реализация которой проходит до, 
после и во время проведения медицинских манипуляций, 
в сериале «Доктор Хаус» представлена масштабнее осталь-
ных двух стратегий медицинского дискурса. Это связано 
с основной задачей данной стратегии — облегчить состоя-
ние пациента и обеспечить комфортное прохождение не-
обходимых процедур.

Рассмотрим некоторые случаи реализации лечащей 
стратегии и способы их перевода.

Okay, once again. Good.
Так, еще раз. Хорошо [1, S01E01. 00:23].
Okay. Easy.
Так, держись. Спокойно [1, S01E02. 00:12].
Английское междометие «okay», которое, в зависимо-

сти от контекста, может иметь огромное количество экви-
валентов в русском языке, в данных примерах переведе-
но междометьем «так» с помощью приема нейтрализации. 
Это можно объяснить намерением переводчика сохранить 
не только разговорную стилистику, но и облегчить актеру 
процесс озвучивания дубляжа, поскольку русский вариант 
междометия по длительности произнесения практически 
полностью совпадает с оригиналом. Однако, в этом случае 
переводчик утрачивает возможность успешного исполне-
ния тактик утешения и сочувствия, более выразительная 
реализация которых была бы возможна при использова-
нии в переводе таких слов, как «всё», «хорошо», «ладно». 
Эти междометия, как нам кажется, ярче раскрывают дру-
желюбный настрой врача и его сопереживание пациенту.

Следует отметить, что перевод богатой на сравнения 
и метафоричные высказывания разговорной речи требу-
ет от переводчика особых навыков и умений, что не все-
гда под силу даже профессионалам, как это видно из сле-
дующего примера:

— You sure this isn’t gonna hurt?
— Yeah. It’s just scary as hell.
— Это точно не больно?
— Нет, только страшно [1, S01E02. 00:36].
Очевидна потеря в переводе выразительного сравнения 

страха с адом — «scary as hell». Мы вынуждены не согла-
ситься с автором перевода, так как фраза «только страшно», 
которая даже не усилена наречием «очень», совершенно 
не передает того объема страха, который явно ощущается 
в исходной речи врача. Кроме того, русскоговорящему че-
ловеку трудно прочувствовать в этом сообщении достаточ-
ную степень участия и сочувствия доктора, так как на во-
прос «это не больно?» привычнее было бы услышать ответ 
«нет, как комарик укусил», способный вызвать у русского 
человека более яркий ассоциативный ряд. Такой вариант 
перевода с помощью приема модуляции позволяет при-
держиваться как стилистических, так и временных рамок, 
что так же имеет большое значение при переводе субти-
тров. Тем не менее, следует отметить удачное переводче-
ское решение при передаче вопроса от пациента: вместо 

формы будущего времени, которая представлена в ориги-
нале формой Present Continuous («this isn’t gonna hurt») пе-
реводчик в целях экономии, но с сохранением основного 
смыслового содержания, передал вопрос в настоящем вре-
мени, использовав грамматическую трансформацию за-
мены. Таким образом, в русской версии озвучки пациент 
спрашивает в целом о болезненности этой процедуры, тогда 
как в оригинальной версии он беспокоится лишь о своем 
собственном болевом пороге. Отметим, что в этом случае 
конструкция «to be gonna», которая является неформаль-
ным аналогом выражения «to be going to», в переводе ни-
как не представлена, чем значительно снижается уровень 
маркированности звучащей разговорной речи.

Среди высказываний врачей в сериале также много не-
стандартных метафор, с помощью которых они стремятся 
добиться от пациентов более успешного понимания про-
цессов, происходящих в их организме. Рассмотрим, какие 
решения при их переводе были найдены.

Например,
Basically, whatever’s in your head, lights up like a Christmas 

tree.
Что бы ни было у вас в голове, все сразу подсветится 

как новогодняя елка [1, S01E01. 00:08].
Помимо удачного применения лексической трансфор-

мации добавления как способа перевода «whatever’s in your 
head», переводчик смог добиться полного сохранения об-
разности, сравнив снимок МРТ с новогодней елкой, следуя 
при этом правилу перевода реалий: использовано привыч-
ное для русской традиции прилагательное «новогодний» 
вместо «рождественский».

Случаи реализации третьей из основных стратегий 
англоязычного медицинского дискурса — рекомендую-
щей — встречаются в сериале «Доктор Хаус», по большей 
части, в финальных сценах, когда пациентов выписывают 
из больницы и дают наставления на перспективу. При пе-
реводе этой стратегии переводчик позволяет себе более 
свободную форму выражения мысли на русском языке, по-
рой забывая о сохранении истинного смыслового содержа-
ния, как например:

Also, the nurses are going to start you on Unasyn.
А еще — начнешь принимать Уназин [1, S01E03. 0:12].
Как мы видим, игнорируя конструкцию Complex object, 

переводчик опускает подлежащее, выражающее субъектов 
действия — медсестёр (nurses), и с помощью грамматиче-
ской замены производит трансформационный перевод изъ-
явительного наклонения в оригинале — в повелительное 
наклонение. Такое решение переводчика вполне оправда-
но, так как в речевой культуре русских врачей рекоменда-
ции по дальнейшему лечению принято выражать прямы-
ми императивами.

Небольшое количество примеров реализации рекомен-
дующей стратегии в сериале «Доктор Хаус» объясняется 
фактически редким ее использованием в речи специали-
стов-медиков, а также небогатым разнообразием языковых 
средств ее выражения. Четкие, прямолинейные указания 
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по дальнейшему лечению с использованием маловыра-
зительных медицинских терминов и иной специализиро-
ванной лексики не требуют от переводчика применения 
сложных трансформаций высокого уровня квалифика-
ции, поэтому перевод рекомендующей стратегии, в ос-
новном, сводится к использованию приемов калькирова-
ния и опущения.

Изучив способы перевода всех речевых стратегий меди-
цинского дискурса в телевизионном сериале «House, M. D» 
(«Доктор Хаус»), и проанализировав их на предмет выбора 
лексических, грамматических либо стилистических транс-
формаций, мы обнаружили, что, в основном, переводчик 
отдает предпочтение тем переводческим приемам, кото-
рые в результате упрощают языковую форму высказы-
вания. В результате, переводные аналоги диалогов на ме-
дицинскую тематику, к каковым относятся, прежде всего, 
разговоры между врачом и пациентом, нередко утрачива-
ют существенные компоненты исходного смыслового со-
держания, понижая ее стилистическую и прагматическую 
эффективность.

Полученные результаты позволяют сделать следую-
щие выводы:

1. При переводе медицинского дискурса следует учи-
тывать не только лексические, но и в целом дискурсивные 
особенности оригинала.

2. При создании субтитрового перевода необходимо 
придерживаться принципа экономичности языкового вы-
ражения, вследствие чего используемые переводческие 
трансформации в этой сфере зачастую направлены на со-
кращение и упрощение языковой экспликации исходного 
содержания речи.

3. Нередко используемые переводчиком приемы ней-
трализации и изъятия переносного значения способны 
деформировать исходные смыслы и послания, и по этой 
причине они нежелательны в практике перевода медицин-
ского дискурса.

Таким образом, при всей сложности задач, стоящих 
перед переводчиком в сфере создания вторичного субти-
трового аналога англоязычного медицинского дискурса, 
непреложным правилом должно оставаться сохранение ис-
ходной семантики и стилистики оригинала как ключевых 
принципов воссоздания исходной прагматики в ее макси-
мальной полноте.
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В статье рассматриваются особенности номинации китайского языка на примере названий космических аппара-
тов. Анализ и сравнение наименований на русском и китайском языке позволяет сделать вывод о схожести и различии 
особенностей номинации космических аппаратов в двух культурах.

Ключевые слова: язык, номинация, космический аппарат.

Национально-культурная специфика — это связь ме-
жду языковым знаком и стереотипами, символами, 

ритуалами национальной и общечеловеческой культуры. 
Язык — неотъемлемая часть любой национальной куль-
туры, в нём закрепляются человеческие знания и опыт. 
Язык и культура каждого народа самобытны, так как кли-
матические, природные и социальные условия вынужда-
ют разные народности развиваться в разных направле-
ниях. Таким образом, у каждого народа формируется 
своя специфичная языковая картина мира — историче-
ски сложившаяся в обыденном сознании данного язы-
кового коллектива и отражённая в языке совокупность 
представлений о мире, определённый способ восприятия 
и устройства мира. [2].

Называние элементов действительности также имеет 
свою культурную специфику. В лингвистике процесс об-
разования языковых единиц, характеризующихся номина-
тивной функцией, то есть служащих для называния и вы-
членения фрагментов действительности и формирования 
соответствующих понятий о них в форме слов, словосоче-
таний и предложений называется номинацией. [1] Номи-
нация во многом отображает языковую картину мира, мен-
талитет, обычаи, уклад жизни и т. д.

Процессы номинации подразделяются на первичные 
и вторичные. Первичные практически не встречаются в со-
временных языках, так как это «обозначение элементов дей-
ствительности с помощью непроизводных слов», то есть 
осознаются человеком как первообразные. Их производ-
ность может быть раскрыта лишь при этимологическом 
анализе. Вторичная номинация — это переосмысление 
готовых языковых единиц, выступающих во вторичной 
для них функции. На сегодняшний день языкам свойствен-
на именно вторичная номинация. [5]

Цель данной статьи — обозначить культурную специ-
фику и выделить главные особенности номинации кос-
мических аппаратов в китайском языке, а также сравнить 
с особенностями названий в русском языке.

Ономастика — раздел языкознания, изучающий имена 
собственные, создаёт ценный материал для истории, так 
как топонимы (географические названия) зачастую явля-
ются единственным источником информации об исчезнув-
ших языках и народах. По мнению А. В. Суперанской, имя 
собственное содержит в себе речевую, языковую и энцикло-
педическую информации. Анализ имён собственных обес-
печивает базу для исследования культуры и истории. [3]

Проблема имени собственного находит своё отраже-
ние ещё в древней китайской философии, ею занимались 
и конфуцианцы, и даосы, и представители других школ. 
Особенности номинации в китайском языке во многом 
зависят от его письменности. Имена собственные и име-
на нарицательные в иероглифическом тексте не различи-
мы. Содержание понятия непосредственно визуализиру-
ется графикой изображающего его знака, поэтому «сам 
внешний вид знака понятия далеко не безразличен обо-
значаемому, лучше сказать изображаемому, этим знаком 
понятию». Кроме того, привычки номинации во многом 
опираются на космологические представления китайско-
го этноса. [4]

Названия космическим аппаратам в Китае, безуслов-
но, присваиваются не случайно. Как правило названия со-
стоят из двух иероглифов и имеют исторический или фи-
лософский смысл, который под силу растолковать только 
самим китайцам. Большинство из названий имеет па-
триотическую, историческую или мифологическую на-
правленность.

Например, названия спутника 东方红 «Дунфанхун» 
(«Алеет восток») и ракеты 长征 «Чанчжэн» («Великий по-
ход») — патриотические. Название «Алеет восток» про-
славляет КПК и Мао Цзэдуна, оно связано с временами 
культурной революции в Китае. В то время песня под на-
званием «Алеет восток» была фактически гимном КНР. Се-
рия ракет-носителей «Чанчжэн» получила своё название 
в честь легендарного похода армии китайских коммуни-
стов в 1934–1936 году. Красная армия прошла с непрерыв-
ными боями свыше 10 тыс. км, пересекла 12 провинций, 
преодолела 18 горных цепей, форсировала 24 крупные реки.

Исторические названия связаны со значимыми лично-
стями в истории Китая. К ним можно отнести запущенный 
в 2016 году спутник 墨子 «Мо-цзы». Мо-цзы — это имя 
древнего китайского мыслителя. Скрытый смысл названия 
состоит в том, что, по утверждениям, из философов «сотни 
школ» китайской мысли именно Мо-цзы был пацифистом 
и призывал к отказу от войн. Считается, что это во многом 
повлияло на название данного спутника.

Мифология также значительно повлияла на процессы 
номинации в китайском языке. Космических аппаратов, на-
званных в честь мифических существ или явлений, нема-
ло. К ним относятся межпланетная станция 嫦娥 «Чанъэ» 
и луноход 玉兔 «Юйту» («Нефритовый заяц»), аппараты 天
宫 «Тяньгун» («Небесный дворец»), 神龙 «Шэньлун» («Бо-
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жественный дракон») и 神舟 «Шэньчжоу» («Волшебная 
лодка»). Чанъэ — богиня луны в китайской мифологии. 
По легенде она выпила эликсир, который вознёс её в не-
беса, и оставила на Земле своего мужа Хоу И. С той поры 
как Чанъэ улетела на Луну, она жила в полном одиноче-
стве. Лишь маленький заяц и лесоруб составляли ей ком-
панию. Именно в честь маленького зайца был назван лу-
ноход «Юйту».

Названия космических аппаратов на русском языке, 
как правило, не имеют мифологического подтекста. Боль-
шая часть из них — патриотического характера. Такие 
как «Восток», «Восход», «Салют», «Мир», «Пионер», «Союз». 
Они символизировали начало космической эры и ценности 
советской идеологии. Схожее с ними название имеет китай-
ский космический корабль 曙光 «Шугуан» («Заря»). Также 
процесс номинации отечественных космических аппара-
тов отличается простотой и бюрократичностью. Напри-
мер, «Спутник», «Луна», «Марс», «Космос». Кроме того, есть 
спутники, названные в честь знаменитых учёных — «Ломо-

носов». А также космические аппараты, отмечающие при-
родные особенности территории — «Барс», «Тундра» и т. д.

Итак, номинация космических аппаратов в разных куль-
турах имеет свою специфику. В рамках языкового сознания 
носителя китайского языка, имя собственное должно быть 
благозвучным, иметь подходящее иероглифическое напи-
сание и не вызывать негативных ассоциаций. Часто имена 
связаны с мифологическими представлениями китайско-
го этноса. Тем не менее, в номинативных процессах раз-
ных этнических групп можно выделить не только отличия, 
но и сходства. Рассмотрев несколько примеров из русского 
и китайского языков, можно сделать вывод, что, несмотря 
на различия, в обеих культурах космическим аппаратам не-
редко дают патриотические и исторические названия. Одна-
ко в китайской культуре связанность названий с мифологи-
ей — это ключевая особенность. В русском языке названия 
космических спутников и кораблей отличаются лаконично-
стью и упрощённостью. В китайском, наоборот, названия 
поэтичные, несущие в себе философию и скрытый смысл.
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Снятие трудностей в обучении иноязычному чтению младших школьников
Хормушева Валентина Вячеславовна, учитель английского языка
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Статья освещает вопросы организации и методики обучения иноязычному чтению. Задачей данной статьи являет-
ся выявление эффективных форм работы в этом направлении при существующих условиях.

Ключевые слова: чтение, иноязычное чтение, обучение чтению, чтение вслух, чтение про себя, чтение с извлечением 
информации, техника чтения, трудности при чтении, замедленное чтение, навык чтения.

История обучения языкам неразрывно связана с чтением, 
ведь чтение на иностранном языке все еще считается 

эффективным способом повышения уровня иностранно-
го языка, служащим для скорейшего достижения постав-
ленной задачи. Чтение занимает значительное место в жиз-
ни человека. Известно, что чтение помогает глубже понять 
окружающий мир. Иноязычное чтение рассматривается 
как самостоятельный вид речевой деятельности и стано-
вится ведущим. В условиях решения речемыслительных 
задач процесс обучения чтению происходит во взаимосвя-
зи с другими видами речевой деятельности, включен в об-

щий контекст общения. А также занимает одно из важных 
мест по своей важности и доступности. Читать и пони-
мать тексты на иностранном языке — это далеко не все за-
дачи, которые ставит перед собой учитель при обучении 
чтению. Но также очень важно привить интерес к чтению, 
т. к. у многих современных детей он совершенно отсутству-
ет. В большей степени это обусловлено влиянием телеви-
дения, интернета, компьютерных игр.

В настоящее время ФГОС предъявляет требования 
к использованию новых подходов в работе. В силу того, 
что большую часть времени дети проводят у компьютеров, 
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перед экранами телевизоров, поэтому следствием низкой 
культуры чтения становятся трудности обучения в школе. 
По мере взросления, умение читать становится одним из са-
мых важных. Без навыков чтения учиться в школе просто 
невозможно. Посредством иноязычного чтения у детей раз-
вивается интерес к изучению английского языка, становит-
ся возможным знакомство с культурой стран изучаемого 
языка, детской субкультуры, с помощью которой cоздают-
ся необходимые условия формирования личностных и по-
знавательных универсальных действий. Те дети, которые 
научились читать на иностранном языке, гораздо быстрее 
овладевают способностью и готовностью общаться с но-
сителями языка, потому что чтение может быть использо-
вано как средство для диалога культур. Чтение опирается 
на зрительное восприятие слов, предложений, при кото-
ром установление ассоциации «языковая форма — значе-
ние» происходит легче, чем, например, в аудировании. Чте-
ние, в свою очередь, является средством обучения другим 
видам речевой деятельности. Именно на начальной ступе-
ни очень важно научиться читать на иностранном языке. 
Но обучение иноязычному чтению является сложной за-
дачей и вызывает много вопросов у детей, учителей и ро-
дителей детей.

Для меня данная тема также является актуальной, т. к. 
в настоящее время я работаю в начальной школе. В своей 
работе очень часто приходится сталкиваться с проблема-
ми в обучении чтению младших школьников. К сожале-
нию, есть дети, которые с трудом могут запомнить бук-
вы алфавита и назвать звуки, не говоря уже о том, чтобы 
узнать и прочитать слово. Именно в начальной школе дети 
с большим интересом овладевают новыми знаниями, уме-
ниями, навыками. Им хочется научиться правильно читать, 
писать и говорить на иностранном языке. Они эффектив-
но вбирают и впитывают новые знания, чему способствуют 
восприимчивость и впечатлительность младшего школь-
ника. [4, c.33]

Успех обучения и отношение к изучаемому предмету 
во многом зависит от того, насколько интересно учитель 
проводит уроки. Игра в процессе обучения чтению на ино-
странном языке для учащихся начальной школы занима-
ет большую роль. Учебный материал усваивается прочнее 
в том случае, если учитель применяет на уроке как можно 
больше игровых моментов, приемов, наглядности. При об-
учении чтению на начальном этапе важно научить читать 
вслух небольшие тексты с использованием изученного язы-
кового материала. Читать про себя и понимать тексты, ко-
торые содержат изученный языковой материал, отдельную 
новую лексику, находить в тексте необходимую информа-
цию. [5, c.14] Чтение также необходимо для обслужива-
ния других видов речевой деятельности. Научить читать — 
сложная задача. Во-первых, необходимо научить технике 
чтения, т. е. мгновенному узнаванию зрительных образов 
речевых единиц и озвучиванию их во внутренней (чтение 
про себя) или внешней речи (чтение вслух); во-вторых, тре-
буется мгновенное соотнесение слухоречедвигательных об-

разов речевых единиц с их значением. Чтение вслух служит 
средством совершенствования произносительных навы-
ков учащихся. А это очень важно для овладения изучае-
мым языком как средством коммуникации. Опыт работы 
показывает, что интерес к чтению вслух очень низок. Уча-
щимся сложно научиться читать, т. к. имеется много факто-
ров расхождения между графемно-фонемными системами 
родного и иностранного языков, расхождения в произно-
шении одной и той же буквы в различных буквосочетани-
ях, а также имеются случаи разного графического изобра-
жения одного и того же звука. [2, c.67]

Очень часто при подготовке к уроку все усилия молодых 
и даже опытных учителей по обучению чтению в начальной 
школе не приносят желаемого результата. Некоторые уча-
щиеся совсем не могут научиться читать, очень сильно от-
стают от программы. У них не формируются познаватель-
ные и коммуникативные умения. Поставив перед собой 
задачу помочь этим детям, я рассмотрела самые современ-
ные методики обучения чтению, по психологии и дефек-
тологии российских, британских и американских специа-
листов. Решение, к которому я пришла, по моему мнению, 
несложное и эффективное. Необходимо сделать 3 шага:

1. Выявить признаки и симптомы дислексии для специа-
листа-дефектолога.

Основными симптомами дислексии являются замед-
ленное чтение, по слогам, по буквам, угадывающее, c 
ошибками в виде замен или перестановок букв, наруше-
но понимание прочитанного в разной степени, неточное 
восприятие двухмерных слов, напечатанных на бума-
ге. Если учащийся не может рифмовать слова, не слышит 
отдельные звуки, путает «лево» и «право», если у ребен-
ка стойкая, избирательная неспособность овладеть на-
выком чтения, слогослиянием и автоматизированным 
чтением целых слов, нужно незамедлительно обратиться 
к специалисту. [5, c.89]

2. Найти индивидуальный подход к таким учащимся 
с учетом способа восприятия и усвоения предложенной ин-
формации, определить тип памяти учащихся.

Чтобы правильно определить тип памяти, можно про-
вести на уроке игру «Я помню» по методике «Определение 
типа памяти» у младших школьников.

Цель: определение преобладающего типа памяти.
Оборудование: 4 ряда слов, записанных на отдельные 

карточки, секундомер.
Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, 

весна, лампа, лес, дождь, цветок, кастрюля, попугай.
Для запоминания при зрительном восприятии: cамо-

лет, груша, ручка, зима, cвеча, поле, молния, орех, cково-
рода, утка.

Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: 
пароход, слива, линейка, лето, абажур, река, гром, ягода, 
тарелка, гусь.

Для запоминания при комбинированном восприятии: 
поезд, вишня, тетрадь, осень, торшер, поляна, гроза, гриб, 
чашка, курица.
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Порядок исследования: ученику сообщают, что ему бу-
дет прочитан ряд слов, которые он должен постараться за-
помнить и по команде экспериментатора записать. Чита-
ется 1 ряд слов. Интервал между словами при чтении — 3 
секунды, записывать их ученик должен после 10 секундно-
го перерыва после окончания чтения всего ряда, затем от-
дых 10 минут.

Предложите ученику про себя прочитать слова 2 ряда, 
которые экспонируются в течение одной минуты. Записать 
те, которые он запомнил. Отдых 10 минут.

Экспериментатор читает ученику слова 4 ряда, а испы-
туемый шепотом повторяет каждое из них и «записывает» 
в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся сло-
ва. Отдых 10 минут.

Экспериментатор показывает ученику слова 4 ряда, чи-
тает их ему. Испытуемый повторяет каждое слово шепотом, 
«записывает» в воздухе. Затем записывает на листке запо-
мнившиеся слова. Отдых 10 минут.

Известно также, что в соответствии с ведущим каналом 
восприятия информации люди делятся на визуалов (зри-
тельное), аудиалов (слуховое) и кинестетиков (тактильное) 
восприятие информации. Есть еще и дискреты — это люди, 
у которых восприятие информации происходит через логи-
ческое осмысление с помощью логических доводов, цифр, 
знаков. По статистике визуалы составляют от 80 % до 85 %, 
аудиалы — от 12 % до 15 %, кинестетики — от 3 % до 5 %, дис-
креты — от 1 % до 2 %.

Обработка и анализ результатов.
О преобладающем типе памяти испытуемого можно 

сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (C). 

C=a/10, где а — количество правильно воспроизведен-
ных слов. Тип памяти определяется по тому, в каком из ря-
дов было воспроизведено наибольшее количество слов. 
Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше 
развит у испытуемого данный тип памяти. [1, c.28]

3. Необходимо подобрать задания для учащихся с про-
блемами в чтении.

Каждое задание должно соответствовать его способу 
восприятия и усвоения информации. На уроке необходи-
мо как можно раньше создать ситуацию успеха. Например, 
для визуалов — использовать маркеры, опорные карточки, 
разные цвета, шрифты (в т. ч. по размеру), яркие картинки 
и таблицы. Для аудиалов — многократное прослушивание 
аудиозаписей, чтение хором, за диктором, за одноклассни-
ком (игра «Суфлер») и др. Для кинестетиков — игра «По-
моги другу», когда ребенок ходит по классу и читает слова 
или предложения в учебнике (или на карточке) своих парт-
неров. Игра «Mime», когда дети отгадывают слово и пока-
зывают его на карточке (или в учебнике) ведущему. [2, c.45].

Многие учителя советуют детям читать книги вслух. 
Чтение книг вслух развивает одновременно 3 речевых на-
выка: чтение, говорение, аудирование. Чтение книг на ино-
странном языке делает этот процесс еще более полезным. 
Всегда есть шанс помочь ребенку преодолеть трудности 
на раннем этапе обучения чтению у небезразличного к про-
блемам ученика учителя, т. к. уровень сформированности 
универсальных учебных действий зависит от способов ор-
ганизации учебной деятельности и сотрудничества позна-
вательной, творческой, художественно-эстетической и ком-
муникативной деятельности школьников и учителя.
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Изучение мифологического контекста в западноевропейской литературе XX века
Шальнев Николай Анатольевич, учитель иностранных языков
МАОУ СОШ № 85 г . Екатеринбурга

В зарубежной литературе XX в. активно использует-
ся мифологический контекст. Этот контекст представ-

лен в виде мифологических образов, прототипов, собы-
тий в истории мифа. Мифологическое начало используется 
и при восприятии действительности, которое отражает 
структуру человеческого сознания, представленного в ху-

дожественном произведении. Обратимся непосредствен-
но к текстам указанного выше периода и найдем в них со-
ответствующий мифологический контекст.

В романе Д. Джойса «Улисс» обращение к мифу стано-
вится одной из главных целей при написании произве-
дения, а именно структурирование повествования. Весь 
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роман связан с «Одиссеей» Гомера. Имя главного героя 
романа Д. Джойса вынесено в заглавие — «Улисс», кото-
рый является главным героем «Одиссей» Гомера. Весь ро-
ман разбит на восемнадцать эпизодов. Каждый из кото-
рых ассоциируется с определенным эпизодом из «Одиссеи» 
и имеет название, отсылающее к эпизоду: «Телемак», «Не-
стор», «Протей». «Калипсо», «Лотофаги», «Симплегады», 
«Сирены», «Циклоп», «Навзикая», «Быки Гелиоса», «Цир-
цея», «Эвмей», «Итака», «Пенелопа». Известно, что в жур-
нальной публикации Джойс включил эти названия в текст 
романа, но затем снял их. Ассоциации состоят в сюжет-
ной, тематической и смысловой параллелях, а также в том, 
что для большинства персонажей романа имеются прото-
типы в поэме Гомера: Одиссей — это Блум, Пенелопа и Ка-
липсо — это его жена Молли, Телемак — Стивен Дедалус, 
Антиной — приятель Стивена, студент-медик Маллиган, 
взявший ключи от помещения в башне, снятого на деньги 
Стивена, и пустивший туда англичанина — и тем самым 
«завоевателя» — Гейнса.

Уход Стивена из башни соответствует уходу Телемака 
на поиски отца. Старая молочница-ирландка сопоставля-
ется одновременно с Афиной и даже с Ментором. Дирек-
тор школы Дизи, поучающий Стивена, заменяет Нестора. 
Также можно считать любовника Молли — Эвримахом, мо-
лоденькую девушку на пляже — Навзикаей, ирландского 
националиста, метафорически «ослепленного» солнцем — 
циклопом Полифемом. Девушки, поющие в баре — сирены, 
в соответствующем эпизоде есть упоминание о затыкании 
ушей — аналог эпизода из «Одиссеи». Содержательница 
публичного дома сопоставляется с Цирцеей, а раскован-
ность героев в ее заведении — с колдовским превращени-
ем спутников Одиссея Цирцеей в свиней. Издатель газеты 
сопоставляется с Эолом, посещение кладбища и похороны 
Дигнема — с нисхождением Одиссея в Гадес, внутренняя 
и внешняя угроза городской сутолоки — со сталкивающи-
мися скалами, споры в библиотеке соотносятся с проходом 
между Сциллой и Харибдой.

Следует сказать, что многие ассоциации с героями 
«Одиссеи» Гомера условны, автор обращается с ними [ассо-
циациями] свободно. Так, например, кажется необоснован-
ным сближение Стивена, порвавшего с семьей, — с предан-
ным роду Телемаком, трактирного оратора — с Полифемом 
и т. д. Мифологические реминисценции даны в пародийном 
плане, с нарочитой усмешкой. На этом основании можно 
сказать, что роман «Улисс» не является «чистым» переложе-
нием «Одиссеи». Блума можно рассматривать и как Вечного 
Жида, а Стивена как Христа. Джойс намеренно оправдывал 
еврейскую национальность своего Улисса, отыскав труды 
французского ученого Виктора Берара, где доказывалось, 
что Гомеров герой был финикиец, семит [1]. «Для Джойса 
существенна идея греко-семитического синтеза в генези-
се европейской культуры, и еще больше — представление 
о Востоке как колыбели человечества» [2].

В романе Ф. Кафки «Замок» есть ряд мифологических 
черт. Во-первых, в пространственном отношении замок 

представляет собой вертикальную модель мира. Про-
странственный центр романа — замок расположен на горе, 
при этом выясняется, что замок не является рыцарской 
средневековой крепостью, а является обычным городком. 
Тем не менее на протяжении романа акцентируется недо-
стижимость этого замка, изображены трудности досту-
па в замок.

У главного героя К. есть два помощника, которых по-
мощниками в собственном смысле назвать нельзя. Эти два 
одинаковых героя следуют повсюду за К., где бы он ни был. 
С мифологической точки зрения в них можно видеть геро-
ев-трикстеров, так они пародируют главного героя К. Соот-
ветственно, в К. можно видеть культурного героя. Интерес-
но, что зовут помощников Иеремия и Артур. Имя Иеремия 
отсылает нас к Священному Писанию, а Артур к средневе-
ковому Королю Артуру.

Весь роман в целом представляет собой неразделен-
ность времени и пространства. С одной стороны, речь идет 
о замке, возможности попасть в него, но с другой сторо-
ны, к нему нет доступа, и герой вынужден быть около него. 
Время в романе не определено, так как нет четких времен-
ных ориентиров.

В романе Т. Манна «Волшебная гора» мифологическое 
начало заложено уже в самом заглавии. Пространство ро-
мана представлено в виде пересечения горизонтальной 
и вертикальной моделях мира. Горизонтальный мир пред-
ставлен в романе всем окружающим миром, находящимся 
за пределами «волшебной» горы. «Горизонтальной» моде-
лью мира можно считать жизнь больных, которые находят-
ся в санатории и вынуждены много времени лежать на бал-
коне. Гора представляет собой вертикальную модель мира, 
на самой вершине которой находится санаторий.

На протяжении всего романа неоднократно акцентиру-
ется время, которое незаметно протекает на горе. Это время 
мимолетно, главный герой Ганс Касторп живет на рубеже 
времени, в миге между «прошлым и будущим». Как сказа-
но автором во вступлении к книге, история «происходит 
на некоем рубеже и перед поворотом, глубоко расщепив-
шем нашу жизнь и сознание». Именно поэтому те, кто по-
падает в санаторий, не могут вырваться из него, потому 
что время затягивает их. Так случилось и с Гансом Кастор-
пом, прожившим в санатории семь лет, и с другими боль-
ными, которые остались там жить до начала войны.

Интересные мифологические ассоциации представля-
ют врачи Беренс и Гофрат. Они сопоставляются в романе 
с Миносом и Радамантом, что позволяет предположить, 
что весь санаторий — это царство теней, мир мертвых. 
Тем более что сам Ганс Касторп сравнивается с Одис-
сеем, сошедшим в царство теней: «Вы здоровы и толь-
ко гостите здесь, подобно Одиссею в царстве теней…». 
Интересна парадоксальность устройства пространства: 
санаторий находится на вершине горы, но он оказывает-
ся царством теней.

В тексте произведения есть упоминание этиологиче-
ского мифа: «Господь Бог отделил сушу от воды и сотво-
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рил светила небесные, цветы и деревья, рыб и птиц и вся-
ческую жизнь».

Мифологическая символика проявляется и на уровне 
персонажей. Братья Ганс Касторп и Иоахим сравнивают-
ся как братья-близнецы Касторп и Поллукс (элемент мифа 
о близнецах). Герой Сеттембрини сравнивает себя с Про-
метеем.

В романе Г. Гессе «Степной волк» мифологическим яв-
ляется мышление главного героя Гарри Галлера. В тексте 
акцентируется «звериное» начало героя, его восприятие 
мира как хаоса, наполненного разрушением, злом, агрес-
сией. Как говорится в романе, «Галлер оказался между дву-
мя эпохами», между заканчивающейся эпохой мещанства 
и новым, пока еще не определившемся миром. На протя-
жении всего романа показано движение сознания героя 
из замкнутого мира в широкий горизонт, что свойственно 
мифологическому человеку, не разделявшего мир на рубе-
жи, эпохи и т. д. Гарри попадает в магический театр, кото-
рый можно воспринимать как школу «мифологического 
мышления», в которой происходят метаморфозы. Напри-
мер, метаморфоза Моцарта в джазиста Пабло.

В романе Э. М. Ремарка «На Западном фронте без пере-
мен» присутствует мифологическое время. Время в романе 
циклическое, нерасчлененное, повторяющееся. Герои рома-
на теряют счет дням, забывают, каким было время до вой-
ны. В романе постоянно подчеркивается идея необратимо-
сти времени: «удивительно бездумные часы», «дни идут», 
«мы уже перестали считали недели». Время представлено 
в таких отрезках, как ночь, полночь, полдень — перелом-
ные временные точки, в которые происходит что-то реши-
тельное, важное событие для героев.

В романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» жизнь 
Гэтсби представлена как миф, иллюзия, которую герой со-
здал себе сам. В тексте герой сравнивается с «марионеткой 
на ниточке», выдумкой, «иллюзией твердой почвы под но-
гами». Интересно размышление рассказчика о «древнем 
острове, нетронутом зеленом лоне нового мира».

В этом можно видеть прообраз Острова блаженных, где 
существует вечный покой. Возможно, именно такую жизнь 
и хотел сделать себе Гэтсби.

В цикле новелл «В наше время» и в романе «Прощай, 
оружие!» Э. Хемингуэя можно выделить в качестве мифоло-
гического контекста водный первоэлемент, который при-
сутствует в обоих текстах. Вода выступает и как граница 
миров («Индейский поселок»), и как обозначение есте-
ственности природы («На Биг-Ривер»), и как стихия, ко-
торая заставляет вспомнить нас всемирный потоп, пред-
ставленный в Библии.

Ср. непрекращающийся сильный дождь в романе «Про-
щай, оружие!».

В основе романа У. Фолкнера «Шум и ярость» поло-
жен миф об инцесте, грехопадении Кэдди Компсон. Дан-
ный миф оборачивается крахом для всей семьи Компсонов. 
История семьи проецируется на весь мир в его катастро-
фичности. В противовес мотиву инцеста представлен мо-

тив искупления первородного греха в образе Квентина 
и Джейсона. Однако Квентин не выдерживает грехопаде-
ния сестры и заканчивает жизнь самоубийством. Оста-
ется лишь Джейсон, которому приходится нести на себе 
«бремя» жизни.

В пьесе Б. Брехта «Добрый человек из Сычуани» ми-
фологический контекст представлен в следующих момен-
тах: явление трех богов, которые решили испытать людей 
на доброту. В пьесе есть мир богов и мир людей, при этом 
подчеркивается несовершенство земного мира. В пьесе 
есть мифологема воды. Отсутствие ее в художественном 
мире пьесы подчеркивает, что жизнь стала искусствен-
ной. Воду никто не покупает, но ее хочет Шен Де, главная 
героиня пьесы.

В конце пьесы подчеркивается характерное для многих 
народных мифологий несоответствие мира богов и мира 
людей. Шен Де говорит, что она «маленький человек и была 
слишком слаба для великих планов» богов.

В пьесе Ж. П. Сартра «Мухи» использован античный 
сюжет об убийстве Орестом с помощью своей сестры Элек-
тры Клитемнестры и Эгисфа. Однако в пьесе Сартра пред-
ставлен Юпитер как вершитель мира вместо Зевса.

В тексте пьесы использованы демонологические пер-
сонажи: вампиры, упыри, гарпии, которые являются оби-
тателями подземного мира. Использован этиологический 
миф в пьесе, где рассказывается о создании мира Юпите-
ром, как он создал орбиты, привел мир в гармонию, создал 
растения. В связи с этиологическим мифом использован 
и традиционный для мифологического мышления образ 
изначально прекрасного мира: «Аргос был тихим провин-
циальным городишком, лениво скучавшим на солнцепе-
ке», упоминается прекрасная Аттика, «где все действитель-
но было разумно».

В романе Дж. Керуака «В дороге» Дина Мориарти мож-
но рассматривать как миссию, вестника, пришедшего в мир, 
чтобы наполнить его энергией. Символичен образ доро-
ги как жизненного пути, по которому должны идти люди 
вслед за Дином. Символичны и поиски отца Дина, кото-
рого тоже можно рассматривать как отца пророка. В кон-
це текста Дин потерял дар речи, что можно рассматривать 
как то, что свое дело он уже сделал, и говорить нечего, так 
как люди сами должны понять, как им жить дальше.

Соответственно роль миссии можно увидеть в образе 
Макмерфи из романа К. Кизи «Пролетая над гнездом ку-
кушки», где особенно ярко это проявляется в сцене, когда 
12 больных садятся в круг и ассоциируются как двенадцать 
апостолов, у которых есть учитель Макмерфи. Характерно 
и то, что в конце романа он уже ничего не произносит, тра-
гически напоминая нам Иисуса Христа.

Роман Д. Апдайка «Кентавр» представляет собой ин-
тересное явление в зарубежной литературе XX в. В романе 
тесно сплетены две сюжетные линии, реальная и мифиче-
ская. Герои в романе соотнесены с персонажами греческой 
мифологии. Главный герой — учитель Колдуэлл в то же вре-
мя и кентавр Хирон. Его сын — Питер в то же время и Про-
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метей, что отчетливо проявляется в сцене спора с хозяи-
ном закусочной и в сцене дерзкого разговора с директором. 
При этом сам директор школы оказывается Зевсом, а его 
любовница Герой, автомеханик — Гефестом, а его жена — 
Афродитой, пастор, участвовавший в войне — Марсом 
и т. д. В романе также упоминаются все характерные эле-
менты мифологии древних греков: три циклопа, Золотой 
век, черный орел, авгиевы конюшни, золотая стрела.

Есть в тексте игра с мифологией: миссис Пэсифай, ста-
рая развалина «Осирис», город Троя.

В конце книги читатель знакомится с потоком мифоло-
гических имен в романе, узнавая при этом все реки в цар-
стве мертвых, всё о дочерях Нерея. При этом следует за-
метить, что не все герои книги имеют мифологические 
соответствия: так, например Дейфендорф иногда кентавр, 
сатир и даже Геракл.

В новеллах Х. Л. Борхеса «Юг», «Сад, где ветвятся до-
рожки» появляется идея о сиюминутности времени, ко-
торая составляет одну из важнейших мифологических ка-
тегорий. В новелле «Юг» упоминается «сиюминутность 
и вечность момента», в новелле «Сад, где ветвятся дорожки» 
есть такие строчки: «все происходящее с людьми случается 
только «сейчас», «одни века сменяют другие, но действия 
проходят лишь в настоящем»; «время постоянно ветвится, 
создавая бесчисленные варианты будущего».

В романе Г. Маркеса «Сто лет одиночества» расска-
зывается об истории семьи Буэндиа. В основе этой семьи 
лежит изначальный миф об инцесте, который превраща-
ется в мотив болезни, эпидемии и судьбу всего рода в це-
лом. Уже в самом начале романа представлен миф о со-
творении мира: «Мир был еще таким новым, что многие 
вещи не имели названия и на них приходилось показы-
вать пальцем», «царство сырости и безмолвия, похожее 
на рай до свершения первородного греха». В тексте ис-
пользован миф о близнецах — братья-близнецы Аурелиа-
но Второй и Хосе Аркадио Второй, которые напоминают 
«устройство из зеркал». В романе повторяется мотив зер-
кал как второй, отраженный мир. Используется мифоло-
гическое время, которое идет циклическим образом: «все 

в мире идет по кругу». При этом цикличность внешне вы-
ражается в связи начала и конца романа: Макондо гибнет 
из-за предсказанного в начале романа рождения ребенка 
со свиным хвостиком. Упоминаются также миф о всемир-
ном потопе («вечный ливень»).

Мифологичен Вечный Жид с его жадностью, который 
вызвал, как считали жители, мор на птиц, мифологичны 
раздвоенные копыта (один из главных признаков дьявола).

В финале наступает апокалипсис (эсхатологический 
миф), город обречен на разрушение. Из пророческой руко-
писи Мелькиадеса мы узнаем все историю Макондо в виде 
цепи событий, расположенных во времени. И жизнь семьи 
вместе с тем протекает как цепь неминуемых повторений, 
как вращающееся колесо, что опять же отсылает нас к ми-
фологическому времени.

В повести Дж. Фаулза «Башня из черного дерева» исполь-
зуются отдельные мифологические категории, а именно: 
дом Бресли напоминает в целом райский сад, Эдем; время, 
которое протекает в нем, есть «день сегодняшний», кото-
рый и представлен как «реальность во всей ее полноте». Дэ-
вид напоминает собой средневекового рыцаря, о чем упо-
минается в тексте. Две героини, Мышь и Уродка, получают 
в произведении имена Диана и Венера, отсылающие нас 
к римской мифологии.

В заключении подведем наши итоги. Во-первых, мифи-
ческий литературный контекст активно используется раз-
ными авторами в зарубежной литературе XX в. Во-вторых, 
функции этого контекста самые разные, среди которых сле-
дует выделить следующие: аллюзия на мифологических ге-
роев с эстетической целью (Дж. Фаулз), подтекст о про-
рочестве (Кизи, Керуак), средство психологизма (Г. Гессе), 
указание на причину гибели семьи и шире рода человече-
ского (Фолкнер, Маркес), пародирование (Джойс), сред-
ство абсурдности мира (Кафка), его пошлости (Апдайк), 
забвение реальной жизни (Т. Манн). Мифологический кон-
текст использован авторами художественных произведе-
ний для объяснения действительности, воспринимаемой 
человеком, и для объяснения его сознания, воспринимаю-
щего эту действительность.
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