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НАУКА И НРАВСТВЕННОСТЬ  
(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА) 

 
Традиционно считается, что наука и нравственность являются независимыми, обособ-

ленными друг от друга сферами общественной культуры. Задача учёных заключается лишь 
в том, чтобы понять (сконструировать, открыть) абстрактную сущность явлений. Нравствен-
ный выбор при этом перекладывается на властные органы, а то и общество в целом. 

Но так было не всегда. Учёные, стоявшие у истоков научных дисциплин, погружались в 
абстрактное и тем самым строили научные дисциплины именно как средства решения прак-
тически-прикладных задач. И нравственность при этом была важнейшей составляющей их 
социокультурного самоопределения.  

Иное дело – уже развитые и ставшие научные дисциплины. Учёные, работающие в 
рамках такой, обособившейся уже от практики, науки, не только могут не знать, но, как пра-
вило, и не задумываются над тем, в каких практических целях, в том числе и в нравственном 
плане, будут использоваться полученные ими знания. 

В последнее время нередко не только результаты работы учёных используются, но и 
направления научной работы определяются процессами деградации человека и человече-
ства. Конечно, учёным предоставлена свобода в выборе темы исследования, но всегда есть 
возможность финансово воздействовать на этот выбор. Поэтому особую значимость сего-
дня приобретает социокультурное самоопределение учёных. 

Классическая проблема отчуждения от социокультурного смысла становится чем 
дальше, тем острее. Каким образом она может быть решена? Очевидно, за счёт создания 
такого единого мировоззрения, в рамках которого можно было бы находить место для каж-
дой как уже сложившейся, так и ещё только создаваемой новой научной дисциплины. В эпо-
ху научно-технического прогресса задача создания такого мировоззрения возлагалась на 
философию. Эта специфическая ответственность философии за создание единого всеобъ-
емлющего мировоззрения ставит её в особое положение по отношению ко всем остальным 
разделам знания, но, по-видимому, делает невозможным использование в ней методов, 
эффективно работающих в других специальных научных дисциплинах.  

Можно сказать, что на сегодняшний день именно из-за нерешённости этой философ-
ской проблемы всемерное углубление знаний в каждой отдельной области уже не столько 
помогает разрешать практически-прикладные задачи, сколько усложняет их решение. Раз-
розненность мира научных знаний является тем недостатком, преодоление которого может 
стать основой как бы технического задания на разработку нового, интегрирующего научный 
мир знания. Некоторым оправданием движения гуманитарных дисциплин по чуждому для 
них естественно-научному фарватеру являлся неимоверный успех методов, созданных учё-
ными естественнонаучных отраслей. Но так или иначе, а осознание необходимости разра-
ботки каких-то иных, нежели естественно-научные, методов работы в гуманитарных дисцип-
линах вообще и в философии особенно сегодня общепризнано. 

Опубликованные в данном номере статьи представляют широкий спектр научных ис-
следований, репрезентирующих различные подходы, типичные, с одной стороны, как более 
глубокие проработки отдельных направлений, и в то же время проблемные с точки зрения 
их практически-прикладного использования 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен соцсоревнования в советском вузе на 

довоенном этапе развития СССР (1929–1941 гг.). Комплексный анализ архивных материалов 
позволяет автору статьи выявить основные направления и показатели деятельности сорев-
нующихся. Предпринимается попытка выполнить индивидуальный обзор обязательств по сле-
дующим направлениям соцсоревнования: учебной работе и научно-исследовательской дея-
тельности; общественно-политической работе, идейно-политическому воспитанию и массовой 
культурной деятельности; военно-оборонной и физкультурной; материально-бытовой, админи-
стративно-хозяйственной и финансовой деятельности. 

Ключевые слова: социалистическое соревнование, соцсоревнование, советский вуз, со-
циалистический договор, ударничество. 

 

SOCIALIST COMPETITION IN SOVIET UNIVERSITIES WHILE PRE-WAR PERIOD 
OF DEVELOPMENT OF THE USSR (1929–1941): MAIN DIRECTIONS OF AND 

INDICATORS OF ACTIVITIES 
 

Abstract. The article deals with the phenomena of socialist competition in Soviet universities 
while pre-war period of development of the USSR (1929–1941). Comprehensive analysis of archival 
materials enables to determine main directions and indicators of activities of competitor. In this article 
the author attempts to perform individual review of obligations in following directions of socialist com-
petition: educational, scientific and research activities; public political work, ideological political educa-
tion and mass cultural activities; military defense and physical training activities; economic, administra-
tive and financial activities. 

Keywords: socialist competition, sotssorevnovanie, soviet university, socialist contract, udarnik. 

 
Одним из наиболее ярких феноменов советского государства и общества по праву 

можно считать такое явление советской действительности, как социалистическое соревно-
вание1. Идея состязательности, выразившаяся в соперничестве между предприятиями, уч-
                                                           
1
 Понятия «социалистическое соревнование», «соцсоревнование» и «соревнование» будут использоваться здесь как 

равнозначные. Под социалистическим соревнованием в широком смысле предлагается понимать явление и фор-

му трудовой деятельности, направленной на достижение максимально возможных количественных и качествен-

ных показателей в сфере материального и нематериального (духовного) производства, выражающейся в соперни-

честве предприятий, учреждений, организаций, коллективов и отдельных трудящихся. В узком смысле соцсорев-

нование рассматривается как движение трудящихся за наивысшие достижения в производстве материальных и 

духовных благ, выражающееся в форме заключения социалистического договора между соревнующимися сторона-

ми или индивидуально. Соотношение понятия соцсоревнования как в широком, так и в узком смыслах будет приме-

няться здесь соразмерно рассматриваемым аспектам. Кроме того, важно заметить, что соцсоревнование рассматри-

вается автором неразрывно с движением ударничества, определяемого нами как особая форма социалистического 

соревнования, выражающаяся в движении индивидуальных трудящихся за повышенную производительность труда. 
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реждениями и организациями, между коллективами и отдельными трудящимися, глубоко 
прижилась в системе социально-трудовых отношений СССР.  

Впервые развернувшись в хозяйственной сфере, движение соцсоревнования со вре-
менем распространилось и на другие области человеческой жизнедеятельности, способст-
вуя тем самым вовлечению все больших слоев общества и популяризации явления. Тен-
денция постепенно нарастающей диффузии идеи состязательности довольно скоро пере-
местилась также и на культурно-образовательные рубежи, а именно – на существующую 
систему высших учебных заведений СССР. 

В течение 30-х гг. в ходе осуществления индустриализации и коллективизации, реали-
зации пятилетних планов развития народного хозяйства, в ходе организации и проведения 
культурной революции в Советском Союзе, а также строительства и укрепления комплекс-
ной системы государственной обороны предельно остро стоял вопрос как подготовки про-
фессиональных кадров, так и выявления потенциально талантливых в той или иной области 
индивидов. 

На этом фоне и происходит значительная активизация соревновательной деятельно-
сти вузов, воспринимаемой уже как неотъемлемая составная часть коммунистического вос-
питания молодежи, как метод стимулирования общественно полезной деятельности трудя-
щихся2, способствующий кроме прочего выявлению и развитию наиболее перспективных 
кадров. Постепенно набирает силу мнение, что «социалистическое соревнование и ударни-
чество стали среди студенчества и педагогического персонала естественным и необходи-
мейшим средством повышения качества работы» [3, С. 130]. 

ЦИК СССР, отмечая существенную роль развернувшегося в высших учебных заведе-
ниях социалистического соревнования, «содействовавшего поднятию качества учебы, укре-
плению учебной дисциплины и развертыванию самодеятельности учащихся», указывал на 
необходимость «решительного искоренения извращений, имеющих место в проведении 
соцсоревнования, выражающихся в том, что соцсоревнование коллективное исключает и 
подменяет собой соревнование индивидуальное». Была признана необходимость «сочетать 
соцсоревнование коллективное (вуза с вузом, факультета с факультетом, группы с группой и 
т.д.) со всемерным развитием соцсоревнования индивидуального (студент со студентом) с 
тем, чтобы устранить факты прикрытия недостатков отдельного лица достижениями груп-
пы» [2, С. 426].  

Стоит добавить, что комбинирование коллективного и индивидуального соревнования 
было характерно не только для студенчества, но и для профессорско-преподавательского 
состава, научных работников и аспирантов, административно-технического персонала со-
ветского вуза, также включившихся в движение.  

Материалы по соцсоревнованию вузов, а именно – индивидуальные договоры, дают 
четкое представление о том, что помимо соревнования с конкретным соперником (студента 
со студентом, профессора с преподавателем, бухгалтера с бухгалтером и т.д.), также прак-
тиковалась форма, когда индивидом брались те или иные обозначенные им в договоре обя-
зательства, выполнение которых не предполагало состязания с другим лицом. Необходимо 
отметить, что принятие на себя соцобязательств по соревнованию таким способом, как пра-
вило, происходило в рамках проведения уже действующих коллективных соцсоревнований, 
общественно-политических или общественно-хозяйственных кампаний. 

                                                           
2
 Под трудящимися, здесь и далее, понимаются в том числе и учащиеся советских вузов. 
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Путем проб и ошибок, опираясь на накопленный опыт, на довоенном этапе совершен-
ствовались и развивались не только существующие формы и методы, механизмы организа-
ции и проведения соцсоревнования в советских вузах, но и способы стимулирования и мо-
тивации трудящихся. В некоторых случаях соревнующиеся, в первую очередь ударники, на-
чинают пользоваться теми или иными привилегиями, в том числе и юридически закреплен-
ными. Так, например, правом преимущества при зачислении в аспирантуру обладали сорев-
нующиеся ударники [1, С. 62]. 

Для целостного восприятия исследуемого феномена необходимо предметно рассмот-
реть все ключевые составляющие механизма организации и проведения соцсоревнова-
ния в советской системе высшего образования, а также возникающие в процессе реализа-
ции проблемы и осложнения. 

Несмотря на то что в течение 30-х гг. в движение были массово включены профессор-
ско-преподавательский состав, научные работники и аспиранты, вместе с административно-
техническим персоналом вуза – тем не менее превалирующим субъектом соревнования, 
безусловно, оставалось студенчество. Однако если рядовые члены других групп заключали 
между собой как коллективные, так и индивидуальные договоры, то для студентов взятие 
персонифицированных обязательств по соревнованию является скорее исключением, чем 
правилом. 

По линии студенчества соцдоговоры3 в основном заключались на месячные сроки, а, 
порой, и на более короткий период. Проверка взятых студентами обязательств, как правило, 
проводилась на общем собрании учебных групп под руководством профсоюзных и комсо-
мольских организаторов. 

Для улучшения самостоятельной работы студентов, обмена опытом, проверки работы, 
подведении предварительных результатов по соревнованию и отдельно ударничеству пе-
риодически организовывались конференции и слеты ударников. 

Долгосрочные договоры (более 3 месяцев) прежде всего характерны для массовых 
коллективных соцсоревнований, проводимых в рамках одного вуза или же на межвузовском 
уровне. В данном случае проверка выполнения обязательств могла быть многоступенчатой, 
то есть в зависимости от срока предварительные проверки происходили либо каждый ме-
сяц, либо поквартально. Практиковалось очное инспектирование сторонами друг друга в хо-
де соревнования, что предполагало в том числе и поездки представителей в другой город по 
специальным командировочным удостоверениям, таким образом некоторые соревнующиеся 
получали возможность бесплатно путешествовать по стране. 

В общем виде комиссия по проверке коллективных договоров состояла из представи-
телей директората института, профкома, месткома, парткома, секции научных работников, 
ВЛКСМ. В проверяющий состав зачастую входили как руководство вуза, так и председатели-
секретари комитетов. Арбитром по соцсоревнованию помимо названных организаций вы-
ступали СМИ различного уровня. В соревновании всесоюзного масштаба4 формальным ар-
битром нередко становились руководители тех или иных наркоматов, а также их заместите-
ли. 

                                                           
3
 Под социалистическим договором понимается письменное соглашение трудящихся об участии в соцсоревнова-

нии, содержащее в себе показатели, по которым должна будет вестись деятельность соревнующихся. 
4
 Вузы, проявившие себя лучше других в ходе соцсоревнования местного и регионального уровня, становились уча-

стниками всесоюзного первенства. 
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В рабочем порядке проверкой взятых соревнующимися обязательств5, как правило, за-
нимались так называемые ударные бригады6. На заседаниях бригады, собраниях сорев-
нующихся обсуждались не только результаты соцсоревнования, но и возникшие осложнения 
и проблемы. Пристальное внимание уделялось невыполненным пунктам договора, после 
детального рассмотрения участники собрания постановляли принять серию практических 
мероприятий по исправлению ситуации. 

Небезосновательно утверждалось, что развертывание соцсоревнования и «тщатель-
ная самопроверка через самокритику», наряду с громадным трудовым подъемом и перехо-
дом к коммунистическим формам труда являются залогом преодоления всех преград [13, Л. 
52]. 

Для повышения эффективности деятельности работников вуза периодически органи-
зовывались конференции по обмену опытом. Существенная роль в этом деле также при-
надлежит так называемым сквозным бригадам и общественным буксирам, нацеленным в 
первую очередь на оказание помощи отстающим в соревновании. 

Однако несмотря на все предпринимаемые сторонами меры в ходе соревнования, 
впрочем как и в любом другом виде человеческой деятельности, время от времени возника-
ли некоторые осложнения и проблемы. К наиболее распространенным следует отнести: 

1) неполный охват соревнованием, его отдельными пунктами обозначенного в догово-
ре контингента трудящихся; 

2) формализм в действиях отдельных представителей коллектива; 
3) неспособность объективно оценивать собственные силы и ресурсы при составлении 

договора, взятии конкретных обязательств; 
4) текучесть кадров7; 
5) недостаточное финансирование и материальное обеспечение практических меро-

приятий в ходе организации и проведения соцсоревнований. 
Кроме того индивидуальными соревнующимися нередко брались обязательства, иден-

тично совпадающие с их трудовыми обязанностями, тем самым подменялась сама идея со-
стязательности за лучшие показатели. 

В рамках многостороннего, в первую очередь межвузовского, соревнования сторона, 
уклоняющаяся от предоставления предварительных данных и материалов в течение опре-
деленного времени, исключалась из рядов участников соревнования.  

Разумеется, существовала и практика исключения индивидуальных соревнующихся. 
Ударные группы студентов и работников, отдельные индивиды могли быть лишены ударно-
го звания или исключены из соревновательного движения только «авторитетной организа-
                                                           
5
 Нередко за каждым конкретным соревнующимся закреплялся отдельный пункт коллективного договора, тем са-

мым устанавливалась персональная ответственность за выполнение взятых обязательств. По внешней форме догово-

ры представляли из себя либо листы, напечатанные на машинке, либо заполненные полностью собственноручно 

(порой, для этого использовались не только обычные тетрадные или печатные листы, но и клочки, обрывки бумаги). 

На страницах как коллективных, так и индивидуальных договоров нередко присутствовали следующие пометки: 

«☑», «да», «выполнено», «завершено на 50%» и др., таким образом, в ходе соревнования и при подведении итогов 

осуществлялась работа непосредственно с самим соцдоговором. 
6
 Бригадам отводилась следующая роль: они «не должны представлять из себя штабов по соревнованию, а должны 

являться лишь подсобным органом». Руководство соревнованием должно осуществляться профессиональными и 

комсомольскими организациями под руководством партийной организации. (См.: ЦАНО. Ф. 377. Оп. 7. Д. 30. Л. 

111.). 
7
 Особенно характерно для долгосрочных многосторонних коллективных соревнований, в ходе которых часть ра-

ботников вуза могла быть уволена, часть уйти по собственному желанию или по причине каких-либо сложившихся 

обстоятельств, а третья часть переведена на другое место. 
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цией» – будь то общее собрание студентов, работников вуза, собрание ударной бригады 
или собрание представителей комитетов, структурных подразделений вуза и университет-
ского руководства [9, Л. 13].  

В качестве частного примера такой ситуации, можно привести случай исключения 
ударницы Большаковой из числа ударной бригады Горьковского мединститута. Утвержда-
лось, что у тов. Большаковой «замечаются большие пробелы в работе», «общественной ра-
боты она не несет никакой и вообще ударницей себя не проявляет», а потому на заседании 
ударной бригады было принято решение её исключить8. 

Отдельной проблемой организации и проведения соцсоревнования следует назвать 
освещение процесса в целом, конкретных элементов, результатов средствами массовой 
информации и средствами массовой презентации. Любопытен факт, что «наилучшее графи-
ческое отображение хода соцсоревнования» могло даже стать отдельным пунктом соцдого-
вора [10, Л. 13]. 

В конечном счете соцсоревнование, стремительно развернувшееся в системе высшей 
школы СССР в 30-е гг., со временем было распространено на все ключевые направления 
деятельности советских высших учебных заведений:  

 учебную работу и научно-исследовательскую деятельность;  

 общественно-политическую работу, идейно-политическое воспитание и массовую 
культурную деятельность;  

 военно-оборонную и физкультурную деятельность;  

 материально-бытовую, административно-хозяйственную и финансовая деятель-
ность9. 

 
Учебная работа и научно-исследовательская деятельность 

 
Выполнение вузом обязательств по учебно-педагогической, учебно-производственной, 

научно-исследовательской и иным ниже обозначенным направлениям деятельности, в рам-
ках заключенных соцдоговоров, в 30-е гг. становится основным курсом движения в ходе ста-
новления и развития социалистического соревнования в советской высшей школе. 

Достаточно условно данный блок обязательств можно разбить на несколько разде-
лов10: 

I. Обязательства по улучшению методов и качества преподавания; 
II. Обязательства по организации самостоятельной работы учащихся; 
III. Обязательства в части соблюдения режима и трудовой дисциплины; 
IV. Обязательства в части организации производственной практики; 
V. Обязательства по научно-исследовательской деятельности; 
VI. Обязательства по аспирантуре; 
VII. Обязательства по общественной работе; 

                                                           
8
 Протокол № 4 Заседания ударной бригады ГМИ от 21/II 1932 г. // ЦАНО. Ф. 2533. Оп. 2. Д. 51. Л. 13. 

9
 Обязательства по выше обозначенным направлениям деятельности советского вуза фигурировали в соцдоговоре 

либо в качестве объединенных в тематические блоки (характерно для коллективных договоров), либо в качестве от-

дельных, формально никак не связанных (характерно в первую очередь для индивидуальных договоров) показателей 

по соцсоревнованию. 
10

 Обозначенные, здесь, группы обязательств по разделам III, IV, V, VI и IX в соцдоговорах по соревнованию, как 

правило, выделялись в отдельные самостоятельные категории, однако, для удобства и целостности восприятия были 

помещены в единый блок обязательств по учебной работе и научно-исследовательской деятельности. 



 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «A science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 10. - 2016 

 

12 
 

VIII. Обязательства в части повышения квалификации; 
IX. Обязательства по подготовке к новому учебному году. 
В основу претворения в жизнь намеченных планов по достижению высокого качества 

преподавания и улучшению методов обучения должны были лечь следующие составляю-
щие: 

1) улучшение качества лекций и семинарских занятий путем применения активных ме-
тодов преподавания, использования в обучении большего количества наглядных и практи-
ческих материалов, пособий и т. п.; 

2) учет рационализаторских предложений и проведение их в жизнь, изучение лучших 
методов работы и обмен опытом, максимальное использование в обучении знаний, полу-
ченных практическим путем11; 

3) организация очных и дистанционных (по почте)12 консультаций с профессорско-
преподавательским составом и научными работниками, оказание помощи студенчеству в 
подготовке к сессии; 

Совершенно логично, что основным обязательством по учебной работе в вузе остава-
лась академическая успеваемость студентов. Организаторы соцсоревнования были устрем-
лены к «максимальному переходу удовлетворительно успевающих в категорию хороших, а 
хорошо успевающих – в категорию отличных» [12, Л. 79]. Наряду с этим в договорах по соц-
соревнованию зачастую провозглашалась необходимость осуществления борьбы за объек-
тивную оценку знаний13 и выполнения учебных планов. 

Примечательно, что среди студенчества и аспирантов, профессорско-
преподавательского состава и научных работников, сотрудников и служащих вуза одним из 
наиболее распространенных было обязательство по изучению иностранных языков. 

В ходе соцсоревнования пристальное внимание уделялось организации самостоя-
тельной работы учащихся. Помимо пополнения библиотеки учебной и научной литерату-
рой и обеспечения доступа к ней14, руководство вуза и отдельных факультетов старалось 
предоставить студенчеству возможность работы в лабораториях и кабинетах не только в 
учебное время, но и во внеурочные часы.  

В некоторых вузах существовала практика, когда в печатных или стенных институтских 
газетах выделялся специальные раздел, называемый, например, «Самостоятельная работа 
студентов» [12, Л. 136], в котором помещались статьи с советами и рекомендациями для 
учащихся по вопросам методики самостоятельной работы (рациональные методы конспек-
тирования, записи лекций, подготовки рефератов, докладов, методы проведения экспери-
мента и т. п.) и рационализации времени. 

                                                           
11

 Например, методы стахановцев, опыт ударников учебы. 
12

 Так, например, студенты трех групп заочного факультета Горьковского мединститута заключили соцдоговор с зав. 

каф. Биологической химии, проф. Городисской (на срок с января 1932 г. по май 1933 г.). Была организована посто-

янная почтовая связь между студентами-заочниками и проф. Городисской, последняя должна была отсылать ответ 

не позднее, чем через 24 часа по получении запроса (См.: ЦАНО. Ф. 2533. Оп. 2. Д. 25. Л. 26.). 
13

 Имеется в виду непредвзятость и максимально возможная объективность, недопустимость либерализма и непо-

тизма при выставлении оценок. 
14

 Важно понимать, что в начале 30-х гг. далеко не у каждого вуза имелась в наличии собственная библиотека для 

студентов или читальный зал в ней. Так Горьковский госуниверситет в отчете по выполнению взятых обязательств 

по Всесоюзному соревнованию вузов (июль 1933 г.) отмечал, что библиотекой университета было приобретено 248 

томов технической литературы, 2505 томов по естественным и точным наукам, 1002 томов другой учебной литера-

туры, 116 томов иностранной литературы, однако, при этом читальный зал за отсутствием помещений не был орга-

низован (См.: ЦАНО. Ф. 377. Оп. 7. Д. 30. Л. 5.). 
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Преподавательским составом проводилась проверка качества конспектов и записей 
лекций, в том числе на грамотность и культуру речи. Например, в Горьковском химико-
технологическом институте было организовано15 рецензирование студенческих конспектов с 
последующим обсуждением лучших и худших [8, Л. 3]. 

В части соблюдения режима и трудовой дисциплины советские высшие учебные заве-
дения и индивидуальные соревнующиеся брали на себя следующие обязательства: 

1) сведение на нет опозданий и прогулов (без уважительных причин), административных 
взысканий; 

2) четкое выполнение правил внутреннего распорядка; 
3) строгое ведение учета посещаемости (обязательство работников вуза). 

Так, в частности, штаб академ-эстафеты Горьковского мединститута призывал ударни-
ков из числа студентов и профессорско-преподавательского состава, «засучив рукава, по-
большевистски ринуться в бой за качество учебы, за образцовую трудовую дисциплину, 
уничтожив на нет, как пережиток прошлого – прогулы, опоздания и разгильдяйство»16. 

По части организации производственной практики студентов брались как уже упомя-
нутые обязательства вроде соблюдения правил внутреннего распорядка и трудовой дисци-
плины, рационализации труда и изучения лучших методов работы, обмена опытом, макси-
мального использования в обучении знаний, полученных практическим путем, так и некото-
рые другие; соревнующиеся вузы стремились установить тесную связь с производством, 
добиться лучшей организации прохождения учебно-производственной практики студентов, 
если нужно, устранив имеющиеся недостатки. 

Воплощение в жизнь взятых высшими учебными заведениями обязательств по научно-
исследовательской деятельности и аспирантуре представлялось возможным, если будут 
решены следующие задачи: 

1) Обеспечение всех необходимых условий для успешного выполнения научно-
исследовательской работы вуза, «полностью подчинив ее задачам социалистического 
строительства и обороны нашей Родины» [10, Л. 80]; 

2) Проведение научных конференций, публичных научно-практических и теоретических 
лекций, докладов; 

3) Организация консультационной работы со студентами и аспирантами; 
4) Вовлечение студентов и аспирантов17 в совместную исследовательскую деятельность 

с профессорско-преподавательским составом и научными работниками вуза; 
5) Организация научных кружков и обществ при кафедрах, создание кружков и обществ 

научной самодеятельности, обеспечение внимательного контроля за их деятельностью 
со стороны преподавателей и научных работников, участия и оказания необходимой 
помощи в работе; 

6) Научное «опекунство и покровительство» над студентами, аспирантами и ассистента-
ми18. 

                                                           
15

 В 1933/1934 учебном году. 
16

 Обращение ко всем ударникам Мединститута (сентябрь 1931 г.) // ЦАНО. Ф. 2533. Оп. 2. Д. 25. Л. 1. 
17

 В первую очередь вовлечение отлично успевающих как в научно-исследовательскую деятельность, так и в работу 

научных кружков и обществ при факультетских кафедрах. 
18

 В ходе соцсоревнования в высшей школе неоднократно декларировалась необходимость выявления среди студен-

тов наиболее успевающих, имеющих склонность к научной работе, изобретениям, людей с большими организатор-

скими способностями и другими дарованиями, необходимость обеспечения их продвижения и создания всех усло-

вий для дальнейшего роста. 
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К вышеназванному можно добавить такие распространенные обязательства, как сдача 
в печать определенного количества научных работ, работа с иностранной и специальной 
литературой, участие в соцсоревнованиях и конкурсах19 по научно-исследовательской дея-
тельности и многие другие. 

По линии аспирантуры можно выделить всего одно существенно отличающееся от 
ранее упомянутых обязательств – это обещание подготовить диссертационную работу к оп-
ределенному в соцдоговоре сроку. 

Наиболее часто встречающимися обязательствами по общественной работе20 в 
учебной деятельности следует назвать: оказание помощи отстающим21, организацию дея-
тельности тематических кружков и обществ по различным вопросам учебных дисциплин, 
проведение академических боев, эстафет и др.; в научно-исследовательской деятельно-
сти: установление тесной взаимосвязи с производством и сельским хозяйством, различны-
ми учреждениями и организациями в области производственной практики и повышения об-
щенаучной квалификации трудящихся, организацию научных кружков и обществ и осущест-
вление руководства над ними проф. преп. составом и научными работниками.  

Представляется интересным  обязательство проф. преп. состава и научных работни-
ков по выполнению, досрочному погашению облигации займа пропаганды науки и техники. 

Отдельные вузовские структурные подразделения (кафедры, факультеты) и индивиду-
альные соревнующиеся брали на себя обязательства в части повышения квалификации. В 
редких случаях в соцдоговорах также присутствовал раздел, посвященный обязательствам 
по работе с кадрами. 

Раздел «Подготовка к новому учебному году» включал в себя: проведение массовой 
разъяснительной работы среди поступающих, организацию вербовки и приема, культурно-
массовую и спортивно-оздоровительную работу с учащимися в летний период, ряд меро-
приятий по снабжению, оборудованию и технической подготовке помещений учебного заве-
дения и общежитий. 

Разумеется приведенный здесь перечень обязательств не является полностью исчер-
пывающим, поскольку существовали многочисленные деления вузов и втузов по отраслям, 
специальностям, направлениям подготовки, что, порой, предполагало наличие некоторых 
специфичных показателей, однако, выделенные нами разделы подчинены единому скреп-
ляющему стержню, а обозначенные направления, если угодно, составляют тот фундамент, 
на котором зиждилась «колоссаль» советской системы высшего образования. 

 
Общественно-политическая работа и массовая культурная деятельность 

 

Вовлечение студенчества, преподавателей и научных работников, служащих и хозяй-
ственно-технический персонал в общественную жизнь вуза стало одним из ключевых на-
правлений для соревнующихся при составлении соцдоговоров в высших учебных заведени-
ях. Обязательства по общественно-политической работе и массовой культурной встречают-

                                                           
19

 В частности, Горьковский госуниверситет включился в работу по составлению Энциклопедии Горьковского края в 

ходе краевого конкурса на лучшую кафедру 1933/1934 учебного года (См.: ЦАНО. Ф. 377. Оп. 7. Д. 30. Л. 159.). 
20

 Обязательства и показатели по общественно-политической работе и массовой культурной деятельности в совет-

ском вузе будут подробно изложены далее. 
21

 Под отстающими понимались не только студенты с неудовлетворительными оценками, но и те, кто, имея все дан-

ные для повышения показателей учебы, ограничивался удовлетворительными оценками. 



 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «A science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 10. - 2016 

 

15 
 

ся в большинстве коллективных соцдоговоров, а также были довольно распространены в 
индивидуальных договорах. 

В авангарде осуществляемой деятельности становился принцип несения не менее од-
ной общественной нагрузки трудящимся. Советский вуз в течение 30-х гг., методом проб и 
ошибок, проходит длительный путь рационализации и гармонизации уровня соотнесения 
академической и общественной нагрузок. 

В рамках соцсоревнования студенты и аспиранты, профессорско-преподавательский 
состав и научные работники принимали активное участие по оказанию помощи нуждающим-
ся: в первую очередь отстающим в учебе. Кроме того существовала практика организации 
товарищеской помощи «наименее материально обеспеченным, слабым по здоровью, не по 
своей вине отстающим в учебе» [5, Л. 20]. 

В большинстве вузов в обязанность ударникам и соревнующимся ставились: 
а) «активное участие в общественной работе с обязательным посещением собраний, 

совещаний и проч.»22; 
б) обеспечение максимального участия в организуемых хозяйственно-политических 

кампаниях, в демонстрациях, в субботниках и т. п. 
Одним из направлений в общественной работе внутри или вне вуза в 30-е гг. становит-

ся выпуск стенных и печатных газет, журналов. Декларировалась необходимость вовлече-
ния в корреспондентскую деятельность студентов и аспирантов, преподавателей и научных 
работников, служащих советской высшей школы. Так, студенты нескольких групп Нижего-
родского вечернего инженерного института в ходе соцсоревнования 1932 г. обязались пере-
давать свои заметки в каждый номер стенгазеты [4, Л. 1]. А преподавательницы иностран-
ных языков при Горьковском сельскохозяйственном институте пообещали силами студенче-
ства выпустить к 1 мая 1935 г. стенгазету на английском и немецком языках [6, Л. 8]. 

Интересно, что соревнующиеся из Горьковского мединститута и Горьковского сельско-
хозяйственного института в 1937 г. предлагали положить в основу всей общественно-
политической работы «воспитание большевистской бдительности, изучение людей, их поли-
тического лица, их отношения к выполнению порученного дела, интересов, настроений и 
бытовой обстановки». «Широко практиковать в этих целях беседы в студенческих группах и 
общежитиях, на кафедрах, беседы с отдельными людьми и быстрое реагирование на сигна-
лы в институтских газетах и, особенно, стенных газетах общежитий, быстрое рассмотрение 
поступающих жалоб, систематическое подведение итогов и освещение в печати результатов 
общественно-политических кампаний» [10, Л. 75]. 

Ключевым показателем вневузовской деятельности по обязательствам соцдоговора 
следует назвать организацию просветительской работы и шефства.  

Предполагалась оказание помощи на селе (помощь крестьянской бедноте, ликвидация 
безграмотности и малограмотности), шефство над колхозами и совхозами (работа в поле и 
по хозяйству, починка сельхоз средств, чтение лекций, проведение бесед, консультационная 
работа и прочее). Так, например, в рамках соцсоревнования профессор Горьковского сель-
скохозяйственного института – тов. Ордынский вместе с другими специалистами Горьковско-
го края в 1936–1937 гг. проводил занятия «по вопросам селекции, семеноводства и агротех-
ники Арзамасского лука» со стахановцами Арзамасского района [5, Л. 22]. 

                                                           
22

 См., например: Обязанности ударника (1931 г.) // ЦАНО. Ф. 2533. Оп. 2. Д. 51. Л. 2. 
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Осуществляемая по соцобязательствам вуза работа в городе, помимо деятельности по 
ликвидации безграмотности и малограмотности, предполагала шефство над предприятиями 
(чтение лекций, проведение бесед в рабочих клубах и цехах, консультационная работа), 
шефство над школами (работа с учителями, обмен опытом, чтение лекций для школьников) 
и военными частями (санпросвет и культпросвет, организация кружков первой помощи). 
Также силами студенчества, профессорско-преподавательского состава, научных работни-
ков и служащих проводилась общественная работа в районных городских и сельских клубах; 
соревнующиеся принимали участие в деятельности добровольческих и общественных орга-
низаций.  

В частности Горьковский мединститут в течение 30-х гг. неоднократно выполнял сле-
дующие обязательства по соцдоговорам: принятие участия, совместно со студенчеством, в 
организации кружков первой помощи на предприятиях, в вузах, колхозах, военных частях; 
подготовка актива РОКК23 из студенчества для руководства кружками первой помощи и сан-
дружин; вовлечение профессорско-преподавательского состава и административно-
технического персонала в ячейки РОКК и его работу [10, Л. 21–23]. 

Ко всему вышеназванному следует добавить, что за пределами вуза ударники и сорев-
нующиеся (в основном из среды профессорско-преподавательского состава) принимали ак-
тивное участие в работе так называемых «антирелигиозных университетов» и «университе-
тов выходного дня», занимались чтением публичных лекций. 

В рамках обязательств по массовой культурной работе также предполагалось ведение 
систематической работы по повышению общего культурного уровня студенчества «путем 
борьбы за повышение грамотности и культуры речи и письма, организации культурного до-
суга и художественного воспитания» (посещение театров, концертов, выставок, лекций, ор-
ганизации кружков самодеятельности и культурных мероприятий, экскурсий и загородных 
прогулок и пр.) [10, Л. 76]. 

Примечательно, что в ходе Всесоюзного соревнования ВУЗов, ВТУЗов и техникумов 
1933/1934 учебного года каждый студент Горьковского химико-технологического института 
обязался прочесть не менее четырех книг художественной литературы за II полугодие [8, Л. 
4]. А, например, Горьковский сельскохозяйственный институт, включившись в производст-
венный поход имени VII Съезда Советов24, обязался «для обеспечения культурного роста 
студентов организовать: выписку газеты или журнала на каждого студента и преподавателя, 
провести не менее 20 организованных посещений театра, 10 посещений музеев, 10 посеще-
ний заводов города, устроить не менее как трижды за год в каждой группе (всего 33) литера-
турных читок новейших произведений литературы, договорившись и установив шефство над 
своей группой одного из краевых писателей» [5, Л. 20]. 

В целом же выполнение обязательств по общественно-политической работе и массо-
вой культурной деятельности позволяло участникам соцсоревнования не только удовлетво-
рять собственные потребности (социальные, культурно-эстетические и др.), позволяло не 
только активно вливаться в жизнь вуза, города, края (области, республики), всей страны, но 
и оказывать существенное воздействие в той или иной степени на формирование окружаю-
щей их действительности. 

 

                                                           
23

 Российское общество Красного Креста. 
24

 1934/35 учебный год. 
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Идейно-политическое воспитание 
 

Следующий блок обязательств по соцсоревнованию, тесно связанный с предыдущим, 
касался идейно-политического воспитания студентов, административно-технического персо-
нала, молодых научных работников и служащих, профессорско-преподавательского соста-
ва. 

В рамках деятельности по овладению большевизмом студенты и работники высших 
учебных заведений уделяли в первую очередь внимание следующим показателям при со-
ставлении соцдоговоров. 

1) Организация работы по усвоению марксизма-ленинизма и диалектического мате-
риализма путем изучения первоисточников, аккуратного и тщательного разбора трудов К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, проведения систематических консультаций, 
лекций и семинаров, бесед и встреч, конференций, агитационной и пропагандистской рабо-
ты, выпуска стенных и печатных газет, журналов; 

2)  Всестороннее и глубокое изучение решений Всесоюзных съездов Советов25, съез-
дов ВКП(б), изучение Сталинской конституции 1936 г., положения о выборах в Верховный 
Совет СССР 1937 г. и др., развертывание массовой работы по разъяснению путем лекций, 
кружковых занятий, бесед в учебных заведениях и в общежитиях. 

Выполнение обязательств по всеобщему охвату политпросвещением и повышению 
политической грамотности внутри вуза предполагалось осуществлять через: 

 политучебу и деятельность политкружков, парткабинетов; 

 проведение политбоев и просветительских мероприятий (политбеседы, политвечера и 
прочее); 

 организацию красных уголков в учебных заведениях и общежитиях; 

 организацию подписки на определенные в соцдоговоре газеты и журналы, чтение пе-
риодики и литературы. 

В качестве примера можно разобрать деятельность Горьковского госуниверситета в 
ходе Всесоюзного соревнования ВУЗов, ВТУЗов и техникумов: в период с I/I по I/VII 1933 г. в 
ГГУ действовало 14 политкружков, из них: девять ленинских школ, четыре комсомольских 
кружка, один кружок текущей политики (для аспирантов); также работал семинар для науч-
ных работников по диалектическому материализму. За указанный период было проведено 
два общевузовских политбоя, один межвузовский и ещё один с военной школой. К оконча-
нию соревнования политической учебой были охвачены все студенты (см. Таблицу 1 и Диа-
грамму 1) [12, Л. 1, 7, 9–10]. 

На довоенном этапе среди вузов также довольно распространенными обязательствами 
по идейно-политическому воспитанию в соцдоговорах были: активное участие в антирелиги-
озной пропаганде, втягивание профессорско-преподавательского состава и молодых науч-
ных работников в работу общества Воинствующих материалистов диалектов, организация 
изучения истории народов СССР, истории партии путем проведения лекций и кружковых за-
нятий. 

 
 
 

                                                           
25

 Последний – VIII Всесоюзный съезд Советов в 1936 г. 
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Диаграмма 1. 
 

 
 
 

Таблица 1. 
 На I/I: На I/IV: На I/VII: 

Общее количество студентов в Горьков-
ском госуниверситете 

364 313 292 

Политической учебой охвачено: 

Студентов 299 305 292 

Аспирантов 20 20 20 

 
Воплощение в жизнь взятых высшими учебными заведениями обязательств во многом 

способствовало всестороннему развитию советских граждан и воспитанию у них высоких 
морально-политических качеств, так необходимых государству в проведении социалистиче-
ского строительства, в ходе индустриализации и коллективизации, культурной революции, в 
преддверии приближающейся военной опасности к границам Советского Союза. 

 
Военно-оборонная и физкультурная деятельность 

 
В 30-е гг. комплекс обязательств по военно-оборонной и физкультурной деятельности 

советского вуза является одним из ключевых блоков в социалистических договорах по соц-
соревнованию. 

С течением времени становится заметным постепенное нарастание количественных и 
качественных внутриинститутских и межвузовских обязательств по оборонному и военному 
делу. Такая тенденция объясняется несколькими взаимосвязанными факторами: 1) решение 
общегосударственной задачи по укреплению обороноспособности страны (фактор внешней 
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угрозы); 2) увеличение опыта участия советских вузов в соцсоревновании, опыта его органи-
зации, а следовательно постепенное развитие отдельных форм, методов, элементов сорев-
нования; 3) нарастающая популярность среди населения отдельных военно-физкультурных 
комплексов (ГТО, ГСО, П.В.Х.О., В.С. и др.), пропаганда ЗОЖ и занятия спортом в СССР. 

К основным показателям по физической культуре, обозначенным в соцдоговорах, сле-
дует отнести: 

 посещаемость занятий и успеваемость по практической и теоретической физкультуре; 

 участие в спортивных секциях, кружках, организациях, физкультурных коллективах 
вуза; 

 организация соревнований по всем видам спорта и обеспечение участия в них сту-
денчества, профессорско-преподавательского состава, молодых научных работников и слу-
жащих; 

 сдача спортивных норм и нормативов; 

 участие в тренировках в выходные дни. 
Наиболее распространенными показателями по военно-оборонному делу следует на-

звать выполнение норм военно-физкультурных комплексов («Готов к труду и обороне», «Го-
тов к санитарной обороне», «Готов к противовоздушной и противохимической обороне», 
«Ворошиловский стрелок» и др.)  и получение соответствующих значков, а также подготовка 
студенчества (в большей степени), преподавательского состава, молодых научных работни-
ков и служащих по определенным спортивным дисциплинам и военно-учетным специально-
стям (в качестве примера см. Таблицу 2). 

Подготовка значкистов по комплексу «Готов к труду и обороне» была настолько массо-
вой, что даже среди пунктов ежемесячной сводки (ежемесячного отчета) по Всесоюзному 
соцсоревнованию ВУЗов, ВТУЗов и техникумов фигурировал среди прочих   N-й пункт «Ко-
личество студентов, сдавших нормы на значок ГТО». 

Ко всему вышеназванному стоит добавить, что в рамках соцсоревнования осуществля-
лась практика просветительской работы среди военнослужащих и шефства над частями 
Красной Армии. 

Так, например, работники акушерско-гинекологической и детской клиник совместно со 
студентами Горьковского мединститута занимались санитарно просветительской работой по 
линии охраны материнства и детства среди семей военнослужащих [10, Л. 12–13]; научные 
работники вуза совместно со студенчеством принимали участие в организации кружков пер-
вой помощи в военных частях [10, Л. 21]. А кафедра иностранных языков Горьковского гос-
университета в 1933/34 учебном году обязалась за три с половиной месяца научить на не-
мецком языке писать и читать, иметь активный запас в 100 слов специальных терминологий 
командный состав батальона связи [12, Л. 140]. 

Таблица 226. 

Обязательства по соревнованию Горьковского индустриального института имени А.А. Жда-
нова на II полугодие 1938/39 учебного года: 

Обязательство иметь к концу учебного года: 

1 Значок «Готов к труду и обороне» I ступени 280 человек 

2 Значок ГТО II ступени 20 человек 

                                                           
26

 Составлена по материалам ЦАНО. Ф. 2464. Оп. 4. Д. 260. Л. 53–54. 
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3 Значок «Ворошиловский стрелок» I степени 500 человек 

4 Значок «В.С.» II степени 50 человек 

5 Знак «Готов к противовоздушной и противохимической обороне» I ступени 300 человек 

6 Знак «Готов к П.В.Х.О.» II ступени 50 человек 

Обязательство подготовить к концу учебного года: 

1 Парашютистов I категории 200 человек 

2 Парашютистов II категории 30 человек 

3 Мотоциклистов 200 человек 

4 Инструкторов-мотоциклистов 11 человек 

5 Инструкторов стрелкового спорта 19 человек 

6 Ворошиловских пулеметчиков 120 человек 

7 Снайперов 15 человек 

8 Водителей автомашин (в порядке шефства над частями РККА) 100 человек 

 
Любопытным представляется тот факт, что в пунктах соцдоговоров и материалах по 

соревнованию неоднократно прямо или косвенно упоминается об опасности, исходящей от 
распространения фашизма, угрозы усиления милитаристских Германии и Японии. Так, в до-
говоре27 между Горьковским мединститутом и Горьковским сельскохозяйственным институ-
том значился следующий пункт: «систематически ознакомлять студенчество, профессорско-
преподавательский состав и служащих путем лекций и изучения литературы с целями и за-
дачами, практикой и техникой вредительско-диверсионной и шпионской работы японо-
германских разведок и их троцкистско-бухаринской агентуры» [5, Л. 2]. В данном контексте 
можно также привести фрагмент из обращения28 студенчества, профессоров и преподава-
телей, рабочих и служащих Медицинского и Сельскохозяйственного институтов ко всему 
студенчеству, профессорам и преподавателям вузов г. Горького: «В то время как фашизм 
губит миллионы человеческих жизней, разрушает культурные и научные ценности, воскре-
шая самые мрачные страницы средневековья – Советский Союз является светочем под-
линного гуманизма и культуры, неприступной крепостью социализма, оплотом и надеждой 
трудящихся и угнетенных народов всего мира» [10, Л. 79]. 

Итак, массовое среди молодежи выполнение норм по различным военно-
физкультурным и медико-санитарным комплексам в течение 30-х и начала 40-х гг. в рамках 
соцсоревнования в советских вузах, а также деятельность студенчества, преподавательско-
го состава, молодых научных работников и служащих по определенным военно-спортивным 
дисциплинам, занятия по военно-учетным специальностям во многом позволили советскому 
обществу, и, в частности, молодому поколению, подготовиться в той или иной степени к 
надвигающимся угрозам военного времени. 

 
Материально-бытовая, административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

 
Последним, но не по значению, следует назвать блок обязательств высших учебных 

заведений и индивидуальных соревнующихся по части их материально-бытовой, админист-
ративно-хозяйственной и финансовой деятельности. 

Для достижения высоких показателей и результатов, эффективности функционирова-
ния вуза трудящимися предлагалось акцентировать внимание на двух ключевых механиз-
                                                           
27

 Заключенном в 1937/38 учебном году. 
28

 1937 года. 
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мах осуществления практических мероприятий, а именно – рационализации и оптимизации 
труда. 

Неоднократно декларировалось, что «вопросу рационализации должны придавать 
особое значение, практически сосредоточиваться на использовании даже малейших к тому 
возможностей, продвигать в жизнь мероприятия, не вызывающие на свое проведение осо-
бых затрат...», а кроме того «принимать меры к сокращению содержания аппарата за счет 
уплотнения рабочего дня, рационального использования каждого работника, проверке шта-
та, их возможного сокращения, а также снижения зависимых накладных расходов по элек-
троосвещению, телефону и ремонту» [11, Л. 2]. Учет рационализаторских предложений и 
проведение их в жизнь, экономия материальных ресурсов и бережное отношение к обору-
дованию, – всё это ставилось во главу движения соцсоревнования, непременно фигурируя и 
в индивидуальных договорах трудящихся. 

Данная практика имеет свои примеры почти повсеместно. Так Горьковским мединсти-
тутом [10, Л. 21] и Горьковским сельскохозяйственным институтом [5, Л. 21] на 1934/35 учеб-
ный год было принято обязательство организовать сбор рационализаторских предложений 
по работе столовой, удешевлению и улучшению качества питания, строительству и обору-
дованию помещений. 

Кроме того советскими вузами время от времени брались обязательства по предос-
тавлению помещений, обязательства по их оборудованию или дооборудованию, обеспече-
нию материальными средствами тех или иных организованных структур  под определен-
ные в соцдоговоре цели и задачи.  

Не менее важными являются обязательства по повышению материально-
культурного уровня, в первую очередь студенчества, и улучшению санитарно-бытовых 
условий.  

Представляется примечательным то, что в 30-е гг. советские вузы довольно часто обя-
зались радиофицировать комнаты в общежитиях, а также кинофицировать одно или не-
сколько помещений. В частности Горьковский сельскохозяйственный институт по взятым 
обязательствам запланировал оборудовать зал для демонстраций, где должны были пока-
зать не менее 5 кинокартин в течение 1934/35 учебного года [5, Л. 19]. 

Пристальное внимание уделялось вопросам санитарии и гигиены. Прежде всего это 
выражалось в проведении санитарных минимумов в пределах целого вуза или отдельных 
помещений, а также в проведении соревнований между студентами, комнатами или же от-
дельными этажами общежития на лучшее санитарное состояние и бытовое обслуживание. 

В соцдоговорах, преимущественно индивидуальных, кроме прочего выделялся пункт 
по выполнению финансовых обязательств. Под этим, главным образом, подразумевалась 
ликвидация задолженностей (по членским взносам, дифпаю, взносам добровольных об-
ществ и др.). В начале 30-х гг. в рамках соцсоревнования работники вуза также принимали 
на себя обязательство становиться вкладчиками сберкасс. 

Разумеется приведенный выше перечень обязательств по ключевым направлениям 
деятельности советских вузов и показателям соцдоговоров не является полностью исчер-
пывающим. С одной стороны это связано с существующей спецификой отдельных высших 
учебных заведений, с другой – с тем, что поскольку показатели заключаемых соцдоговоров 
касались почти всех сторон университетской действительности, то и многие обязательства 
по различным направлениям деятельности соревнующихся были напрямую или опосредо-
ванно взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой. Нередко целая серия параллель-
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но действующих соцсоревнований, как ранее завершенных, так и ныне активных, различных 
коллективных и индивидуальных соцдоговоров в конечном счете вела советский вуз единым 
курсом. Что позволяло не только тактически разрешить определенные частные задачи на 
местном и региональном уровнях, но и добиться успеха в достижении стратегически важных 
для государства целей, имеющих место в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются достижения российской исторической науки в 
исследовании отношений ЕС и Украины, проведен анализ историографической ситуации и 
определены факторы, которые влияли на динамику изучения поставленного вопроса.  

Ключевые слова: ЕС, Украина, Россия, российская историография, международные от-
ношения, европейская интеграция 

 

RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE EUROPEAN UNION-UKRAINE 
RELATIONSHIP 

 
Abstract. The article considers the achievement of Russian historical science in investigation of 

the relations between the EU and Ukraine. The author held the historiographical analysis of the study, 
describes the situation and the factors that influences the dynamics of studying the question. 

Keywords: EU, Ukraine, Russia, Russian historiography, international relations, European 
integration 

 
Геополитическая направленность внешней политики Украины для России играет 

немаловажную роль, принимая во внимание близкое соседство, общий исторический фон, 
тесное экономическое и энергетическое сотрудничество, а так же тот факт, что обе страны 
являются не только самыми крупными в Европе, но и основополагающими столпами 
безопасности в современном мире. Если до 2013 года поведение Украины международной 
арене можно охарактеризовать как «попытку усидеть на двух стульях» - то есть не до конца 
определенное и последовательное, то события Евромайдана и «революции достоинства» 
ознаменовали окончательную переориентацию на Запад и вхождение в Европейский союз, а 
так же крах романтических надежд некоторой части политических элит и украинского 
общества на возрождение СССР в новом формате, вхождение в Евразийский, Таможенный 
либо любой другой союз с Россией. 

После подписания Договора об ассоциации, ЕС становиться безальтернативным 
внешнеполитическим партнером Украины, исходя из чего, Россия перестраивает свою 
стратегию касательно соседнего государства. Также российский фактор остается 
доминантным среди внещних факторов влияния в двусторонних отнощениях Евросоюза и 
Украины, что определяет интерес и  повышает актуальность и практическую значимость 
российских исследований внешней политики Украины, особенно сотрудничества с ЕС. До 
сих пор российская историография отношений Европейского союза и Украины не являлась 
самостоятельным предметом научного исследования ни в России, ни в Украине. Таким 
образом, цель данной статьи – проанализировать достояние российской науки в сфере 
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изучения взаимосвязей ЕС и Украины – вносит очевидную новизну в развитие исторической 
мысли. 

 Cреди огромного массива публицистики, популярных трудов и откровенной 
пропаганды либо профанации, особенно остро ощущается брак фундаментальных трудов в 
российской историографии, в которых рассматриваются концептуальные основы внешней 
политики Украины. В какой-то мере это связано с тем, что Россия не хочет осознавать 
различий с Украиной в видении интеграционных процессов в Европе и ее места и роли в 
них. Среди авторов, которые обращаются к этой проблематике, можно выделить С. 
Жильцова [3; 4], Ф. Лукьянова [12-14], Р. Медведева [15]. Во всех работах главной 
проблемой отношений между ЕС и Украиной называется неопределенность 
внешнеполитического курса Украины, отсутствие стратегии государственного развития и 
национальной идеи как таковой.  

Едва ли не первое комплексное историческое исследование по отношениям ЕС с 
Украиной (и Беларусью) в России принадлежит Д. В. Кацы [7]. Проблемы отношений ЕС и 
Украины затрагивают исследователи в контексте изучения формирования внешней 
политики, политики безопасности ЕС и  его расширения на Восток в общем. Среди них: П. 
Барахвостов [21], А. Кондратюк [8], К. Лобанов [11], Р. Орешкин [17], Е. Петров [18], А. 
Русакович [21], Ф. Фоминых [24]. 

Особенно следует отметить диссертационную работу доктора политический наук 
Константина Лобанова [11], который в контексте изучения политических аспектов эволюции 
ЕС на современном этапе исследует вопрос европейско-украинских отношений и 
рассматривает новые геополитические задания России, которые возникают в связи с 
реализацией этого направления внешнеполитической деятельности Евросоюза. Автор 
утверждает, что европейская политическая элита склонна видеть Украину в составе ЕС, в 
противовес элите России, которая и сама не ставит соответствующей цели.  Признавая 
объективный характер отношений ЕС-Украина, Лобанов, все же, настаивает, что ЕС 
пытается использовать Украину для нейтрализации России как «главной силы в построении 
новой системы международных политических и экономических связей на просторах СНГ» 
[11, c. 32]. В то же время политолог говорит об «отрыве» Украины от России и 
несоответствии переориентации украинской политики и экономики для длительных 
интересов обеих стран. Вместо этого ученый предлагает разработать и воплотить 
концепцию «Большой Европы» с ключевым элементом – политической надстройкой 
«Европейской конфедерацией» с ядром из ЕС, России и Украины, которая выглядит 
слишком нереалистично в свете событий современности.  

Младший коллега К. Лобанова Филип Фоминых убежден, что в процессе расширения в 
Евросоюз вошли страны «предубежденно, если не вражески настроенные против России, и 
именно на русофобии выстаивают свою политику «интеграции в Европу» такие страны, как 
Грузия и Украина. Несмотря на несоответствие европейским демократическим ценностям, 
«замороженной» остается проблема нарушения прав русскоговорящего населения в 
бывших советских республиках, которые стали членами ЕС» [24, c. 16].  

А. Кондратюк полагает, что с 1991 года по 1998 год от фактического игнорирования 
Украины как самостоятельного международного субъекта единая Европа перешла к 
стратегии прагматического сотрудничества. Молодой исследователь приходит к 
заключению, что в целом, «на протяжении 1990-х гг. общеевропейский подход в отношении 
Украины значительно эволюционировал: от фактического отсутствия конкретных взглядов и 
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пренебрежения развитием отношений с новым государством Европейский союз к концу 
1990-х гг. пришёл к решению о необходимости принятия Общей стратегии по Украине. По 
убеждению автора, политический концепт единой Европы в отношении Украины со второй 
половины 1990-х гг. состоял именно в признании этого государства как важного партнёра на 
постсоветском пространстве наряду с Россией. Однако он не содержал в себе конкретного 
намерения на вовлечение Украины в общеевропейские структуры, что прослеживается в 
«украинской» политике Европейского союза и сегодня» [8, c. 7]. 

Что касается отношений Украины с ЕС, то в этом вопросе российская историография 
является содержательной, хотя и противоречивой. Исследованию этой сферы также 
посвящены труды Н. Аладьиной [1], А. Загорского [26], П. Искандерова [5], А. П. Корзуна [9], 
А. Орла [16], А. Сергунина [22], Е. Трещенкова [23]. 

Отдельную роль в системе международных отношений, системе коллективной 
безопасности играет политический треугольник «ЕС-Россия-Украина», всестороннему 
исследованию которого посвятили свои труды ученые Д. Катая [6], М. Ефремова [2], Е. 
Гнедина [25]. 

Из новейших исследований следует обратить внимание на докторскую диссертацию 
«Внешнеполитическая концепция Украины в условиях формирования европейской системы 
безопасности (1991–2014 гг.)» (2016) Константина Курылева [10]. В 2010 году историк 
переориентировался с изучения жизненного пути А. Коновалова на исследования 
европейских интеграционных процессов и внешней политики Украины, что так же 
сигнализирует об изменении историографической ситуации в связи с развертыванием 
программы «Восточного партнерства» и подготовке к подписанию Договора об ассоциации с 
ЕС в Украине.  

Автор признает «европейскость» Украины и ее цивилизационную принадлежность 
Западу, а так же необходимость вовлечения Украины как самостоятельного актора в 
процесс оформления европейской системы безопасности как важного условия обеспечения 
стабильного развития самой Украины. По его мнению, для ЕС Украина представляет 
интерес в том, что обладает потенциалом как обеспечивать России выход в Европу, так и 
содействовать ее вытеснению и изоляции [10, с. 18]. 

Несмотря на определенный интерес, база научных разработок по теме отношений ЕС 
и Украины в российской историографии является недостаточной. Она окрашиваться в 
темные цвета тем комплексом  противоречий, обид и недопонимания, который существует 
все годы независимости Украины и России (это особенно ярко выраженно в статье В. 
Ромащенко [19], где рассматриваются первые годы сотрудничества ЕС и Украины). О 
неотложной потребности в поиске научного взаимопонимания свидетельствуют (и 
некоторым образом помогают в решении этой проблемы) международные «круглые столы», 
как, к примеру «Россия – Украина-ЕС: конструктивные подходы в общему будущему», 
организованный в Москве (2005 г.) при поддержке немецкого Фонда Фридриха Эберта [26]. 
Именно объективное, всестороннее изучение проблем международного сотрудничества 
помогло бы создать твердую научную базу для построения равноправных отношений обеих 
государств. Выстраивая свои аргументы и выводы на иногда искаженных или 
сфальсифицированных фактах, ученые не содействуют настраиванию международного 
научного диалога и поиску истинного знания.  

В целом стремление Украины к ЕС российские ученые оценивают негативно. Движение 
Украины в Европу, по их мнению, Запад преподносит как результат своей победы в 
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«холодной войне». Украина для ЕС выступает не самоцелью, а инструментом влияния на 
Москву, не самостоятельным субъектом международных отношений, а заложницей большой 
геополитической игры. Так, А. Сергунин обращает внимание на то, что программа 
«Восточного партнерства» своей целью ставит подорвать геополитическое могущество 
России путем создания альтернативных путей энергоснабжения Европы [22]. В этом же 
ключе роль Украины в Европе сводиться к энергоснабжению. 

Недостаточная эффективность реализации политики ЕС в отношении постсоветских 
стран Восточной Европы и Украины в частности определяется 

тремя главными причинами: 1) региональная: деятельность Евросоюза сталкивается с 
сопротивлением национальных элит; 2) глобальная: конкурентная борьба ЕС и России за 
расширение сферы влияния, которая позволяет странам Восточной Европы балансировать 
между этими двумя акторами; 3) внутренняя: сосредоточенность ЕС на своих 
институциональных реформах и борьбе с экономическим кризисом [21, c. 13]. 

В то же время, полностью справедливо отмечается, что участие Украины в 
евроинтеграции определялось местными властями как стратегическая цель развития 
страны и представляло многоаспектный процесс, в реализации которого власти Украины 
руководствовались преимущественно конъюнктурными внутриэлитными интересами. 
Европейская интеграция воспринималась и понималась поверхностно, существовал 
определенный скептицизм касательно предложенных ЕС программ «Европейской политики 
соседства» и «Восточного партнерства» из-за отсутствия в них перспектив членства [23]. 
Для Украины риторическая и декларативная евроинтеграция не стала стимулом к реформам 
и улучшению уровня жизни населения, а выявила неспособность и неготовность 
политических элит к внутригосударственным преобразованиям, так же и провалились 
длительные попытки развивать внешнюю политику в многовекторном направлении.  

Критическая оценка шагов к сближению с Европой Украины российскими учеными 
помогает «открыть глаза» для украинских исследователей проблем европейской 
интеграции, в то же время обострение двусторонних отношений между соседствующими 
государствами не способствует поиску и распространению объективного знания, 
разоблачает крайнюю зависимость историографии от политического курса в стране. 
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Аннотация. Авторы данной работы рассматривают возможность использования проект-

ной методики в рамках преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях. В 
статье рассматриваются основные особенности данной методики и их проявление в процессе 
обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: проектный метод, иностранный язык, преподавание, университет. 

 

USE OF PROJECTIVE TECHNIQUES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 

Abstract. The authors of this study are considering the use of projective techniques in the 
framework of the teaching of foreign languages in higher education. The article discusses the main 
features of this technique and their manifestation in the process of learning of foreign language. 

Keywords: project method, foreign language teaching, university. 

 
В современных условиях расширения международных контактов в современном мире, 

процессов глобализации и формирования международного рынка труда, а также усложне-
ния производственных процессов всё большее значение приобретает знание иностранных 
языков и иноязычное общение. Знание иностранных языков становится существенным ком-
понентом будущей профессиональной деятельности специалиста, особенно среди молодого 
поколения, которое вынужденно включаться в трудовые отношения, не имея достаточного 
опыта и обладая в большей степени теоретическими знаниями. Таким образом, роль дисци-
плины «иностранный язык» в процессе обучения значительно возрастает. 

В контексте личностно-ориентированного подхода при обучении студентов иностран-
ным языкам, важное место занимает обучение посредством сотрудничества. В данном кон-
тексте мы рассмотрим использование проектных методик при обучении иностранным язы-
кам, однако отметим, что эта технология исчерпывает понятие личностно-ориентированного 
подхода.  

Современное образование не должно сводиться к простому усвоению знаний, оно 
предполагает развитие мыслящей и деятельностной личности. Проектный метод представ-
ляет собой процесс самостоятельной работы студентов по разработке идеи и планирова-
нию. При этом внимание уделяется формированию условий реализации проекта: поиск не-
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обходимых ресурсов, материалов, определение основных участников. Проектная методика 
основанная на внутригрупповом взаимодействии в ходе учебного процесса, взаимном обу-
чении, а ответственность за результат становится не только индивидуальной, но и коллек-
тивной [1]. 

Метод проектов возник ещё в начале XX века, когда педагоги и учёные начали искать 
способы развития активного самостоятельного мышления ребёнка, обучения его не только 
запоминанию и воспроизведению полученных знаний, но и умению применять их на практи-
ке. Именно поэтому американские педагоги Дж. Дьюи и У. Килпатрик обратились к активной 
познавательной и творческой совместной деятельности учащихся при решении общей про-
блемы. Основоположниками метода проектов можно считать американских исследователей 
Дж. Дьюи, У. Килпатрика, Э. Коллингса и др., в 1920-е работать в этой области начали со-
ветские педагоги М.В. Крупенина, В.Н. Шульгин, С.Т. Шацкий. 

Проектный метод в последние годы набирает всё большую популярность как при обу-
чении в университете, так и в школьном образовании. Использование проектных методик в 
современном университете может быть успешно адаптировано к существующей в России 
системе занятий. 

Участие в проектной деятельности позволяет обучаемому раскрыть свой творческий 
потенциал, проявить активность и самостоятельность. 

Важное значение проектной методики при изучении иностранных языков проявляется в 
возможности создания студентами собственного образовательного продукта, поскольку дан-
ная деятельность сопряжена с личностной мотивацией и делает процесс овладения пред-
метным знанием значимым для студента. 

Кроме того, в контексте требований ФГОС [6] относительно учета профессиональной 
специфики при изучении иностранных языков, использование проектной методики позволя-
ет ставить перед студентами задачи, напрямую связанные с будущей профессией. Студен-
ты получают возможность проявить свои профессиональные знания в сочетании со знания-
ми иностранных языков [3].  

Процесс создания проекта студентами позволяет студентам принять на себя и выпол-
нять различные социальные роли, организатора или исполнителя, решать различные про-
блемные задачи, возникающие в ситуациях реального взаимодействия. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что проектная методика при освоении 
иностранных языков позволяет сделать учебную деятельность более практико-
ориентированной, даёт студентам возможность активизироваться как субъектам деятельно-
сти, проявить свой личностный потенциал, а также посредством взаимодействия приобрести 
необходимые иноязычные навыки. 

В условиях использования проектной методики преподаватель выступает в роли коор-
динатора и наставника, он может предоставлять дополнительную информацию, а также 
оценивает выполненную работу. 

Использование данной методики повышает интерес студентов к изучению иностранных 
языков с помощью развития внутренней мотивации, когда центр образовательного процесса 
переходит с преподавателя на самого студента [2]. При реализации проекта студенты полу-
чают возможность сотрудничества и взаимодействия, что сопряжено с процессом получения 
знаний и приобретением коммуникативных навыков. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования  субъективной смысло-

жизненной концепции женщин зрелого возраста в зависимости от семейного статуса. Выявлено 
отношение женщин к основным экзистенциональным данностям, изучены смысложизненные 
ориентации, представлены результаты контент-анализа проективного исследования представ-
лений женщин о смысле жизни. 

Ключевые слова: женщины зрелого возраста, семейный статус,  смысл в жизни, смерти 
и в кризисной ситуации, удовлетворенность процессом и результатом жизни, смысложизненная 
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SUBJECTIVE LIFE-PURPOSE CONCEPT OF MATURE WOMEN DEPENDING ON 
MARITAL STATUS 

 
Abstract. The article presents the results of a study of subjective life-purpose concept of ma-

ture women depending on marital status. The authors reveal the women’s attitude to basic existential 
givens, study the meaning of life orientation, present the results of content analysis of the projective 
study of women’s representations about the meaning of life. 

Keywords: women of mature age, marital status, meaning in life, death, in a crisis situation, 
satisfaction with process and result of life, life-purpose concept. 

 

В отечественной и мировой психологии очень часто поднимались и продолжают рас-
сматриваться глубокие вопросы, связанные с выбором жизненного пути и пониманием 
смысла жизни. С психологической точки зрения главным является не осознанное представ-
ление о смысле жизни, а насыщенность реальной повседневной жизни реальным смыслом 
[1]. Смысл жизни, с одной стороны, выражает притязания и стремления личности, а с другой 
— определяет притязания личности и выбор тех жизненных задач, которые она берется ре-
шать; это ответственность за осуществление собственной жизни, своеобразное чувство 
своей субъектности, возможность творчества жизни [2]. То, что придает жизни смысл, как 
отмечает Д. А. Леонтьев (1993), может лежать и в будущем (цели), и в настоящем (чувство 
полноты и насыщенности жизни), и в прошлом (удовлетворенность итогами прожитой жиз-
ни). Осмысленность жизни — не однородная структура. По мысли Д.А. Леонтьева, индика-
торами смысла жизни являются смысложизненные ориентации, которые можно соотнести с 
основными периодами жизни: прошлым, настоящим и будущим. Человек может черпать 
смысл своей жизни в каком-то из этих периодов или во всех вместе [1]. Рассматривая меха-
низмы и условия смыслообразования Б.С. Братусь отмечает, что «психологические смысло-
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вые системы рождаются в сложных, многогранных соотнесениях меньшего к большему, от-
дельных ситуаций, актов поведения к более широким (собственно смыслообразующим) кон-
текстам жизни… Смысл обретается в зависимости от складывающихся отношений, связей с 
сущностными характеристиками человеческого бытия» [4, с. 285]. Понятие смысла у Ф.Е. 
Василюка тесно связано с временной перспективой. Он отмечает, что, хотя смысл и «вне-
временен» сам по себе, он воплощается во временной форме, как «смысловое будущее». 
Очевидно, что смысл не может существовать вне контекста личностного развития, перспек-
тивы, будущего, которое Ф.Е. Василюк образно называет «домом» смысла [5].  

Субъективная смысложизненная концепция – это личностная, индивидуальная обоб-
щенная система взглядов на цели, процесс и результат своей жизни, в основе которой ле-
жат ценности, потребности, отношения и конструкты конкретной личности [3]. Особый инте-
рес, представляет смысложизненная концепция женщин. В психологии уделяется присталь-
ное внимание психологическим аспектам половых различий, особенностям мужской и жен-
ской психологии, тендерной психологии и т.д. Смысложизненная концепция может изме-
няться на протяжении жизни человека, но на определенном этапе онтогенеза является дос-
таточно устойчивой. Целью исследования было изучение субъективной смысложизненной 
концепции женщин зрелого возраста в зависимости от семейного статуса. В качестве мето-
дологической основы исследования выступили положения Д.А. Леонтьева о смысложизнен-
ных ориентациях как сложных социально-психологических образованиях, порождаемых ре-
альными значимыми жизненными взаимоотношениями субъекта и бытия, являющихся ре-
левантными по отношению ко всему жизненному пути личности (включая прошлое, настоя-
щее, будущее) (1999); положения Б.С. Братуся об отношении к другому человеку,  высту-
пающему в качестве  психологического критерия смыслового развития, возрастания лично-
сти и приобщения к родовой сущности человека (1997). Методы исследования: анкета В.Э. 
Чудновского «О смысле жизни», тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева,  
М.О.Калашникова и О.Э.Калашниковой, опросник «Отношение к жизни, смерти и кризисной 
ситуации» А.А. Бакановой, при обработке результатов использован контент-анализ. Методы 
математической статистики: статистический пакет SPSS 20.0: однофакторный дисперсион-
ный анализ. 

В исследовании приняли участие 60 женщин в возрасте 40 – 55 лет, то есть все жен-
щины относятся к периоду поздней взрослости – средний возраст составил 45,7 лет.  (в ос-
нову положена возрастная периодизация Д. Бромлей (Bromley, 1966). Все женщины имеют 
высшее образование и работу. Мы разделили женщин на 3 группы в зависимости от их се-
мейного статуса. Первая группа – замужние женщины в количестве 20 человек, все женщи-
ны имеют одного или двух детей. Вторая группа – 20 женщин, находящихся в разводе с му-
жем, имеют одного или двух детей. Третья группа – 20 женщин, которые никогда не состоя-
ли в браке и 12% из них имеют одного ребенка, а оставшиеся не имеют детей.  

Анализ результатов исследования влияния семейного статуса на субъективную смыс-
ложизненную концепцию женщин зрелого возраста позволил выявить  особенности отноше-
ний личности к основным экзистенциальным данностям. Более высокое духовное развитие 
характерно в большей степени для замужних женщин зрелого возраста. Они в большей сте-
пени, чем две другие группы женщин принимают изменчивость жизни, у них выше принятие 
себя (p=0,027). Замужние женщины, в отличие от женщин, которые никогда не были за му-
жем, лучше понимают смысл в жизни и смерти, не теряются  и находят смысл в кризисной 
ситуации (p=0,007). В качестве объяснения данных результатов исследования можно 
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вспомнить слова В. Франкла, что вовлеченность в глубокое переживание создает смысл, а 
посредством духовного акта любви человек обретает способность видеть в другом человеке 
то, что потенциально содержится в нем и должно быть реализовано [6]. Ответственность за 
свою жизнь в наименьшей степени характерна для разведенных женщин зрелого возраста, 
по сравнению с другими группами женщин (p=0,045). 

Зрелому человеку необходимо переосмыслить всю свою жизнь, поэтому, следующим 
шагом в изучении субъективной смысложизненной концепции женщин зрелого возраста бы-
ло выявление показателей смысложизнненых ориентаций. 

Наличие наиболее ясных и осмысленных целей характерно в большей степени для 
замужних женщин. Для наглядности представим результаты исследования в виде рисунка 
(см. рис. 1). 

 

 

Рис.3 Влияние семейного статуса на определение целей в жизни у женщин зрелого возраста в зависимости от 
семейного статуса. 

Из рисунка 3 отчетливо видно, что наименьшая ясность в понимании целей своей жиз-
ни характерна для одиноких женщин зрелого возраста.  Осознанность целей в группе за-
мужних женщин и разведенных гораздо выше (p<0.001***). 

Удовлетворенность процессом жизни также ярче проявляется у женщин, находящихся 
замужем, наглядно это видно на рисунке 2. 

Осмысленность жизни замужних женщин можно объяснить большей эмоциональной 
насыщенностью жизни, наличием перспективы в жизни (p<0.004***). Группы женщин – раз-
веденных и не состоявших в браке – по данному критерию не различаются между собой.  

Различия между группой состоявших в браке женщин и разведенными являются стати-
стически значимыми и по фактору результативности жизни (см. рисунок 3). 
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Рис.2 Влияние семейного статуса на удовлетворенность процессом жизни у женщин зрелого возраста 

в зависимости от семейного статуса. 

 

 
Рис.3 Влияние семейного статуса на результат жизни 

Больше удовлетворены результатом своей жизни женщины, состоящие в браке, чем 
женщины в группах одиноких и разведенных женщин, что свидетельствует о более успеш-
ном осуществлении самой себя в жизни и в повседневной деятельности именно в браке с 
мужчиной (p<0.002***). Группы разведенных и не состоявших в браке по значениям оценки 
статистически значимо не различаются. 

Различия между группой  состоявших в браке, женщин находящихся в разводе и груп-
пой одиноких являются статистически значимыми по фактору, характеризующему локализа-
цию контроля  (см. рисунок 4). 
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Рис.4 Влияние семейного статуса на локус контроля жизни 

Контроль над своей жизнью также выше проявляется у женщин, которые состоят в 
браке, чем в группе одиноких и разведенных женщин, что свидетельствует о высоком кон-
троле жизни, смелости принятия решений и наличии возможности для воплощения их в 
жизни (p<0.001***). 

Для более глубокого понимания изучаемой проблемы мы провели проективное иссле-
дование субъективной смысложизненной концепции женщин зрелого возраста, результаты 
которого обработали с помощью метода контент-анализ.  Статистическая обработка резуль-
татов исследования показала, что в наибольшей степени понимание положительного влия-
ния наличия смысла жизни характерно для замужних женщин, по сравнению с одинокими 
женщинами (φ*эмп = 2.433, р≤0,05). В группе замужних женщин смыслом жизни для всех  
испытуемых  является семья (супруг и дети), работа. Для одиноких женщин смысл жизни 
имеет второстепенное значение, и они связывают его с работой и друзьями.  Женщины, на-
ходящиеся в разводе с мужем, в гораздо большей степени по сравнению с замужними жен-
щинами считают, что смысл жизни меняется с возрастом и у них за последние годы про-
изошли существенные изменения в содержании смысла жизни, что, скорее всего, связано 
было с разводом (φ*эмп = 12.333, р≤0,05). 

Таким образом, проективное исследование личности показало, что у всех женщин есть 
адекватное представления о смысле жизни, его сформированность. В большей степени ста-
бильность и положительное влияния наличия смысла жизни наблюдается в группе замужних 
женщин. То есть, скорее всего, именно отношения с супругом и детьми, возникающие у 
женщин в семье на протяжении жизни, способствуют смысловому развитию и положительно 
сказываются на субъективной смысложизненной концепции женщин зрелого возраста.   

 
Выводы: 

1. Более высокое смысловое развитие характерно для замужних женщин зрелого воз-
раста. Они в большей степени, чем две другие группы женщин принимают изменчи-
вость жизни, у них выше принятие себя. Женщины, находящиеся замужем, лучше по-
нимают смысл в жизни, смерти и в кризисной ситуации, они в гораздо большей степе-
ни, чем другие женщины удовлетворены процессом и результатом жизни. Для них 
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свойственен высокий контроль жизни, смелость в принятии решений и наличие воз-
можности для воплощения их в жизни.  

2. В наибольшей степени понимание положительного влияния наличия смысла жизни 
характерно для замужних женщин, по сравнению с одинокими женщинами. В группе 
замужних женщин смыслом жизни для всех  испытуемых  является, в первую оче-
редь, семья (супруг и дети), чуть менее значима – работа. 

3. Ответственность за свою жизнь в наименьшей степени характерна для разведенных 
женщин зрелого возраста, по сравнению с другими группами женщин. Женщины, на-
ходящиеся в разводе с мужем, в гораздо большей степени по сравнению с замужними 
женщинами считают, что смысл жизни меняется с возрастом и у них за последние го-
ды произошли существенные изменения в содержании смысла жизни. 

4. Наименьшая ясность в понимании целей своей жизни характерна для одиноких жен-
щин зрелого возраста.  Для одиноких женщин смысл жизни имеет второстепенное 
значение, и они связывают его с работой и друзьями. 

Обобщая результаты исследования, мы можем согласиться с Ф.Е. Василюком, соглас-
но которому понятие смысла тесно связано с временной перспективой. Хотя смысл и «вне-
временен» сам по себе, он воплощается во временной форме, как «смысловое будущее». 
Наше исследование показало, что, скорее всего, именно отношения с супругом, возникаю-
щие у женщин в семье на протяжении жизни, способствуют смысловому развитию и положи-
тельно сказываются на субъективной смысложизненной концепции женщин зрелого возрас-
та.  
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О.С. Кабанкова, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова  

(Абакан, Россия) 
Т.В. Пфау, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова  
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Аннотация. Представлены результаты сравнительного исследования гендерных особен-

ностей самосознания личности в период зрелости. Выявлены особенности самооценки, само-
отношения, поведенческий компонент самосознания представлен исследованием смысложиз-
ненных ориентаций и изучением влияния социальной среды и семейной ситуации на самосоз-
нание личности. 

Ключевые слова: самосознание личности, период зрелости, самоотношение, самооцен-
ка, смысложизненные ориентации, влияние социальной среды и семейной ситуации на само-
сознание личности. 

 

GENDER CHARACTERISTICS OF INDIVIDUAL SELF-CONSCIOUSNESS IN 
ADULTHOOD 

 
Abstract. The results of a comparative study of gender characteristics of individual self-

consciousness in adulthood aer presented. The features of self-esteem, self-attitude are revealed, the 
behavioral component of the self-consciousness is presented by the investigations of life orientations 
and study of the influence of the social environment and family situation on the consciousness of the 
individual. 

Keywords: self-consiousness, period of maturity, self-attitude, self-esteem, meaning of life ori-
entation, influence of social environment and family situation on the consciousness of the individual. 

 

Зрелый возраст – период стабилизации личности, период, когда уже накоплен значи-
тельный жизненный опыт и вместе с тем сохраняется достаточно далекая жизненная пер-
спектива. Этот возраст характеризуется появлением новых качеств, психических новообра-
зований. Таких как активность человека, способность к анализу достижений и ошибок про-
шлого опыта, мудрость, способность к варьированию и экспериментированию социальных 
ролей, к выработке индивидуальных стратегий адаптации и компенсации, креативный тип 
отношения к жизни, в частности, вследствие интеграции пройденных им этапов жизненного 
пути. В период зрелого возраста происходит переоценка своего опыта, когда многие из 
возможностей, о которых индивидуум мечтал в детстве и юности, уже безвозвратно упуще-
ны (или кажутся упущенными), а наступление собственной смерти оценивается как событие 
с вполне реальным сроком.  

Проблема самосознания привлекает внимание исследователей и находит отражение в 
ряде работ таких ученых как И.С. Кон, А.А. Налчаджян, И.И. Чеснокова, В.В. Столин, Л.С. 
Выготский. Но, несмотря на это, проблему самосознания необходимо изучать. Во-первых, 
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потому что в психологических исследованиях разных авторов структура самосознания пред-
ставлена неоднородно. Одни исследователи пытаются уделить больше внимания изучению 
Я-образа (И. С. Кон, Е. Т. Соколова, А. А. Налчаджян, В. Н. Козиев, А. А. Бодалев и др.), дру-
гие исследователи останавливаются на изучении проблемы самоотношения и его строения 
(В. В. Столин, С. Р. Пантелеев, Н. И. Сарджвеладзе). Во-вторых, данную проблему необхо-
димо изучать в связи с тем, что измененное самосознание личности может привести к ряду 
негативных последствий (искаженное получение информации о себе, нарушение саморегу-
ляции поведения) [1; 2; 3; 4]. И самое главное,  гендерные особенности самосознания в пе-
риод зрелости изучены недостаточно, а в период зрелого возраста имеет выраженные ген-
дерные различия в самосознании, затрагивающие  процесс переоценки ценностей, воспри-
ятие времени, отношение к возрастным изменениям духовной, физической стороны лично-
сти зрелого человека и сложившейся ситуации в целом. 

Цель исследования: выявить и изучить гендерные особенности  самосознания лично-
сти в период зрелости. Методы исследования: методика «Личностный семантический диф-
ференциал», адаптированная сотрудниками Психоневрологического института им. В.М. Бех-
терева, 1992, методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева, методика 
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, М.О. Калашникова и О.Э. Калашниковой, 
Биографический опросник (BIV) Бётшера, Янгера, Лишера. Метод математической обработки 
данных: пакет программ SPSS 10.0 для WINDOWS: U – критерий Манна-Уитни, коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена. В исследовании приняли участие 80 человек, 40 из ко-
торых мужчины, 40 человек - женщины. Возраст испытуемых от 40 до 55 лет, средний воз-
раст обследуемых мужчин -  49 лет, женщин – 46 лет. Большая часть испытуемых с высшим 
образованием (60 %), имеет семью (90 %),  постоянную работу (92,5 %). Выборку исследо-
вания составили люди, работающие в таких сферах, как: образование, Министерство Чрез-
вычайных Ситуаций, Российские Железные Дороги.  

Анализ результатов исследования влияния социальной среды и семейной ситуации на 
самосознание личности в зрелом возрасте показал, что большинство зрелых людей имели в 
детстве и юности удовлетворительные взаимоотношения с родителями, благоприятное, 
способствующее дальнейшему развитию воспитательное поведение родителей, выражен-
ную силу «Я», самоуверенность. Но в тоже время около половины испытуемых имеют труд-
ности социальной адаптации, низкую способность устанавливать и поддерживать социаль-
ные контакты.  

Исследование  субъективного описания семейной ситуации в детстве и юности, взаи-
модействия с родителями, отношения семьи к окружающим показало, что женщины  имеют 
недостаточную силу «Я», низкую способность добиваться своего, трудности социальной 
адаптации, сильные эмоциональные реакции (р ≤ 0,01). А также можно сказать, что в детстве 
и юности было недостаточное влиянии со стороны семьи, негативно воздействующее вос-
питательное поведении родителей или замещающих их лиц (р ≤ 0,01).  В группе мужчин вы-
раженная сила «Я», самоуверенность, способность добиваться своего. Испытуемым свойст-
венны нормальные эмоциональные реакции, эмоциональная уравновешенность. В их семье 
наблюдаются благоприятное, способствующее дальнейшему развитию поведение родите-
лей, хорошие взаимоотношения между родителями (р ≤ 0,05).  

При исследовании смысложизненных ориентаций личности было выявлено, что ни по 
одной из шкал достоверных различий между обследуемыми группами нет. То есть, мужчи-
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ны и женщины имеют ясные цели и намерения, жизнь им представляется вполне осмыс-
ленной, они обычно полны энергии, каждый день им кажется всегда новым и непохожим на 
другие, их жизнь наполнена интересными делами.  

Исследование самооценки своих личностных характеристик, людьми зрелого возраста 
показало, что женщины принимают себя как личность, у них адекватная самооценка, в опре-
деленном смысле удовлетворены собой, испытуемые оценили себя обаятельными, добро-
совестными, отзывчивыми. Мужчины тоже принимают себя как личность, склонны осозна-
вать себя как носителя позитивных, социально-желательных характеристик, но оценивают 
себя несколько ниже, чем женщины (р ≤ 0,01). Мужчины отличаются от женщин и по уровню 
экстравертированности личности. У женщин наблюдается достаточно высокая активность, 
общительность, импульсивность. Мужчинам свойственны спокойные эмоциональные реак-
ции, невозмутимость, расслабленность (р ≤ 0,01). Таким образом, можно сказать, что обсле-
дуемые обеих групп принимают себя как личность, склонны осознавать себя как носителя 
позитивных, социально-желательных характеристик, но мужчины оценивают себя несколько 
ниже, чем женщины. А также женщинам свойственны высокая активность и импульсивность, 
а мужчинам – спокойные эмоциональные реакции, расслабленность. 

Особенности самоотношения личности можно представить в таблице (см. таблицу 1): 
 

 Таблица  
Особенности отношения личности к собственному «Я» (средние значения в баллах, 

n=40) 
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Мужчины 6,7 6,7 7 6,6 6,3 6,3 6,4 4 4,3 

Женщины 6,2 6,3 5,8 6,4 6,7 6,8 6,2 4,8 4,3 

Значимость 
различий ме-
жду группами 

682 721,5 529** 747,5 752,5 682,5 788 616,5
* 

774,5 

р ≤ 0,01**, р ≤ 0,05* (см. прилож.4). 
 
Мужчины отличаются от женщин тем, что мужчины переживают собственное «Я» как 

внутренний стержень, интегрирующий и организующий их личность, деятельность и 
общение. Считают, что судьба находится в их собственных руках, испытывают чувство 
обоснованности и последовательности своих внутренних побуждений и целей. Кроме 
того, обследуемые мужчины считают, что они эффективно управляют и справляются с эмо-
циями и переживаниями по поводу самого себя. У женщин наблюдается отсутствие тен-
денции искать причины поступков, результатов и собственных личностных особенностей 
в себе самом, плохая саморегуляция, размытость локуса «Я» (р ≤ 0,01). При исследова-
нии внутренней конфликтности были получены следующие результаты: для мужчин 
свойственно отсутствие внутренних конфликтов, сомнений, нет тенденции к чрезмерно-
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му самокопанию. У женщин баллы по данному фактору выше, что может свидетельство-
вать о наличии внутренних конфликтов, тенденции  к чрезмерной рефлексии, протекаю-
щей на общем негативном эмоциональном фоне. Внутренняя конфликтность обследуе-
мых женщин и сопровождающие ее негативные эмоции, обусловлены не приписыванием 
себе вины за неудачи, а, наоборот, связаны с трудностями локализации их истинного 
источника (р ≤ 0,05).  

По результатам исследования самоотношения можно сказать, что и для мужчин, и 
для женщин свойственны внутренняя честность и открытость, отношение к себе как уве-
ренному, волевому и надежному человеку. Испытуемые уверены, что их личность, ха-
рактер и деятельность способны вызывать у других уважение, симпатию, одобрение. 
Обследуемые имеют положительную эмоциональную оценку себя, своего «Я», богатство 
внутреннего мира. Мужчины и женщины положительно относятся к себе, не испытывают 
желания меняться, принимают себя таким, какой есть. Но у женщин наблюдается плохая 
саморегуляция, размытость локуса «Я», отсутствие тенденции искать причины поступ-
ков, результатов и собственных личностных особенностей в себе самом (р ≤ 0,01). Муж-
чины же эффективно управляют и справляются с эмоциями и переживаниями по поводу са-
мого себя. Для мужчин свойственно отсутствие внутренних конфликтов, сомнений (р ≤ 
0,05). У женщин наблюдаются тенденции  к чрезмерной рефлексии, протекающей на об-
щем негативном эмоциональном фоне, наличие внутренних конфликтов.  

Корреляционный анализ результатов исследования доказал наличие следующий взаи-
мосвязей. Самоуверенность, выраженная сила «Я» у мужчин взаимосвязаны с их положи-
тельной оценкой прожитого отрезка жизни, с осознанием того, что они осуществили многое 
из того, что было запланировано (r=0,325; p≤0,05).  Благоприятное, способствующее даль-
нейшему развитию воспитательное поведение родителей, взаимосвязано с тем, что мужчины 
имеют в жизни определенные цели, их жизненные взгляды вполне определились, и жизнь 
им представляется вполне осмысленной и определенной (r=0,368; p≤0,05), они положитель-
но оценивают прожитый отрезок жизни (r=0,384; p≤0,05). Социальная активность, общи-
тельность, импульсивность взаимосвязаны с положительной оценкой своей жизни (r=0,431; 
p≤0,01), мужчины уверены, что их личность, характер и деятельность способны вызы-
вать у других уважение, симпатию, одобрение, понимание (r=0,373; p≤0,05), убеждены в 
том, что человеку надо контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь (r=0,414; p≤0,01). Также было выявлено, что положительная оценка прожи-
того отрезка жизни (r=0,351; p≤0,05), убеждение в том, что человеку надо контролировать 
свою жизнь (r=0,418; p≤0,01) влияют на положительную оценку своей личности. Мужчинам, 
ведущим активный образ жизни (r=0,364; p≤0,05), склонным  рассчитывать на собственные 
силы (r=0,313; p≤0,05) свойственно отсутствие внутренних конфликтов, сомнений.  

Корреляционный анализ доказал, что для женщин с низко уверенностью в себе 
свойственны наличие внутренних конфликтов, тенденция к чрезмерной рефлексии  
(r=0,382; p≤0,05). Эмоциональная лабильность, сильные эмоциональные реакции, общая 
психическая неустойчивость вызывают у женщин внутреннюю конфликтность, тенденции  к 
чрезмерной рефлексии, протекающей на общем негативном эмоциональном фоне 
(r=0,387; p≤0,05). Было выявлено, что женщины имеющие в жизни определенные цели, жиз-
ненные взгляды которых вполне определились имеют открытое отношение к себе, критич-
ность, глубокое осознание себя, внутреннюю честность и открытость (r=0,357; p≤0,05), уве-
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рены, что их личность, характер и деятельность способны вызывать у других уважение, 
симпатию, одобрение, понимание (r=0,361; p≤0,05).  

 
Выводы: 

1. Люди зрелого возраста принимают себя как личность, склонны осознавать себя как но-
сителя позитивных, социально-желательных характеристик, но мужчины оценивают 
себя несколько ниже, чем женщины.  

2. И мужчины, и женщины имеют в жизни определенные цели, их жизненные взгляды 
вполне определились, и жизнь им представляется вполне осмысленной и определен-
ной. 

3. Мужчины зрелого возраста отличаются большей способностью добиваться своей цели, 
большей самоуверенностью и силой «Я». Они более эффективно справляются с эмо-
циями и внутренними конфликтами. Воспитательное воздействие своих родителей 
они оценивают как благоприятное для развития их личности в детстве и юности. 

4. Женщины в период зрелости чаще, чем мужчины, испытывают напряжение в личных и 
социальных ситуациях, у них возникают трудности социальной адаптации, они более 
эмоциональны и импульсивны. Они отмечают негативное воздействующее воспита-
тельное поведение своих родителей и не склонны искать причины поступков, их ре-
зультатов в себе самой. У женщин наблюдаются тенденции  к чрезмерной рефлек-
сии, протекающей на общем негативном эмоциональном фоне, наличие внутренних 
конфликтов. 
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Психологические науки 
 

УДК 159.9 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ МОДЫ 

 
А.А. Костригин, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Техно-

логии. Дизайн. Искусство) (Москва, Россия) 
 

Аннотация. В статье обсуждается одно из новых направлений в психологии – психоло-
гия моды. Кратко отмечаются направления исследований российских ученых, и подробно из-
лагаются результаты исследований зарубежных коллег. Особенное внимание уделяется та-
кому направлению, как потребительское поведение в сфере моды. Среди направлений этой 
области выделяются: поиск эффективных стратегий маркетинга и продвижения брендовой 
одежды, ориентированной на конкретные потребности клиентов; личностные факторы выбора 
потребителем того или иного бренда; влияние поведения продавца на предпочтения клиента; 
типологии личности потребителя брендовой одежды; восприятие модной одежды; разработка 
моделей принятия решения потребителем при выборе одежды. 

Ключевые слова: психология моды, мода, потребитель, клиент, покупатель, потреби-
тельское поведение, факторы, принятие решений, личностные особенности, престижная оде-
жда, восприятие моды. 

 

CONTEMPORARY FOREIGN STUDIES IN PSYCHOLOGY OF FASHION 
CONSUMPTION 

 
Abstract. This article discusses one of the new directions in psychology - the psychology of 

fashion. The author briefly marks directions of Russian scientists’ researches, and the results of for-
eign colleagues’ research are described in detail. Particular attention is paid to such direction, as the 
consumer behavior in the field of fashion. Among the areas of the area the author mentions: the 
search for effective marketing strategies and promotion of brand clothing targeted to specific customer 
needs; personal factors of consumer choice of particular brand; influence of the behavior of the seller 
to the customer's preferences; personality typology of consumer of brand clothing; perception of fash-
ion; development of models of consumer decision-making when choosing clothes. 

Keywords: psychology of fashion, fashion, consumer, client, customer, consumer behavior, 
factors, decision making, personal features, status consumption, fashion perception. 

 
Введение 
 
Одной из наиболее прогрессивно развивающихся прикладных областей социальной 

психологии является психология моды (в широком понимании этого слова). С одной сторо-
ны, изучаются особенности предпочтений людей в сфере дизайна, одежды (если понимать 
психологию моды в узком смысле), с другой – большой интерес проявляется к исследова-
нию предпочтений в широком спектре сфер жизнедеятельности человека (мода на музыку, 
книги, интеллектуальные течения) (если понимать эту область в широком смысле). 

Область проблематики психологии моды находится на стыке многих дисциплин: соци-
альная психология, психология восприятия, психология масс, психология личности, эконо-
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мическая психология, социология, экономическая социология. Это обуславливает сложность 
предмета исследования, его размытие, но и открывает новые возможности для междисцип-
линарных исследований. 

Российские исследования сосредоточены, прежде всего, на следующих проблемах: 
психология выбора в моде [8], связь личностных характеристик и стиля одежды [6], разра-
ботка психологических теорий формирования одежды и моды [1; 7; 9], социально-
психологические характеристики моды (восприятие, имидж, самопрезентация) [2; 3; 4; 5; 12], 
культурные особенности [10; 11]. 

В данной статье автор ставит задачу провести теоретический обзор англоязычной на-
учной литературы по проблемам психологии потребительского поведения в сфере моды. 

 
Зарубежные исследования психологии потребительского поведения в сфере 

моды 
 
Поведение потребителей модной одежды изучается по нескольким направлениям: по-

иск эффективных стратегий маркетинга и продвижения брендовой одежды, ориентирован-
ной на конкретные потребности клиентов; личностные факторы выбора потребителем того 
или иного бренда; влияние поведения продавца на предпочтения клиента; типологии лично-
сти потребителя брендовой одежды; восприятие модной одежды; разработка моделей при-
нятия решения потребителем при выборе одежды. Рассмотрим подробнее эти направления 
и опишем конкретные исследования. 

Несколько исследований сосредоточены на изучении особенностей предпочтений по-
требителями, клиентами того или иного бренда в одежде. Вводится понятие «бренд-
личность» (brand personality), в которой выделяется несколько измерений: искренность, вос-
хищение, профессионализм (компетентность), изысканность, суровость (жесткость) [13]. 

F. Chegini et al. показывают, что существует положительная корреляция между куль-
турными ценностями и предпочтениями бренда у покупателей (Иранская выборка) [15, с. 
199]. По их мнению, примерно 40% предпочтений зависят от ценностей, и что наибольший 
вклад в выбор бренда вносит «ощущение успеха». 

Y.H. Choi & H.J. Choo, исследуя взаимосвязь поведения продавца в магазине и уста-
новку к бренду одежды (на китайской выборке), выявили, что на удовлетворение от общения 
с продавцом влияет наличие функциональной (продавец дает совет, экономит время, пред-
лагает лучший товар) и социальной (дружелюбное общение продавца, индивидуальный 
подход) пользы, которую покупатель получает от продавца [14, с. 104]. В свою очередь, 
удовлетворение от взаимодействия с продавцом зависит отношение к тому или иному брен-
ду (восприятие, довольство, польза, подходящая цена). 

A. Lertwannawit & R. Mandhachitara изучали взаимосвязь следующих феноменов, 
влияющих на желание приобретения человеком дорогой (престижной) брендовой одежды 
(status consumption): самоконтроль (как приспособление и соответствие социальному окру-
жению), подверженность межличностному влиянию (как конформизм), модное сознание 
(быть информированным в сфере моды, чтгбы подчеривать свой социальный статус) и ве-
щизм [17]. Ими показано на выборке мужчин из Тайланда, что наиболее значимым факто-
ром, обуславливающим желание мужчин покупать дорогую одежду, является вещизм. Высо-
кие положительные корреляции, наряду с вещизмом, получены в отношении модного созна-
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ния и подверженности межличностному влиянию. Однако если какой-то из этих феномен 
проявляется в одиночку, то не происходит потребления дорогих товаров. 

R.E. Goldsmith, R.A. Clark выделяют два типа потребителей моды: лидеры моды 
(fashion opinion leader) и люди, зависящие от мнения окружающих в выборе одежды (fashion 
opinion seeker) [16]. Выявлена негативная корреляция между потребностью потребителя в 
уникальности и зависимостью от мнения окружающих в выборе одежды; потребительство 
дорогих вещей характерно для обоих типов личности, как для лидеров моды, так и для 
ищущих новых модных идей; для обоих стилей поведения в моде не характерно безразлич-
ное отношение к одежде. 

A. Venkatesh, A. Joy, J.F. Sherry Jr. & J. Deschenes рассматривают особенности воспри-
ятия и описания предметов моды (одежда, аксессуары, ювелирные изделия). Было показа-
но, что при описании одежды люди описывают, с одной стороны, в категориях красоты, а с 
другой - в таких категориях, как возможность ношения этой одежды. Характер описания обу-
славливался у испытуемых их представлениями о собственном теле, самоидентификацией 
[19]. 

J. Li & Y. Li критикуют классические компьютерные модели принятия решения, которые 
основываются только на рациональных, логических клнструкциях. Однако человеческое по-
ведение иногда подвержено иррациональным факторам, и принятие решения в сфере моды 
может быть обусловлено не только критериями полезности, соотношения цены и качества, 
комфорта, но и эффектом привлекательности, эффектом подобия, эффектом компромисса 
и контекстом [18, с. 4972]. По мнению исследователей, необходимо, чтобы модели принятия 
решений в сфере моды учитывали котекстуальные, динамичные и случайные характеристи-
ки. Применяя генетический алгоритм (Genetic Algorithm) и теорию поля мульти-
альтернативного решения (Multi-alternative Decision Field Theory), ученые успешно показали 
высокий процент точности предсказания выбора испытуемым того или иного набора пред-
почитаемых характеристик одежды; выбор был обусловлен тремя контекстуальными эф-
фектами: эффект сходства, эффект привлекательности и эффект компромисса. 

 
Заключение 
 
Проведенный обзор показывает, что в настоящее время факторы потребительского 

поведения в сфере моды является очень актуальной проблематикой исследований. Осо-
бенное внимание уделяется изучению потребления брендовой престижной одежды. Резуль-
таты исследований применяются в маркетинге, продвижении товаров и рекламе. 

Однако можно отметить и открытые вопросы: отсутствуют межкультурные исследова-
ния, которые могли выявить универсальные, общие факторы поведения потребителей в 
сфере моды, а также личностные особенности потребителей. 
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Психологические науки 
 
УДК 159.9 
 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
К.В. Кыштымова, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Рос-

сия) 
Т.В.Пфау, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Россия) 

 
Аннотация. Результаты исследования показали, что в отличие от подростков, не имею-

щих двигательных нарушений, подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата чаще 
используют копинги высокого уровня напряженности, указывающие на неадаптивные варианты 
использования копинга.  Подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата чаще укло-
няются от проблемы, ищут социальную поддержку, используют стратегию агрессивное и аф-
фективное поведение. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, подростки с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, подростков, не имеющих двигательных нарушений, копинг-
стратегии, неадаптивные варианты использования копинга. 

 

COPING STRATEGIES OF ADOLESCENTS WITH DISORDERS OF 
LOCOMOTOR APPARATUS 

 
Abstract. The results showed that in contrast to the adolescents who do not have movement 

disorders, adolescents with disorders of the locomotor apparatus often use copings of a high level of 
tension indicating the maladaptive options for use of coping. Adolescents with disorders of the 
locomotor apparatus often shy away from the problem, seek social support, use an aggressive strate-
gy and affective behavior. 

Keywords: social and psychological adaptation of teenagers with disorders of the locomotor 
apparatus, teenagers who do not have movement disorders, coping strategies, maladaptive options 
for use of coping. 

 
В настоящее время усиливается интерес исследователей к процессу преодоления 

жизненных трудностей у различных категорий лиц с отклоняющимся развитием. Смещение 
акцентов со свойств личности на характер и способы ее функционирования в различных ус-
ловиях социальной среды вполне объяснимо, так как это позволяет непосредственно сфо-
кусировать внимание на проблеме регуляции поведения и его нарушениях. Наиболее актив-
но формирование стратегий совладания происходит в подростковом возрасте, так как имен-
но подростковый возраст оказывается наиболее чувствительным к влиянию неблагоприят-
ных факторов самого разного плана. 

Особенности копинг-стратегии лиц с двигательными нарушениями исследовали И.Г. 
Маракушина и Е.С. Зайцева, утверждающие о том, что дети с церебральным параличом в 
решении трудных, стрессовых ситуациях придерживаются четкого планирования решения 
проблемы, самоконтроля, положительной переоценки и дистанцирования [3]. А.А. Вербрюг-
ген проведя сравнительный анализ копинг-стратегий здоровых детей, детей с компрессион-
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ными переломам и детей с врожденными формами двигательной патологии (церебральный 
паралич, сколиоз), сделала вывод о том, что дети с двигательными нарушениями склонны к 
использованию эмоционально-ориентированных копинг-стратегий [1]. При всем многообра-
зии адаптивных, и, главное, социально приемлемых способов преодоления кризисных си-
туаций подростки с двигательными нарушениями не всегда могут выбирать модели копинг-
поведения, которые способны привести к правильному решению проблемы. Поэтому нам 
представляется актуальным изучить копинг-стратегий подростков с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

Целью исследования было изучение особенностей копинг-стратегий подростков с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. В качестве методологической основы исследо-
вания выступила когнитивно-феноменологическая теория совладания со стрессом Р. Лаза-
руса, в которой выделяются проблемно-ориентированный копинг, направленный на поиск 
индивидом необходимой информации, самостоятельную проработку ситуации, обращение 
за помощью к другим, более компетентным людям, а также эмоционально-фокусированный 
копинг, ориентированный на снижение эмоционального напряжения (1984). Методы иссле-
дования: опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана, адап-
тирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой Методика «Индикатор копинг-
стратегий»  Д. Амирхана, адаптирована Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским, опросник «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях» Н. Эндлера и Д. Паркера, адаптирован Т.Л. Крюковой, 
опросник копинг-стратегий школьного возраста И.М. Никольской, Р.М. Грановской. Методы 
математической статистики: статистический пакет IMB SPSS Statistics Version 20.0: 
U критерий - Манна Уитни. 

Исследование было проведено в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Абакана «Основная общеобразовательная школа №27» и в муници-
пальном бюджетном учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи».  Всего было обследовано 65 подростков. 1 группа – 34 человека – кон-
трольная группа – подростки, не имеющие двигательных нарушений, обучающиеся в сред-
них общеобразовательных школах города Абакана, средний возраст по группе – 13,5 лет. 2 
группа – 31 человек – экспериментальная группа – подростки с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, обучающиеся в основной общеобразовательной школе №27, сред-
ний возраст по группе – 13,1 лет,  нозологическая форма ДЦП – смешанная (спастическая и 
дискинетическая, гемиплегическая и дискинетическая). Группы уравнены между собой по 
полу подростков. 

Результаты исследования способов совладающего поведения показывают, что для 
подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата характерны трудности с само-
контролем, они стремятся скрывать от окружающих свои переживания и побуждения в связи 
с проблемной ситуацией, для них характерна боязнь самораскрытия, чрезмерная требова-
тельность к себе, которая приводит к сверхконтролю поведения (Uэмп148; р < 0,01). Для под-
ростков, не имеющих двигательных нарушений характерно преодоление переживаний в свя-
зи с проблемой за счет целенаправленного сдерживания эмоций, минимизации их влияния 
на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, стремление к самообладанию. 

Стратегия поиска социальной поддержки, к которой склонны обращаться подростки с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении стрессовой ситуации характе-
ризует их со стороны чрезмерной зависимой позиции и чрезмерных ожиданий по отношению 
к окружающим (Uэмп179,5; р < 0,01). Отмечается высокая напряженность копинг-стратегии 
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бегство-избегание у подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Uэмп106; р < 
0,01). Высокая напряженность копинга по шкале планирование решения проблемы у подро-
стков с нарушениями опорно-двигательного аппарата характеризует их как чрезмерно ра-
циональных, недостаточно эмоциональных, недостаточно интуитивных и склонных к спон-
танности в поведении (Uэмп179,5; р < 0,01). Подростки, не имеющие двигательных наруше-
ний используя стратегии планирования решения проблемы, способные целенаправленно 
анализировать ситуацию и возможные варианты поведения, вырабатывать эффективные 
стратегии разрешения проблемы, планировать собственные действия с учетом объективных 
условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Данные копинг-стратегии используются 
подростками с нарушениями опорно-двигательного аппарата как копинги высокого уровня 
напряженности, свидетельствующие о выраженной дезадаптации и среднем адаптацион-
ным потенциалом личности в пограничном состоянии. 

У подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении сложной 
ситуации доминирует копинг-стратегия избегание. Подростки с нарушениями опорно-
двигательного аппарата склонны к отрицанию, а иногда и к полному игнорированию про-
блемы, они уклоняются от ответственности (утверждения «Плачу и грущу», «Сплю») 
(Uэмп227,5; р < 0,01). Среди доминирующих копинг-стратегий у подростков с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата выявлена и стратегия отрицание, которая характеризует их 
как стремящихся вытеснить травмирующую ситуацию из сознания (утверждения «Ем или 
пью», «Стараюсь забыть») (Uэмп254; р < 0,01). Копинг-стратегия – невротические проявления 
характеризуют подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата как  подростков, 
которые в сложных, стрессовых, волнующих ситуациях «кусают ногти», что является показа-
телем интрапунитивной реакции, то есть аффективным отреагированием с агрессией, на-
правленной на себя («Кусаю ногти или ломаю суставы пальцев») (Uэмп328; р < 0,01). Копинг-
стратегия агрессивное и аффективное поведение также занимает ведущее положение в 
преодолении сложной ситуации у подростков с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та, которая характеризуется проявлением агрессии, направленной на других людей. Отме-
чается и  выражения активного протеста. Естественно, в некоторых случаях такое поведе-
ние помогает разрядиться, но в то же время оно является и социально неодобряемым (ут-
верждения «Борюсь или дерусь с кем-нибудь», «Схожу с ума», «Бью, ломаю или швыряю 
вещи», «Дразню кого-нибудь», «Воплю и кричу»). (Uэмп227,5; р < 0,01). Копинг-стратегия 
«общение» дает возможность подросткам с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
отреагировать на трудные ситуации через отношения привязанности. Подросткам с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата важен телесный и эмоциональный контакт, благода-
ря ему они могут ощутить одновременно поддержку и защиту со стороны близких (утвер-
ждения «Обнимаю или прижимаю к себе кого-то близкого, любимую вещь или глажу живот-
ное», «Говорю с кем-нибудь») (Uэмп367,5; р < 0,05).  

Полученные результаты исследования показали, что, во-первых, копинг-стратегия из-
бегание проблемы в равной степени используется подростками с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и подростками, не имеющими двигательных нарушений. Для подро-
стков с нарушениями опорно-двигательного аппарата характерно уклонение от проблемы в 
виде ее отрицания, фантазирования, мечтания и представления о преодолении проблемы 
без какого-либо действия, желания и усилия с их стороны. Подросткам, не имеющим двига-
тельных нарушений, свойственны попытки преодоления негативных переживаний за счет 
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фантазирования или отрицания проблемы, без тенденции к снижению стрессовых состоя-
ний за счет ухода от решения проблем через болезнь, сон, грусть или плач. 

Во-вторых, подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении 
стрессовой ситуации ищут социальную поддержку. Для них характерны частые обращения 
за помощью и поддержкой к окружающей среде: семье, друзьям и другим значимым людям, 
которые характеризуют их со стороны чрезмерно зависимой позиции и ожиданиями по от-
ношению к окружающим. Подросткам, не имеющим двигательных нарушений, свойственно 
преобладание потребности в эмоциональной поддержке, в стремлении быть выслушанным 
для возможности использования этих ресурсов в разрешении проблемной ситуации, спо-
собностью самостоятельно анализировать трудную ситуацию и способностью к эффектив-
ному ее разрешению. 

В-третьих, подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата чаще использу-
ют, по сравнению с подростками, не имеющими двигательных нарушений копинг-стратегию 
агрессивное и аффективное поведение, которая проявляется в агрессии, направленной на 
других людей с выражением активного протеста.  

В-четвертых, копинг-стратегии избегание проблем, поиск социальной поддержки, аг-
рессивное и аффективное поведение у подростков с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата являются копингами высокого уровня напряженности, указывающие на неадаптив-
ные варианты использования копинга. У подростков, не имеющих двигательных нарушений, 
копинг-стратегии являются копингами низкого уровня напряженности, указывающие на адап-
тивные варианты использования копинга. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ, САМООЦЕНКИ  
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ У ЖЕНЩИН 
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(Абакан, Россия). 
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Аннотация. В статье рассмотрены возрастные особенности самоотношения, самооценки 

и удовлетворенности жизнью у женщин. Результаты исследования показали существенные из-
менения в самосознании женщин периодов молодости, взрослости и зрелости. 

Ключевые слова: самосознание, самоотношение, самооценка, удовлетворенность жиз-
нью, женщины периодов молодости, взрослости и зрелости. 

 

AGE CHARACTERISTICS OF SELF-ATTITUDE, SELF-ESTEEM AND LIFE 
SATISFACTION IN WOMEN 

 
Abstract. The article deals with the age peculiarities of the self-attitude, self-esteem and life 

satisfaction in women. The results showed significant changes in the self-consciousness of women's 
while periods of youth, adulthood and maturity. 

Keywords: self-consciousness, self-attitude, self-esteem, life satisfaction, women while periods 
of youth, adulthood and maturity. 

 
Проблема динамики самосознания – одна из наиболее сложных областей психологии 

человека. Будучи результатом всего жизненного пути, самосознание само становится усло-
вием направленного развития личности, в этом заключается его жизненно важное значение. 
Самосознание – это феномен, позволяющий сохранить постоянство собственного поведе-
ния и испытывать чувство ответственности за социальные ценности, усвоенные индивидом 
[1]. 

Общепризнанным в науке является факт,  констатирующий,  что уровень развития лич-
ности пропорционален уровню развития ее самосознания (И.С. Кон (1984); А.Н. Леонтьев 
(1975); А.А.Налчаджян (1988); С.Л. Рубинштейн (1989); В.В.Столин (1983)). При этом само-
сознание есть не столько рефлексия своего  «Я»,  сколько осознание своего способа жизни,  
своих отношений с миром и людьми [2]. В.В.Столин (1983) рассматривает самосознание как 
смысл «Я», который порождает отношение субъекта к своим собственным качествам и осо-
бенностям, которые способствуют или препятствуют достижению целей и мотивов деятель-
ности [1]. 

Одной из наиболее известных и цитируемых концепций, посвященных самоотноше-
нию личности, является теория С. Р. Пантелеева[3]. В ней самоотношение определяется 
через соотнесение с иерархической системой мотивов, предложенной А. Н. Леонтьевым [4]. 
Отношение личности к себе рассматривается как двухуровневое образование, включающее 
в себя эмоционально-ценностное самоотношение и самооценку.  
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Под самоотношением понимают самооценку А.В. Захарова (1989); М. И. Лисина (1983); 
Е.Т. Соколова (1989), А.Г. Спиркин (1972), эмоционально-ценностное отношение 
С.Р.Пантилеев(1991); И.И. Чеснокова(1977), систему установок, направленных на себя 
Н.И. Сарджвеладзе (1989); В.В. Столин (1983). С возрастом самооценка становится все бо-
лее дифференцированной. Можно очень высоко оценивать одни свои качества, например 
свой интеллектуальный уровень, и очень низко другие – уровень межличностных взаимо-
действий или физических возможностей. Этот факт дифференциации самооценки некото-
рые исследователи объясняют тем, что единая Я-концепция с возрастом распадается на 
ряд независимых друг от друга Я-концепций. Поскольку развитие происходит наряду с хро-
нологическим еще и в психологическом времени, то самосознание личности имеет индиви-
дуальный временной контекст[5]. 

Удовлетворенность жизнью рассматривается в психологической И.А.Джидарьян (2001); 
Л.В.Куликов (2001) и социологической науках в контексте качества жизни. В то же время вы-
ступает как характеристика внутреннего мира личности, как субъективное переживание 
М.Аргайл (1990); М.Селигман (2000). Наиболее развернутый теоретический анализ явления 
удовлетворенности  дан с позиций субъектного подхода в рамках концепции семантического 
интеграла личности, представленной в работах К.А.Абульхановой-Славской (1991). В этой 
концепции удовлетворенность включается в структуру активности как выражение психологи-
ческого результата, как проявление механизма обратной связи между различными состав-
ляющими и этапами жизненной активности, как критерий оценки жизни самим человеком.  

Исследования самосознания в психологической науке, с одной стороны, являются тра-
диционной, классической, но о том, как меняется самосознание женщин с возрастом после 
наступления социальной зрелости, мало экспериментальных исследований. Проблематика 
данного исследования связана с попыткой связать такие аспекты, как  самоотношение, са-
мооценка и удовлетворенность жизни у женщин. Целью исследования было изучение воз-
растных особенностей самоотношения, самооценки и удовлетворенности жизнью у женщин. 
Методы исследования: методика «Индекс жизненной удовлетворённости» Н.В.Паниной; ме-
тодика «Личностный  дифференциал» (в адаптации сотрудников психоневрологического ин-
ститута им. В.М.Бехтерева), методика исследования самоотношения (МИС) (В.В. Столин,  
С.Р. Пантилеев). Статистические методы: статистический пакет SPSS Statistics 10.0: одно-
факторный дисперсионный анализ. В исследовании приняли участие 60 человек, из них: 1-
ая группа составила: 20 женщин в возрасте 25-33 года; 2-ая группа 20 женщин в возрасте 
39-45 лет; 3-я группа составила женщин в возрасте 46-54 года. Средний возраст в  первой 
группе женщин составил  30 лет, во второй 41 год, в третьей  52 года. Все женщины имеют 
высшее образование, работают, состоят в браке и имеют детей (не больше двух). 

На первом этапе исследования  мы проследили изменение степени удовлетворенности 
жизнью в зависимости от возраста у женщин ( см.рис.1).  
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Рис.1.   Влияние возраста женщин на удовлетворенность жизнью (средние значения.) 

 
Нами было выявлено, что в целом, возраст незначительно  оказывает влияние на 

удовлетворенность жизнью (p=0,08~). Возраст оказывает влияние  на удовлетворенность 
жизнью  больше у молодых и зрелых женщин по сравнению с женщинами периода взросло-
сти и зрелости.    Таким образом, можно сделать вывод, что в различные возрастные перио-
ды уровень жизненной удовлетворенности у женщин незначительно  изменяется, к периоду 
зрелости он имеет тенденцию снижаться. Полученные результаты позволяют утверждать, 
что чувство удовлетворенности жизнью в большой степени обусловливает доминирующее 
настроение и психическое состояние в целом. 

Мы изучили образ Я у женщин  и по данным исследования представим результаты в  
таблице 2.  
 

Таблица 2. 
Сравнительный анализ самооценок женщин в зависимости от возраста (в баллах). 

 
     Факторы 

Показатели среднего значения p ( уровень значимости 
различий) 

молодые 
женщины 

периода 
взрослости 

периода 
зрелости 

1-2 2-3 1-3 

Оценка  40,85 34,55 37,35 p<0,001**   

Сила  39,25 34,95 36,75 p=0,044*   

Активность 40,20 34,55 38,50 p<0,002**   

 
Различия (по Однофакторному дисперсионному анализу) между группой молодых 

женщин и периода взрослости являются статистически значимыми (см. рисунок 2). 
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Рис.2.   Влияние возраста женщин на оценку (в баллах). 

 
Возраст является наиболее благоприятным фактором в  самооценке женщин 

(p<0,001**).  В целом,  оценка  наиболее выше  проявляется у  молодых женщин, чем у жен-
щин периода взрослости, что свидетельствует о наиболее высокой самооценке, самоуваже-
ния и уверенности в себе  женщин молодого возраста. Женщины периода взрослости и зре-
лости по значениям оценки  статистически значимо не различаются.  
Различия (по Однофакторному дисперсионному анализу) между группой молодых женщин и 
периода взрослости являются статистически значимыми  и по фактору силы (см.рисунок 3). 
 

 
Рис.3.   Влияние возраста женщин на  силу (в баллах). 
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Сила  имеет зависимость  от возраста женщин, статистически достоверные  различия 
(p=0,044*).   Молодой возраст является  наиболее благоприятным  по фактору  силы, чем  
период взрослости. Наряду с этим  женщины периода взрослости и зрелости по значениям 
силы статистически значимо не различаются.  
Различия между группой молодых женщин и периода взрослости являются статистически 
значимыми  и по фактору активность (см.рисунок 4). 
 

 
Рис.4.   Влияние возраста женщин на активность (в баллах.) 

 
Из рисунка 4 видно, что активность наиболее зависит от возраста женщин (p<0,002**).  

Женщины молодого возраста гораздо активнее женщин периода взрослости. В целом,  воз-
раст оказывает приблизительно равное влияние на  активность молодых и зрелых женщин. 
Женщины периода зрелости оценивают себя как наиболее активных по сравнению с жен-
щинами в период взрослости.  Это можно объяснить возрастающей ролью самосознания в 
жизни женщины. 

В исследовании  мы изучили  особенности  самоотношения  женщин в зависимости от 
возраста.  

Результаты исследования особенностей самоотношения у женщин в зависимости от 
возраста  представлены в таблице 3.(см.таблица 3). 

В любом возрастном периоде жизни женщины отчётливо переживают собственное «Я» 
как внутренний стержень, чувствуют обоснованность и последовательность своих внутрен-
них побуждений и целей считают, что они вызывают со стороны окружающих одобрение, 
понимание и уважение. 

В большинстве своем все испытуемые демонстрируют свою самоценность и самопри-
нятие, то есть способны отражать  эмоциональную оценку себя, своего «Я» по внутренним 
критериям любви, духовности, богатства внутреннего мира. Все женщины живут в согласии 
с самими собой, одобряют свои планы и желания и принимают себя такими, какие есть, 
пусть даже с некоторыми недостатками. Значительных различий по самоотношению  жен-
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щин разных возрастных групп нет. Показатели  всех шкал говорят о гармоничном развитии 
реального и идеального Я-образа. 

 
Таблица 3. 

Сравнительный анализ самоотношения у женщин в зависимости от возраста 
(средние значения). 

 
Шкалы 

Показатели среднего значения 

молодые жен-
щины 

периода взросло-
сти 

периода зрелости 

1.открытость           7,35              6,90 7,25 

2.самоуверенность           6,25 6,05 6,25 

3.саморуководство 7,50              7,40               7,55 

4.зеркальное Я 6,25 5,90 6,30 

5.самоценность 6,35 6,10 6,10 

6.самопринятие 7,15 7,05 6,80 

7.самопривязанность 6,30 6,20 6,60 

8.конфликтность 5,30 5,25 5,75 

9.самообвинение 5,00 4,55 4,95 

 
Выводы: 

1 С возрастом происходит снижение удовлетворенности жизнью у женщин. Так, по 
сравнению с молодым возрастом, в период взрослости удовлетворенность жизнью 
снижается незначительно, но между молодым возрастом и периодом зрелости есть 
статистически значимые различия в удовлетворенности жизнью у женщин.  

2 Но возрастные изменения не сказываются на самоотношении как представлении 
личности о смысле собственного «Я». В любом возрастном периоде жизни женщины 
отчётливо переживают собственное «Я» как внутренний стержень, интегрирующий и 
организующий его личность и жизнедеятельность, считают, что их судьба находится в  
собственных руках, чувствуют обоснованность и последовательность своих внутрен-
них побуждений и целей считают, что они вызывают со стороны окружающих одобре-
ние, понимание и уважение. 

Женщины периода взрослости отличаются более низкими показателями по сравнению 
с молодыми женщинами в самооценке своей активности. Но женщины периода зрелости 
оценивают себя как более активных по сравнению с женщинами в период взрослости. Это 
можно объяснить возрастающей ролью самосознания в жизни женщины, которое говорит о 
необходимости проявлять активность, чтобы сохранить здоровье и оказать максимально 
возможную помощь близким людям. 
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ МЧС  
С РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ 
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(Абакан, Россия) 
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(Абакан, Россия) 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования показателей одного из 

психологических ресурсов преодоления профессионального стресса у сотрудников МЧС – 
нервно-психической устойчивости. Исследованы показатели ситуативной и личностной тревож-
ности, самочувствия, активности и настроения у работников военизированной горноспасатель-
ной части  Восточной Сибири. 

Ключевые слова: сотрудники МЧС, нервно-психическая устойчивость, личностная и си-
туативная тревожность, показатели самочувствия, активности и настроения. 

 

NEURO-PSYCHOLOGICAL STABILITY OF EMPLOYEES WITH DIFFERENT 
WORK EXPERIENCE AT MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS 

 
Abstract. The article presents the results of a study of one of the indicators of psychological re-

sources to overcome occupational stress among Ministry of Emergency Situations workers - nervous–
psychological stability. The authors study the situational and personal anxiety, state of health, activity 
and mood among workers of paramilitary rescue of Eastern Siberia. 

Keywords: Ministry of Emergency Situations, neuro-psychological stability, personal and situa-
tional anxiety, health indicators, indicators of activity and mood. 

 

Современные условия жизни и деятельности человека протекают в условиях  возрас-
тающей частоты воздействия различного рода стрессов. Значительное внимание привлека-
ют особенности влияния профессиональной деятельности на состояние здоровья тех спе-
циалистов, чья работа тесно связана с интенсивным и эмоционально напряженным взаимо-
действием с людьми [1, 2].  С полным основанием к категории лиц, наиболее подверженных 
профессиональному стрессу, можно отнести  сотрудников специализированных подразде-
лений военизированной горноспасательной части. 

Изучением проблемы нервно-психической устойчивости занимались К.К.Платонов,  
Л.И. Аболин(1989), М.И. Дьяченко (1990), А.Б. Леонова, О.Н. Чернышева (1995), М.А. Дмит-
риева (2000) и др.. Несмотря на все возрастающее в последнее время количество исследо-
ваний, направленных на изучение аспектов профессионального стресса, существует немно-
го работ, посвященных исследованию психологических ресурсов преодоления профессио-
нального стресса. В настоящее время под ресурсами понимается широкий спектр характе-
ристик, которые могут быть использованы в трудных ситуациях, чтобы удовлетворить тре-
бования среды [3]. В связи с тем, что нервно-психическая устойчивость является необходи-
мым ресурсом, позволяющим сохранить физическое и психическое здоровье людей, обес-
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печивает успешность социально-психологической адаптации, особенно актуальным стано-
вится изучение этого качества у специалистов тех профессий, чья повседневная деятель-
ность связана с воздействием профессионального стресса. Мы будем изучать психологиче-
ские ресурсы преодоления профессионального стресса, а именно, нервно-психическую ус-
тойчивость у сотрудников специализированных подразделений военизированной горноспа-
сательной части. 

Целью исследования было изучение показателей нервно-психической устойчивости у 
сотрудников МЧС с различным стажем работы. Методологической основой исследования 
выступил ресурсный подход к преодолению стресса В.А. Бодрова (2006); положения Д.А. 
Леонтьева (2002, 2010) о психологических ресурсах преодоления стрессовых ситуаций. Ме-
тоды исследования: Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз», разрабо-
танная в ФГБ ВОУ ВПО «Военная медицинская академия имени С.М. Кирова», Методика 
диагностики самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, Методика ди-
агностики оценки самочувствия, активности и настроения (САН). Методы математической 
статистики: статистический пакет SPSS Statistics 10.0:  - U критерий- Мана Уитни. 

В данном исследовании принимали участие работники военизированной горноспаса-
тельной части  Восточной Сибири, деятельность которых связана с осуществлением горно-
спасательного обслуживания угольных шахт, разрезов, спасением людей и  сохранением их 
жизни. Возраст испытуемых от 27 до 43 лет (средний возраст всей выборки составил – 35,7 
лет), количество - 60 мужчин.  Стаж работы – от  3 лет и выше. Мужчины были разделены на 
2 группы в зависимости от стажа работы. Первая группа – сотрудники МЧС со стажем рабо-
ты до 5 лет. Вторая группа – со стажем работы свыше 5 лет. 

В начале нашего исследования мы проследили за соотношением показателей нервно-
психической устойчивости испытуемых. Результаты исследования показали, что независимо 
от стажа работы сотрудники  МЧС имеют благоприятный прогноз по нервно-психической ус-
тойчивости. У подавляющего большинства испытуемых наблюдается высокий  уровень 
нервно-психической устойчивости. Это означает, что у данных сотрудников   нервно-
психические срывы маловероятны, они устойчивы к действию стресс-факторов.  

С одной стороны нервно-психическая устойчивость личного состава сотрудников МЧС 
обусловлена условиями их профессиональной деятельности, которая сопровождается си-
туациями риска, связана с повышенной моральной, психологической и физической нагрузкой, 
а выполнение оперативно-служебных задач осуществляется в зонах экстремальных ситуа-
ций. С другой стороны - нервно-психическая устойчивость зависит от внутренней оценки 
этих ситуаций и сформировавшихся психологических ресурсов преодоления стрессовых си-
туаций у  спасателей.  

Изучение личностной и ситуативной тревожности показало, что не зависимо от стажа 
работы сотрудников МЧС, у них преобладает умеренные показатели уровня личностной 
тревожности. Это говорит об устойчивой склонности воспринимать большой круг ситуаций 
как угрожающих, различать их и реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Но оп-
ределенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной 
личности. Ситуативная тревожность у горноспасателей находится на низком уровне. То есть 
горноспасатели – это мужчины с низким напряжением, беспокойством и  нервозностью в 
проблемных ситуациях. 
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Однако более опытные сотрудники МЧС на экстремальные ситуации и условия опера-
тивной деятельности реагируют с меньшей степенью тревоги, чем сотрудники с большим 
стажем (р ≤ 0,05). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика показателей тревожности у сотрудников МЧС в зависимости 
от стажа работы (средние значения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

р ≤ 0,01**, р ≤ 0,05* 
 

Можно предположить,  что с ростом стажа работы возрастает адаптационный потен-
циал сотрудников  МЧС, который и позволяет  не так интенсивно реагировать на ситуацию 
при успешном осуществлении оперативно-служебных задач.  

На последнем  этапе нашего исследования мы проследили за соотношением само-

чувствия, активности и настроения. Результаты исследования показали, что независимо от 

стажа работы сотрудников МЧС у большинства из них благоприятный прогноз в отношении 

самочувствия, активности и настроения.  

 
Таблица 2 

Показатели уровня самочувствия, активности и настроения  у сотрудников МЧС с различным 
стажем работы (средние значения) 

 
 
 
 
 
 

 

 
  р ≤ 0,01**, р ≤ 0,05* 
 
Было выявлено, что самочувствие у сотрудников МЧС со стажем работы от 5 лет намного 
выше, чем у сотрудников со стажем до 5 лет (р ≤ 0,01). Это  означает, что сотрудники МЧС с 

                                                    
                            Тревожность 
 
 
Стаж 
 

Ситуативная 
тревожность 

Личностная 
тревожность 

Стаж до 5 лет 26.5 22.8 

Стаж более 5 лет 14.32 18.15 

Значение U-критерия 76.5* 153 

                Стаж 
Шкала   

До 5 лет Более 5 лет Uэм. 

Самочувствие 16.3 28.2 125.5* 

Активность 16.3 23.2 145.5 

Настроение 20.7 20.3 195.5 
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большим стажем работы чувствуют себя в экстремальных ситуациях гораздо лучше, чем их 
коллеги с более низким стажем работы, что еще раз доказывает рост личностного адапта-
ционного потенциала при осуществлении профессиональной деятельности в условиях про-
изводства, отличающегося значительной долей  стрессогенности. 
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ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МУЖЧИН СОТРУДНИКОВ МВД В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
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Е.С. Сидорова, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 
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Аннотация: В статье отражены результаты проведенного исследования ценностей и 

ценностных ориентаций мужчин сотрудников МВД в зависимости от специфики деятельности 
подразделения. Изучена система ценностей сотрудников полиции – представителей подразде-
лений  Государственной Инспекции по Безопасности Дорожного Движения и Уголовного розы-
ска, проведен их сравнительный анализ 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации, со-
трудников подразделения Уголовного  розыска, сотрудники подразделения  Государственной 
Инспекции по Безопасности Дорожного Движения 

 

VALUES AND VALUE ORIENTATIONS OF MALE WORKERS AT MINISTRY OF 
INTERNAL AFFAIRS DEPENDING ON SPECIFICITY OF UNIT OPERATIONS 

 
Abstract. The article presents the results of the study of values and value orientations of the 

male workers at Ministry of Internal Affairs depending on the specifics of the department. The authors 
studied system of values of policemen - the representatives of units of the State Inspectorate for Road 
Traffic Safety and the Criminal Investigation Department, their comparative analysis is conducted. 

Keywords: values, value orientation, meaning of life orientation, staff of Criminal Investigation 

Department, staff of State Road Safety Inspectorate Department. 

 
В настоящее время особую значимость приобретают жизненные ценности у работаю-

щих людей, особенно у сотрудников МВД. Духовно-нравственные ценности всегда были 
важнейшим фактором в деятельности сотрудников современной полиции. Сегодня очевид-
но, что ситуация в системе нравственных ценностей сотрудников органов внутренних дел не 
в полной мере отвечает задачам их деятельности, так как проблема совершенствования  
деятельности сотрудников МВД посредствам изучения их личностных особенностей и цен-
ностей в контексте профессионального сознания и самосознания данной профессиональной 
группы еще недостаточно изучена  [3].  В связи с этим возникает актуальная потребность 
более глубокого изучения данной проблемы с тем, чтобы расширить систему представлений 
о взаимосвязи ценностных ориентаций сотрудников МВД и их профессиональной деятель-
ности. И, тем не менее, профессиональная мотивация имеет системно – иерархическую 
структуру, включающую три основных компонента: потребности, мотивы, ценностные ориен-
тации. Ценностные ориентации являются значимым психологическим компонентом профес-
сиональной мотивации сотрудника МВД, отражающим ее зрелость. Они позволяют более 
полно характеризовать особенности личной мотивации сферы представителя определенной 
профессиональной группы [1]. 
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Ценности и ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных ново-
образований, выражают сознательное отношение человека к социальной действительности 
и в этом своем качестве определяют широкую мотивацию его поведения и оказывают суще-
ственное влияние на все стороны его действительности. Ряд отечественных исследовате-
лей в данном направлении полагают, что ценностные образования, направления, являются 
базой, для формирования системы личностных смыслов. Такие В. Франкл, Ф. Е. Васелюк, А. 
В. Серый, П. И. Якобсон и многие другие.  Особое значение приобретает связь ценностных 
ориентаций с направленностью личности. Ценностные ориентации - способ дифференциа-
ции объектов действительности по их значимости (положительной или отрицательной). 
Ценности — это определенная нормативная категория, объемлющая все то, что может быть 
целью, идеалом, предметом влечения, стремления, интереса. Ценности занимают важней-
шее место в жизни человека и общества, но не сами по себе, а лишь на фоне сложившейся 
системы ценностных ориентации [2].   

Влияние ценностных ориентаций  на формирование различных аспектов личности изу-
чено достаточно хорошо, однако их влияние на профессиональную деятельность сотрудни-
ков МВД является мало изученной областью. Исключительная сложность деятельности МВД 
диктует высокие требования к профессиональной подготовленности и выучки каждого со-
трудника МВД России. Эта деятельность оказывает обратное влияние на сотрудников поли-
ции как субъектов деятельности, развивая их знания, навыки, умения и способности, фор-
мируя определенные характерологические качества. Поэтому целью исследования было 
изучение ценностей и ценностных ориентаций мужчин-сотрудников МВД в зависимости от 
специфики деятельности подразделения. В качестве методологической основы исследова-
ния выступили теория универсального содержания и структуры ценностей М. Шварца и У 
Билски, в которой  ценности выступают как критерии, по которым человек строит свое отно-
шение к миру, включая отношение к самому себе (2003); положения Д.А. Леонтьева о лично-
стных ценностях как «консервированных» отношениях личности с миром, отражающие ин-
вариантные аспекты общечеловеческого опыта (1975). Методы исследования: опросник 
ценностей М. Шварца, методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций 
личности (С. С. Бубнова), тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. Крамбо и Л. Махоли-
ка, адаптация Д.А. Леонтьева. Методы математической обработки данных: статистический 
пакет SPSS Statistics 10.0: . для WINDOWS - U – критерий Манна-Уитни.  

В исследовании принимали участие 60 мужчин, являющихся сотрудниками двух боль-
ших подразделений, входящих в структуру МВД.   Первая группа – 30 человек сотрудников 
подразделения Уголовного  розыска. Средний возраст составил 38,5 года,  стаж работы 12,6 
лет. Вторая группа -  30 человек – сотрудники подразделения  Государственной Инспекции 
по Безопасности Дорожного Движения. Средний возраст сотрудников ГИБДД – 36,1 лет. 
Средний стаж роботы  равен 10,9 года.  Мужчины имеют высшее образование, женаты,  у 
большинства сотрудников (85%) имеются дети.  

Анализ результатов исследования универсального содержания и структуры ценностей, 
выделенных Ш. Шварцем, у сотрудников МВД двух подразделений - Уголовного розыска и 
ГИБДД - представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Сравнительная характеристика ценностных ориентаций у мужчин сотрудников   МВД Уго-

ловного розыска и ГИБДД. (среднее значение в баллах, n=60)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень значимости различий: *** – р<0,001; ** – р<0,01;* - р< 0,05. 

Такие ценности как наслаждение (U=9,23;p<0,05), достижение (U=20,27;p<0,05), соци-
альная власть (U=16,1;p<0,05), стимуляция (U=12,47;p<0,05), конформизм (13,6;p<0,05), 
поддержка традиций (U=27,53;p<0,05), социальная культура (U=23,3;p<0,05)  и духовность 
(U=20,23;p<0,05) имеют большее значение для сотрудников ГИБДД. Эти различия в ценно-
стях между двумя подразделениями сотрудников МВД статистически значимы.  

В целом, это дает основание охарактеризовать удовлетворенность жизненными цен-
ностями в связи с мотивационными целями и жизненными проблемами. Сотрудники ГИБДД 
склонны наслаждаться жизнью, получать от нее удовольствие. Для них  важен личный успех 
через проявление компетентности в условии доминирующих культурных стандартов, влеку-
щий за собой социальное одобрение. Также для них необходимо сдерживать склонности, 
имеющие негативные социальные последствия. Склонность таких людей к власти заключа-
ется в достижении социального статуса или престижа, контроля или доминирования над 
людьми и средствами. Сотрудники ГИБДД стремятся к новизне и глубоким переживаниям, 
которые необходимы им для поддержания оптимального уровня активности. Склонность к 
поддержки традиций позволяет принимать обычаи и идеи, которые существуют в культуре и 
следовать им. Такие люди взаимны в отношениях, равнодушны к мирским заботам, умерен-
ны, скромны, принимают свою участь в жизни. Они обладают внутренней гармонией, более 
духовными интересами, чем материальными.  

Ценности Сотрудники ГИБДД Сотрудники УР 
Уровень различий 

(p) 

Наслаждение   9,23 5,33 0,002** 

Достижение  20,27  14,53 0,005** 

Социальная власть  16,1  10,33 0,001*** 

Самоопределение  24,13  19,5 0,394 

Стимуляция  12,47  8,47 0,012* 

Конформизм 13,6 10,67 0,006** 

Социальность  16,43  12,33 0,107 

Безопасность  29,43  23,97 0,564 

Зрелость 26,07  23,13 0,459 

Поддержка традиций  27,53  20,03 0,004** 

Социальная культура  23,3 16,6 0,009** 

Духовность 20,23  13,7 0,000*** 
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Исследование структуры ценностных ориентаций сотрудников МВД также позволило 
увидеть различия между сотрудниками в зависимости от специфики деятельности подраз-
деления (см. таблица 2).  
 

Таблица 2. 
Сравнительная характеристика структуры ценностных ориентаций у мужчин сотрудников   

МВД Уголовного розыска и ГИБДД. (среднее значение в балах, n=60)  
 

Ценностные ориентации личности Сотрудники ГИБДД Сотрудники УР 
Уровень разли-

чий (p) 

Приятное времяпрепровождение, отдых 3,47 2,87 0,034* 

Высокое материальное благосостояние  3,43  2,8 0,068 

Поиск и наслаждение прекрасным  2,77  1,87 0,014* 

Помощь и милосердие к другим людям 3,6 4,73 0,002** 

Любовь  3,7  3,83 0,575 

Познание нового в мире, природе, чело-
веке 

3 2,83 0,480 

Высокий социальный статус и управле-
ние людьми 

 3,07 2,27 0,009** 

Признание и уважение людей,  влияние 
на окружающих 

 3,47 4,2 0,001*** 

Социальная активность для достижения 
позитивных изменений в обществе 

3,03  2 0,011* 

Общение  2,83  2,77 0,837 

Здоровье 3,1  3,3 0,658 

Уровень значимости различий: *** – р<0,001; ** – р<0,01;* - р< 0,05. 

Различия в системе ценностных ориентаций между двумя подразделениями сотрудни-
ков МВД касаются таких ценностных ориентаций как приятное времяпрепровождение, от-
дых(U=3,47;p<0,05), поиск и наслаждение прекрасным (U=2,77;p<0,05), высокий социальный 
статус и управление людьми (U=3,07;p<0,05), социальная активность для достижения пози-
тивных изменений в обществе (U=3,03;p<0,05).  Данные ценностные ориентации имеют 
большее значение для сотрудников ГИБДД. А у сотрудников Уголовного розыска больше 
преобладают такие ценностные ориентации как помощь и милосердие к другим людям 
(U=4,73;p<0,05), признание и уважение людей,  влияние на окружающих (U=4,2;p<0,05). Эти 
различия в ценностных ориентациях между двумя подразделениями сотрудников МВД ста-
тистически значимы.  

В общем, сотрудники ГИБДД более склонны к высокому социальному статусу и управ-
лению людьми, их социальная активность приводит к достижению позитивных изменений в 
обществе. Приятное времяпрепровождение и отдых в совокупности с поиском и наслажде-
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нием прекрасным являются неотъемлемой частью их жизнедеятельности. А сотрудники 
Уголовного розыска в свою очередь склонны к милосердию к другим людям и в ответ на 
свою помощь ждут от них признания и уважения. 

Анализируя результаты исследования смысложизненных ориентаций у сотрудников 
двух больших подразделений МВД: Уголовного розыска и ГИБДД мы получили следующие 
результаты (см. таблица 3). 

 
Таблица 3. 

Сравнительная характеристика особенностей смысложизненных ориентаций у мужчин со-
трудников   МВД Уголовного розыска и ГИБДД. (среднее значение в балах, n=60) 

 
Уровень значимости различий: *** – р<0,001; ** – р<0,01;* - р< 0,05. 

 
Анализ табличных данных доказал наличие следующих различий между подразделе-

ниями сотрудников МВД: такие ценности как цели в жизни (U=33,03;p<0,05), результат жизни 
или удовлетворённость самореализацией (U=25,3;p<0,05) имеют большее значение для со-
трудников Уголовного розыска. Эти различия в ценностях между двумя подразделениями 
сотрудников МВД статистически значимы.  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что у сотрудников Уголовного ро-
зыска присутствует наличие целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, на-
правленность и временную перспективу. Это говорит о целеустремлённости сотрудников 
Уголовного розыска, об их планах, подкрепляемых личной ответственностью за их осущест-
вление. Также, полученные результаты отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощу-
щение того, насколько продуктивна и осмыслена была её прожитая часть. Говоря о сотруд-
никах Уголовного розыска, их можно охарактеризовать как людей, живущих полной жизнью, 
не зацикленных на прошлом. Они способны строить и контролировать свою жизнь в соот-
ветствии с поставленными целями и представлениями о её смысле. Свободно принимают 
решение и воплощают их в жизнь.  

Смысложизненные ориентации 
Сотрудники 

ГИБДД 
Сотрудники 

УР 
Уровень разли-

чий (p) 

Цели в жизни  28,53  33,03* 0,009** 

Процесс жизни или интерес и 
эмоциональная насыщенность 

жизни 
28,43  30,16 0,351 

Результат жизни или удовле-
творенность самореализацией  

22,1   25,3* 0,029* 

Локус контроля - Я  19,93 21,73 0,180 

Локус  контроля – жизнь или 
управляемость жизни 

 30,03  29,73 0,947 
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Таким образом, по результатам нашего исследования можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Сотрудники ГИБДД, в отличие от сотрудников Уголовного розыска, больше склонны 
наслаждаться жизнью, для них  важен личный успех через проявление компетентно-
сти в условии доминирующих культурных стандартов, влекущий за собой социальное 
одобрение. Несмотря на стремление к власти, сотрудники данного подразделения 
МВД ценят конформизм как форму внутригруппового поведения. Склонность к под-
держке традиций позволяет принимать обычаи и идеи, которые существуют в культу-
ре и следовать им.  

2. Ценностные ориентации сотрудников ГИБДД касаются приятного времяпрепровожде-
ния, отдыха, поиска и наслаждения прекрасным в жизни. Они стремятся иметь высо-
кий социальный статус и управлять людьми, ценят социальную активность для дос-
тижения позитивных изменений в обществе.   

3. У сотрудников Уголовного розыска больше преобладают такие ценностные ориента-
ции как оказание помощи и проявление милосердия к людям, признание и уважение 
людей. 

Смысложизненные ориентации имеют большую выраженность у сотрудников Уголов-
ного розыска по сравнению с сотрудниками ГИБДД, что говорит об их более высоком уровне 
личностного развития.  Это касается, прежде всего, такой смысложизненной ориентации как  
наличие целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и вре-
менную перспективу. Это доказывает большую  целеустремлённость сотрудников Уголовно-
го розыска, наличие у них планов, подкрепляемых личной ответственностью за их осущест-
вление. Также, сотрудники Уголовного розыска оценивают пройденный отрезок жизни, как 
более продуктивный и осмысленный, по сравнению с сотрудниками ГИБДД.  Сотрудники 
Уголовного розыска в большей степени, чем сотрудники ГИБД удовлетворены  своей само-
реализацией. 

 
Литература: 
 
1. Вахнина В. В. Технологии диагностики ценностно – мотивационной сферы личности 

сотрудников органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2007. №2(29). С. 74-78. 

2. Косова Л.Б. Динамика ценностных ориентаций: анализ результатов эмпирического 
исследования // СОЦИС. 1994. №2. С. 114-118. 

3. Осинцева А.В., Гармонова О.В. Профессионально важные качества личности со-
трудника ОВД в зависимости от вида деятельности // Психопедагогика в правоохранитель-
ных органах. 2009. №4 (39). С. 16-19. 

 
References: 
 
1. Vahnina V. V. Tehnologii diagnostiki cennostno – motivacionnoj sfery lichnosti sotrudnikov 

organov vnutrennih del // Psihopedagogika v pravoohranitel'nyh organah. 2007. №2(29). S. 74-78. 
2. Kosova L.B. Dinamika cennostnyh orientacij: analiz rezul'tatov jempiriche-skogo 

issledovanija // SOCIS. 1994. №2. S. 114-118. 



 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «A science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 10. - 2016 

 

76 
 

3. Osinceva A.V., Garmonova O.V. Professional'no vazhnye kachestva lichnosti so-trudnika 
OVD v zavisimosti ot vida dejatel'nosti // Psihopedagogika v pravoohranitel'nyh organah. 2009. №4 
(39). S. 16-19. 

 
― ● ― 

 
Сведения об авторах 

 
Е.С. Сидорова, студентка направления подготовки «Психология»,  Хакасский государ-

ственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Россия). 
Татьяна Вильевна Пфау, кандидат психологических наук, доцент, Хакасский государст-

венный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Россия). 
 

― ● ― 



 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «A science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 10. - 2016 

 

77 
 

Психологические науки  
 

УДК 159.9  
 

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Т.В. Пфау, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Рос-

сия). 
С.В. Чунакова, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан, 

Россия). 
 

Аннотация. В данной статье представлена разработанная коррекционная программа, 
опирающаяся на  теоретический анализ  проблемы агрессивного поведения детей и   результа-
ты ее апробации.  Для выявления эффективности программы был поставлен эксперимент. В 
ходе исследования были разработаны новые игровые упражнения, приемы арт-терапии. 

Ключевые слова: коррекция агрессивного поведения, дети старшего дошкольного воз-
раста, трехступенчатый подход в построении коррекционных занятий. 

 

DEVELOPMENT AND TESTING OF CORRECTION OF 
AGGRESSIVE BEHAVIOR OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN 

 
Abstract. This article presents a developed correctional program, based on a theoretical analy-

sis of the problem of aggressive behavior in children, and the results of its testing. Experiment was 
carried out to test the effectiveness of the program. In the study, the new game exercises, art therapy 
techniques have been developed. 

Keywords: correction of aggressive behavior of children of the senior preschool age, three-
tiered approach to the construction of rehabilitative training. 

 
Актуальность исследования обусловлена социальной значимостью проблемы насилия 

и жестокости человека в условиях современного общества. В настоящее время среди раз-
нообразных отклонений в поведении детей дошкольного возраста агрессивные проявления 
часто приводят к нарушению психологического комфорта в группе детского сада, создают 
дополнительные трудности в работе воспитателей и педагогов, что определяет необходи-
мость создания и проведения коррекционных работ.                  

Под агрессивным поведением понимается поведение, направленное на причинение 
ущерба физического или морального лицу, на которое направлено, либо причинение вреда 
предмету. Имеется множество причин и форм проявления агрессивного поведения. Про-
блема агрессивного поведения остается актуальной на протяжении всего существования 
человечества в связи с его распространенностью и дестабилизирующим влиянием. И, не 
смотря на то, что эта проблема хорошо изучена, она остается.  

Альберт  Бандура (1977) рассматривал  агрессивное поведение как результат усвоения 
неправильной модели поведения и как следствие считал необходимым для коррекции аг-
рессивного поведения предъявление и закрепление модели «правильного» или социально 
одобряемого поведения [1].  
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Проблема детского агрессивного поведения определяет необходимость разработки и  
проведения коррекционных программ [5]. В коррекционной  работе существуют свои прин-
ципы, подходы и методы работы. Наиболее подробно описан трехступенчатый подход, 
предложенный в 2000-м году Е.К Лютовой и Г.Б. Мониной, который  заключается в том, что 
на первом этапе необходимо  проводить занятия на отреагированию гнева, на втором этапе 
– работа с эмоциями, на третьем этапе - развитие эмпатии [4]. На наш взгляд, этот подход 
может быть частично использован в построении программы коррекции агрессивного пове-
дения детей. Так можно предположить, что для создания эффективной коррекционной про-
граммы можно придерживаться трехступенчатого подхода Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, в ко-
тором следует объединить вторую и третью ступень, и выделить как третью ступень науче-
ние социально одобряемой модели поведения.  

Не смотря на то, что коррекционные программы имеются в литературе, проводятся на 
практике, проблема агрессивного поведения детей остается. Особую актуальность в связи с 
этим приобретает разработка и апробация программы коррекции агрессивного поведения 
детей, комплексно использующую методы, которые можно разделить на 3 группы:  1- на-
правленные на отреагирование эмоций, 2- направленные на распознание эмоций, развитие 
эмпатии 3- направленные на научение социально приемлемой модели поведения. 

Цель: разработка и апробация программы коррекции агрессивного поведения детей 
старшего дошкольного возраста. 

Для достижения цели и поставленных задач исследования использовались следующие 
методы: 

1. Теоретический анализ литературы 
2. Психодиагностические методы: 
1) Проективные методы: 
- Hand test (Э.Вагнер, детский вариант в адаптации Н.Я. Семаго); 
- Тест «Несуществующее животное» (РНЖ, разработанный М.З. Дукаревич) [2];  
2) Структурированное выборочное наблюдение;  
3) Экспертный опрос (с использованием анкеты для педагогов, разработанной 

Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко); 
3. Методы коррекционные:  
1) -направленные на отреагирование агрессии: Арт-терапия, песочная терапия, 

игровые упражнения, медитация; 
2) -направленные на распознание  эмоций и развитие эмпатии: прием драматиза-

ции, игровые пантомимические упражнения. 
3) -направленные на предъявление и закрепление социально одобряемой модели 

поведения: Сказкотерапия, тренинговые и игровые упражнения, беседа. 
4. Методы математической статистики: обработка данных  с использованием пакета  

программ SPSS for Windows 10.0 описательные статистики, U-критерий Манна-Уитни. 
В исследовании приняли участие 46 детей старшего дошкольного возраста из двух 

дошкольных образовательных учреждений. 
На основе теоретического  анализа литературы по проблеме агрессивного поведе-

ния, было выявлено то, что однозначного определения термина агрессивного поведения  
нет, однако наиболее общим среди  различных точек зрения является то, что под агрессив-
ным поведением понимается поведение, направленное на причинение ущерба физического 
или морального лицу, на которое направлено, либо причинение вреда предмету. Имеется 
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множество причин и форм проявления агрессивного поведения. Агрессия может быть вер-
бальной, физической, прямой или косвенной, направленной на себя (аутоагрессия) или на 
других. 

Причинами агрессивного поведения являются: 
1. Агрессия как естественная реакция на унижение достоинства ребенка, постоянные 

насмешки, издевательства. Это вынужденная, ситуативная агрессивность, а не устойчивая 
пока еще черта характера.  

2. Агрессия как следствие ограничения свободы, самостоятельности, чрезмерной опе-
ки, подавления взрослыми инициативы ребенка.  

3. Агрессия как ярко выраженная направленность на других (экстраверсия), как черта 
характера.  

4. Агрессия как проявление Эдипова комплекса (направленность агрессии на взрослого 
человека одного пола с ребенком).  

5. Агрессия как проявление соперничества между детьми (в семье, в детском саду, в 
школе, во дворе).  

6. Агрессия как проявление комплекса неполноценности, стремление доказать свою 
состоятельность.  

7. Агрессия как результат депривации и фрустрации, т. е. гнетущего переживания не-
удач в удовлетворении потребностей и достижении цели. 

8. Агрессия как результат негативного влияния семейного воспитания.  
Для детского возраста характерны проявления  прямой физической и вербальной аг-

рессии.  
Агрессивное поведение - одно из наиболее распространенных отклонений в поведе-

нии, требующих коррекции.  Среди коррекционных методов наибольший интерес представ-
ляют следующие методы: игровая терапия, арт-терапия,  сказка-терапия и тренинговые уп-
ражнения. 

Для разработки программы  был использован трех-ступенчатый подход, в соответствии 
с которым в каждом занятии можно выделить 3 блока, включающие: 

1. Отреагирование гнева 
2. Работа с  эмоциями, развитие эмпатии 
3. Предъявление социально одобряемой модели поведения. 
Предполагалось, что программа коррекции с помощью специально подобранных уп-

ражнений будет способствовать снижению проявлений агрессивности в поведении детей 
дошкольного возраста, в том случае, если: 

1. Предоставить возможность детям приемлемым способом отреагировать агрессию с 
помощью рисования, песочной терапии, активных упражнений и медитации. 

2. Научить распознавать эмоции и способствовать развитию у детей эмпатии с помо-
щью приема драматизации, игровых пантомимических упражнений. 

3. Детям будет продемонстрирована и подкреплена социально одобряемая модель по-
ведения с помощью игровых и тренинговых упражнений, беседы и сказкотерапии.   

Чтобы подтвердить гипотезу был поставлен эксперимент по классической схеме ДЖ. 
Кэмпбелла[3], позволяющий выявить эффективность программы: 
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R1        O1     X    O2               R-это рандомизация выборки; 
R2        O3           O4                О-это измерение (наблюдение) 
психологического показателя, или зависимой переменной; 

Х-это экспериментальное  воздействие. 
 
На основании полученных данных после сплошного исследования агрессивные дети 

были случайным образом распределены в контрольную и экспериментальную группы. С 
экспериментальной группой в течение 2-х месяцев проводились коррекционные занятия. 
Известные упражнения были скомпонованы определенным образом и добавлены новые, 
разработанные в ходе исследования игры и упражнения.  

В структуре каждого занятия есть вводная часть, основная и заключение. Вводится 
единый ритуал приветствия и прощания, который использовался в каждом занятии, и являл-
ся некой установкой на положительный настрой и сигналом для включения в работу, активи-
зации внимания в начале занятия и ритуал прощания стал сигналом о завершении работы. 

Например, занятие №1: 
Тема: « Путешествие в волшебную страну Тили-мили-трямдию». 
Цель: снятие негативных настроений, научение детей способам примирения и прием-

лемому способу выражения вербальной агрессии. 
Структура занятия: 
1. Приветствие.  Вводная игра( игра-знакомство) 
2. Игра « Тух-тиби-дух» (снятие напряжения, негативных настроений) 
3. Игра « Обзывалки» (отреагирование вербальной агрессии и научение детей прием-

лемому способу выражения вербальной агрессии в поведения). 
4.  Игра  «Как извиниться по тили-мили-трямски» (Упражнения,  обучающее способам 

примирения). 
5.  Путешествие(Медитация). 
6.  Резюмирование  
7.  Прощание. 
Первое занятие групповое, то есть участвует одна группа детского сада в полном со-

ставе, дети из которой по результатам диагностики были определены в экспериментальную 
группу. Занятие носит ознакомительный характер. Вводится ритуал приветствия и проща-
ния, который будет использоваться в каждом занятии. Занятие проходит в виде путешествия 
в неизвестную прежде волшебную страну. В разработанное занятие включены  известные в 
коррекционной практике игры - «тух-тиби-дух» и «обзывалки», авторами которых являются 
К. Фопиль и Е. Кряжева. Упражнения, игры, представленные в групповых занятиях № 8, 
№10, а так же в  индивидуальных занятиях №2 и №6 являются авторскими, так же разрабо-
тан новый прием арт-терапии - это растирание, смешивание, работа с  сыпучими материа-
лами, который весьма прост и вариативен в применении, подходит и для групповой и для 
индивидуальной работы. В остальных занятиях- приемы арт-терапии, упражнения и игры-
смешанные. 

По окончании всех занятий в течение недели был проведен повторный срез. Сравне-
ние ре-тестовых результатов и результатов первого тестирования экспериментальной груп-
пы показали статистически значимые различия, впрочем, как и сравнение ре-тестовых ре-
зультатов контрольной и экспериментальной группы. Мы получили следующие результаты, 
свидетельствующие об эффективности разработанной программы:  Проведенная коррекци-
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онная работа  позволила добиться менее агрессивного поведения детей из эксперимен-
тальной группы: дети реже стали прибегать к насмешкам и обзываниям- проявлениям вер-
бальной агрессии в поведении ( p=0,05*). Агрессивное поведение в виде толчков, щипаний 
(p=0,004**) так же стало проявляться значительно реже.  

После проведения коррекционной программы испытуемые реже стали отказываться от 
выполнения заданий. Суммарные показатели наблюдений агрессивных реакций  так же сни-
зились (p=0,001**).     

Развитие эмпатии детей с помощью приемов драматизации, игровых пантомимических 
упражнений позволили снизить стремление детей к открытому проявлению агрессивности в 
виде драк (p=0,006**)  и других видов демонстрации своей силы, что так же отразилось в 
экспертном опросе педагогов, проводимом в ходе экспериментальной работы с деть-
ми(р=0,001**).  

Сравнение ре-тестовых результатов с контрольной группой, показало статистически 
значимые различия в проявлении физической и вербальной агрессии, в экспертной оценке и 
по общим  показателям агрессивности в каждой методике, кроме этого достоверными  яв-
ляются различия по такому показателю как коммуникация(Com). Такое сравнение позволяет 
снизить вероятность влияния независимых переменных на результаты исследования.          

Предоставления возможности снятия напряжения и научение приемлемым способам 
отреагирования с  помощью необычных приемов рисования, песочной терапии( волшебная 
радуга), активных упражнений- детям предлагалось в приемлемой форме обзывать друг 
друга так, чтобы было не обидно( «обзывалки»),  бороться друг с другом («два барана») и 
медитации( «путешествие в Тили-мили-трямдию», «превращение в бабочек»)  позволил 
снизить уровень вербальной и физической агрессии в поведении.  

Развитие эмпатии детей с помощью приема драматизации, игровых пантомимических 
упражнений(« ты и я-мы хорошие», «настроение», проигрывание сказки «звездные монеты» 
и др.) позволяет снизить стремление детей к открытому проявлению агрессивности в виде 
драк, других видов демонстрации своей силы- что становится заметно педагогам в детских 
садах( в которых проводилось исследование). 

Постоянная демонстрация и подкрепление социально одобряемой   модели поведения 
с помощью игровых и тренинговых упражнений, решения проблемных ситуаций, беседы и 
сказка-терапии позволяет снизить детскую агрессивность. Получая поощрения за «хорошее 
поведение», вместо наказания за «плохое», дети лучше усваивают предъявляемые модели 
поведения. Во время занятий дети научились различным способам примирения и улучше-
ния отношений (например, « как извиниться по тили-мили-трямски», «нарисуй и подари дру-
гу», «сделай комплимент» и др.).    

Подводя итоги данного исследования можно отметить, что подходов к определению 
понятию агрессивное поведение достаточно много, общим среди которых является то, что 
агрессивное поведение - это поведение, направленное на причинение ущерба себе либо ок-
ружающим людям, предметам. Агрессивное поведение имеет различные виды и формы 
проявления.  Так же существуют специфические для дошкольного  возраста особенности 
агрессивного поведения. Детям старшего дошкольного возраста свойственны такие откло-
нения в поведении, которые проявляются в форме прямой вербальной и физической агрес-
сии. 

Агрессивное поведение детей оказывает деструктивное влияние на взаимоотношения 
с окружающими, а порой бывает весьма опасным, кроме того, чаще является малоэффек-
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тивным и требует коррекции. Для коррекции агрессивного поведения используются такие 
методы коррекции как игровая терапия, арт-терапия,  сказка-терапия и тренинговые упраж-
нения. В построении программы использовался трехступенчатый подход, в каждом занятии 
можно выделить 3 блока: отреагирование агрессии (гнева), работа с эмоциями и предъяв-
ление и закрепление социально одобряемой модели поведения.  

Такой подход к построению занятий в коррекционной работе с детьми  позволил сде-
лать поведение детей менее агрессивным: показатели прямой вербальной и физической аг-
рессия стали ниже, различия статистически значимы. 

Таким образом, разработанная программа коррекции агрессивного поведения детей 
старшего дошкольного возраста, включающая трехступенчатый подход в построении кор-
рекционных занятий, является эффективной и может применяться  в дошкольных образова-
тельных учреждениях, из этого следует, что  гипотеза была полностью подтверждена. 
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Сельскохозяйственные науки 
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ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДЛЯ  ВЫРАЩИВАНИЯ ХОХОБЫ  
В УСЛОВИЯХ ТУРКМЕНИСТАНА 

 
А. М. Пенджиев, Туркменский государственный архитектурно-строительный  институт 

(Туркменистан, Ашхабад). 
 

Аннотация. Рассмотрены возможности вынашивания для освоения пустыни Каракумы, 
кратко описаны  биотехнологические особенности, происхождение и распространение растения 
хохобы, его свойства и состав масла. Приведены полученные эмпирические зависимости из со-
ставленных уравнений теплового баланса по температуре, влажности, испарения с поверхно-
сти воды и почвы по декадным в течение года в условиях гелиотеплицы и экспериментальные 
результаты исследования вынашивания в условиях аридной экосистеме Туркменистана. 

Ключевые слова: аридная экосистема, биотехнологические особенности, хохоба, микро-
климат, солнечная теплица, интродукция,  Туркменистан. 

 

WATER-POWER MODE FOR CULTIVATION OF JOJOBA IN CONDITIONS OF 
TURKMENISTAN 

 
Abstract. Possibilities of cultivation for desert Kara Kum development are considered, biotechnologi-

cal features, an origin and distribution of Jojoba, its properties and oil structure are is short described. The 
author received the empirical dependences from the made equations of thermal balance on temperature, 
humidity, evaporation from a water surface and soil on decade within a year in the conditions of a solar hot-
house and experimental results of research of cultivation in the conditions of an arid ecosystem of Turkmeni-
stan. 

Keywords: arid ecosystem, biotechnological features, jojoba, microclimate, solar hothouse, in-
troduction, Turkmenistan. 

 
Введение  
Актуальность проблемы. Президент Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов при-

дает особое значение решению проблем деградации земель, проводит мероприятия по 
мониторингу опустынивания, рациональному использованию и улучшения пастбищ, разве-
дению и восстановлению лесов, закреплению и облесению подвижных песков, рациональ-
ному использованию и мелиорации орошаемых земель, развитию приоритетных научно-
технических направлений. Инвестируются средства в рациональное использование и охра-
ну водных ресурсов, другие природоохранные мероприятия. Одним из проблем освоения 
пустыни это закрепление и облесения подвижных песков решением этих вопросов можно 
частично с помощью интродукций  некоторых засух стойких и кормовых сельскохозяйст-
венных культур как хохоба [1,2]. 
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1.Биотехнологические особенности культуры хохобы 
 
Краткое ботаническое описание растения. Хохоба, иначе называют Жожоба (Jojoba) 

или Китайский буксус(Simmondsia chinensis L.) -  двудомный сильно ветви¬стый вечнозеле-
ный кустарник 1—2 м (отдельные особи могут вырастать до 3 м) высотой с сидячими, су-
противными, цельными листьями. Цветки мелкие, однополые, лишенные лепестков. Муж-
ские цветки несут 10—12 тычинок, женские — пестик из трёх плодолистиков с тонкими опа-
дающими столбиками, которые по всей своей длине усажены сосочками. Цветение проис-
ходит весной после влажного осенне-зимнего сезона. Завязь верхняя, с одним семязачат-
ком в каждом из трёх гнёзд. Листья сидячие, супротивные, цельные, без прилистников 
смотрите рисунок 1. Плод — трёхгранная коробочка, вскрывающаяся вдоль спинок гнёзд 
(локулицидная). В мясистых семядолях семян имеется значительное количество жидкого 
воска (эфиров жирных кислот и спиртов), который больше нигде в растительном мире не-
известен. Живет до 200 лет, корни уходят глубоко в песок до 25 и более метров, способен 
выдерживать экстремальные суточные колебания температуры [5; 6; 12; 13]. 
 

      
Рис. 1. Куст с листьями плодами и строение семени хохоба. 

 
Вкусные семена использовались в салатах для замены маслин, а в жареном виде в 

различных напитках. Масло применялось для приготовления блюд, а также для ухода за во-
лосами. Жидкое золото - так индейцы из Аризоны и Мексики называли несколько веков на-
зад масло, получаемое из плодов жожоба. 

 Происхождение и распространение растения.  Хохоба – произрастает в пустын-
ных и полупустынных районах на юго-западе США и в Северо-Западной Мексике. Поскольку 
она очень непритязательна к почвенным условиям, крайне засухо- и солеустойчива, то ее 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jojoba.seed.jpg?uselang=ru
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культура налажена в пустынных районах Аризона, Калифорния, Мексики и Тибета. Изна-
чально произрастал исключительно как дикое растение в Мексике, в пустыне Сонора, рас-
положенной на побережье Калифорнийского залива. Вне ареала своего распространения 
это растение было неизвестно до 18 века, когда эту местность посетили европейские иссле-
дователи и миссионеры. Уже в то время описывалось целебное действие растения, в осо-
бенности его семян. Самый значительный отзыв этого времени оставил отец-иезуит Хавьер 
Клавихеро, который в своей опубликованной в 1789 году "Истории Калифорнии" сообщил 
детальные сведения о применении семян жожоба в целебных и кулинарных целях. Соглас-
но этому описанию, индейцы Нижней Калифорнии использовали растение для облегчения 
родов, лечения ран, смягчения желудочных болей и как слабительное [5; 6].  

Несмотря на своё научное название, это растение в Китае не встречается. Ошибка 
возникла при первоописании растения. И. Г. Линк при расшифровке коллекционных сбо-
ров Томаса Наттолла ошибочно прочитал пометку «Calif» как «China», и в соответствии с 
этим назвал новоописанный вид Buxus chinensis (Самшит китайский). Позже, когда вид был 
выделен в самостоятельный род, эпитет (по требованиям МКБН) был сохранён, а предло-
женное Наттоллом другое название, Simmondsia californica NUTT., не было признано дейст-
вительным, даже несмотря на то, что новый эпитет более соответствовал распространению 
[12; 13].  

Культивирование. Мировое производство масла жожоба оценивается в 3500 тонн в 
год. Основные страны - производители: США, Мексика,  Коста-Рика,  Австра-
лия, Бразилия, Парагвай и Израиль. Коммерческие плантации существуют также 
в Аргентине, Египте и Перу. Общая площадь, занятая симмондсией во всем мире около 
8500 га. Мировой спрос в настоящее время оценивается в пределах от 64 до 200 тысяч тонн 
в год. Большой спрос на масло жожоба привело к попыткам выращивания во многих местах, 
многие из которых имели неутешительные результаты, что объясняется, главным образом, 
неподходящими климатическими условиями. Оптимальная температура для роста 27-33°С, 
при этом должен быть, по крайней мере, один месяц с температурой 15-20°С для закладки 
цветочных почек — при постоянно высокой температуре жожоба не цветёт. Морозы ниже -
3°С приводят к повреждению растений, а заморозки во время цветения — к потере урожая. 
Хотя симмондсия хорошо переносит засуху, для хорошего урожая необходимо 750 мм осад-
ков или полив. Заболачивание, тяжёлые почвы и низкие значения рН также плохо перено-
сятся растениями. 

Для промышленного выращивания растения высаживают рядами. Плодоношение на-
ступает на 3—4 год после посадки. Наибольший урожай достигается к 12-летнему возрасту. 
В благоприятных условиях плантации могут быть очень долговечны. Сбор производят ваку-
умными комбайнами. Единственный известный вредитель растений — совка из ро-
да Heliothis, но он не наносит значительного вреда. В неблагоприятных условиях (бедные и 
сухие почвы) проблему представляет поражение грибами рода Verticillium [12; 13].  

Масло хохобы. Во всем мире самым ценным, является масло жожоба, который поль-
зуется немалым спросом, поскольку применяется в нескольких сферах смотрите структур-
ную схему. Главными его производителями являются США, Коста-Рика, Мексика, Бразилия, 
Парагвай, Австралия и Израиль. Существует также множество коммерческих плантаций в 
Египте, Перу и Аргентине. Мировое производство этого жидкого растительного воска оцени-
вается в 3,5 тыс. тонн в год. 
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Масло жожоба достаточно универсально – его можно использовать как людям с сухой 
кожей, так и тем, кто страдает от прыщей и прочих кожных заболеваний. Оно замечательно 
справляется со многими проблемами волос и кожи головы. Поэтому масло жожоба очень 
популярно в рецептах шампуней, бальзамов и масок для волос. Лечебные свойства масла 
можно усилить, если добавить в него соответствующих эфирных масел. Благодаря тому, что 
масло не имеет сильного запаха, оно идеально подходит для ароматерапии [5; 6; 12; 13]. 

Внешний вид масло: жидкое; светло-желтого цвета; едва уловимый запах жира; по 
консистенции жидкого воска (в холодильнике густеет, при комнатной температуре становит-
ся опять золотисто-желтым); не теряет своих качеств даже при многолетнем хранении.  

Свойства и состав масла. В составе жирного масла жожоба (жидкого воска) имеют-
ся: жирные кислоты – гадолеиновая (65—80%),  эруковая (10—22 %), олеиновая (5—15 %), 
нервоновая (до 3,5 %), пальмитиновая (до 3 %), пальмитолеиновая (до 1 %), бегеновая (1 %) 
и другие (до 3 %), а также эфиры жирных кислот, аминокислоты, коллаген, витамин Е.  

Жидкий воск применяют также для медицинских целей, в частности для восстановле-
ния волос. В настоящее время из уникального жидкого воска хохобы производят трансфор-
маторное масло, смазочные материалы для различных машин и механизмов, в том числе 
для автомобильной, военной, космической техники, так же авиационной промышленности. 
Его применяют для производства пластиков и косметических продуктов. Но наибольшее 
значение жидкий воск хохобы получил для замены спермацетового масла — жидкого живот-
ного воска, который добывали из головы кашалота. 

Основные компоненты спермацетового масла — цетиловый эфир пальминовой кисло-
ты и некоторое количество спиртов С14 и С18. В спермацетовом масле содержание высших 
спиртов от 32 до 42 % массы, а триацилглицеролов 12...30 %.  

Из спиртов больше всего эйкозанола — до 34 % и докозанола  — до 14 % массы. Тем-
пература плавления масла 60...66 °С, относительная плотность при 100 °С — 875...890 
кг/м3, показатель преломления — 1,4610... 1,4685. 

Средние физико-химические  характеристики масла жожоба, которые определяют его 
качество: плотность, 25°С -0,86-0,87 г/см 3; точка плавления - 6,8-7,0 °C;  точка кипения 
(757мм рт.ст.) - 389°C; йодное число- 82; число омыления – 92;  не омыляемая компонента - 
51%; кислотное число -2; пере оксидное число -1,0. 

Еще одна особенность масла жожоба - его чрезвычайная стабильность при повышен-
ных температурах. Если нагревать его до 370 С в течение 96 часов, не произойдет никаких 
необратимых изменений в общей композиции и длине углеродной цепи [12; 13]. 

Применение масла. Этот продукт довольно активно используется в производстве кос-
метических средств, смазочных и пластиковых материалов, а также в фармацевтической 
промышленности. Биотехнологические особенности и хозяйственное значения хохобы при-
ведены на схеме. 

В наше время этот уникальный растительный воск завоевал также немалое значение в 
качестве заменителя спермацета, то есть жидкого воска животного происхождения, который 
получают из головы кашалота. То, что химический состав и свойства масла жожоба и 
спермацета имеют много общего, определили американские специалисты. Эти два продукта 
очень устойчивы к прогоранию и являются идеальным сырьем для изготовления косметики. 

Жмых, который остается в ходе получения масла жожоба, в ограниченном количестве 
используют в комбикормовой промышленности, так как он содержит белок и вещество, кото-
рое подавляет аппетит [5; 6; 12; 13]. 
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Лечебные свойства масла жожоба. Этот продукт является идеальным средством 
для ухода как за кожей, так и волосами любого типа. Маслу жожоба свойственна тонкая тек-
стура, высокая проникающая способность, а также увлажняющее, регенерирующее, проти-
вовоспалительное и мягчительное действие. При нанесении его на волосы или кожу оно 
полноценно впитывается и вовсе не оставляет жирных следов. 

Масло жожоба рекомендуют для повседневного ухода за мягкой и нежной кожей ма-
лышей при сыпи или опрелостях. С его помощью также ухаживают за тонкой кожей вокруг 
глаз и потрескавшимися, обветренными губами. А регулярное использование этого продукта 
способствует регенерации дряблой и уставшей кожи и устранению морщин. 

В дерматологии и косметологии масло жожоба очень часто применяют не только как 
самостоятельное средство, но и в смеси со многими другими эфирными и жирными масла-
ми. Оно эффективно при рубцах и растяжках после беременности, трещинах и мелких трав-
мах, угревой сыпи и солнечных ожогах. Масло из плодов жожоба способно смягчать зуд и 
болезненные проявления при псориазе, дерматитах и экземе. Этот продукт также полезен 
для ухода за бровями и ресницами, ломкими и окрашенными волосами [12; 13]. 

Противопоказания. Так как этот жидкий растительный воск активизирует рост волос, 
то женщинам, у которых на лице много нежелательной растительности, рекомендуют перед 
применением разбавлять масло жожоба каким-либо другим маслом растительного происхо-
ждения в 10 раз. Согласно рекомендации, на 1 часть масла из плодов жожоба должно при-
ходиться 9 частей любого другого жирного растительного масла. Этот продукт не стоит ис-
пользовать в случае индивидуальной непереносимости. 

 
2.Исследования выращивания хохобы в Туркменистане.  

 
Опыт выращивания. Исследования по выращиванию хохобы проводились в Ашха-

баде на экспериментальной базе НПО «ГУН» в 1985 году. Здесь были разработаны и по-
строены различные типы гелиокультивационных сооружений: теплицы с грунтовым аккуму-
лятором тепла; гелиотеплица с автономным энергообеспечением; гелиотеплица с замкну-
тым влагооборотом; гелиотеплица с биоаккумулятором тепла; гелиотеплицы траншейного 
типа; гелитеплицы блочные типа (пленочные, стеклянные), ангарные, малогабаритные, под-
земные и так далее [7-10]. 

Исследования по выращиванию хохобы проводились в культивационном сооружении с 
автономным энерговодообеспечением приведен на рисунке 1, которое предназначено для 
выращивания сельскохозяйственных растений в регионах, где отсутствуют источники пре-
сной воды (пустынная зона, морское побережье пустынь), для использования в южных рай-
онах с дефицитом поливной и пресной воды. Эта гелиосооружение представляет  теплицу с 
аккумулятором тепла, гелиоопреснитель и осадкосборная площадка (внешняя наклонная 
поверхность грунтовой насыпи и дорожки вокруг тепличных блоков асфальтируются и ис-
пользуются для сбора атмосферных осадков). С южной стороны внутри гелиотеплицы по 
всей длине расположен солнечный опреснитель (15% площади теплицы), который выраба-
тывает пресную воду и одновременно выполняет роль аккумулятора тепла [3; 10].  

В ходе опыта исследования рассматривались экспериментальные и теоретические во-
просы водно - энергетических характеристик солнечной теплицы. В результате установлен 
ряд эмпирических зависимостей, которые позволяют определить формирование физических 



 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «A science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 10. - 2016 

 

88 
 

параметров воздуха, протекание процессов испарения и конденсации в объеме сооружения, 
водообеспеченность и нормы полива растений. 

 
Структурная схема применения хохобы 
The application block diagramme jojoba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для аналитического исследования водно - энергетических характеристик теплицы с ав-
тономным энергообеспечением составлены уравнения теплового баланса, по влажности 

Состав 

Свойства 

Сохраняет вязкость при высокой температуре, 
растворяется в бензине, хлорофилле и т.д., 
точка растворения 11.2-11.8 °С, точка отвер-
дения 6.7°С, точка кипения 290.5°С, точка го-
рения 337.7°С. Вязкость  при 37.7°С-290 Па с, 
вязкость при 98.8°С - 48 Па с.. 

 

Масло Шрот 

ХОХОБА (Jojoba) 

или СИММОНДЗИЯ  (Simmondsia) 

 

Кормовая культура 

для животных 
Укрепление пес-

ков 
Применяется 

Получают 

Воск 

 текстильная промышленность 

(эмульсия, чернила); 

 пищевая (приготовления пищи, 

салатов, жевательной резинки); 

 парфюмерная (губная помада, 

шампунь, кремы, лаки);  

 фармацевтическая (оболочка ле-

карств, стабилизатор пеницилли-

на);  

 медицина (задержание бацилл 

туберкулеза);  

 космическая, военная техника  
системах гидравлики, как  сма-

зочный материал не испаряющий-

ся при высокой температуре);  

 автомобильная (для смазки ко-

робки передач). 

  

 

 

   

 фармацевтическая про-

мышленность (для регу-

лирования аппетита, са-

хара в крови и др.); 

 текстильная (для дубле-

ния, крашения); 

 химическая (субстрат в 

процессе брожения, для 

получения целлюлозы, 

пластмассы); 

 как удобрения; 

 как биотопливо. 

 эмульгаторы;  

 пластификато-

ры; 

 дезинфицирую-

щие 
 

Жирные кислоты – гадолеиновая (65—80%),  

эруковая (10—22 %), олеиновая (5—15 %), 

нервоновая (до 3,5 %), пальмитиновая (до 3 

%), пальмитолеиновая (до 1 %), бегеновая (1 

%) и другие (до 3 %), а также эфиры жирных 

кислот, аминокислоты, коллаген, витамин Е 

 

пластификаторы; 

 дезинфицирующие 
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воздуха и почвы, совместно решены для условий солнечной теплицы. На рисунке 2 пред-
ставлены схема тепло-масса обмена теплицы с аккумулятором тепла, гелиоопреснитель и 
осадочная площадка.    

 

 
 
Рис.1 Гелиотеплица с автономным энерговодообеспечением: 1- опреснитель; 2- 

форточки для проветривания; 3 –остекление; 4-полки для рассады он также является  
аккумулятором тепла; 5 – с тыльно стороны  грунтовая насыпь. 

 

 
Рис. 2. Схема расчета тепло - и массообмена в солнечной теплице [5]. 

 
На оснований схемы материального баланса составлены балансовые уравнения.  Ниже 

представлены основы балансового уравнения и их решения в конечном виде.  
Уравнения теплового баланса: 

InFn + IpFp + IcFc – Qк
н – Qл

н – Qi
в – Qi

р - Qi
c  - Qi

р - Qi
c – Qтп

п –Qв = 0 (1); 
Уравнение материального баланса по влаге для паровоздушного пространства теплицы 

можно записать в виде: 
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Е" - Т - Ес — Еак + Дпр - Дпр - Пп - Пс - Пак = 0 (2); 
Уравнение водного баланса почвы для случая установившейся предельно - полевой 

влагоемкости почвы: 
WCH-WCK = Еп+Т0-Пп(3);  

Аналогичный вид будет иметь уравнение водного баланса для грунтового аккумулятора 
тепла: 

Wан-Wak  = Еак-Пак  (4); 
Водообеспеченность данной теплицы представлена в виде: 

 

(5) 
Общее уравнение водного баланса, как для воздушного пространства теплицы, так и 

для рассматриваемого слоя почвенного массива теплицы примет вид: 
Wск  – Wак . к  = (Wсн  - Wск) - G/ ( 0 Дs - нДs ) (6). 

Как видно из уравнения (6) изменение влажности почвы и грунта аккумуляторов по вре-
мени зависит от начальных запасов влажности, физических параметров воздуха внутри и 
снаружи теплицы и интенсивности воздухообмена. В данном случае изменение влажности 
почвы и грунта аккумулятора происходит за счет испарения. Следовательно, уравнение (6) 
примет вид: 

E= G/ ( 0 Дs)  (7). 
Полученные эмпирические результаты. Решив эти балансовые уравнения (1-7) и 

обработав статистически на ЭВМ полученные экспериментальные данные, были установ-
лены эмпирические зависимости, которые позволяют определить и прогнозировать по сезо-
нам в течение года. 

Полученные эмпирические зависимости и составленных уравнений теплового баланса 
по температуре, влажности, материального испарения с поверхности воды и почвы средне 
декадная в течение года составляют следующие параметры:  

температура воздуха 
Т = 20,3 – 4,1sin10n – 9,0 cos10n + 0,85sin20n-0,1cos20n  (8); 

относительная влажность воздуха 
ψ = 67,2 – 8,7sin10n – 13,56cos10n + 2,23sin20n-1,38cos20n  (9); 
суточное значения средне – декадных изменений интенсивности испарения с поверх-

ности почвы в гелиотеплице: 
Еп = 2,55 – 0,5255sin10n – 1,14755cos10n + 0,187sin20n-0,0425cos20n  (10); 

с поверхности воды: 
Ев = 2,06 – 0,63sin10n – 1,35cos10n + 0,31sin20n  (11); 

суммарное испарение:  
Ес = 2,33 – 0,6242sin10n – 1,8266cos10n + 0,1255sin20n-0,016cos20n  (12). 

С помощью этих расчетных данных можно определить нормы полива для лобового пе-
риода года [3,5,6,9-13].  

С помощью полученных эмпирических зависимостей можно достаточно точно опреде-
лить норму полива для любого периода года см. рис. 3. Оросительную норму можно (М) оп-
ределить по формуле: 

   (13). 

Результаты расчёта нормы полива по декадам приведены ниже. 
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Номер декады М0 (мм) Е0
в (мм) 

1-12 140 0,33 

12-16 140 1,28 

16-19 140 2,46 

19-23 140 2,80 

23-27 140 2,66 

27-36 120 0,33 

 
Например: с 1 по 12 декаде оросительная норма равна: М=140 мм+0,33 мм. 
 
Водообеспеченность для побережья Каспийского моря,  рассчитав по формуле (5), пол 

улучили:  
Gов – [( 85500+9500)(1+1,5/14)]-(10*82,17+11,72)*82=36825 л/год (14). 
Следовательно, 36825 л/год воды, получено в результате сбора атмосферных осадков 

и дистиллята, с последующим мобилизованной воды, достаточно для полива воды саженцы 
хохобы и других сельскохозяйственных культур. Этот расчет относится к бороздовому мето-
ду полива. Конечно, применение капельного способа полива даст значительную экономию 
поливной воды. 

Были также изучены скорость суммарного испарения с поверхности воды гелиотеплице 
по закону Дальтона, получена энергетическая зависимость для расчета Ев для случая, когда 
вентиляционные форточки закрыты: 

Ев = 0,87 n (PBS – P20)760/ Pб (15);   
форточки теплицы открыты:  
Ев = 0,74 n (PBS – P20)760/ Pб (16). 
Формирование температурно-влажностного режима как воздушного пространства, так и 

почвенного массива теплицы, и протекание процесса испарения тесно связаны с поступле-
нием солнечной радиации внутри теплицы. Этот фактор особенно важен в гелиотеплицах, 
где солнечная теплица является единственным источником тепла. Найдена зависимость 
между суммарным испарением и солнечной радиацией в условиях гелиотеплицы:  

 

 (17) 

С помощью формулы (17), зная сумму солнечной радиации, падающей на горизон-
тальную поверхность в течение дня в любое время гола, можно определить суточное значе-
ние суммарного испарения с гелиотеплицы, что дает возможность установить нормы и пе-
риоды поливов (рис. 3) в рассматриваемое время года. 
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Рис.3. Номограмма для определения по декадам периода полива. 

 
Регрессивная зависимость нормы полива по декадам года равна: y = 28,965x - 136,97; 

R² = 0,9469. 
   
 
3.Результаты выращивания и обсуждения исследований  

 
Агротехника. На фоне хорошо удобренной почвы, весной в полиэтиленовые мешочки 

с грунтом были высеяны семена хохобы на глубину 1 — 2 см. Через месяц появились всхо-
ды. Когда они достигли 30 — 50 см высоты, их пересадили в теплицу с автономным энерго-
обеспечением. Расстояние между сеянцами — около 1м. Растения в летний период полива-
ли часто — 2 — 3 раз в неделю. Анализ водной вытяжки приведен в таблице 1 [8; 10-13].  

 
Таблица 1. Анализ водной вытяжки почвы в гелиотеплице. 

Глуби-
на, см 

HCO Cl SO Ca Mg Na+K Тип за-
соле-
ния 

% М-
экв 

% М-
экв 

% М-
экв 

% М-
экв 

% М-
экв 

% М-
экв 

0-10 0,02 0,3
2 

0,17
8 

5,0 0,16
9 

3,5
1 

0,06
5 

3,2
4 

0,00
3 

0,2
2 

0,12
4 

5,3
7 

Суль-
фатно-
хло-
ридный 

10-20 0,02 0,3
2 

0,15
6 

4,4
0 

0,21
7 

4,5
2 

0,11
5 

5,7
4 

0,00
4 

0,3
3 
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3 
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7 
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суль-
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7 
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хло-
ридный 

30-40 0,02
1 

0,3
4 

0,13
5 

3,8
0 

0,14
7 

3,0
6 

0,05 2,5
0 

0,00
1 

0,0
8 

0,10
6 

4,6
2 

Суль-
фатно-
хло-
ридный 

40-50 0,02
1 

0,3
4 

0,08
5 

2,4
0 

0,11
6 

2,4
2 

0,05 2,5
0 

0,00
3 

0,2
2 

0,05
6 

2,4
4 

Хло-
ридно -
суль-
фатный 

50-60 0,08 0,3 0,08
5 

2,4
0 

0,35 7,2
8 

0,04
5 

2,2
5 

0,00
1 

0,0
8 

0,17
6 

7,6
5 

Хло-
ридно -
суль-
фатный 

 
Хохоба хорошо реагирует на удобрения. При подкормке азотными и фосфорными 

удобрениями значительно ускоряется ее рост и развитие. Анализ питательных веществ при-
веден в таблице 2. Температурно — влажностный режим в теплице наблюдали в течение 
нескольких лет. За период исследований максимальная температура летом достегала 
55.3°С и минимальная зимой — 11.8°С, максимальная влажность 99.8%, минимальная —
10.4%. Полив первые 2 — 3 года в теплице проводили строго по полученным расчетам из 
эмпирической формулы для норм полива и межполивных периодов.  

 
Таблица 2. Анализ питательных веществ почвы в гелитеплице. 

Глу-
бина, 
см 

Гумус, 
% 

Подвиж-
ные фор-
мы, м2/кг 

рН Общая 
щелоч-
ность, % 

Хлор
, % 

Сухой 
оста-
ток, % 

Обеспеченность пита-
тельными  
элементами 

Р2О2 К2О Фосфо-
ром 

Гуму-
сом  

Кали-
ем 

0- 10 0.84 156.0 342 8.1 0.032 0.024 0.162 Очень 
высокая 

Сред-
няя 

Сред-
няя 

10-20 0.78 78.0 216 9.0 0.032 0.018 0.108 Очень 
высокая 

Низкая Низкая 

20-30 0.64 48.0 180 8.15 0.029 0.014 0.124 Высокая Низкая Низкая 

30-40 0.54 46.5 140 7.9 0.034 0.021 0.115 Высокая Низкая Очень 
низкая 

40-50 0.78 40.0 130 8.1 0.029 0.018 0.162 Средняя Низкая Очень 
низкая 

 
На 3 — 4 году деревца начали плодоносить, причем плоды образуются только на жен-

ских особях. С одного деревца был собран урожай семян весом 0.7 кг, поэтому при посадке 
необходимо учитывать наличие мужских и женских особей: на каждые 5 — 7 женских особей 
нужно иметь один мужской экземпляр. Анализ почвы представлен в таблице 2 [7,11-13]. 
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Мелиорация. Полив саженцев хохобы осуществляли за счет сбора атмосферных 
осадков и выработанного солнечным опреснителем дистиллята.  Общая площадь сбора 
осадков в данном случае равна 500 м2, с нее за год было собрано 85500 л воды. Площадь 
смонтированного в южной части гелиотеплицы, равна 19 м2. Годовая производительность 
составила 9500 л дистиллята. Таким образом, общее количество воды, получаемое в ре-
зультате опреснения за счёт солнечной энергии и сбора атмосферных осадков, составит 
95000 л. Но для полива растений требуется вода с минерализацией 1-2 г/л, поэтому прежде 
произвести полив, в дистиллят минерализованную воду, чтобы получить поливную воду. Та-
ким образом увеличивается общее количество запаса воды для полива. Годовая ороситель-
ная норма для хохобы 80267 л. Если сопоставить количество опресненной воды после до-
бавления минирилизованой и годовую орасительную норму. То увидем. Что данная конст-
рукция солнечной теплицы полностью обеспечивает полив хохобы, выращиваемой в ней в 
течение года и еще останется 24911 л воды, которая может быть использована увлажнения 
грунтовых аккумуляторов гелиотеплицы, методом капельного полива саженцев. 

Результаты выращивания. Основная масса (90%) корневой системы саженцев на-
ходятся в грунтовом слое 0-05, м почвы. Тогда для данной почвы (светлый серозем) количе-
ство воды. находящий в обеме 0,4 м3, будет равна 111 л. Из расчета эмпирических формул 
можно установить годовую оросительную норму для саженцев хохобы в условиях гелиотеп-
лицы. При этом число будет равна 14 норма 8027 л/м2. Для площади 120 м2 годовая опрес-
нительная норма равна 99004 л.          

С помощью полученных эмпирических формул (1-5) определили, что норма полива со-
ставляет 971.72 мм на 1 м2. Но следует отметить, что при опытно-экстремальных условиях 
хохоба выдержала длительную почвенную засуху [5; 6; 10-13]. 

 
Заключение 
Таким образом, на основании опытно-экспериментальных данных и результатов рас-

чета  можно констатировать, что в Туркменистане в условиях аридной экосистемы можно 
выращивать хохобу повсеместно в условиях закрытого, открытого грунта. Интродукция тех-
ническую культуру хохоба будет имеет важное значение для развития экономики страны, 
как в освоении пустынь, так и в увеличении кормовой базы животных, а также в получении 
ценного сырья для многих отраслей промышленности. 
 

Принятые обозначения в тексте: 
Е – скорость испарения (мм/сут.); Д – абсолютная влажность воздуха (кг/м3; W - влажность 
почвы (мм);  Q - тепловой поток (Вт/м2);  - площадь (м2);  G - воздухообмен (кг/ч); I - интен-
сивность солнечной радиации (Вт/м2);  Т - температура воздуха (оС);  
Р— парциальное давление (мм.рт.ст), В — водообеспеченность (л/год),  П — конденсация 
(мм/сут), — время (ч), ф — относительная влажность воздуха (%), n — номер декады, М 
— относительная норма полива (мм), Ш —норма полива (мм). TO — транспирация (мм/сут). 

 
Индексы: 

— суммарная, п —почва, с —стекло, ак —аккумуляторы, в —воздух, р —
растения, к — конвекция, л —лучистый, т.п. — теплопотери, пр —приточный, сн—  началь-
ное количество влаги в почве, ск—  конечное количество влаги в почве, ос —осадки, кон — 
конденсация, си—  сумма испарений, и —испарения, ор—  орошаемое, s —насыщение па-
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ров, н — наружное, о —внутри теплицы, ср—  среднее, п —номер декады, б — барометри-
ческое, вод —вода, су—солнечная установка, уд — удаляемое, вз—  влажность завидания. 
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Социологические науки 
 

УДК 316 
 

ЛИЦА МУЖСКОГО ПОЛА, ОТБЫВАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ СТРОГОГО РЕЖИМА,  

КАК КЛИЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

А.А. Лакомова, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Ниж-
ний Новгород, Россия). 

 
Аннотация. Автор рассматривает виды исправительных учреждений и специфику соци-

альной работы с лицами мужского пола, отбывающими наказание в исправительных колониях 
строгого режима. Также он приводит статистические данные по совершенным преступлениям в 
России и анализирует научно-исследовательские работы, связанные с данной тематикой. 

Ключевые слова: социальная работа, мужчины, преступления, исправительные коло-
нии. 

 

MALE PERSONS SERVING SENTENCE IN PENAL COLONY AS CLIENTS OF 
SOCIAL WORK 

 
Abstract. The author considers the types of correctional institutions and specifics of social work 

with male persons serving a sentence in a penal colony. He also shows the statistics on crimes com-
mitted in Russia, and analyzes research projects related to this topic. 

Keywords: social work, men, crimes, penal colonies. 

 
В современных условиях вопрос о специфике социальной работы с лицами мужского 

пола, отбывающими наказание в исправительных колониях строгого режима, является акту-
альным в силу социальной дезорганизации в российском обществе в последние десятиле-
тия. Кроме этого, в настоящее время растет уровень спроса на решение проблем, связан-
ных с воспитательными, социально-трудовыми и адаптивными функциями пенитенциарных 
учреждений, в которых отбывают наказание лица мужского пола. Для эффективного резуль-
тата социальной работы данного вида необходима координация деятельности не только 
правоохранительных органов и исправительных учреждений, но и органов социальной за-
щиты, здравоохранения, общественных организаций. Посредником и связующим звеном 
между данными учреждениями является специалист по социальной работе и его четкая и 
корректная профессиональная деятельность. 

Значительный вклад в исследование технологий социальной работы с категорией лиц 
мужского пола, отбывающих наказание в исправительных колониях строгого режима, внес 
С.А. Ветошкин. Он рассматривал социальную работу в исправительных учреждениях с раз-
ными категориями клиентов (лицами мужского и женского пола, отбывающими наказание в 
исправительных колониях общего, строго и особого режима) во взаимосвязи с правовым и 
педагогическим аспектом ее деятельности [1]. 

Большое внимание вопросу содержания лиц мужского пола, отбывающих наказание в 
колониях строго режима, а также предоставления им медико-социальной и социально-
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правовой помощи уделяют такие исследователи как А.В. Датий [4], О.В. Ковачев [5], Р.М. 
Воронин [2]. Под их поле исследования попали не только лица мужского пола, отбывающих 
наказание в пенитенциарных учреждениях, но и женщины, а также несовершеннолетние, 
которые содержатся в воспитательных колониях общего и усиленного режима. 

Руководитель горячей линии по оказании помощи Общественным наблюдательным 
комиссиям Гуннар Ласт изучает технологии социальной работы с лицами мужского и женско-
го пола, отбывающими наказание в исправительных колониях как общего, строгого, так и 
особого режима в контексте трех взаимосвязанных между собой теорий – психолого-
ориентированной, социолого-ориентированной и комплексно-ориентированной [10]. 

Б.С. Селиванов, Д.А. Смирнов [13], И. Хохлов [7], А.П. Дьяченко и К.В. Митропольская 
[8] рассматривают некоторые характеристики оказания медицинской, социальной и право-
вой помощи ВИЧ-инфицированным мужчинам, а также мужчинам, болеющим туберкулезом 
и другими инфекционными заболеваниями, отбывающих наказание в исправительных учре-
ждениях Федеральной системы исполнения наказаний России (ФСИН России). 

В настоящее время лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, имеют 
ряд проблем, которые требуют помощи в их решении со стороны специалиста по социаль-
ной работе. Социальная работа с лицами мужского пола, содержащимися в исправительных 
колониях строгого режима, имеет свою специфику и некоторые нюансы. Данный вид про-
фессиональной деятельности становится распространенным в российском обществе, исхо-
дя из тенденции увеличения роста преступлений, совершаемых лицами мужского и женского 
пола по тем или иным причинам. Согласно статистическим данным в 2013 году было выяв-
лено 183 146 лиц совершивших тяжкие преступления, в 2014 году уже – 184 498 [3]. 

Наказание в виде лишения свободы исполняется  

 колонией-поселением; 

 воспитательной колонией; 

 лечебным исправительным учреждением; 

 исправительной колонией общего, строгого и особого режима либо тюрьмой; 

 следственным изолятором. 
Исправительные колонии (ИК) предназначены для отбывания наказания осужденными, 

достигшими совершеннолетия. Исправительные колонии подразделяются на колонии-
поселения, исправительные колонии общего режима, исправительные колонии строгого ре-
жима и исправительные колонии особого режима. В одной исправительной колонии могут 
создаваться изолированные участки с различными видами режима. 

Исправительные колонии строгого режима – это вид исправительных колоний в Рос-
сийской Федерации, в которых отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лише-
нию свободы за совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и 
опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы [14]. 

Следовательно, категория лиц мужского пола, отбывающих наказание в исправитель-
ных колониях строгого режима – это мужчины в возрасте от 18 лет и старше, пребывающие 
в исправительных колониях строгого режима за совершение особо тяжких преступлений, 
при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если они ранее отбывали 
лишение свободы. 

В исправительных колониях строгого режима также существуют три вида условий от-
бывания наказания. В первоначальный период отбывания наказания большинство осужден-
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ных содержится в обычных условиях. В обычных условиях отбывают наказание все осуж-
денные, поступившие в исправительную колонию и осужденные, переведенные из облег-
ченных и строгих условий отбывания наказания в этих колониях.  

По отбытии 9 месяцев в обычных условиях эти осужденные могут быть переведены в 
облегченные условия при отсутствии у них взысканий за нарушение установленного порядка 
отбывания наказания и добросовестного отношения к труду. 

Осужденный признанный злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания переводится из обычных условий на строгие условия отбывания наказания [16]. 
Строгие условия отбывания наказания значительно ограничивают правовое положение осу-
жденных. Специалист по социальной работе должен учитывать, что его клиенты содержатся 
в запираемых помещениях и находятся под повышенным контролем и надзором. Строгие 
условия содержания существенно ограничивают свободу передвижения в пределах колонии, 
что повышает степень их внутренней изоляции, лишает возможности общения с другими 
осужденными. Из этого могут вытекать социально-психологические проблемы, связанные с 
низким уровнем общения, формированием личных качеств, например, замкнутости, а также 
психическими расстройствами и отклонениями. 

В данном случае социальный работник организует работу социальной службы учреж-
дения, регулярно проводит работу с осужденными по решению их социальных проблем. Он 
также помогает в организации обучения сотрудников исправительной колонии формам и ме-
тодам социальной работы с осужденными, проводит лекции с осужденными на социально 
значимые темы, участвует в организации собраний для осужденных и организовывает об-
щеобразовательное обучение и профессиональную подготовку осужденных.  

Получение высшего образования осужденными мужчинами, пребывающими в исправи-
тельной колонии строгого режима, позитивно влияет на личность осужденного. В 2006 – 
2007 учебном году был проведен интересный эксперимент, который подтвердил данную ги-
потезу. Тюменский государственный нефтегазовый университет провел первый набор и на-
чал осуществлять обучение осужденных, находящихся в Исправительной колонии № 2 го-
рода Тюмени, по специальности «Социальная работа». В результате у осужденных измени-
лись не только собственные ценностные приоритеты, их личность, положение в процессе 
получения образования, но и их отношение к профессии социального работника. Они стали 
понимать значимость данной профессии, как для исправительных учреждений, так и для 
общества в целом [11]. 

Кроме этого социальный работник является посредником во взаимодействии с пред-
ставителями других служб, социальных учреждений и общественных организаций, привле-
кает их к развитию производства и трудовой занятости мужчин, отбывающих наказание в 
колониях строго режима. Данные виды деятельности необходимы для важных процессов 
адаптации и реабилитации осужденных мужчин. Специалист по социальной работе должен 
это учитывать в своей профессиональной деятельности [15]. 

Выделяют некоторые направления социальной работы с лицами мужского пола, отбы-
вающими наказание в ИК строгого режима, исходя из определенной категории мужчин. К та-
ким категориям относят: 

 лица мужского пола пенсионного возраста; 

 мужчины-инвалиды; 

 престарелые мужчины; 
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 лица мужского пола, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью; 

 мужчины, подвергающиеся различным формам притеснения. 
Например, что касается последней категории, то в данном случае осужденные мужчи-

ны, отбывающие наказание в ИК строгого режима, подвергаются многоуровневому, много-
вариантному по содержанию и формам проявления притеснению.  

Во-первых, это может быть пренебрежительно-равнодушное отношение официальных 
органов и сограждан до социального отчуждения. 

Во-вторых, притеснения, которые создаются ограничениями, изоляцией и другими не-
удобствами, а также психическим дискомфортом и негативными последствиями для здоро-
вья, ограниченными возможностями для удовлетворения базовых естественных потребно-
стей, а также отрицательным влиянием микросреды и субкультуры осужденных мужчин в ИК 
строгого режима. 

В-третьих, притеснения, субъективно создаваемые неравномерными требованиями 
персонала вследствие его низкой квалификации, слабости гуманистических и преобладания 
в профессиональном сознании карательно-репрессивных установок [9]. 

Кроме этого, жесткому, постоянному психическому и физическому притеснению под-
вергаются осужденные мужчины со стороны себе подобных. Формы притеснения могут быть 
различными – побои, агрессия, поборы, присвоение результатов чужого труда, принуждение 
к выполнению работы за других, совершению нарушений, преступлений либо принятию от-
ветственности за них, насильственные сексуальные контакты, дискриминация по нацио-
нальному или религиозному признаку, издевательства, угрозы, оскорбления, особенно лиц, 
имеющих аномалии в развитии, слухи, оговоры, прессинг и т.п. Часто они используются в 
совокупности [12]. 

Если говорить о лицах мужского пола пенсионного возраста, мужчин инвалидов и пре-
старелых мужчин, отбывающих наказание в ИК строгого режима по решению суда, то спе-
циалист по социальной работе должен учитывать ограничения по состоянию здоровья при 
участии их в трудовой и общественно-полезной деятельности.  

Престарелые осужденные мужчины также неоднородны по уровню образования, се-
мейному положению, трудовому стажу, состоянию здоровья, количеству судимостей и обще-
го времени, проведенного в ИК строгого режима. У многих из них низкая культура здорового 
образа жизни, безответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих его 
людей. В добавлении к этому, стоит помнить, что многие лица мужского пола престарелого 
возраста не имеют права получения пенсии по старости, потому что не имеют достаточного 
трудового стажа, и время пребывания их на свободе в промежутках между арестами было 
незначительным. Из-за всего этого они могут быть неуверенными в своем будущем, вслед-
ствие чего может возникнуть геронтофобия (специфическая боязнь старости и отрицатель-
ное отношение к ней). 

Социальная работа с осужденными мужчинами, имеющими алкогольную или наркоти-
ческую зависимость, предполагает медицинское и социально-психологическое изучение. 
Так, например, специалист по социальной работе должен учитывать средний возраст такой 
категории клиентов, семейное положение, наличие родственников и работы (как правило, 
временная работа или отсутствие работы). Средний возраст осужденных, страдающих алко-
гольной и наркотической зависимостью, отбывающих в ИК строгого режима, составляет око-
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ло 27 лет, и в основном, никто из осужденных не состоит в браке, или же брак распадается 
при возникновении данной проблемы. 

Подводя итог, стоит сказать, что социальная работа с лицами мужского пола в испра-
вительных колониях строгого режима реализуется в зависимости от определенной катего-
рии мужчин и применения соответствующей технологии. При работе с каждой категорией 
(мужчины-инвалиды, престарелые мужчины, мужчины, страдающие алкогольной зависимо-
стью и т.п.) специалист по социальной работе должен ориентироваться на их текущие по-
требности, проблемы и социально-психологическое состояние. Также главной целью соци-
альной работы в мужских исправительных колониях является помощь в сохранении, под-
держании или в восстановлении социальных связей осужденного мужчины. Это поможет 
мужчинам в дальнейшей ресоциализации. 
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Аннотация. В нашем современном образовании требуются обосновании методологиче-
ских основ философии Особое  значение, имеет вопрос о совершенствовании методологиче-
ских современных основ такой области науки как философия. Разные представители практиче-
ской философии разработали варианты современной парадигмы и обосновали их  значение 
принципов. Главная сущность - соотношения норм и идеалов человека. 

Ключевые слова: археология знания, методологические методы, парадигма, социаль-
ная среда, философское образование. 

 

PROBLEM OF HUMANIZATION IN CONTEMPORARY PHILOSOPHY 
 
Abstract. In our modern education the methodological foundations of the philosophy require 

their substantiation. The question of improving the methodological foundations of this modern science 
as philosophy is of particular importance, is. Different representatives of practical philosophy devel-
oped versions of the modern paradigm and justify the value of their principles. The main essence is 
the relationship between norms and ideals of man. 

Keywords: archaeology of knowledge, methodological techniques, paradigm, social environ-
ment, philosophical education. 

 
Наше светское образование отстает от потребности общества, отсутствие  новых об-

разовательных реформ для трансляции получения современного научного знания в форми-
ровании современного человека XXI века, требует обоснования методологических основ 
философии и современного образования как исследования нового уровня и решения раз-
личных проблем человеческой жизни.  

Наш новый социум по исследованию А.Д.Сухова характеризуется чертами: 
1) Преобразованиями в субординации организации ценностей, что же обуславливается 

формированием нового вида взаимоотношений в мире, в таком случае принимать надобно-
сти в новой мировоззренческой ориентации; 

2) Новые проявления в культурной жизни и которые предлагают большие возможности 
для оптимизации и раскрытию тайного потенциала человека. 

3) Значительным расширением для поля реализации жизненных способностей и по-
требностей человека.  

4) Начало диалога между разными культурными направлениями в современном мире.  
Данное требование требует нового уровня развития и самого понятия «образование», 

которое определяет культурные ценности, социальные традиции и роль и место в обществе 
XXI века их перспективы [5, c 25-27]. 
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Поэтому, такое важное значение,  имеет вопрос о совершенствовании методологиче-
ских современных основ такой области науки как философия образования и которая может 
стать основным подходом к решению проблем светского образования и как выполнения ос-
новных задач в гуманитарных науках. 

Актуальность данного исследования связана в основном с выходом нашего образова-
ния на новый качественный уровень, который обусловлен разными изменениями не только в 
обществе, но и в политике, что стоит отметить, решения и задачи развития русской государ-
ственности и духовного возрождения нашей нации и тому подобное. 

Представители разных сфер научного знания подошли к заключению, что « в XXI сто-
летии в образовании  современного человека интерес необходим в гуманитарных науках. В 
отечественной педагогической деятельности, несмотря на все усилия, направленные на гу-
манизацию  светского образования, до сих пор наблюдается  ориентированность на сциен-
тично - практическую парадигму, которая до сих пор существует с эпохи Просвещения» [3, c 
12]. Проблемы гуманитарного образования часто сводится в основном к критическим выпа-
дам в сторону сциентично-технократического направления и различные  обвинения его ост-
роте  проблем человечества. Сам процесс гуманизации образования приобретает признаки 
враждебного характера, что на практике больше уже несли формальность. Это проявлялось 
в уменьшении отводимых на изучение естественных наук или увеличению общественных 
дисциплин.  Известно, что в пределах предыдущих парадигм почти невозможно преодолеть 
вражду между гуманитарными науками и естественными. На данные острые и глобальные 
проблемы современного мира показывает нам о необходимости усвоения новой социокуль-
турной реальности, где главную роль играет современная система образования.  

Основная идея – это основа осознавания современных тенденций и методологических 
основ приоритетных отраслей гуманитарного знания чтобы определять основы философ-
ских знаний и внедрение их в гуманитарные науки в целом.  

В философской литературе можно выделить несколько степеней разработанности 
проблем, в рамках которых рассматриваются разные трактовки и подходы, а так же аспекты 
заданной нам темы 

В современной  зарубежной философии из течений гуманитарного знания складыва-
ются разные и развитые методологических концепций (Хайдеггер, Р.Нибур, Ж.-П.Сартр, 
П.Рикьор, Е.Бетти, и другие).  

В работах данных философов гуманизация прослеживается одно из направлений гу-
манитарного знания, как самореализация личности. Особый вклад в области гуманизации 
внес философ и научный деятель М.Фуко, который ввел такое понятие «археология зна-
ния», чтобы не соприкасаться  с непрерывностью изучения исследований философии и ее 
исторической последовательности. По его мнению, «на главный план должен быть выдвинут 
не поиск истины, а жизнь с истиной,  а наука должна быть дисскусионной, то есть в ней 
главное значение, а не внутреннее  содержание знания, таким образом, она меняется и под-
вергается внешним воздействиям. Это влияет внутреннюю ее завершенность и все случай-
ное отождествляется со сферой иррационального» [1, c 145]. 

С концепцией М. Фуко известные философы  В.Капра, А.Тоффлер, Э. де Боно в своих 
научных  работах показывают на создание новой парадигмы человеческого существования 
и могут быть заложены в основу современных концепций и образований и более распро-
странены до новейших педагогических технологий.  
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Разные представители практической философии (К.- О.Апель, В. Гьосле, В.Кульман и 
другие) разработали варианты современной парадигмы и обосновали значение принципов 
коммуникативной этики и духовного и нравственного обновления общества и дали разные 
решения не только политическим проблем, но и этнических конфликтов.  По мнению Апеля, 
предложенная им парадигма должна быть направлена на решения противоречий между 
аналитической философией и экзистенциализм, то есть между сциентизм и гуманизмом.  

В нашей русской философии известны такие ученые как, В.Горохов, В.Дудченко, 
И.Зязюна, Л.Микешина, В.Стьопин, Н.Юлина и другие которые рассматривают основные 
проблемы философской мысли и определили пути решения.   

В.Ильин, С.Кемеров, Е.Семенов, Е. Фейнберг и другие научные деятели изучали осо-
бенности подходов к гуманитарным и естественным наукам в области гуманитарной науки, в 
связи с обоснованием изучения и появления  новых отраслей гуманитарной науки (фольк-
лористики, философии образования, философии творчества). 

В целом наука и ее отдельные дисциплины переходят от научного познания на новый 
«постнеклассический» этап познания на применение науки во всех областях общественной 
жизни [2] . 

Представители другого научного направления (К.Делокаров, С.Курдюмов, М.Моисеев и 
другие) предлагаю считать новую методологию научного и социального познания филосо-
фии как синергетику. Предложенная ими концепция направлена на диалектическое слияние 
основных достижений как истина плюаризма.  При этом утверждается ее отличие, что исти-
на сегодня это воспроизведение объекта в знании, а так же воспроизводство объекта и его 
способ деятельности. В следствии мы наблюдаем слияние гуманитарной  и естественной 
науки и их взаимодействия и обеспечения.  

Среди направлений  зарубежных и русских исследований и их необходимость измене-
ния в светском образовании, и воображение нового образовательного идеала – личности, 
выделяют концепции: 

1. «Внедрение и разработка творческой системы мышление, главная суть которой раз-
витие интуитивного мышления» (Эдвард де Боно) [6, c 105]. 

2. «Изучение и сочетание учебного процесса с научной деятельностью и сочетание 
норм науки с творчеством (Дж.Ален, С.Гроссман, М.Кинг)» [6, c 108]. 

3. «Продвижение философских концепций в области социальной жизни и бизнеса» 
(Дж. Cорос) [4, c 230]. 

В русской философии до нашего времени наблюдается отсутвие указанных выше тен-
денций научных исследований  в методологии гуманитарного знания и формирования об-
щей парадигмы философии образования. 

Говоря о значимости,  «теоретическую ценность в гуманитарной науке  выделим ту 
особенность, которая вызывает аспект нашего исследования. 

Указанные  выше концепции играют главную роль в становлении не только методоло-
гии, но и формирование личности человека XXI века, так как они разрабатываются на жизни 
человека, его труда и человеческого бытия в целом. 

Методологический анализ отраженный разных мыслителей (Ж.-П.Лиотар, М. Фуко), так 
как цель методов заключается в отсутствии в области гуманитарных знаний и иллюзий и по-
знания психологизма и антропоцентризма» [7, c 150] . В наше современное время такое по-
ложение может отвергаться с появлением новых гуманитарных знаний – философии куль-
туры, фольклористики и других. Главная сущность нового подхода заключается вследствие 
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понимания и соотношения норм и идеалов человека которые по-разному могут влиять на 
друг друга в классической эпистеме. 

В частности использование методологических образований в гуманитарном знании со-
провождается различными факторами и становится главной чертой философского образо-
вания, и требует разных методологических обоснований. 

Данный фактор не всегда прослеживается в большинстве педагогических концепций  и 
в процессе преподавания математических и технических наук.  Так как проблема исследо-
вания определенных форм и их влияние на новые достижения в гуманитарном знании и ее 
становление методологических основ современной философии и ее образования или на-
оборот. 

Особенно это касается научного решения и ответов на вопрос о структуре философии   
ее образования, а так же ее основные черты, уровни и элементы, а так же осознание того, 
что ее основные аспекты философии в ее структуре образовательной деятельности и по-
знания ожидаются в процессе   обновления современного светского образования. 
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Аннотация. Трансисторический подход к постмодерну рассматривает данный феномен 

как периодически повторяющийся в разные эпохи. В статье приведены примеры этого: в антич-
ности, в средневековье, в Новое время. Многие кризисные эпохи можно соотнести с современ-
ной эпохой постмодерна. Разница с нынешним временем состоит в том, что сейчас постмодерн 
отмечен глобальностью, тогда как прежде имели место его локальные проявления. 
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TRANS-HISTORICAL APPROACH TO POSTMODERN ERA 
 
Abstract. Transhistorically approach to the postmodern examines this phenomenon as recur-

ring in different epochs. The article provides examples of this: in antiquity, the middle ages, the New 
time. Many crisis eras can be correlated with contemporary postmodern era. The difference with the 
current time is that now the postmodern is marked by globality, but before there were its local manifes-
tations. 

Keywords: postmodern, postmodernism, transhistorically approach, crisis. 

 
Существует два основных подхода к эпохе постмодерна: исторический и трансистори-

ческий. Согласно историческому подходу, постмодерн следует за модерном во времени и 
является «очередным звеном в цепи закономерно сменяющих друг друга культурных эпох» 
[9, c. 8]. Постмодернизм при таком подходе рассматривается в качестве относящейся ко 
второй половине ХХ в. (с 60-х гг.) идейно-эстетической системы. Трансисторический подход 
трактует постмодерн иначе. В рамках данного подхода эта веха понимается как присущая 
многим эпохам на их кризисной стадии. По словам Н.В. Киреевой, «в различные культурные 
эпохи возникают в чем-то сходные ситуации, и периодическая повторяемость «постмодер-
нистской» ситуации – лишь одно из проявлений пульсации культуры» [9, c. 8]. Указанный 
взгляд на постмодерн понимает его как состояние, свойственное времени смены ценностей, 
переходному этапу, который присущ не одной эпохе. Постмодернизм – это мировоззрение, 
духовное состояние, и он может сопровождать разные культурные вехи. Исследователи на-
ходят его уже в Ветхом Завете (Книга Экклезиаста с ее высказыванием о том, что «нет ниче-
го нового под солнцем», и другими). Как заметил В.А. Кутырев, сейчас «элементы постмо-
дернизма обнаруживают чуть ли не у Гомера, первыми постмодернистами вот-вот объявят 
египетских фараонов». Исследователь называет это антиисторизмом [11, c. 3]. Впрочем, по 
нашему мнению, если называть постмодернизм мировоззрением, состоянием духа, то такое 
состояние действительно может проявлять себя не в одну эпоху, поскольку это обычное че-
ловеческое состояние (наряду с прочими). Считая постмодернизм философией, отражаю-
щей кризис того или иного времени, его черты можно найти не только в ХХ веке. «По-
видимому, – пишет У. Эко, – каждая эпоха в свой час подходит к порогу кризиса» [23, c. 101]. 
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В ответ на это не одна эпоха, в свою очередь, породила явление, которое можно считать 
(применительно к ней) авангардом [20]. Здесь речь идет уже не только о кризисе, а также о 
том, что может преодолеть этот кризис. Под «авангардом» в данном случае автор понимает 
новаторское движение, имевшее место в разное время, – как раз тогда, когда эпохи пережи-
вали очередные кризисы. Это явления и религиозного, и светского характера; явления в ис-
кусстве и науке. 

Рассмотрим, каковы были кризисные явления в разное время в рамках европейской 
истории. В смене «эпох» здесь видится наследование, при котором «век» хотя и разрушает-
ся, но также переходит в другое качество, – это можно сравнить со спиралью. 

Проблема существования вехи постмодерна в другие, отличные от нашей, эпохи сей-
час, как никогда, актуальна, поскольку из нее вытекает, что данные кризисные эпохи созвуч-
ны нашему времени. Целью статьи является выявить эти периоды и проанализировать, в 
чем заключалось в них сходство с современной эпохой постмодерна. Эта цель предопреде-
лила решение следующих задач: во-первых, выявления кризисных эпох на примере истории 
Европы; во-вторых, обнаружения явлений, которые взяли на себя роль «авангарда» в эти 
эпохи, чего нет сейчас. Мы считаем, что в настоящее время (во всяком случае, пока) роль 
авангарда выполняет сам постмодернизм – философия эпохи постмодерна, ее «дух време-
ни». 

В Римской империи явлением схожего с постмодерном характера стал кризис язычест-
ва. К моменту, когда было принято постановление, легализующее христианскую церковь 
(Миланский эдикт; датируется 313 г.), и эта церковь стала официально сосуществовать в 
Римской империи с языческими культами, значительная часть населения уже не хотела ве-
рить в языческих «всемогущих» богов. Людям нужны были боги, которые «слышали» бы и 
«понимали» их. Таким образом, Римская империя претерпевала кризис идеологии. «Для 
всех категорий населения утрачивают значение социально значимые цели и ориентиры» [7], 
– отмечает С.П. Карпов. Многие римские граждане отстранились от общества и удалились 
от общественных дел, сосредоточившись на своих личных переживаниях. Кризис сказался 
на всех областях общественной жизни. В этих условиях «авангардом» стало христианство. 
Оно прошло долгий путь от секты, течения внутри иудаизма, весьма немногочисленного, до 
официальной религии Римской империи, а впоследствии одной из мировых религий. Но, 
став господствующей религией, оно само стало преследовать сначала язычников, а затем 
других инакомыслящих. 

Своеобразным повторением описанной выше ситуации явился кризис самой христиан-
ской доктрины в период позднего средневековья и выступление гуманизма и Ренессанса в 
качестве «авангарда». Как заявляет М.И. Найдорф, «подлинное своеобразие Ренессанса… 
может быть осмыслено лишь в связи с эпохой средневековья, продуктом и пределом кото-
рой он исторически явился, а также в перспективе последовавшего за ним Нового времени» 
[15]. Исследователи смотрят на Ренессанс и как на позднейший этап средневековья (Й. Хей-
зинга, «Осень Средневековья», 1919), и как на начало нового этапа, и как на самостоятель-
ную эпоху. Все три подхода имеют достаточно сторонников. 

Средневековье ставило своей целью создать всемирное христианское государство и 
посредством этого привести всех людей к спасению, но данной цели не достигло. Наступил 
кризис христианского мировоззрения и средневековой цивилизации. Люди уже не могли ве-
рить в идеи христианства. «Теперь, оставаясь христианами, но без надежды на конечное 
спасение, люди Возрождения утратили важнейший смысловой ориентир их нравственной и 
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жизненной стратегии…» [15]. Поскольку вера в спасение утратилась, нужны были другие 
цели и ориентиры. Таким ориентиром в данном случае выступил гуманизм. 

Средневековая картина мира подразумевала земной и небесный планы бытия. В итоге 
земной должен был стать подобным небесному. Но этого, как уже было сказано выше, не 
произошло, всемирная христианская империя не была создана, и люди разуверились в спа-
сении, из-за чего образованные слои по-новому взглянули на мировую историю. Перестало 
отвергаться то, что отвергалось ранее – наследие античности, дохристианские ценности. 

Также к кризисным явлениям конца средневековья относятся: девальвация монеты, 
рост цен, частый голод, вызванный неурожаями, народные восстания, эпидемии. В середи-
не XIV в. в Европе началась эпидемия чумы, из-за которой население сократилось более, 
чем на треть. Не хватало рук для обработки земель. Велись разорительные войны, основ-
ным примером чему является Столетняя война 1337-1453 гг. 

Именно в связи с кризисом христианства, кризисом веры, как бы в пику ему, на пере-
ходном этапе усиливается народная религиозность, но одновременно уже происходит ре-
формирование церкви (Реформация) и набирает силу гуманизм. Гуманизм не порывает с 
христианством, данная философия лишь призывает человека временно сосредоточиться на 
его земной жизни. Это оптимистическая философия. По сути, гуманизм уравнял человека и 
бога, говоря, что оба они являются творцами.  

Эпоха Возрождения началась в разных странах и разных слоях общества не в одно и 
то же время. Кризис средневекового мировоззрения где-то наступил раньше, где-то – позд-
нее. Например, в Италии он имел место уже в XIV в., а на северо-запад Европы пришел в 
XVI в. Существовала также временная разница между вхождением в новую эпоху тех или 
иных слоев населения. Так, образованное население, естественно, оставило средние века 
позади гораздо раньше, чем это сделали крестьяне. 

Позднее гуманизм, Ренессанс, как любая эпоха, также переживает кризис. Для аполо-
гетов Ренессанса человек был равен богу. В реальности это не так. Разочарование гумани-
стов было вызвано как раз этим обстоятельством. Велик вклад в данный кризис появившей-
ся в XVI в. гелиоцентрической системы мира. Человек стал чувствовать себя песчинкой, за-
терянной в бесконечной Вселенной. Кризис гуманизма также выразился в создании утопий. 
То идеальное государство, которое гуманисты не смогли построить на Земле, находило се-
бе место в этих произведениях. 

В искусстве данного времени образом кризисной эпохи можно назвать маньеризм. Он 
выражал кризис художественных идеалов Возрождения. Искусство маньеризма в целом ха-
рактеризуется превалированием формы над содержанием. Изысканная техника, виртуоз-
ность манеры, демонстрация мастерства не соответствует скудости замысла, вторичности и 
подражательности идей. Этот термин часто толкуют более широко, называя маньеризмом 
последнюю, кризисную фазу развития любого художественного стиля в различные истори-
ческие эпохи. Здесь прослеживается аналогия с трансисторическим подходом к постмодер-
ну (также подражательность в маньеризме роднит его с «цитатным» сознанием постмодер-
на). Для зрелого маньеризма характерно стремление отгородиться от жизни, поставить ис-
кусство выше реальности, что опять-таки роднит его с искусством постмодерна, чьи пред-
ставители отнюдь не считают, что искусство должно отражать жизнь и действительность. 
Таким образом, время кризиса гуманистических идей в искусстве в достаточной мере напо-
минает искусство постмодерна.  
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Другое явление кризиса гуманизма – зарождение капиталистической экономики и раз-
ложение экономики феодальной, а также буржуазные революции. Появился новый класс – 
буржуазия. Серьезные перемены произошли в науке, в знаниях об окружающем мире. Воз-
никла рациональная картина мира, мир стал считаться полностью познаваемым средствами 
науки. Это позиция классической науки. Она настаивала на существовании истины в оконча-
тельном виде, что было связано с ориентацией на классическую механику, представляющую 
мир в виде четко функционирующего гигантского механизма. Также мир рассматривался как 
неизменный от начала и до конца (метафизика). Но классическая наука не могла объяснить 
процессы, происходящие в микро- и мегамире. Исследования в области этих миров привели 
к тому, что классическая наука потеряла свою позицию ведущей парадигмы. Новое время с 
его рационализмом ушло в прошлое также и в искусстве. Здесь его представлял реализм.  

На смену Новому времени явилась неклассическая научная парадигма и эпоха модер-
на. Теория относительности, или релятивистская (лат. relativus – относительный) механика, 
перевернула представления о пространстве, времени, строении материи и существенным 
образом повлияла на развитие научного мировоззрения. Сегодня она является общепри-
знанной теорией [4]. При этом необходимо отметить, что в границах своего применения (в 
макромире) классическая наука остается справедливой. 

В искусстве эпоха модерна характеризуется такими направлениями, как модернизм, 
авангардизм, символизм, экспрессионизм. 

В первой трети ХХ в. неклассическая наука, «исходящая из представлений о линейно-
сти, определенности и однозначности причинно-следственных связей, редукции любого 
сложного объекта к сумме более простых исходных элементов и выведения из них различ-
ных комбинаций всех свойств объекта, потерпела окончательное поражение», – отмечает 
В.А. Игнатова [4]. Это проявлялось не только в описании социальных и биологических явле-
ний, но даже в физике. Ориентированная прежде всего на поиск основ мироздания, она изу-
чала главным образом структуру и свойства объекта, наиболее существенные взаимосвязи 
и отношения между его отдельными элементами. Однако объекты природы нельзя предста-
вить в виде простой суммы отдельных элементов или в виде структуры. Есть много проти-
воречий, которые с точки зрения классической и неклассической науки являются неразре-
шимыми. Весьма важно здесь понятие энтропии. То, как из хаоса возникает порядок, данные 
научные парадигмы объяснить не в состоянии. Для решения этих вопросов понадобилась 
другая методология, получившая название постнеклассической науки. Одна из ее главных 
идей такова: случайность и неопределенность, индетерминизм – основное свойство приро-
ды. Такое понимание мира приводит к рождению постмодернистской философии и постмо-
дернистского искусства в его современном смысле.  

«Сегодня, – резюмирует Н.В. Киреева, – постмодернизм осмысливается не только как 
универсальная категория культуры ХХ столетия, но и как выражение «духа времени» во 
всех сферах человеческой деятельности: искусстве, социологии, философии, экономике, 
политике и пр.» [9, c. 6]. Отличие сегодняшнего состояния постмодерна от описанных выше 
кризисных эпох заключается в том, что сейчас он отмечен глобальностью, а прежде имел 
только локальный характер.  

Постмодернизм в его современном понимании вышел из теории постструктуралистов. 
На наш взгляд, он сам является «авангардом» эпохи постмодерна. Другого «авангарда» у 
нее в данный момент нет. 
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Таким образом, в разные эпохи имели место разные кризисы. Мы выделили те из них, 
которые протекали в рамках европейской истории. Каждый из указанных, так или иначе, 
имел сходства с современной эпохой постмодерна. Это кризис римского язычества, средне-
вековой идеи всемирной христианской империи, гуманизма, Просвещения, эпохи модерна. В 
период протекания каждого из них выделялось какое-то новое движение, которое можно 
было назвать «авангардом» применительно к данной эпохе. Это, видимо, позволительно 
сравнить с тем, как на периферии семиосферы зарождается новый текст, «авангард», кото-
рый затем занимает место в центре. Позднее его оттесняет новый текст. 

Бывало так, что явление, пережившее кризис и практически отошедшее в небытие, 
возрождалось затем как «авангард». Таков пример с античной философией и античным 
языческим искусством, которые вновь «вышли на свет» в эпоху Возрождения. 
Нечто, напоминающее явления эпохи постмодерна с их кризисным сознанием, утратой при-
чинно-следственных связей, проявлялось и в более раннее время. Поэтому нынешнюю эпо-
ху постмодерна нельзя с полным правом назвать чем-то новым в истории. Таким образом, 
мы считаем, что в рамках трансисторического подхода исторические вехи идут как бы по си-
нусоиде; одна парадигма постепенно нисходит вниз, но появляется другая, затем опять про-
исходит смена, и т.д. Таково понимание исторического процесса в рамках данного подхода. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке мероприятий по повышению эффективности 
использования капитала страховыми организациями, направленных на использование инве-
стиционного потенциала страховщиков. 

Ключевые слова: эффективность использования капитала, страховая компания, капи-
тал, инвестиции. 

 

INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF CAPITAL OF INSURANCE COMPANIES 
 
Abstract. The article is devoted to the development of measures to improve the efficiency of 

capital use by insurance companies, aimed at the use of investment of potential insurers. 
Keywords: Capital efficiency, insurance companies, capital, investments. 

 
Привлечение заемных средств в оборот организации для финансирования ее деятель-

ности, как правило, является экономически выгодным и целесообразным. Использование 
данного источника позволяет организации открыть для себя новые инвестиционные воз-
можности. Также привлечение заемных средств организацией свидетельствует о ее гибко-
сти, способности находить кредиты и возвращать их, т.е. о доверии к организации в деловой 
среде. 

Анализ деятельности страховых компаний показал, что большая часть имущества 
сформирована за счет привлеченных средств, а не собственных, но кредиты банков исполь-
зуются редко. Наибольшую долю в структуре капитала занимают страховые резервы, доля 
же собственного капитала большинства страховых компаний составляет лишь 20-25%. 

По нашему мнению, оптимизация структуры капитала позволит страховым компаниям 
повысить эффективность использования располагаемого ею капитала. В свою очередь от 
оптимизации структуры капитала будет зависеть финансовая устойчивость компании. Таким 
образом, перед нами возникает необходимость создать такой способ управления капиталом, 
чтобы получить максимальную рентабельность и при этом не нарушить финансовую устой-
чивость организации.  

Традиционно исследователи данной темы предлагают модели, связанные с увеличе-
нием сбора премий. Однако, по нашему мнению, в сложившейся экономической ситуации 
данное предложение перестает быть актуальным. Компании априори не могут повлиять на 
факторы, воздействующие на организацию с внешней среды, следовательно, возникает не-
обходимость управлять внутренними факторами. 

В качестве курса по управлению внутренними факторами, который поможет улучшить 
финансовую устойчивость, по нашему мнению, в сложившихся экономических реалиях це-
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лесообразно выбрать такой, который был бы направлен на управление рентабельностью 
инвестиционного портфеля. 

Кризисные явления позволяют объяснить выбор управления именно инвестиционным 
направлением тем, что модель повышения сбора премий изжила себя, так как в целом спе-
циалисты сдержанно говорят о перспективах развития страхового рынка по причине отсут-
ствия источников долгосрочного роста отрасли и предполагают в условиях рецессии эконо-
мики увеличение объема премий в диапазоне 2-5%. 

Кроме того, число компаний, работающих на рынке, продолжает устойчиво сокращать-
ся (Табл.3).  

 
Таблица 3. Число страховых компаний за 2011–2015 гг. и доля рынка крупнейших 
страховых компаний. 

Год 
Число страховых компа-

ний, шт. 
Доля рынка компа-
ний ТОП-10, % 

1 2 3 

2011 572 56,90 

2012 458 57,10 

2013 420 56,80 

2014 420 56,80 

2015 334 66,00 

    Примечание – Составлена автором по данным [1] 

 
В целом по состоянию на конец 2015 года в реестре субъектов страхового дела было 

зарегистрировано 334 страховщика. За год рынок страхования лишился 70 игроков, за рас-
сматриваемый период - 284. Доля 10 крупнейших компаний возросла на 10 п. п. по сравне-
нию с предыдущим годом  и составила 66%, в целом за период доля выросла на 11 про-
центных пункта. Следовательно, можно говорить о повышающейся конкуренции и необхо-
димости удержания для каждого страховщика своих позиций на рынке страхования. 

Итак, мы предлагаем использование ряда инвестиционных мероприятий, которые по-
зволят проводить инвестиционную политику в таких направлениях как сотрудничество с дру-
гими страховыми компаниями, сотрудничество с инвестиционными управляющими компа-
ниями, а также развитие собственной инвестиционной стратегии.  

Например – это возможность слияния страховой и инвестиционной деятельности. Не-
сомненно, страховая и инвестиционная деятельность взаимосвязаны, однако сложившаяся 
практика показывает, что инвестиционное направление развития российских страховых ком-
паний является для них вторичным. Мы полагаем необходимым активизировать усилия по 
структурированию инвестиционного портфеля с целью увеличения рентабельности инве-
стиций страховщика путем создания дочерних компаний. Дочерние компании смогут зани-
маться инвестиционной деятельностью, а так же  позволят расширить сеть, выступив как 
дополнительные офисы продаж страховых продуктов. 

Кроме того, в условиях роста конкуренции и, как следствие, возникшей тарифной вой-
ны между страховыми компаниями, у большинства страховщиков рентабельность страховой 
деятельности снижается, и, по нашему мнению, возникает необходимость этот недостаток 
восполнить именно за счет оптимизации инвестиционной политики. Таким образом, еще од-
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ним направлением может послужить обращение к услугам управляющих компании или соз-
дание собственной управляющей компании. Передача финансовых ресурсов профессиона-
лам позволит страховой организации снизить инвестиционные риски, но в то же время дает 
возможность выбора. 

Также нельзя не обратить внимания на зарубежный опыт. По мнению исследователей 
данной темы для оптимизации инвестиционной деятельности российских страховщиков с 
учетом зарубежного опыта целесообразно:  

1) инвестирование капитала в реальный сектор экономики, однако для этого должна 
быть создана соответствующая нормативно-правовая база и предоставлены дополнитель-
ные гарантии обеспечения финансовой устойчивости для страховщика со стороны государ-
ственных органов;  

2) регулярные проверки инвестиционного портфеля страховой организации на предмет 
его обесценения;  

3) построение системы управления инвестиционной деятельностью на принципах:  
- высокой ликвидности инвестиций;  
- возвратности инвестиций;  
- чувствительности к изменению процентных ставок и доходности по отдельным эле-

ментам инвестиционного портфеля для сглаживания последствий их снижения [1];  
4) формирование такой инвестиционной политики, которая бы учитывала все особен-

ности отдельного страховщика, его финансовое положение и место на рынке, а также осо-
бенности налогового законодательства и, не менее важно, текущую экономическую обста-
новку. 

Итак, умелое привлечение заемного капитала и эффективное его использование в це-
лом имеет огромное, даже первостепенное значение в хозяйственной деятельности совре-
менной компании. Так как использование только собственного капитала не дает компании 
перспектив нормального развития и только грамотное и результативное использование ка-
питала дает благоприятные перспективы развития.  
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Аннотация. Одной из основных особенностей, характеризующей строительную отрасль, 

является крайне высокая динамичность изменения вводных данных для реализации СМР, а 
также, зачастую, требований со стороны заказчика и иных участников процесса. Немалую роль 
играет большое количество участников проекта, оказывающих свое влияние на ход его реали-
зации. В связи с этим, четкое системное, и, безусловно, оперативное принятие решений, как 
реакция на быстроменяющиеся условия, является одним из основных и важнейших конкурент-
ных преимуществ предприятий, работающих в данной отрасли. 

Ключевые слова: строительство, развитие, отрасль, кризис, явление, экономика. 

 

ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION INDUSTRY IN PERIOD 
OF CRISIS PHENOMENA IN ECONOMY 

 
Abstract. One of the main features that characterizes the construction industry, is the extremely 

high dynamic changes of the input data for the implementation of CMP, as well as, often, the require-
ments of the customer and other stakeholders. Large number of project participants that impact on the 
progress of implementation plays a significant role. In this context, accurate, systemic and, of course, 
rapid decision-making, as a reaction to changing conditions, is one of the key competitive advantages 
of enterprises operating in this industry. 

Keywords: construction, development, industry, crisis, phenomenon, the economy. 

 
На территории Российской Федерации за 2015 год было введено в эксплуатацию 139 

миллионов квадратных метров объектов капитального строительства. В число которых во-
шли жилые и нежилые здания и сооружения [3, с. 154]. Данный показатель превышает уро-
вень ввода квадратных метров недвижимости за 2014 год. В 2015 году на долю жилой не-
движимости пришлось порядка 76% от совокупно введенных площадей. По итогам первого 
полугодия 2016 года на территории РФ было введено более 49,9 миллионов квадратных 
метров помещений, из которых порядка 80% составили жилые помещения, а соответственно 
20% -- нежилые. 
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Рисунок 1. Структура ввода площадей на территории РФ в 1 полугодии 2016г. 

  

 

Рисунок 2. Динамика ввода зданий и сооружений на территории РФ в 2008 – 2016 го-
дах, по видам в миллионах квадратных метров 

 
На фоне увеличения объемов вводимого в эксплуатацию недвижимого имущества и 

выхода спроса со стороны населения на жилую недвижимость на докризисный уровень, 
складывается впечатление, что строительная отрасль успешно прошла сложные времена. 
Так, по результатам первого квартала 2016 года по данным Росреестра число договоров 
долевого участия (ДДУ) вернулось на уровень первого квартала 2014 года. По состоянию на 
март 2016 года было заключено 168 733 договоров, среди которых 60 695 договора были 
заключены с привлечением кредитных средств, что более чем в два раза превышает пока-
затель за аналогичный период 2015 года – 26 070. Данное увеличение обусловлено в пер-
вую очередь проведением программы субсидирования ипотеки, которая в феврале 2016 го-
да была продлена до конца года. 



 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «A science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 10. - 2016 

 

122 
 

 
Рисунок 3. Детализированная структура ввода площадей на территории РФ в 1 полу-

годии 2016г. 
 

 
  - Жилая недвижимость 

   - Нежилые помещения в жилых зданиях  

  - Нежилая недвижимость 

Рисунок 4. Динамика ввода зданий и сооружений на территории РФ в 2008 – 2016 го-
дах, по видам в миллионах квадратных метров 

 
Исходя из данных Росстата по итогам первого квартала 2016 года наблюдался спад на 

16% объемов вводимого в эксплуатацию жилья на, к аналогичному периоду 2015 года - до 
показателя 15,6 млн. кв. метров, и на 1,6% снижение объемов работ, выполненных по виду 
деятельности “строительство”. Это говорит об уменьшении запаса проектных портфелей 
прошлых лет и замедлении темпов в формировании портфелей новых проектов в 2014-2015 
годах.  
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Рисунок 5. Объем выполняемых СМР в ценах 1999г. 

 

 
Рисунок 6. Наложение объема выполняемых СМР с объемом инвестиций 

 
Более показательна динамика объемов работ по годам в ценах базисного 1999 года. В 

период с 2000 по 2008 наблюдался стабильный рост объемов работ, но с финансово-
экономическим кризисом 2008го года и по настоящее время очевиден тренд на снижение, а 
непрерывное падение началось с 2013 года [2, с. 229]. 

Объемы выполняемых работ непосредственно связаны с возможностями компаний 
выполнять эти объемы, то есть с наличием основных фондов, для существования и разви-
тия которых, необходимы инвестиции, динамика осуществления которых показывает анало-
гичные тренды. 

Одним из негативных факторов, оказывающим серьезное влияние на рынок СМР, яв-
ляется проблемный доступа строительных организаций к кредитным ресурсам. Начиная с 
2009 года график объемов выдаваемых кредитных средств (по данным Центрального Банка) 
полностью повторяет контуры гр. Снижение объемов выдачи кредитных средств компаниям, 
занятым в СМР объясняется следующими факторами. С одной стороны, строительные ком-
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пании снизили свой интерес к получению заемных средств, ввиду того, что они стали более 
дорогими. С другой стороны, сами кредитные организации и займодавцы расценивают 
строительную отрасль как высоко рисковую, из-за чего либо ограничиваются выдачи 
средств, либо существенно повышается стоимость кредита. На сегодняшний день, по боль-
шинству отраслей экономики присутствует существенное уменьшение объемов кредитова-
ния. Реалии сегодняшнего дня таковы: финансовые институты все меньше вкладывают 
средства в реальный сектор экономики, а особенно в строительство. Причина снижения до-
верия банков к строительному сектору видна при рассмотрении данных по структуре задол-
женности строительных компаний перед банковскими организациями. За два года доля про-
сроченной задолженности в структуре общей задолженности возросла в 4 раза: с 5% по со-
стоянию на начало 2014 года до 18-20% по состоянию на конец I квартала 2016 года. 
 

 
Рисунок 7. Структура задолжностей строительных организаций перед банковскими 

структурами 
 

К примеру, такая структура, как ФЦПФ при ВЭБ РФ, начиная с 2014 года прекратила 
рассмотрение каких либо проектов, сопряженных со строительной индустрией. 

Также по данным Росстата в первом квартале 2016 года в строительной индустрии, 
впервые с 2010 года, появился спад количества заказов на проведение строительно-
монтажных работ у строительных организаций, без учета инфляции он составил 3%, если 
же учитывать инфляцию, то это будет порядка 11%-12%. 

По итогам первого полугодия 2016 года, объем работ выполненных по виду “строи-
тельство” составил 2288 миллиарда рублей, или 94,3% (в сопоставляемых ценах) к уровню 
аналогичного периода 2015 года.  
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Рисунок 8. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной 

деятельности в 2008 – 2016 году в % к соответствующему периоду предыдущего года 
 

Беря во внимания вышеприведенные данные, можно с уверенностью утверждать, что 
строительная отрасль по многим показателям продолжает снижение, начатое в 2013 году. 
Хотя есть очевидные предпосылки к замедлению этой динамики. Сегодня одни из поддер-
живающих факторов для отрасли – это жилищное строительство. Однако ввиду снижения 
реальных доходов населения, есть реальный риск существенного снижения спроса в сред-
несрочной перспективе. При этом, учитывая постепенное снижение объема портфеля про-
ектов, в том числе объектов жилищного строительства, а также снижение общего объема 
заказов на проведение СМР в ближайшие временные периоды, стоит ожидать снижения 
всех основных показателей деятельности строительных компаний и в целом строительной 
отрасли по итогам года на 20-25%. 

К огромному сожалению, на сегодняшний день, продолжается довольно-таки сущест-
венный в количественном плане процесс банкротств строительных компаний. На январь 
2016 года количество обанкротившихся строительных организаций, увеличилось на 81 % по 
сравнению с январем 2015 года. Согласно данным Рейтингового агентства строительного 
комплекса, это в 5 раз больше, чем в 2014 году. Если говорить в цифрах, то по итогам 2015 
года обанкротилось 2 700 застройщиков, что в 5 раз больше, чем в 2014 году. Количество 
компаний-банкротов продолжает увеличиваться: так, в январе 2016 года банкротами стали 
уже 167 строительных компаний, это на 81 % больше, чем в январе 2015 года. Большинство 
банкротов – маленькие компании, которые осуществляют функции подрядчиков и субпод-
рядчиков. Преимущественно увеличение темпов банкротства компаний связано, в основном, 
с непогашенными кредитными обязательствами. На сегодняшний день на строительный 
сектор приходится порядка 16% незакрытых долговых обязательств.  

На строительном рынке Российской Федерации экспозируются компании различных 
видов форм собственности. Больше всего в строительной отрасли частного капитала, на 
предприятиях данного вида собственности трудится более 88.4% всех работников занятых 
в строительстве, что в количественном отношении составляет порядка 5.03 млн. человек. 
На государственных предприятиях и компаниях иностранной и совместной российско-
иностранной формы собственности работают 4.3% и 4.4% работников соответственно. 
Среднемесячная заработная плата в отрасли за 2015 год составила немногим более 30 
000 рублей. 

На балансе строительных организаций числится более 56 000 единиц различной тех-
ники, что являет собой весьма незначительную цифру. 
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На территории России введена практика саморегулирующихся организаций, членство в 
которых необходимо, для ведения определенных видов деятельности в области строитель-
но-монтажных работ, проектирования и изыскательской деятельности. Организация, объе-
диняющая СРО, в недавнем времени создала общий список – реестр инженерных, проекти-
ровочных и строительных компаний, входящих в саморегулируемые организации соответст-
венно типу деятельности. Данный реестр насчитывает более 170 тыс компаний, и объеди-
няет их 509 СРО. 

Хотя показатели средней заработной платы и площади построенных зданий с каждым 
годом повышаются, также растет стоимость постройки 1 кв. метра. В 2014 году средняя 
фактическая стоимость строительства отдельно стоящих жилых домов составила 39 447 
рублей, а в 2015 уже превышала 40 000 рублей. Это также самый высокий показатель за 
все время. 

Если оценивать перспективы роста рынка строительства на территории Российской 
Федерации, то можно сказать следующее: его потенциальный объем огромен. Общий жи-
лищный фонд Российской Федерации составляет более 3.16 млрд. квадратных метров. 
Таким образом, на каждого жителя России приходится около 22 кв.м. жилой площади. То 
есть, чтобы достичь минимальной планки, скажем основанной на социальных стандартах 
ООН, стране требуется еще более 1.5 млрд. кв. метров жилья, а что бы сравняться с США 
и Англией – тут стоит вопрос увеличения площадей в разы [5, с. 910]. 

Если говорить о качестве жилья, то по благоустройству жилья России нужно еще мно-
го и кропотливо работать, чтобы хоть приблизиться к среднестатистическому мировому 
стандарту (говоря про мировой стандарт, подразумеваются страны с развитой экономи-
кой). 

Только 78 процентов жилого фонда в России оборудовано центральным водопрово-
дом. Системой канализации обеспечено 74 процента и 67 процентов имеют душ, ванну [4, 
с. 81]. 

В сельской местности ситуация еще хуже, обеспеченность водопроводной водой оце-
нивается в 46 процентов фонда жилья, когда в США все 100 процентов. Близка к этому по-
казателю и Европа. В РФ жилой фонд обеспечен природным и сжиженным газом на 69 
процентов, когда в Австрии, Финляндии и Дании этот показатель равен 98 процентов. 

По торговым площадям ситуация обстоит намного лучше чем с жилой недвижимо-
стью, усматривается не плохой потенциал роста рынка, на момент 2015 года, Россия за-
нимала 19 место по площади торговых площадей на 1000 человек населения. В России 
этот показатель составляет 127 квадратных метра на 1000 человек. Потенциал к увеличе-
нию площадей можно оценить минимум в два раза. (Лидером по количеству торговых 
площадей на 1000 человек населения является Люксембург со своими более чем 650 мет-
рами квадратами на 1000 человек). 

Так как по сути своей строительный рынок очень инерционен и результат от каких ли-
бо изменений может проявляться через 6 – 15 месяцев, 2014 год для строительной отрас-
ли был достаточно успешным. На начало 2015 года крупные строительные компании были 
обеспечены заказами на 8-10 месяцев вперед. Средняя загруженность строительных ком-
паний в 2014 году составила 64%. При этом 7% предприятий имели загрузку менее 30% 
своих мощностей, а около 12% были загружены на 90%. 

Первые 5 месяцев 2015 года вызвали большое количество вопросов и сомнений, по 
поводу перспектив строительной отрасли в России. Скорее всего, строительный рынок РФ 
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ожидает спад в 20%-30% в 2017 году. Связано это в первую очередь с подорожанием 
строительных материалов в связи с введенными санкциями, а также снижению покупа-
тельской активности. Кроме этого, среди факторов сдерживающих рост строительства, ру-
ководители строительных организаций отмечают следующее: 

Высокий уровень налоговой нагрузки -- этот фактор назвали 39% опрошенных; 

 большое количество конкурентов -- 30%; 

 населения (заказчиков) -- 27%. 
Еще один фактор, который повлияет на снижение объемов рынка – перенасыщен-

ность предложений в некоторых регионах страны. Так, например, в Подмосковье, которое 
было лидером по объемам жилищного строительства в 2014 году, продажи в 2015 году 
уменьшились на 40-50%, по сравнению с 2014 годом. 

Все эти факторы могут привести к банкротству определенного количества строитель-
ных компаний. Особенно эта опасность грозит мелким и средним организациям, которые 
не сумели обеспечить себя работой на 5-6 месяцев вперед. Более крупные игроки смогут 
выжить за счет государственных заказов и собственных финансовых средств. 

В целом по отрасли, в течении ближайших 2-х лет прогнозируется закрытие 20-35% 
строительных компаний. 

Невзирая на все сложности, существует объективный потенциал рынка. Не стоит за-
бывать, что любое развитие происходит всегда в сложных условиях, лежащих за пределами 
классических рамок понимания о зоне комфорта. 
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Аннотация. В данной статье анализируются имеющиеся данные об истории, состоянии и 

тенденциях развития института суверенитета, автор установил, что не существует четкого оп-
ределения данной категории, также рассматривается вопросы, касающиеся его соотношения с 
правом нации на самоопределение. 

Ключевые слова: суверенитет, право нации на самоопределение, государство, террито-
риальная целостность. 

 

ON QUESTION OF STATE SOVEREIGNTY 
 
Abstract. This article analyzes the available data on the history, status and trends of institute of sov-

ereignty, the author found that there is no clear definition of this category, also the issues related to its rela-
tions with the right of nations to self-determination are considered. 

Keywords: sovereignty, nation's right to self-government, territorial integrity. 

 
Вопросы, касающиеся государственного суверенитета, обсуждаются уже довольно 

давно в научной литературе. Причиной этому является постоянно растущий интерес к суве-
ренитету, в связи с усилением его как правового, так и политического значения в современ-
ном мире.  

Понятие «государственный суверенитет» исторически интерпретировалось неопреде-
ленно, что объясняется тем, что категория суверенитета всегда тесно связана с политиче-
скими реалиями конкретных исторических периодов. Ж. Боден определял суверенитет как 
исключительное государственное господство, а Т. Гоббс - как абсолютную власть. Станов-
ление и развитие теории конституционного государства впоследствии раскрыло суверенитет 
как конституционно-правовое понятие. Государственный суверенитет определялся как прин-
цип, определяющий все стороны бытия государства [7, с. 54-55]; как «юридическое выраже-
ние индивидуального государства» [9]; как власть или совокупность прав и полномочий по 
её осуществлению [12, с. 22]; как полновластие [6, с. 321-322]; как политическая правоспо-
собность территории, обладающей государственностью [1]; как независимость; как компе-
тенция или юрисдикция государства [11, с. 35-36]; как диктатура господствующего класса (Ф. 
Сименский); как свойство (качество) государства или государственной власти [4, с. 5]. Исхо-
дя из анализа всех предлагаемых в научной литературе определений, государственный су-
веренитет – это формально-юридическая категория, сформировавшаяся одновременно с 
государством неотъемлемое, необходимое, качественное, конституционно-правовое свойст-
во государства быть верховным внутри государственных границ, и независимым – на меж-
дународной арене.  
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На сегодняшний день одним из наиболее обсуждаемых вопросов, касающихся госу-
дарственного суверенитета, является вопрос соотношения его с правом нации на самоопре-
деление. 

Принцип права нации на самоопределение провозглашен в Декларации Организации 
Объединённых Наций о принципах международного права от 24.10.1970 г. [10]: «в силу 
принципа равноправия и самоопределения народов все нации имеют право свободно опре-
делять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономиче-
ское, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право». 
В Декларации Организации Объединённых Наций о правах коренных народов от 13.09.2007 
г. [4], в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 2200 А (ХХІ) 
«О гражданских и политических правах» от 16.12.1966 г. [8] также закреплено право народов 
на самоопределение. В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых 
Наций 3103 (ХХХVІІІ) от 12.12.1973 г. подтверждается законность борьбы народов, находя-
щихся под колониальным господством, за осуществление своего права на самоопределение 
и независимость.  

Право нации на самоопределение признаётся на международном и национальном 
уровнях, но в действительности его реализовать довольно трудно. М. Сибер утверждал, что 
данное право заключает в себе «зародыш борьбы и разрушения» государства и нации, отто-
го его применение возможно лишь на основании «разрешительной системы» [14, c. 305-306]. 
В 1992 году генеральный секретарь ООН Б.Б. Гали заявил: «если каждая этническая, рели-
гиозная или языковая группа будет притязать на государственность, то не будет предела 
дроблению, а всеобщий мир, безопасность, экономическое благополучие станут ещё более 
труднодоступной целью».  

Поэтому-то и возникает вопрос: если мы осуществляем право нации на самоопределе-
ние, то, как в этом случае оно соотносится с принципом территориальной целостности и, ко-
нечно же, государственным суверенитетом, частью которой упомянутый принцип является. 
Принцип территориальной целостности закреплен в п. 4 ст. 2 Устава ООН: «все Члены Ор-
ганизации Объединённых Наций воздерживаются в их международных отношениях от угро-
зы силой или её применения, как против территориальной неприкосновенности или полити-
ческой независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовмести-
мым с целями Организации Объединённых Наций». В статье 6 Декларации о предоставле-
нии независимости колониальным странам и народам (Резолюция Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединённых Наций 1514 от 14.12.1960 г.) [3] сказано: «всякая попытка, на-
правленная на то, чтобы полностью или частично разрушить национальное единство и тер-
риториальную целостность страны, несовместима с целями и принципами Устава Организа-
ции Объединённых Наций». В Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 2625 от 24.10.1970 
г. [2] существует положение о запрете действий, ведущих к разделению или частичной или 
полной дезорганизации территориальной целостности или политического единства суверен-
ных и независимых государств.  

Вышеназванные два принципа: территориальная целостность и право наций на само-
определение были установлены равными по юридической силе нормативно-правовыми ак-
тами, что не говорит о том, что они взаимоисключаемы или противопоставляемы. Это не со-
гласовывалось бы с положениями Венской Декларации и Программы действий Всемирной 
конференции по правам человека от 25.06.1993 г., в соответствии с которыми все права че-
ловека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны.  
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На наш взгляд, право нации на самоопределение возможно реализовать лишь в случае 
необходимой защиты прав представителей того или иного народа, не нарушая, конечно, при 
этом принципа территориальной целостности. В то время как последний должен быть уст-
ремлен на защиту государства от внешней агрессии, не ущемляя в свою очередь право на-
ции на самоопределение.  

Во избежание дальнейших противоречий между правом нации на самоопределение и 
суверенитетом государства была предложена идея о «внешнем» и «внутреннем» самоопре-
делении. Суть ее в том, чтобы такие цели, как сохранение культуры, традиций и образа жиз-
ни народа, возможно, достичь через «внутреннее» самоопределение посредством развития 
и укрепления местного самоуправления и децентрализации власти, создания администра-
тивно-территориальных автономий, разграничения полномочий между центром и регионами 
[13].  

Отсюда следует, что государственный суверенитет и право нации на самоопределение 
должны гармонично сосуществовать, соблюдая принцип наивысшей ценности прав челове-
ка. При возникновении проблемы о соотношении права нации на самоопределение и госу-
дарственного суверенитета в первую очередь следует учесть все факторы: исторические, 
культурные, социальные, экономические, политические. И помнить что каждый случай по 
своему индивидуален: если какая-то нация смогла осуществить самоопределение, путем 
образования нового государства, это не говорит о том, что в других случаях по отношению к 
иным народам следует поступать аналогично. Прецеденты в этом деле абсолютно недопус-
тимы. С нашей точки зрения, для достижения вышесказанного следует утвердить на между-
народном уровне основные принципы соотношения права нации на самоопределение и го-
сударственного суверенитета. 
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Аннотация. При написании статьи ставились цели проанализировать исторический ас-
пект возникновения и развития ограничения свободы, выявить уголовные наказания, имеющие 
похожие правоограничения, определить предпосылки, способствующие активному применению 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Статья освещает негативные 
последствия применения лишения свободы, такие как понижение социального статуса осуж-
денных, снижение возможности вернуться к активной трудовой деятельности; необходимость 
применения наказаний, не связанных с лишением свободы, а только ограничивающих ее, отра-
женную в международной реформе уголовных наказаний; сущность наказания в виде ограниче-
ния свободы; нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок исполнения данного ви-
да наказания. Также рассматривается необходимость применения ограничения свободы в све-
те международно-правовых норм, а именно: принятые  Генеральной Ассамблеей ООН в декаб-
ре 1990 г. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением. Рассматривается порядок использования  аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными  ин-
спекциями  для  обеспечения  надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свобо-
ды. Кроме этого, автором приводятся статистические данные о количестве  осужденных к огра-
ничению свободы, прошедших по учетам уголовно-исполнительных инспекций. Рассматривает-
ся ответственность за злостное уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свобо-
ды, а именно:  злостно уклоняющимся признается осужденный, отказавшийся от использования 
в отношении его технических средств надзора и контроля. В заключительной части дается 
оценка эффективности применения ограничения свободы в Российской Федерации. 

Ключевые слова: уголовное наказание, ограничение свободы, меры не связанные с ли-
шением свободы, технические средства контроля, ограничения. 

 

PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF RESTRICTION OF LIBERTY IN 
RUSSIAN LAW 

 
Abstract. This article aim to analyze the historical aspect of origin and development of impris-

onment, to reveal the criminal penalties that have similar law limitations, to determine the precondi-
tions that promote active application of punishments, not connected with isolation of condemned from 
society. The article highlights the adverse effects of imprisonment, such as lowering the social status 
of the convicts, a reduced ability to return to active employment; the necessity of application of pun-
ishments not related to imprisonment, but only limiting it, as reflected in the international reform of 
criminal punishments; the nature of the penalty of restriction of liberty; the regulatory framework gov-
erning the execution of the punishment. The author discusses the necessity of restriction of freedom in 
the light of international legal norms, namely, Standard minimum rules for the UN in respect of 
measures not involving imprisonment adopted by the UN General Assembly in December 1990. The 
article describes how to use audiovisual, electronic and other technical means of supervision and con-
trol used by the criminal executive inspection to ensure supervision of prisoners to the penalty of re-
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striction of liberty. In addition, the author gives statistics on the number of persons sentenced to re-
striction of freedom, held the records of the criminal-executive inspections. The liability for malicious 
evasion from serving the penalty of restriction of liberty is discussed, namely, maliciously evading one 
is recognized the convict refused the use of technical means of supervision and control in relation to 
him. In the final part the author provides an assessment of the effectiveness of restriction of freedom in 
the Russian Federation. 

Keywords: Criminal punishment, restriction of freedom, measures not related with restriction of 
liberty, means of control, limitations 

 
Одной из современных тенденций уголовной политики большинства развитых стран 

мира является активное применение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества. Представление о лишении свободы как об универсальном способе реагирования 
государства на любые преступления уходит в прошлое [6, с. 108].  

Необходимость применения наказаний, не связанных с лишением свободы, а только 
ограничивающих ее, отражается в международной реформе уголовных наказаний. В мате-
риалах Седьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности (1985г.) подчеркивались 
негативные последствия применения лишения свободы: резкое понижение социального ста-
туса осужденных, неоправданные страдания, причиненные самим фактом наказания семье 
и родным осужденного, сужение возможности возвращения к активной трудовой деятельно-
сти. 

В августе 1990 г. Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию  с правонарушителями одобрил Стандартные минимальные правила ООН в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением, которые были приняты Генеральной Ассамб-
леей ООН в декабре 1990 г. Они содержали свод основных принципов для содействия ис-
пользования мер, не связанных с лишением свободы [4].  

Первые упоминания о мерах государственного воздействия, ограничивающих свободу 
лица, содержатся еще в источниках права Древнерусского государства. Первые известные 
нам уголовно-правовые нормы Древней Руси были закреплены в договорах с Византией 
907, 911, 944 годов и в Русской правде. 

С введением Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в российском 
уголовном законодательстве появился самостоятельный уголовно-правовой институт, сход-
ный по правоограничениям с наказанием в виде ограничения свободы по УК РФ - институт 
надзора, который был известен не только российскому уголовному праву XIX в., но и широко 
применялся в европейских государствах [6, с. 108]. 

Ст. 32 УК РСФСР 1922 г. содержала такой вид наказания как изгнание из пределов 
РСФСР на срок или бессрочно. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926г. внес некоторые изменения в существовавший ранее 
перечень видов наказаний. В систему мер социальной защиты судебно-исправительного ха-
рактера (от термина «наказание» законодатель отказался) входило: удаление из пределов 
Союза ССР на срок; удаление из пределов РСФСР или отдельной местности с обязатель-
ным поселением в иных местностях или без этого, или с запрещением проживания в от-
дельных местностях или без этого. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. не включал в себя ни сам институт наказания в виде 
ограничения свободы, ни схожих по правоограничениям наказаний. 
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Ограничение свободы – новый, не известный ранее отечественному уголовному зако-
нодательству вид наказания. Само название «ограничение свободы» свидетельствует о 
том, что ограничивается свобода личности. 

Сущность наказания в виде ограничения свободы раскрывается в ч. 1 ст. 53 УК РФ и 
заключается в следующих ограничениях: 

1) запрет покидать дом (квартиру, иное жилище) в определенное время суток; 
2) не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответ-

ствующего муниципального образования; 
3) не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образова-

ния; 
4) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях; 
5) не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без со-

гласия уголовно-исполнительной инспекции. 
6) возложение судом на осужденного обязанности являться от одного до четырех раз в 

месяц для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. 
Согласно п. 6.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 

апреля 2013 г. № 6 исходя из положений ч. 1 ст. 53 УК РФ в приговоре осужденному должны 
быть обязательно установлены ограничение на изменение места жительства или пребыва-
ния без согласия уголовно-исполнительной инспекции и ограничение на выезд за пределы 
территории соответствующего муниципального образования, а также должна быть возложе-
на на него обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.  

Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ подвел итог многочисленным дискуссиям 
о природе уголовного наказания в виде ограничения свободы. С принятием указанного зако-
на контроль за осужденными возлагается на уголовно-исполнительные инспекции, и он на-
правлен на то, чтобы удостовериться, насколько добросовестно осужденный соблюдает 
правоограничения, возложенные на него судом [8, с. 295].   

Исполнение данного наказания осуществляется на основании ст. 53 УК РФ, в соответ-
ствии с главой 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и  «Инструкцией по организации ис-
полнения наказания в виде ограничения свободы», утвержденной приказом Минюста РФ от 
11 октября 2010 г. № 258 (далее Инструкция).  

Содержание наказания в виде ограничения свободы образуют правоограничения, ус-
тановленные уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством.  

Ст. 54 УИК РФ закрепляет обязанности УИИ: ведет учет осужденных к наказанию в ви-
де ограничения свободы, разъясняет порядок и условия отбывания наказания, осуществля-
ет надзор за осужденными и принимает меры по предупреждению с их стороны нарушений 
установленного порядка отбывания наказания, оказывает осужденным помощь в трудоуст-
ройстве, проводит с ними воспитательную работу, применяет установленные законом меры 
поощрения и взыскания, вносит в суд представления об отмене частично либо о дополнении 
ранее установленных для осужденных ограничений, а также о замене осужденным, укло-
няющимся от отбывания наказания, неотбытой части наказания в виде ограничения свобо-
ды наказанием в виде лишения свободы. 

К наказанию в виде ограничения свободы также относится применение аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых для обес-
печения надзора за осуждёнными. 
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В соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, к числу основных 
задач стоящих перед уголовно-исполнительной системой, отнесено внедрение современных 
технологий и технических средств в практику исполнения наказаний. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы по УИК РФ, а также в соответствии 
с п. 27 главы 4 Инструкции предусматривает использование системы электронного монито-
ринга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ). 

Россия при внедрении СЭМПЛ использовала опыт своих зарубежных коллег, в частно-
сти, были заимствованы отдельные технические решения при производстве электронных 
браслетов (ЭБ), стационарных контрольных устройств (СКУ) и мобильных контрольных уст-
ройств (МКУ) [5, 7, с. 6]. 

На сегодняшний день создана нормативная правовая база для использования   элек-
тронных  браслетов: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ,  Уголовно-исполнительный ко-
декс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ,  Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;  Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулировании»; Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;  Постановление  
Правительства  РФ от 31.03.2010 г. № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-
исполнительными  инспекциями  для  обеспечения  надзора за осужденными к наказанию в 
виде ограничения свободы». 

Кроме этого, п. «б» ч. 4 ст. 58 УИК РФ предусматривает, что злостно уклоняющимся от 
отбывания наказания в виде ограничения свободы признается: осужденный, отказавшийся 
от использования в отношении его технических средств надзора и контроля [3, с. 9]. 

Согласно статистическим данным ФСИН России в 2013 г. по учетам уголовно-
исполнительных инспекций прошло 32654 осужденных к ограничению свободы, в 2014 г. - 
27080, в 2015 г. – 12132 человек. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Россия относится к числу стран с наименее 
развитой практикой применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

Появление ограничения свободы в уголовном законодательстве России имеет истори-
ческий генезис и связано с таким правовым институтом, как условное осуждение с обяза-
тельным привлечением к труду, успешно функционирующем в 70-90 годы прошлого века.  

При разработке УК РФ 1996 года и УИК РФ механизм исполнения ограничения свободы 
во многом был заимствован у института условного осуждения с обязательным привлечени-
ем к труду [2, с. 34]. 

Эффективность наказания во многом зависит не только от его назначения, а от его ре-
ального исполнения, воплощения заложенного в нем воспитательного потенциала. В связи с 
чем, приходиться согласиться с мнением отдельных авторов, что в содержании наказание в 
виде ограничения свободы сложно разглядеть исправительный эффект, цель наказания – 
исправление осужденного, вряд ли будет достигнута [1, с. 34]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные источники предпринимательско-

го права Российской Федерации, дается определение термина «предпринимательство», роль 
правового обычая как психологической установки ведения бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, принципы ведения бизнеса, иерархия право-
вых актов, обычай делового оборота. 

 

SOURCES OF ENTREPRENEURSHIP LAW IN MODERN RUSSIA 
 

Abstract. This article examines the main sources of the entrepreneurship law of the Russian 
Federation, defines the term "entrepreneurship", the role of law custom as a psychological attitude of 
entrepreneurship. 

Keywords: entrepreneurship, business principles, hierarchy of legal acts, business custom. 

 
Предпринимательская деятельность предполагает наличие особых субъектов рыноч-

ных отношений. Считается, что именно культура и психологические установки предпринима-
теля являются движущей силой в развитии бизнес-среды государства. Предпринимательст-
во – это не запрещенная законом самостоятельная деятельность физического или юридиче-
ского лица, осуществляемая на свой риск, с использованием своих способностей и своего 
имущества, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном законом порядке[3]. Указанная хозяйственная дея-
тельность предусматривает получение прибыли (дохода) на основе законодательства, под 
ответственность и риск предпринимателя. 

Современные культурно-психологические принципы осуществления предприниматель-
ской деятельности указывают на широкий потенциал свободы участия бизнесменов в раз-
личных сферах экономики страны, характер и методы принятия решений, формы их вопло-
щения; установлении содержания программ ведения бизнеса; поставщиков материалов и 
рынков сбыта продукции; установлении источников финансирования, цен, размеров зара-
ботной платы; распоряжении прибылью. В содержание понятия «предпринимательство» 
достаточно часто включают и понятие «бизнес». Бизнес, который ведется в небольших объ-
емах, традиционно носит название малый бизнес. В определенном смысле бизнес более 
широкое явление, чем предпринимательство, так как включает в себя и совершение разо-
вых коммерческих сделок. Несмотря на определенные «неписанные законы бизнеса», пси-
хологические обоснования и условия его ведения, именно законодательство государства 
регулирует правоотношения в деятельности бизнес-структур, устанавливая для них ряд 
первооснов, без которых невозможна коммерческая деятельность, например, ведение и со-
блюдение бухгалтерской отчетности, проведения банковских операций.  
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В данном исследовании важно обратить внимание на ряд законодательных актов, ко-
торые служат источниками предпринимательского права в России. Базой для развития 
предпринимательского права является Конституция РФ. Особое значение в ней имеют те 
конституционные нормы, которые содержат отраслевые принципы. Также в Основном зако-
не закреплены конституционные гарантии и конституционные ограничения предпринима-
тельства. Конституция разграничивает компетенцию различных государственных органов в 
сфере правотворчества и в соответствии с этим разграничением проводит дифференциа-
цию источников права. Исходя из положений ст. 71, в ведении Российской Федерации нахо-
дятся федеральная государственная собственность и управление ею, установление основ 
федеральной политики, федеральные программы в области экономического развития, уста-
новление правовых основ единого рынка, основы ценовой политики, федеральные экономи-
ческие службы, включая федеральные банки, гражданское, гражданское процессуальное и 
арбитражное процессуальное законодательство[1]. Именно таким образом можно обеспе-
чить единое правовое регулирование предпринимательской деятельности на общероссий-
ском уровне, определить общий порядок регулирования хозяйственных связей между субъ-
ектами предпринимательства, заключения и исполнения обязательств по договорам. В гла-
ве 8 Конституции РФ раскрыты основы местного самоуправления. Так, в ст. 130 говорится, 
что местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью[1]. Обращая внимание на современную сферу внешнеэко-
номических взаимоотношений РФ, их возрастающие объемы и факторы взаимодействия с 
большим количеством стран, неотъемлемой составной частью правовой системы Россий-
ской Федерации являются общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, как двусторонние (о торговле, экономи-
ческом сотрудничестве), так и многосторонние (Конвенция УНИДРУА о международном фи-
нансовом лизинге, Евразийская патентная Конвенция). Опираясь на иерархичную структуру 
источников права важно отметить роль кодексов РФ как регуляторов правоотношений в 
сфере предпринимательства: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный 
кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и др.  

Несомненно, Гражданский кодекс РФ регулирует правоотношения, которые направле-
ны на удовлетворение потребительских нужд частноправового характера. Некоторые статьи 
регулируют отношения публичного характера, что можно увидеть в нормах о конкуренции, 
об обязательных условиях заключения договоров, определены внутрихозяйственные и 
внутрифирменные отношения. Но центральное место в данном НПА отведено правовому 
определению понятия предпринимательской деятельности, организационно-правовым фор-
мам ее осуществления, правовому режиму имущества предпринимателей. Здесь отражены 
отличительные нормы для предпринимателей и для субъектов, которые не заняты в данной 
сфере деятельности, что отражено, к примеру, в ст. 401, которая устанавливает разные ос-
нования ответственности, ст. 322 (содержит норму о солидарных обязательствах) и др.  

Особую роль в системе источников предпринимательского права играют федеральные 
законы, среди которых можно выделить следующие. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 
948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рын-
ках», Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», устанав-
ливающие правовое положение субъектов, действующих на рынке, например федеральные 
законы от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон 
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от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», от 8 сентября 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (далее - Закон о 
производственных кооперативах), от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-промышленных 
группах», федеральные законы от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», от 18 июля 1995 г. № 
108-ФЗ «О рекламе», от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 29 
июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» и др. Подзаконные акты также играют 
большую роль в деле регулирования предпринимательской деятельности. Среди них мы 
должны в первую очередь назвать указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 
28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)». Указы как средство регулирования предпринимательских отношений призваны 
восполнить пробелы в решении законом тех или иных вопросов. Такую роль на протяжении 
нескольких лет решал, например, Указ Президента РФ «Об аудиторской деятельности в 
Российской Федерации» и др. Постановления Правительства РФ, изданные в соответствии с 
его компетенцией, также относятся к числу источников предпринимательского права. Акты 
Правительства в точном смысле их регулятивных возможностей должны издаваться в раз-
витие и во исполнение законов и указов. Так, долгое время основным источником правового 
регулирования лицензирования выступало Постановление Правительства РФ от 24 декабря 
1994 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Большой массив источников предпринимательского права - нормативные акты феде-
ральных органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией. Сре-
ди этих актов наибольшее значение имеют акты органов, действующих непосредственно в 
экономической сфере, таких как Министерство финансов РФ, Министерство экономического 
развития и торговли РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ, Федеральная ан-
тимонопольная служба, Федеральная служба по тарифам и др.  

Велика роль локальных нормативных актов, принимаемых самими хозяйствующими 
субъектами в целях регулирования собственной предпринимательской деятельности. Такие 
акты могут относиться как к деятельности предприятий в целом (Устав), так и к отдельным 
подразделениям предприятий, регулировать внутрихозяйственные отношения (Положение о 
филиале). Режим коммерческой тайны в организации также устанавливается локальным 
нормативным актом. Локальным актом является приказ об учетной политике предприятия, 
то есть выбранной им совокупности способов ведения бухгалтерского учета. Исторически 
Россия принадлежит к континентальной, или романо-германской, правовой системе, где су-
дебные прецеденты источниками права не являются. Не служат источниками предпринима-
тельского права и акты арбитражных судов, в частности Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ. Они должны рассматриваться как средство достижения единооб-
разного понимания и применения источников права предпринимательской сферы. 

Помимо нормативно-правовых актов, источниками предпринимательского права явля-
ются обычаи делового оборота. Обычаем делового оборота признается сложившееся и ши-
роко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило пове-
дения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно 
в каком-либо документе[2]. Обычаи делового оборота в качестве источника права рассчита-
ны исключительно на предпринимательские отношения. Они применяются наряду с законо-
дательством, восполняя пробелы, но никак не вопреки ему. Правовое значение обычаев со-
стоит в том, что они по очередности применения находятся после нормативных правовых 



 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «A science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 10. - 2016 

 

143 
 

актов и договора. Обычаи широко используются во внешнеторговом обороте. На наш 
взгляд, именно здесь отчетливо выражены психологические основы ведения бизнеса, где 
регуляторами выступают внутренние установки личности предпринимателя, его культура. В 
то же время, обычай делового оборота как «правило поведения» определяется тем, что оно 
не предусмотрено ни законодательством, ни договором; оно сложилось исторически, психо-
логически, в культурном смысле, стало достаточным в своем содержании для ведения биз-
неса, проведения сделок. При наличии одновременно всех этих признаков такие правила 
поведения становятся источниками гражданского права и применяются судами при разре-
шении споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Обычай делового обо-
рота один из самых главных, и, пожалуй, основной принцип предпринимательского права. 
Именно деловой обычай как источник права применяется в широкой области предпринима-
тельской деятельности, как правило, отлаженного поведения, которое не предусмотрено за-
коном РФ. Однако не зависимо от того зафиксирован ли он в каком-либо документе, он име-
ет негласное право называться неким законом или порядком, который должны соблюдать 
все люди относящие себя к данной области. Зачастую обычай делового оборота не зафик-
сирован письменно или документально. Многие говорят о необходимости наличия такой за-
писи, поскольку психологический опыт ведения бизнеса показывает, что при каком-либо не 
соглашении сторон, будет указываться на правильность и на раннее согласие другой сторо-
ны к таким условиям. Деловой обычай как источник права и его письменное заверение, мо-
гут рассматриваться, как возможные условия публикуемых примерных особенностей дого-
вора (п. 2 ст. 427 ГК РФ), который допускает данный вид заявительной формы. Имея на ру-
ках письменный документ та или иная сторона сможет доказать свое право, если кто-либо 
выражает протест или же не согласие. Стоит отметить, что обычай делового оборота имеет, 
пожалуй, факультативное значение, и это прописано в статье 309 ГК РФ, в которой гово-
риться, что обязательства, которые были взяты стороной, должны выполняться в соответ-
ствии с установленными нормами. Иначе сторона, которая недовольна результатом труда, 
оказанием услуги и др. имеет полное право для привлечения правовых органов власти. 
Итак, стоит напомнить, что обычаи делового производства относиться к правовым обычаям, 
что сразу же дает понять из сходства и отличия. Однако на практике не часто дается четкое 
разграничение данных понятий. Но стоит отметить, что данный вид обычаев наделяет более 
большим спектром прав каждого, кто относиться к этой системе, а значит, каждый сможет 
отстоять свое мнение, изучив пункты ГК РФ. Обычаи делового оборота могут быть примене-
ны исключительно к законным видам предпринимательской деятельности. Законность в 
данном случае означает, что деятельность должна быть разрешена действующим законода-
тельством, а некоторые ее виды требуют получения специального разрешения соответст-
вующих государственных органов, занятие ею без такого разрешения (лицензии) делает её 
незаконной. Важны психологические и культурные установки ведения честного предприни-
мательства, именно в этом случае обычаи делового оборота будут актуальными всегда. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных ус-
ловиях российской действительности как нельзя остро стоят проблемы повышения правовой 
культуры общества в целом, каждого гражданина – в отдельности. Цель работы заключается в 
теоретико-правовом обосновании наличия взаимосвязи между кинематографией и правовой 
культурой. Автор попытался доказать, что реформирование и улучшение всей киноотрасли не-
минуемо отразятся в положительном ключе и на правовой культуре российского общества. 

Ключевые слова: Кинематография, правовое регулирование, правовая культура, рос-
сийское общество, кино. 

 

LEGAL REGULATION OF CINEMA IN CONTEXT OF 
IMPROVEMENT OF LEGAL CULTURE OF RUSSIAN SOCIETY 

 
Abstract. The relevance of the research topic stems from the fact that in modern conditions of 

Russian reality the problem of increase of the legal culture of society as a whole is important, and 
separately for every citizen. The aim of the work is theoretical and legal reasoning of a relationship be-
tween cinema and legal culture. The author has tried to prove that the reform and improvement of the 
entire film industry will inevitably be reflected in a positive way and the legal culture of Russian society. 

Keywords: Cinematography, legal regulation, legal culture, Russian society, cinema. 

 
В современных условиях российской действительности как нельзя остро стоят пробле-

мы повышения правовой культуры общества в целом, каждого гражданина – в отдельности. 
Общеизвестно, что кино помимо развлекательной стороны, несет в себе важный культурно-
нравственный потенциал. Оно давно уже признано искусством. Более того, кино это средст-
во, через которое деятели искусства и политики часто пытались влиять и влияют на массы.  

Кинематография очень важная составляющая современного общества, что подтвер-
ждается подписанным 7 октября 2015 года указом Президента Российской Федерации об 
объявлении в 2016 году в России Года российского кино. Во многом это связано с необхо-
димостью повышения уровня правовой грамотности и правовой культуры современных рос-
сийских граждан, так как в нашей стране сохраняется довольно невысокий уровень право-
сознания. 

В данной статье приводится теоретико-правовое обоснование наличия взаимосвязи 
между кинематографией и правовой культурой. Автор поставил перед собой задачу рас-
крыть возможности кинематографии и, в первую очередь, конечных продуктов этой отрасли 
(кинофильмов) в эффективном повышении уровня правовой культуры российского общест-
ва. 
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Всем известна фраза: «В России две беды – дураки и дороги». Но, с точки зрения юри-
дической науки, правильнее было бы сказать: «В России две беды – правовой нигилизм и 
правовой идеализм». Эти проблемы напрямую связаны с таким важным элементом системы 
правового взаимодействия как правосознание.  

При этом важно понимать, что право и правосознание – элементы различные, но тесно 
связанные между собой. Право это базис, основа правосознания, вместе с тем, правосозна-
ние – это отражение общества относительно формирующихся и имеющихся правовых регу-
ляторов. Даже не имея нормативного закрепления, правосознание отражает мнение обще-
ства относительно установления желаемой правовой системы, существующих в обществе 
ценностей.  

Динамику правового сознания отражает уровень правовой культуры общества. «Под 
правовой культурой понимается обусловленное всем социальным, духовным, политическим 
и экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся 
в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания 
и в целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населе-
ния), а также степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и 
прав человека» [1, с. 184].  

В.И. Ленин говорил, что нужно твёрдо помнить, о том, что из всех искусств для нас 
важнейшим является кино [2, с. 19]. Еще тогда он подчеркивал необходимость цензуры и 
наличие фильмов, проникнутых коммунистическими идеями. В условиях современно поли-
тической конъюнктуры это уже кажется не актуальным, но в одном В.И. Ленин был прав, ки-
но – это важный идеологический инструмент. Поэтому говоря о цензуре, в настоящий мо-
мент, стоит иметь ввиду лишь направленность усилий государственных структур на изложе-
ние благоприятствующих обществу ценностей через аудиовизуальное искусство.  

Проблемы правосознания и правовой культуры современного российского общества 
кроются глубоко в истории. Представление о праве было сравни указанию власти «сверху». 
Не зря говорят, «На Руси всегда правили люди, а не законы». Отсюда и пренебрежительное 
отношение к праву и в корне неправильное представление о его сущности и назначении. Это 
отражает и известное изречение М.Е. Салтыкова-Щедрина: суровость российских законов 
смягчается необязательностью их исполнения. Лишь в конце XIX – начале XX века началось 
реальное формирование правосознания, благодаря выдающимся русским юристам, кото-
рое, к сожалению, было прервано марксистско-ленинскими убеждениями об отсутствии не-
обходимости в праве. Нынешнее правосознание и правовая культура начинают формиро-
ваться в их глубоком дефиците. Тем явственней видится необходимость в сильном идеоло-
гическом воздействии на общественные массы с целью повышения правовой культуры. «В 
современной России требуется создать механизм социального движения к общей цели, гу-
манизировать право, приблизив его к человеку и наполнить этическим содержанием, так не-
обходимым российскому гражданину» [6, с. 49]. 

Одним из наиболее эффективных механизмов социального движения к общей цели и 
может стать кино. Кинематография как социокультурный институт способна через удовле-
творение потребностей общества воздействовать на него, на его правовое сознание. Путем 
отражения, например, в сюжете социально-значимых установок, мы можем добиться изме-
нения представления людей о праве и, как неизбежное, повышения правовой культуры. Но 
тут есть два важных аспекта.  
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Во-первых, как правильно отметил Г.В. Мальцев: «…существуют области социальной 
жизни, где правовое влияние, если оно и вправду нужно, должно быть крайне осторожным, 
чтобы не повредить тончайшие саморегулятивные механизмы, действующие в ситуациях, 
когда в поведении людей преобладают поисково-творческие элементы, порыв, инициатива и 
импровизация, вдохновение и озарение, большое значение имеют случайности, иногда рав-
ноценные чуду» [3, с. 33]. То есть если мы и говорим, о правовом регулировании, то только в 
организационном аспекте, без влияния на творческую составляющую. При этом нам важно, 
чтобы само профессиональное кинематографическое сообщество, обладая соответствую-
щим уровнем правовой культуры и сознания, понимало, какая ответственность лежит на их 
плечах и стремилось в своих произведениях способствовать отражению социально-
значимых ориентиров.  

Во-вторых, характерной чертой современного российского кинематографа является то, 
что подавляющая часть кинофильмов создается исключительно на государственные сред-
ства. В этой связи просто обязательно социальное ориентирование каждого кинопроекта. В 
условиях рыночной экономики мы стремимся к уменьшению роли государства в каком-либо 
секторе экономики, мы не должны ставить какие-либо рамки (кроме общеправовых) для ча-
стных проектов в области кино, но там где есть доля государственного регулирования – обя-
заны. С другой стороны, уровень правовой культуры людей, предоставляющих частные ин-
вестиции и снимающих на эти деньги кино, также должен способствовать продвижению зна-
чимых для общества ценностей.  

Другими словами, киноискусство является важным инструментом правового воспита-
ния. В юридической литературе под правовым воспитанием понимается целенаправленная 
деятельность государства и гражданского общества по формированию высокого уровня 
правосознания и правовой культуры. Первым и самым важным этапом в борьбе с правовым 
нигилизмом и правовым идеализмом должно быть повышение правовой культуры через 
правовое обучение, информирование населения о существующих правовых нормах. «Очень 
важно ознакомление населения с образцами и идеалами, правовым опытом и традициями 
тех стран, где уровень правовой защищенности личности, а следовательно, и уровень пра-
вовой культуры, выше, чем в России» [1, с. 188]. Что как не кинематограф позволит это осу-
ществить в полной мере, благодаря возможности наглядного демонстрирования, ненавязчи-
вой форме и массовому эффекту.  

Здесь же видеться взаимосвязь правовых актов и кинофильмов. Кинофильмы, как и 
правовые акты, в тоже время являются, в какой-то мере, и оценочными категориями, ведь и 
по тем и другим можно понять об уровне правовой культуры рассматриваемого общества. 

Возникновение права обуславливается как сознательной стороной, рациональной, так 
и бессознательной – архетипами. Архетип – термин из аналитической психологии. Данный 
раздел психологии опирается на представление о существовании бессознательной сферы 
личности, являющейся источником целительных сил и развития индивидуально-
сти. Основателем этой теории является швейцарский психолог Густав Карл Юнг. Одним из 
основных направлений его работы было введение и научное обоснование архетипа, как 
единицы анализа психики. Юнг ввел понятие психологического архетипа в 1919 году в рабо-
те «Инстинкт и бессознательное». По его мнению, архетипы — это изначальные, врожден-
ные психические структуры, образы (мотивы), составляющие содержание так называемого 
коллективного бессознательного и лежащие в основании общечеловеческой символики сно-
видений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в том числе художественной [4, с. 144]. 
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«Архетипы (проявляются, в мифологических и религиозных символах, в образах правосу-
дия, власти и т.д.) – это первообразы права, которые определяют правовые установки. Ар-
хетипы являются основой представлений человека о правовой действительности. Понима-
ние права как многомерного явления выражено на основе социокультурного подхода к его 
становлению, этапам развития, сущности и содержанию» [5, с. 137]. 

Изучение влияния бессознательного на сознательную деятельность, правовое созна-
ние, представляется автору перспективным направлением в юридической науке. В случае, 
если удастся грамотно понять, уловить, проанализировать архетип того, или иного общест-
ва, через него посредством кинематографии можно грамотно культивировать социально 
значимые цели, идеалы. Именно поэтому следует провести параллели между такими тер-
минами как «Сверх-Я» и правосознание. 

«Сверх-Я» – это мощная система неких подсознательных правил, образцов для пове-
дения каждого человека, которая является носителем всевозможных традиций, ценностей, 
идеалов и сдерживает его низменные проявления животных импульсов. В то время как пра-
восознание – совокупность сознательных взглядов и чувств, выражающих отношение об-
щества и индивидов к действующему и желаемому праву.  

В научной литературе уже поднималась проблема «правового архетипа». М.Г. Тюрин в 
своей работе «Архетипы национальной правовой культуры» разбирает основные архетипы 
русской национальной правовой культуры, проводит взаимосвязи между ними, выводит мо-
дели развития правовой культуры и обосновывает их с исторической точки зрения. Он дела-
ет следующий вывод – «Архетипом национальной правовой культуры, или правовым архе-
типом, является воспроизводимый из поколения в поколение первичный правовой идеал, 
возникающий под влиянием культов, верований, мифологии и религиозных ценностей, обу-
словливающий понимание правовых норм, юридически значимых поступков и отношений, 
задающий типизированный шаблон социально-правового взаимодействия» [7, с. 7].  

Не вызывает сомнений, что данное определение – это квинтэссенция рассмотренных 
выше определений «Сверх-я» и правосознание. Другими словами, архетип национальной 
правовой культуры – это система подсознательных правовых норм, передающаяся из поко-
ления в поколение и выражающая отношение общества и индивидов к действующему и же-
лаемому праву. Следовательно кинематография, используя или трансформируя «архетипы 
национальной правовой культуры», способна оказать на правовую культуры российского 
общества сильное влияние. 

В отличие от других областей искусства, кинематография способна наиболее наглядно 
и оперативно отражать все социальные процессы происходящие в обществе. В этом и за-
ключается особенность рассматриваемого автором социокультурного института. Данный ин-
ститут несет в себе мощный информационный и ценностно-ориентированный заряд, кото-
рый может служить как на пользу обществу, так и во вред ему. При этом это плод духовных 
поисков человека. Именно поэтому, говоря о правовом регулировании кинематографии, к 
этому вопросу нужно подходить с особой аккуратностью, чтобы не содействовать возмож-
ному губительному влиянию кино и, вместе с тем, не ограничивать творческий потенциал 
общества. 

Но сразу все проблемы, накопившиеся в российской киноотрасли, не решить, нужно 
действовать постепенно, поэтому предлагается реализация следующих мер, которые поспо-
собствуют развитию кинематографии: 
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1. Отказаться от модели повсеместного государственного финансирования кино, кон-
центрация на 52 необходимых фильмах в год. При этом не предлагается сокращение фи-
нансирования, просто оно не будет распыляться; 

2. В современных экономических условиях мы понимаем, что снизить процентную став-
ку для кредитования киносферы практически невозможно. Апробируя положительный опыт 
французских коллег, автор считает целесообразным ввести налог на проданные кинобиле-
ты. Эти средства нужно направлять в специально созданный фонд развития российской ки-
нематографии (или уже существующий фонд кино). Данные средства позволят финансиро-
вать дебютное кино молодых специалистов, на ранних этапах искать таланты, поддержи-
вать высокоинтеллектуальное кино.  

3. За счет денег фонда развития кино создать специальный «кинобанк» и специальные 
страховые структуры, которые в полной мере займутся обеспечением частного кинопроиз-
водства. 

4. Переход на «кассовую» отчетность кинопрокатчиков и контроль за проданными биле-
тами со стороны финансовых органов; 

5. Запрет на участие в кинопроизводстве и кинопоказе компаний, в которых доля отече-
ственного капитала составляет менее 60%. 

В повышении правовой культуры российского общества данные меры могут сыграть 
важную роль: 

1. Во-первых, будет снято 52 действительно высококачественных фильма как с техни-
ческой стороны, так и с морально-нравственной; 

2. Во-вторых, в долгосрочной перспективе это резко увеличит долю отечественного ки-
но, где будет демонстрироваться российская реальность, российские проблемы. Наименее 
образованные массы сейчас, смотря американское кино, оторваны от своей же реальности, 
они знают больше о проблемах США, нежели России.  

3. В-третьих, общий положительный эффект, который получит киноотрасль, неминуемо 
отразится и на всех ее участниках и поспособствует подъему отечественного кинопроизвод-
ства. А ведь российские производители, являясь непосредственными участниками россий-
ского общества, как никто другие видят проблемы в нем накопившиеся, и как никто другие 
могут их выразить на экране. Что поможет изменить сознание граждан и поспособствовать 
кардинальному началу изменения сложившейся в обществе социальной ситуации. 

Автор скептически относится к предпринятым в последнее время Министерством Куль-
туры РФ мерам, заключающимся в подписании со многими крупными российскими сетями 
кинотеатров добровольного соглашения о квотировании показа отечественного кино. Перед 
тем, как вводить квоты, важно понимать, что предоставленные в результате квот места не-
обходимо будет заполнять качественными фильмами. А проанализировав уровень совре-
менной российской кинематографии, можно сделать вывод, что качественных российских 
фильмов будет немного. Увеличившееся количество низкокачественного продукта в широ-
ком прокате не будет соответствовать общесоциальным целям, содействовать повышению 
правовой культуры. В настоящей момент, следует сосредоточиться на полном реформиро-
вании киноотрасли, а также озаботиться проблемами создания качественного кинопродукта, 
соответствующего слову «киноискусство». 
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Аннотация. В статье рассматривается закрепленное в Конституции РФ право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, его практические проблемы реализации и развития в россий-
ском законодательстве. С учетом опыта развития здравоохранения в Краснодарском крае и его 
правовых аспектов изучаются тенденции развития в целом социально-экономических прав. Ав-
тор отмечает, что исследуемое в статье право на охрану здоровья выступает базовой основой 
в системе социально-экономических прав. 

Ключевые слова: право на охрану здоровья, право на медицинскую помощь, здраво-
охранение, социально-экономические права, социальные гарантии. 

 

RIGHT TO HEALTH AND MEDICAL CARE IN SYSTEM OF SOCIAL 
RIGHTS OF HUMAN AND CITIZEN 

 
Abstract. The article considers the right to health protection and medical care affirmed in the 

Constitution of the Russian Federation, its practical problems of realization and development in the 
Russian legislation. Taking into account experience of development of health care in Krasnodar Krai 
and its legal aspects the development tendencies of the social and economic rights in general are 
studied. The author notes that the right to health protection investigated in article acts as a basis in 
system of the social and economic rights. 

Keywords: right to health protection, right to medical care, health care, social and economic 
rights, social guarantees. 

 
Среди всех социально-экономических прав человека и гражданина, закрепленных в 

ныне действующей Конституции Российской Федерации, особое положение занимает право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Указанное право, относящееся ко второму по-
колению прав человека, является одним из важнейших в системе социальных прав. Именно 
от состояния здоровья и уровня реализации гарантий указанного права зависит то, сможет 
ли человек реализовать все остальные права в целом. Как известно, без возможности реа-
лизации все права остаются лишь декларативной конструкцией, которая невозможна в по-
следующем применении и развитии. Здоровье человека выступает высшей ценностью для 
общества, с учетом которой определяются все остальные ценности и блага в социуме [4, c. 
2]. 

Известный немецкий философ Артур Шопенгауэр в XIX веке так сформулировал важ-
ность такого состояния, как здоровье: «девять десятых нашего счастья зависит от здоровья» 
[10, p. 19]. Охрана здоровья граждан и обеспечение эффективной системы функционирова-
ния системы здравоохранения являются основными направлениями и задачами для любого 
социального государства в мире. Ни одно государство не может называться социальным, 
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если уровень здравоохранения не соответствует реальным потребностям населения и не 
отвечает требованиям, установленным международными стандартами.  

К сожалению, медицина в Российской Федерации испытывает множество проблем, 
связанных с финансовым обеспечением и правовым регулированием. Медицинская дея-
тельность является специфической формой профессиональной деятельности, в которой от-
клонение от норм и предписаний, за исключением отдельных экстраординарных случаев, 
недопустимо ввиду чрезвычайно сложного объекта и регулируемых правоотношений – че-
ловеческой жизни. Поэтому в интересах любого государства нормативно детальным обра-
зом очертить круг правоотношений в обозначенной сфере.  

Фактически право на здоровье впервые было признано на международном уровне в 
1948 г. [3, c. 148]. Так, в Преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (далее 
– ВОЗ) сформулировано определение медицинской и правовой категории «здоровье» и ос-
новные принципы, среди которых отдельного внимания заслуживает положение преамбулы 
Устава ВОЗ, в соответствии с которой государства несут ответственность за здоровье своих 
народов и обязаны принимать для его охраны необходимые социальные, правовые и меди-
ко-санитарные меры. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. указанное право обозначает как «право на 
медицинский уход», а Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. закрепляет «право на наивысший достижимый уровень физического и психи-
ческого здоровья». Европейская социальная хартия 1996 г. закрепляет «право на охрану 
здоровья», реализующееся через устранение причин нарушения здоровья и предотвраще-
ние определенных мер. Хартия Европейского союза об основных правах 2000 г. также регу-
лирует вопросы охраны здоровья. 

Полагаем, что положения, закрепленные в Конституции Российской Федерации, явля-
ются наиболее конкретными и доступными в плане возможности правовой регламентации и 
правовой реализации. Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 7 указывает на то, что в 
нашем государстве охраняется здоровье людей. При буквальном толковании нормы в соот-
ветствии с правилами, выработанными теорией права, перед нами в самом чистом виде га-
рантия, но не право. Однако последующее законодательное закрепление и определение 
указанной гарантии в иных нормативно-правовых актах позволяет сформулировать право, 
присущее личности. Конституция Российской Федерации в указанной статье не сводит дей-
ствие данной гарантии в отношении лишь граждан, поэтому на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с Конституцией гарантируется охрана здоровья каждому.  

В ст. 41 Конституции Российской Федерации указывается уже конкретное право, при 
этом оно закреплено как «право на охрану здоровья граждан и медицинскую помощь». 
Двойной объект в указанном праве позволяет заметно шире рассматривать данные право-
отношения в России, чем те, которые закреплены во многих международных актах. Допол-
нительное указание на «медицинскую помощь» помогает в полной мере раскрыть возмож-
ности охраны здоровья через оказание определенного вида медицинских услуг – медицин-
ской помощи, которая выступает последующим после профилактики элементом в системе 
охраны здоровья. 

В современных исследованиях отмечается, что право человека на охрану здоровья и 
оказание медицинской помощи не является личным или индивидуальным делом, а, напро-
тив, данное право выступает важнейшей ценностью для государства и гражданского обще-
ства [6, с. 136]. Фактически российский законодатель, принимая Федеральный закон «Об ос-
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новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», связал государство и право на 
охрану здоровья.  Примечательно то, что в ст. 2 ФЗ № 323 законодатель, закрепляя дефи-
ницию законодательной конструкции «охрана здоровья граждан», соединяет ее с системой 
мер, в которой на первую позицию выводит меры политического характера. Таким образом, 
государство связывает себя с указанным правом через обязанность осуществления госу-
дарственных действий, ведь первоочередным и мощнейшим структурным элементом любой 
политической власти выступает государство в лице государственных органов и учреждений, 
и систем, образующихся на их основе.  

Медицинское законодательство выступает в качестве комплексного нормативного об-
разования, связанного с правовым регулированием отношений в сфере здравоохранения, 
медицинского страхования, оказания медицинской помощи и услуг [5, c. 42]. Особую специ-
фику медицинской сферы, учитывая одновременно ее частный и публичный характер, мож-
но увидеть в системе принципов, закрепленных в Федеральном законе № 323. Тот факт, что 
здоровье каждого гражданина и населения государства в целом являются не только част-
ными интересами, подтверждает система законодательных принципов по охране здоровья. 
Так, ключевыми принципами охраны здоровья выступают: принцип соблюдения прав граж-
дан в сфере охраны здоровья и обеспечения, связанных с этими правами государственных 
гарантий; принцип ответственности органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны 
здоровья. Эти нормы позволяют прийти к пониманию того, что государство в лице отдель-
ных структурных единиц государственного механизма берет на себя ответственность за со-
блюдение принципов, которые должны реализовываться в сфере охраны здоровья. Ни в ка-
кой иной сфере государство не устанавливает столь обширный перечень гарантий, что про-
диктовано важностью медицинской сферы. Другой вопрос, который возникает на практике – 
способно ли российское государство реализовать взятые на себя гарантии в медицинской 
сфере и тем самым полноправно относить себя к социальным государствам или хотя бы со-
циально-ориентированным государствам? 

Любое право реализуется через систему гарантий, закрепленных в нормативно-
правовых актах. Система гарантий в медицинском праве имеет обширную правовую базу. 
Примечателен тот факт, что федеральное законодательство на уровне Конституции Россий-
ской Федерации гарантирует право на охрану здоровья и медицинскую помощь всем вне за-
висимости от принадлежности к гражданству, однако в рамках отдельных федеральных за-
конов предоставляет права и обязанности только гражданам, например, глава 4 ФЗ №323 
«Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья». Соответствующее правовое ре-
гулирование влечет множество проблем, так как оказание помощи иностранцам и лицам без 
гражданства может быть затруднено ввиду отсутствия соответствующих нормативных меха-
низмов. Подобный пробел правового регулирования возник вследствие формирования пол-
ноценной системы финансирования системы здравоохранения за счет фондов обязательно-
го медицинского страхования. 

Если иностранцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в рамках страхово-
го случая, то лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации, та-
кую помощь вряд ли смогут получить. Программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи предусматривает таковую лишь для лиц, являю-
щихся гражданами Российской Федерации. Конечно, неотложная медицинская помощь бу-
дет оказана всем, кто в ней нуждается и сделал соответствующий вызов в ближайший дис-
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петчерский пункт государственного или муниципального учреждения системы здравоохра-
нения. Однако охрана здоровья граждан предусматривает целый комплекс мер, среди кото-
рых существуют иные формы, а не только оказание неотложной медицинской помощи, кото-
рые могут потребоваться для оказания помощи, в том числе госпитализация или стационар-
ное лечение после обследования. Получить указанный комплекс медицинской помощи бес-
платно, как правило, могут лишь граждане и иностранные граждане, имеющие соответст-
вующий страховой полис, действующий для оказания медицинских услуг на территории на-
шей страны.  

Несмотря на то, что за населением закреплены гарантии охраны здоровья, на законо-
дательном уровне в России до сих пор не разрешены многие вопросы распределения ком-
петенции между учреждениями в системе здравоохранения на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Новые ведомственные акты, издаваемые Министерством здра-
воохранения Российской Федерации, по целому ряду вопросов противоречат по своей сути 
и содержанию ранее принятым актам не только самого Министерства здравоохранения, но и 
актам иных ведомств.  

Часто ведомственные акты по вопросам межведомственного взаимодействия не пре-
дусматривают необходимых механизмов реализации и не содержат соответствующих норм. 
Например, при нахождении лица в изоляторе временного содержания в случае необходимо-
сти проведения медицинского осмотра вызывается дежурный врач изолятора. При отсутст-
вии в штате изолятора временного содержания медицинского работника соответствующую 
помощь или необходимые процедуры обязан оказать другой специалист, как указано в при-
казе МВД от 22.11.2005 № 950 [8]. При этом акт не раскрывает, специалист какого учрежде-
ния в этом случае должен оказать содействие и первичный медицинский осмотр при обра-
щении и жалобах лица, помещаемого в изолятор временного содержания (далее – ИВС). Ак-
ты Министерства здравоохранения Российской Федерации не закрепляют за медицинскими 
сотрудниками обязанности медицинского осмотра пациентов, доставляемых сотрудниками 
ИВС, и выдачу соответствующих медицинских заключений или документов о состоянии ли-
ца, доставленного на осмотр [7].  Сотрудникам ИВС в таком случае при видимом ухудшении 
состояния здоровья лица, находящегося в ИВС, остается только одно − вызывать специали-
стов неотложной скорой помощи, тогда как фельдшер скорой помощи не вправе произво-
дить полноценный первичный медицинский осмотр и в случае необходимости в дальнейшем 
помещать на стационарное лечение указанное лицо. При этом лицо, оказавшееся во вре-
менном изоляторе, может отказаться от госпитализации и прохождения медицинского осви-
детельствования при помещении в учреждения ИВС даже при серьезном ухудшении здоро-
вья.  

Другой важной юридической проблемой является то, что федеральные законы в меди-
цинской сфере оторваны друг от друга и не содержат перекрестных ссылок в правовом ре-
гулировании. Исследователи отмечают, что в целом федеральное законодательство в ме-
дицинской сфере слабо координируется с региональным нормотворчеством в субъектах 
Российской Федерации. Региональные акты нередко «идут на опережение», обгоняя и за-
трагивая правоотношения, которые формируются и должны регулироваться только на уров-
не федерации. Но иногда прослеживается «настоящее запоздание» на уровне отдельных 
регионов в регулировании правоотношений в медицинской сфере. В результате мы получа-
ем различное медицинское регулирование в отдельных регионах Российской Федерации [2, 
c. 75].  
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В Краснодарском крае с октября 2015 г. регламентирован порядок занятия частной ме-
дицинской практикой в виде народной медицины на территории края [9]. К примеру, в Рязан-
ской области подобный акт был принят еще в 2006 г. Стоит отметить, что не во всех регио-
нах подобные нормативные акты приняты до настоящего времени. Необходимость принятия 
подобного акта на региональном уровне закреплена в ст. 50 ФЗ № 323. Таким образом, раз-
розненность и непоследовательность региональных законодателей фактически лишила на-
родных целителей возможности легально заниматься народной медициной на территории 
ряда субъектов Российской Федерации. 

Охрана здоровья и медицинская помощь, закрепленные в Конституции Российской Фе-
дерации, неразрывно связаны.  Однако в ФЗ № 323 эти понятия разделены на право на ох-
рану здоровья (ст. 18) и право на оказание медицинской помощи (ст. 19). Право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь является достаточно сложной категорией, существуют 
трудности в разграничении указанных правомочий и сложности в их соотношении в право-
вом поле [1, c. 53]. Указанные понятия соотносятся как общее и частное в одном явлении. 
Право на медицинскую помощь гарантирует человеку широкий перечень правомочий, при 
этом в зависимость не ставится, имеет ли место утрата здоровья или нет. Обращаться за 
медицинской помощью можно даже при малейшем предположении, что состояние здоровья 
находится под угрозой.  

В настоящее время на законодательном уровне выработана целая система медицин-
ских гарантий. Тем не менее, тенденции развития медицинской сферы в России и зарубеж-
ных государствах ведут к тому, что привычное выражение «медицинская помощь» посте-
пенно вытесняется другим рыночным термином – «медицинские услуги» в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения. Бесплатными услугами остаются те услу-
ги, которые нормативно закреплены стандартами оказания медицинской помощи. Их финан-
сирование осуществляется за счет фондов обязательного медицинского страхования, тогда 
как за остальные услуги должен платить пациент, переходящий в категорию клиентов, кото-
рому оказываются медицинские услуги за собственные денежные средства.  

Как и любое социально-экономическое право, рассматриваемое право не является аб-
солютным. Поэтому реализация указанного права в России носит сложный характер, порой 
оно недоступно для каждого гражданина.  Но, тем не менее, при успешной реализации ука-
занного права существует возможность последовательного и полного претворения в жизнь 
всех остальных социально – экономических прав. 
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются некоторые тактические аспекты 

проведения ряда следственных действий, таких как осмотр места происшествия, осмотр доку-
ментов, назначение судебных экспертиз и допрос при выявлении, расследовании и раскрытии 
преступлений в сфере агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, следственный осмотр, судебно-
бухгалтерская экспертиза, планово-экономическая экспертиза, финансово-экономическая экс-
пертиза, компьютерно-техническая экспертиза, допрос. 

 

SOME TACTICAL CHARACTERISTICS OF SEPARATE 
INVESTIGATORY ACTIONS AT INVESTIGATION OF CRIMES 

IN FIELD OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 
Abstract. In this article, the author discusses some of the tactical aspects of conducting a num-

ber of investigations such as crime scene examination, examination of documents, the appointment of 
forensic examinations and questioning in the detection, investigation and disclosure of crimes in the 
sphere of agriculture. 

Keywords: agro-industrial complex, investigative examination, forensic accounting, planning 
and economic expertise, financial and economic expertise, computer forensics, interrogation. 

 
Последовательность применения следственных действий при расследовании преступ-

лений в сфере агропромышленного комплекса (далее – в сфере АПК) зависит от способа 
выявления, закрепления и сохранения информации, а также очередности выявления и фик-
сации следов преступного посягательства. 

Местом совершения преступления в сфере АПК может являться: 

 кабинет главного бухгалтера или иное помещение учреждения; 

 место передачи денежных средств или оформления документов; 

 место заключение договора купли-продажи оборудования или договора на выполнение 
каких-либо услуг в пользу учреждения и др. [3] 

Осмотр места совершения преступления должен проводиться незамедлительно. Это 
обуславливается динамикой совершения преступлений данного вида, а также спецификой 
выявления лица или группы лиц, причастных к преступлению, или возможных тайников, где 
может содержаться данная информация. К тому же место совершения преступления дает 
нам повод понять является ли это преступление длящимся или нет. 

Основными задачами осмотра места происшествия являются: 



 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «A science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 10. - 2016 

 

159 
 

 оформление обстановки места, в котором происходило совершение преступления; 

 выявление и фиксация следов как материальных, так и идеальных; 

 качественно зафиксированная информация, в последующем дающая нам право на вы-
движение общих и частных версий о лицах, совершивших преступление в сфере АПК. 

Чаще всего по делам о мошенничестве, присвоении или растрате государственной 
собственности такие дела возбуждаются исключительно по материалам документальных 
ревизий или с заявления работников данного предприятия. В этом случае для возбуждения 
уголовного дела следователю необходимо провести ряд дополнительных доследственных 
мероприятий (затребование дополнительных документов, получение объяснений с лиц), а 
также подключить оперативных работников [5, с. 433-439]. В отдельных случаях проверка 
может свестись и к обычной ревизии, если она не была осуществлена до этого. 

Анализируя материалы проверок или ревизий, следователь должен обращать внима-
ние: 

1) Производилась ли ревизия с участием специалистов, а также уполномоченные ли на то 
лица её проводили. 

2) Соблюдался ли порядок ревизии для данной отрасли. Описывались ли в акте ревизии 
конкретные нарушения хозяйственной деятельности предприятия, т.к. нарушения не должны 
быть описаны формальным образом, без указания их причин. 

3) Рассматривались ли документы уполномоченными на то лицами, и какое заключение 
они вынесли. 

4) Какие объяснения даны руководителями организации по факту нарушений хозяйствен-
ной деятельности (если они имели место быть), а также какое объяснение этому дал сам 
ревизор и участвующие лица. 

При следственном осмотре первоочередной задачей будет являться выявление допи-
сок, исправлений и т.д. в документах, отражающих данную сделку [7, с. 71-77]. Особое вни-
мание при осмотре места совершения преступления следует уделить блокнотам, тетрадям, 
записным книжкам на столах руководителей или иных лиц, документам и листам с записями 
в мусорных урнах, а также, возможно, и тайниках. Тщательнейшим образом необходимо 
проверять ниши столов, осмотреть стены за картинами, плакатами, а также иные места, где 
возможно хранение денежных средств, договоров купли-продажи имущества, стоящего на 
балансе учреждения, и другой отчетной документации. Особое внимание следует уделять 
копиям разного рода свидетельств, договоров купли-продажи. При необходимости интере-
сующая нас документация подробно описывается в протоколе осмотра места происшествия 
и опечатывается для дальнейших оперативных действий. Если речь идет об оборудовании, 
купленном за счет бюджетных средств, то в данном случае стоит провести осмотр помеще-
ний, которые возможно были бы пригодны для их хранения и эксплуатации, а именно – га-
ражи и иные складские помещения, стоянки автотранспорта. При выявлении документов, 
относящихся к транспортировке имущества, следует сопоставлять его по дате, количеству, 
месту транспортировке, а также фактическому наличию этого имущества. 

Также более целесообразным при следственном осмотре будет являться привлечение 
специалиста – криминалиста, который необходим для сбора почерка от интересующего нас 
круга лиц, а также выявление подлинности или подделки документов. Особенную роль он 
может сыграть при проведении обысков в местах жительства и работы подозреваемых лиц. 
При производстве обыска по делам о мошенничестве или растрате следует брать с собой 
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специалиста – бухгалтера, который поможет нам установить не только количество и наиме-
нование документов для изъятия, но и установить их взаимосвязь между собой. В ходе обы-
ска (выемки) он дает следователю советы по изъятию документов, проводит исследование 
на предмет приписки, подчистки в документах, группирует их для более грамотного отраже-
ния следователем записи в протоколе обыска, исследует индивидуальные признаки доку-
ментов. 

Среди преступлений, совершаемых в сфере АПК, наиболее распространенными явля-
ются предусмотренные ст. 159, 159.1, 159.2, 159.5 и 160 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации [8], для выявления которых в практической деятельности используются специаль-
ные знания эксперта. Поэтому полнота изъятых документов во время осмотра места проис-
шествия и направления их на экспертизу напрямую будет влиять на успех расследования 
уголовных дел данного вида. Назначение соответствующей экспертизы в некоторых случаях 
может иметь ключевое значение при расследовании указанных преступлений [4]. Основны-
ми критериями выбора времени проведения экспертизы будут являться: 

1) Возможность вести дальнейший ход расследования без заключения эксперта. 
2) Полнота всех собранных следователем материалов для назначения экспертизы. 
3) Существенные изменения, которые могут произойти в вещественных доказательствах 

при назначении экспертизы. Также в процессе расследования следователем должны быть 
получены сравнительные образцы. 

Одной из наиболее распространенных экспертиз по данным преступлениям является 
судебно-бухгалтерская экспертиза. Она назначается в тех случаях, когда знаний следовате-
ля недостаточно для разрешения уголовного дела. Основаниями для назначения такой экс-
пертизы могут являться результаты проведения ревизии, а также учётные записи в изъятых 
документах. Вообще, в деятельности эксперта в уголовном деле следователь играет огром-
ную роль. Он имеет права на назначение дополнительной экспертизы, смену эксперта, если 
имеет факт некомпетентности предыдущего; выдвижение дополнительных вопросов экспер-
ту. Приняв процессуальное решение о назначении экспертизы, следователь должен выдви-
нуть ряд вопросов, на которые должен ответить эксперт. В большинстве случаев типичными 
вопросами по таким преступлениям являются: 

 установление суммы ущерба конкретными лицами; 

 установление периода и суммы недостачи; 

 проверка правильности ведения бухгалтерского учета; 

 сопоставление официальных изъятых документов с черновыми записями, а также с 
аудио-, видео- материалами; 

 установление механизма излишков, недостачи, брака имущества; 

 установление подлинности какого-либо изъятого документа; 

 установление документов, способствующих совершению мошеннических действий, 
присвоению, растрате. 

Еще одним характерным видом экспертизы, сложившейся в следственной практике яв-
ляется планово-экономическая экспертиза, целью которой является изучение планирования 
экономической деятельности предприятия, темпов роста или убыли, соотношения трудовых 
ресурсов на предмет злоупотребления должностных лиц своими полномочиями, изучение 
объемов работ и производства, связанные с государственными заказами. Определение рас-
четов по нормативным затратам на трудовые и производственные ресурсы, а также норма-
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тивов финансирования со стороны государства. 
Финансово-экономическая экспертиза назначается с целью установления правильного 

ведения финансовой деятельности предприятия, соблюдения нормативно-правовых актов, 
договорных обязательств между предприятиями и государством, отношением государства и 
предприятия в аспекте выделяемых бюджетных средств [6, с. 177-178]. 

Компьютерно-техническая экспертиза призвана помочь следствию в поиске следов 
места преступления на технических носителях. Она отвечает на такие вопросы как: 

 установить была ли сделана копия или напечатан документ на интересующем нас ком-
пьютере; 

 имеются ли дополнительные скрытые, зашифрованные или искаженные файлы на 
цифровом носителе; 

 когда был создан, изменен или удален документ и др. [1] 
При задержании подозреваемых лиц с поличным обязательным является их личный 

обыск. Тщательнейшим образом проводится осмотр вещей, находящихся при физическом 
лице, изымается вся документация, которая может относиться к данному делу. После лич-
ного обыска наиболее целесообразно незамедлительно провести допрос задержанного ли-
ца, целью которого будет являться получение новых доказательств по делу, наиболее пол-
ное воссоздание картины преступления, детализация каких-либо эпизодов дела, которые, 
возможно, неполно известны следствию [9]. 

Характерными чертами допроса подозреваемого по преступлениям, связанным с бюд-
жетной сферой будут являться следующие: 

 проведение допроса задержанного (обвиняемого) будет более целесообразным, когда 
имеются хоть какие-нибудь доказательства по делу, подтверждающие его причастность к 
преступлению; 

 в большинстве случаев допрашиваемые лица имеют высокий профессиональный и 
жизненный уровень в данной сфере и имеют высшее образование, поэтому, перед началом 
допроса необходимо внимательно ознакомиться с материалами уголовного дела и с самой 
личностью допрашиваемого лица; 

 следует помнить о том, что значительное количество преступлений в сфере АПК явля-
ются латентными и обвиняемые в преступлениях этого вида лица считают, что у следствия 
не хватит доказательственной базы для доказывания противоправного деяния. В данном 
аспекте важное значение будет иметь сбор, правильная фиксация и систематизация всех 
доказательств, особо тщательное изучение организации, в которой было совершено престу-
пление. 

Одним из основных направлений доказывания является установление максимального 
количества эпизодов по делу. 

Основные задачи, которые ставит перед собой следователь при допросе – это уста-
новление факта совершения преступления, изучение личности допрашиваемого (подозре-
ваемого), а также выявление причин и условий, способствующих совершению преступления. 
Большое значение при допросе будет иметь его подготовка. Основной задачей в этом ас-
пекте действий будет являться грамотный выбор времени проведения допроса. Неполное 
изучение всех материалов, имеющих отношение к делу, а также некомпетентность следова-
теля в области хищений (кража, присвоение, растрата, мошенничества) бюджетных средств, 
выделяемых на развитие АПК, может нанести непоправимый урон для уголовного дела. По-
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няв, что следователь не в полном объёме владеет информацией по совершенному преступ-
лению или вообще не разбирается в механизме его совершения, допрашиваемое лицо мо-
жет почувствовать уверенность, что в последующем может негативно сказаться на исходе 
уголовного дела. Откладывать же допрос на неопределенное время тоже является нецеле-
сообразным. Более рациональным, на мой взгляд, будет являться проведение первого до-
проса после сбора всех доказательств хотя бы по одному эпизоду (если дело является мно-
гоэпизодным). Как правило, подготовка к допросу состоит не только в изучении личности по-
дозреваемого, но и в изучении бюджетной организации, в которой совершалось преступле-
ние, особенностей её функционирования, совершения хозяйственных операций и сделок в 
ней. Перед началом допроса необходимо составить письменный план, по которому следо-
ватель и будет работать в процессе следственного действия. Продуманный, грамотно под-
готовленный письменный план дает большую уверенность для следователя, что он не забу-
дет какие-либо обстоятельства дела, не упустит детали расследования. На наш взгляд, план 
допроса по уголовному делу необходимо делить опять же на эпизоды, которые уже являют-
ся доказанными, с ссылкой на листы материалов уголовного дела, т.к. следователь, в спеш-
ке перелистывающий страницы уголовного дела, будет выглядеть для подозреваемого не-
убедительной картиной того, что его виновность будет доказана и поведение следователя 
оставит нелицеприятное впечатление. 

Следующей деталью, необходимой нам для допроса будет являться личность самого 
подозреваемого. Всесторонне изучение личности может дать нам более полную картину ме-
ханизма совершения преступления, количества эпизодов и прочие детали. Здесь же уста-
навливается весь портрет подозреваемого, совершал ли он до этого преступления данного 
рода, какие должности занимал до этого, есть ли еще соучастники расследуемого преступ-
ления. Всё это будет полезно знать для прогнозирования поведения допрашиваемого лица 
и построения тактики проведения допроса. Очень важным для нас будет выдвижение не 
только следователем криминалистических версий, но и предположений механизма преступ-
ления со стороны допрашиваемого лица, на которые следователь должен будет обратить 
внимание в процессе установления контакта на психологическом уровне. В дальнейшем вы-
двинутые им версии должны быть обязательно проверены. 

Необходимо отметить, что допрос родственников в материалах уголовного дела будет 
играть весомую роль. Их допрос необходим в любых случаях: когда лицо находится в розы-
ске, когда местонахождение лица нам известно. Во-первых, если лицо находится в розыске, 
то родственники могут знать возможное местонахождение лица. Во-вторых, допрос родст-
венников во многом сопряжен с раскрытием личной информации, а в некоторых случаях и 
интимной. В-третьих, в случае материальной заинтересованности со стороны родственни-
ков, следователь, возможно, может получить серьезное давление с их стороны. 

В ходе допроса родственников подозреваемого лица необходимо узнать следующую 
информацию: 

 состав семьи подозреваемого; 

 наличие родственников на территории СНГ и других странах; 

 какое образование получил подозреваемый, название и местоположение ВУЗа, с кем 
поддерживает из ВУЗа контакты; 

 имеет ли отношение к воинской службе, если служил, то название, местоположение и 
номер воинской части и с кем поддерживает контакты; 
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 предыдущие места работы, какие посты занимал и в каких годах, причины увольнений 
или переводов; 

 материальное состояние подозреваемого, какие крупные покупки он делал в последнее 
время, какая недвижимость принадлежит ему и его семье; 

 имеются ли хобби у подозреваемого или иные склонности или увлечения. 
Одним из эффективных способов сбора информации и личности подозреваемого яв-

ляется прием односторонней негативной характеристики подозреваемого [2]. Этом случае 
допрашиваемое лицо будет поправлять и добавлять информацию о личности подозревае-
мого, его круге знакомых, увлечениях и др. 

Подводя итог, нам хочется отметить, что знание следователем и оперативным работ-
ником основных тактических аспектов проведения тех или иных следственных действий, пе-
речня реализуемых мероприятий по делам о преступлениях в сфере АПК, позволит ему 
грамотно и успешно решать стоящие перед ним задачи по выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений в указанном секторе экономики страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации полномочий вневедомствен-

ной охраны полиции по осуществлению государственного контроля за юридическими лицами. 
Дается краткая характеристика развития данных полномочий и х специфика. 

Ключевые слова: государственный контроль, вневедомственная охрана, полиция, ин-
женерно-техническая укрепленность, инспектирование, договор, безопасность. 

 

EMPOWERMENT OF DIVISIONS OF NON-DEPARTMENTAL SECURITY FORCES, 
IN PART CONCERNING STATE CONTROL OVER LEGAL ENTITIES AND 

PROBLEMS IN THEIR IMPLEMENTATION 
 
Abstract. This article examines the questions of realization of empowerment of divisions of 

non-departmental security forces on the implementation of state control over legal entities. A brief de-
scription of the development of these powers and the their specifics is given. 

Keywords: state control, non-departmental security forces, police, engineering and technical 
strengthening, inspection, contract, security. 

 
Подразделения вневедомственной охраны полиции одна из старейших служб органов 

внутренних дел. Она была созданная в системе МВД СССР в середине XX века и сохранив-
шаяся в милиции МВД России, а затем в полиции. Подразделения вневедомственной охра-
ны полиции в 2016 году перешли в структуру Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации [3]. Какие функции будет выполнять вневедомственная ох-
рана в новом органе исполнительной власти пока не ясно, но можно отметить, что до пере-
хода из МВД некоторые полномочия так и небыли реализованы на практике, а именно не 
реализовано право осуществлять государственный контроль за юридическими лицами в 
полном объеме по всем направлениям деятельности. Данных основных направлений дея-
тельности у подразделений вневедомственной охраны три: контроль (надзор) за обеспече-
нием безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, контроль за деятельно-
стью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразде-
лений ведомственной охраны, контроль за соблюдением установленных требований инже-
нерно-технической укрепленности объектов. На последнем направление деятельности, не-
обходимо остановиться подробнее.  

Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» не указывает прямо, что выда-
ча руководителям и должностным лицам организаций, объекты которых охраняются поли-
цией в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, а 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации - руководителям и должност-
ным лицам иных организаций предписания о соблюдении установленных требований инже-
нерно-технической укрепленности объектов и об обеспечении безопасности граждан явля-
ется видом государственного контроля (как например, в пункте 19, части 1 статьи 12 данного 
закона). Вместе с тем предписание является методом административного права, и по своей 
сути возлагает прямую юридическую обязанность на субъект права совершать те или иные 
действия в рамках, предусмотренных правовой нормой. Нарушение нормы может быть вы-
явлено только при проверке (обследовании) объекта, т.е. при осуществлении контроля (над-
зора).  В связи с этим выдача предписания о соблюдении установленных требований инже-
нерно-технической укрепленности объектов и об обеспечении безопасности граждан явля-
ется видом госконтроля.  

Итак, все три направления государственного контроля должны быть урегулированы 
нормативно-правовыми актами. Основным документом регламентирующим осуществление 
государственно контроля (надзора), является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственно контроля (надзора) и муниципального контроля». В статье 1 данного закона 
нет ни ограничений, ни запрета в применения его в части касающейся контроля за соблюде-
нием установленных требований инженерно-технической укрепленности объектов и об 
обеспечении безопасности граждан, но подзаконных нормативно правовых актов разрабо-
тано так и не было [13]. Контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса выполняются не в рамках Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ (о чем указано в статье 1), а в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 296-
ФЗ и соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов. Порядок осуществления 
контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными 
задачами и подразделений ведомственной охраны определен Правилами инспектирования 
[10]. 

Необходимо отметить, что вневедомственная охрана полиции организует свою дея-
тельность в рамках административного права, как подразделение полиции (учреждение, на-
правленное в своей деятельности на предупреждение, пресечение и выявление нарушения 
закона и принятие мер по их устранению), но также и вступает в гражданско-правовые от-
ношения с физическими и юридическими лицами заключая договора на охрану имущество 
граждан и организаций, а также объекты. Более того вся основная нормативно-правовая ба-
за вневедомственной охраны ориентирована в большей степени на реализацию гражданско-
правовых отношений. Договор на охрану является основным документом, на основе которо-
го строятся правоотношения, где субъекты гражданского права, обладая диспозитивностью 
определяют взаимные права и обязанности. А предписание являющееся методом админи-
стративного права, по своей сути возлагающие прямую юридическую обязанность на субъ-
ект права совершать те или иные действия в рамках, предусмотренных правовой нормой [1; 
2], не вписывается в выстроенный годами алгоритм деятельности подразделений вневе-
домственной охраны. Вместе с тем необходимо отметить, что административно-правовой 
характер отношений представителей вневедомственной охраны с руководителями объектов 
был закреплен и в более раннем нормативно-правовом акте времен СССР, но в последую-
щем в 90-х годах данных полномочий  вневедомственная охрана лишилась. Итак, в соответ-
ствии с пунктом 9 Положения о вневедомственной охране при органах милиции министерст-
ва охраны общественного порядка РСФСР, утвержденного Постановлением Совета Минист-
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ров РСФСР от 18 июня 1966 г. № 538, вневедомственная охрана могла требовать от  руко-
водителей охраняемых объектов соблюдение режима охраны и внедрению технических 
средств охраны и их содержание указывать на необходимые мероприятия. В эпоху государ-
ственного тотального государственного контроля эта мера была естественной, даже не 
смотря на договорные отношения по осуществлению охраны объектов договорные.  

После принятия Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 № 589 "Об утвержде-
нии Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Феде-
рации" на первое место выходят только договорные отношения, а об обязательности испол-
нения указаний, о соблюдение режима охраны, инженерно-технической укрепленности, ис-
ходящих от подразделений вневедомственной охраны милиции нет ни слова. Необходимо 
отметить, что инспектирование ведомственной охраны предприятий, учреждений и органи-
заций также осуществлялось на договорной основе [4]. По результатам инспектирования 
вносились именно  предложения по устранению выявленных недостатков, а не предписа-
ния. Можно сделать вывод, что государственный контроль за деятельностью юридических 
лиц милицейскими подразделениями вневедомственной охраны до принятия Федерального 
закона «О полиции» не осуществлялся. 

После реформирования милиции в полицию и принятия соответствующих подзаконных 
нормативно правовых актов ситуация изменилась, но сотрудники вневедомственной охраны 
выносят только свои предложения по организации надежной охраны объекта заявителя [8, 
11]. Анализируя Правила организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране 
полицией, утвержденные к приказом МВД России от 07.05.2014 № 410 можно отметить, что 
при заключении договора должны быть жестко определены все критерии установленных 
требований инженерно-технической укрепленности объектов, сроки выполнения необходи-
мых мероприятий, права сторон ответственность, но это не административная деятельность 
(управление) предполагающая доминирование, преобладание одной воли над другой, а ус-
ловия договора. Более того получается очень интересная ситуация, когда при исполнении 
договора подразделение вневедомственной охраны контролирует (надзирает) исполнение 
обязанностей по договору со стороны контрагента выдавая предписания, а не направляя 
претензию она (вневедомственная охрана) совмещает в одном лице и субъект гражданского 
права и  субъект административного права.  

 Итак, анализируя правотворчество МВД России можно отметить, что порядок, алго-
ритм использования права выдачи предписания о соблюдении установленных требований 
инженерно-технической укрепленности объектов МВД России не был определен. Предписа-
ния, как метод административного регулирования подразделениями вневедомственной ох-
раны в отношении охраняемых объектов, по сути своей является  функцией принуждения к 
выполнению договорных отношений, или выполнению каких-либо работ или обязанностей 
не установленных в договоре. Ранее в милиции сотрудники вневедомственной охраны вно-
сили представления и предложения об устранении обстоятельств, способствующих совер-
шению правонарушений с указанием сроков устранения выявленных недостатков, что укла-
дывавется в гражданские правоотношения отношения. Деятельность подразделений вневе-
домственной охраны выстроена на стыке административных и гражданско-правовых отно-
шениях, и эта деятельность не отрегулирована в полном объеме. 

В целом неоднозначных ситуаций сложившихся в деятельности вневедомственной ох-
раны полиции не мало, например, двойное подчинение подразделений вневедомственной 
охраны полиции [13], как региональным управлениям (отдела) вневедомственной охраны, 
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так и районным отделам органов внутренних дел (осуществляют оперативное управление 
нарядами групп задержания, согласно Плана комплексного использования сил и средств ор-
ганов внутренних дел по обеспечению правопорядка на улицах и в иных общественных мес-
тах). В связи с этим не понятный порядок осуществления контроля за состоянием инженер-
но-технической укрепленности объектов далеко не единственная проблема в организации 
служебной деятельности вневедомственной охраны полиции. 
В заключении отметим, что с приятием закона Федерального закона от 7.02.2011  
№ 3-ФЗ «О полиции», изменились полномочия вневедомственной охраны, она получила 
функции государственного контроля за деятельностью юридических лиц (в сфере безопаст-
ности), но не все подзаконные акт регламентирующие порядок их реализации был созданы, 
в частности контроля за соблюдением установленных требований инженерно-технической 
укрепленности объектов. Можно надеяться, что данный правовой пробел будет устранен 
Федеральной службой войск национальной гвардии, иначе данные полномочия так и оста-
нутся только на бумаге. 
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