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Рассматривая возрастную характеристику ми-
грантов, необходимо выделить, что миграционный при-
рост в городском округе «Город Хабаровск» обеспечи-
вается в основном за счет трудоспособного населения 
(табл. 2). В 2013 году положительное сальдо замечено 
в возрастных группах от 15 до 34 лет (всего — 8817 че-
ловек), в 2014 году — от 15 до 54 лет (всего — 5030 че-
ловек).

Возможные причины приезда — получение образо-
вания, замещение рабочих мест, построение карьеры.

Среди мужского и женского населения в каждой воз-
растной группе от 15 до 34 лет наблюдается практически 
одинаковый миграционный прирост, что может свидетель-
ствовать о том, что миграция осуществляется семьями.

Таким образом, проведенный анализ показал, что среди 
субъектов Дальнего Востока наиболее привлекательным 
для мигрантов является Хабаровский край, а именно его 
ограниченная территория — городской округ «город Ха-
баровск» прилегающая территория Хабаровского муни-
ципального района, т. е. Хабаровская агломерация.

Рис. 1. Динамика сальдо миграции в субъектах ДФО с 2002 по 2014 гг. [6]

Рис. 2. Динамика сальдо межрегиональной миграции
в пределах ДФО с 2003 по 2013 гг. [6]
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Хабаровский край достаточно привлекателен для жи-
телей Дальнего Востока.

Хабаровская Агломерация привлекает в первую оче-
редь молодых людей в активном возрасте от 15 до 34.

Предположительно перемещения мигрантов осущест-
вляются семьями, поскольку наблюдается примерно 
равное соотношение мужчин и женщин в общем при-
росте.

Возможные основные причины приезда мигрантов на 
территорию городского округа:

− получение высшего и среднего профессионального 
образования,

− замещение рабочих мест в различных областях дея-
тельности,

− построение карьеры,
− создание семьи,
− наличие доступа к полному спектру социально-бы-

товых услуг.
Данная гипотеза требует подтверждения, что является 

следующим этапом исследования.
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Таблица 1. Динамика численности населения и миграции в Хабаровском крае за 2011–2014 годы (человек) [5]

Территория
Численность насе-

ления на начало года

Изменение чис-
ленности насе-
ления за 2011–

2014 гг.

Миграционный 
прирост (убыль) за

2011–2014
гг.

Доля миграции
в общем уменьшении 
(увеличении) числен-

ности населения,%2011 г. 2015 г.
Г.о. «г. Хабаровск» 577980 607216 29236 27345 93,53
Хабаровский м. р. 85666 89379 3713 1958 52,73
Г.о. «г. Комсомольск 
-на-Амуре»

263336 253030 -10306 –8450 81,99

Советско-Гаванский м. р. 43432 40831 -2601 –1983 76,24
Николаевский м. р. 32502 29326 -3176 -2309 72,70
Амурский м. р. 65517 61864 -3653 -3074 84,15
Бикинский м. р. 24317 22858 -1459 -1545 105,89
Аяно-Майский м. р. 2284 2009 -275 -310 112,73
Ванинский м. р. 37155 34873 -2282 -2082 91,24
Верхнебуреинский м. р. 27392 25763 -1629 –1684 103,38
Вяземский м. р. 22946 21583 -1363 -1311 96,18
Комсомольский м. р. 29342 28618 -724 -910 125,69
М.р. Им. Лазо 46103 42929 -3174 -2826 89,04
Нанайский м. р. 17480 16506 -974 -1072 110,06
Охотский м. р. 8093 6988 -1105 -970 87,78
М.р. Им.П.Осипенко 5189 4682 -507 -493 97,24
Солнечный м. р. 33691 31238 -2453 -2357 96,09
Тугуро-Чумиканский м. р. 2242 2029 -213 –260 122,07
Ульчский м. р. 18622 16583 -2039 -1866 91,52

Таблица 2. Половозрастная характеристика мигрантов [5]

Возраст 0–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+

Всего 81 -81 7395 3165 2201 476 -123 -178 -217 -964

Мужчины -78 -49 3299 1779 1189 340 -44 -99 -124 -436

Женщины 105 -32 4096 1386 1012 135 -79 -79 -93 -528
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Статья посвящена изложению результатов эмпирического исследования особенностей гражданской 
идентичности взрослых людей и подростков. По мнению автора, гражданская идентичность граждан — 
это основа для сохранения единства России. В исследовании определены предпочитаемые группы граждан-
ской идентификации у подростков и взрослых людей, эмоционально-ценностные установки по отношению 
к различным категориям гражданской идентичности. В ходе эмпирического исследования подтверждено 
предположение о том, что гражданская идентичность взрослых и подростков имеет содержательные 
и структурные особенности. Установлено, взрослые респонденты имеют более определённую гражданскую 
идентичность (чувствуют принадлежность к общности граждан России, занимают активную граждан-
скую позицию), подростки еще не способны идентифицировать себя с одной из социальных групп (их иден-
тичность является неопределенной и «спутанной»).

Ключевые слова: гражданская идентичность, идентификация, предпочитаемые группы идентификации, 
неопределенная идентификация подростков.

Россия многонациональная страна, на территории го-
сударства проживают люди с различной националь-

ностью и религией. Поэтому могут возникать межнаци-
ональные и межконфессиональные конфликты [1, с. 30]. 
Современные геополитические условия, в которых не-
обходимо существовать российскому государству, акту-
ализируют давно забытую проблему гражданской иден-
тичности личности и патриотизма. Востребованность 
общества в гражданах, имеющих осознанную граждан-
скую позицию, связано с необходимостью отвечать на со-
временные вызовы — проявления терроризма и сепа-
ратизма в странах, граничащих с нашим государством; 
недовольство «коренных» граждан миграционными про-
цессами внутри страны; желание молодежи эмигрировать 
и т. д. Гражданская идентичность граждан — это основа 
для сохранения единства России. Все вышесказанное об-
уславливает актуальность проблемы исследования.

Анализ феномена «гражданская идентичность» показал, 
что нет единого мнения о понятии, структуре и возрастных 
особенностях гражданской идентичности (Т. М. Водолаж-
ская, Н. А. Галактионова, Д. В. Григорьев, Л. М. Дроби-
жева, Н. Л. Иванова, Р. Ю. Шикова, М. А. Юшин) [3]. 
Так, например, Т. М. Водолажская в своих исследованиях 
определяет гражданскую идентичность как реализацию ба-
зисных потребностей личности в принадлежности к группе. 
Юшин М. А. представляет её как тождественность лич-
ности статусу гражданина. Ряд учёных рассматривают 

гражданскую идентичность наряду с этнической. В своем 
исследовании мы будем определять «гражданскую иден-
тичность» как осознание личностью принадлежности к со-
обществу граждан того или иного государства, готовности 
и способности выполнять сопряженные с наличием граж-
данства обязанности, пользоваться правами, принимать 
активное участие в жизни государства [4]. Осознание при-
частности, принадлежности к гражданской общности пред-
полагает наличие у индивида представлений о принципах 
и основах данного объединения, об идентифицирующих 
признаках, о гражданстве и характере взаимоотношений 
государства и гражданина, а также взаимоотношений 
между собой граждан данной общности.

Целью нашего исследования является сравнение осо-
бенностей гражданской идентичности взрослых людей 
и подростков. Выдвинуто предположение, что граждан-
ская идентичность взрослых и подростков имеет содер-
жательные и структурные особенности. В исследовании 
приняли участие пятьдесят испытуемых: двадцать пять 
подростков (12–13 лет), и двадцать пять взрослых испы-
туемых (25–45 лет).

Для сбора эмпирического материала использованы 
психогеометрическая методика С. Деллингера и метод 
попарных сравнений в модификации кафедры психологии 
образования «АмГПГУ». Количественная обработка 
данных результатов исследования проведена с помощью 
методов математической статистики.
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Формирование гражданской идентичности молодого 
поколения людей осуществляется под воздействием ус-
ловий жизнедеятельности той социальной общности, 
в рамках которой молодежь социализируется, отражая со-
циальное положение молодежи и его особенности, специ-
фику взаимодействий с государством.

Для выделения предпочитаемых групп гражданской 
идентификации применён метод попарного сравнения. 
Результаты анализа представлены в таблице 1.

Исследование предпочитаемых групп социальной иден-
тификации показало, что самой важной и для подростков, 
и для взрослых людей является группа — «Гражданин 
России» (соответственно 48%; 68%). Второй группой, по 
процентной представленности, у подростков является — 
«Гражданин Мира» (20%), а у взрослых людей — «Моя 
религиозная группа» (16%). Третьей по значимости для 
взрослых испытуемых является группа — «Гражданин 
Мира» (12%). А у школьников третьей по количеству вы-
боров является смешанный тип идентификации, где нет 
явных предпочтений социальной идентификации (16%). 
У взрослых такой тип идентификации отсутствует. Сле-
дующей по значимости у подростков является идентифи-
кация с понятием — «Моя религиозная группа» (12%). 

Обе группы респондентов практически не идентифици-
руют себя с понятием — «Моя этническая группа» (со-
ответственно 4%; 4%). Подсчет различий по предпочи-
таемым группам идентификации подростков и взрослых 
с помощью коэффициента Фишера показал, что зна-
чимо больше подростков имеют неопределенную иденти-
фикацию (Yэмпр = 2.91, при р≤0,01). Данный факт под-
тверждает мнение Э. Эриксона и В. С. Мухиной, которые 
указывают на то, что подростки еще не способны иденти-
фицировать себя с одной из групп для них характерна пу-
таница социальных ролей.

Методика С. Деллингер позволила нам изучить эмо-
ционально-ценностные установки по отношению к раз-
личным категориям гражданской идентичности. Резуль-
таты исследования представлены в таблице 2.

Результаты анализа психогеометрического теста по-
казали, что большая часть взрослых респондентов ас-
социируют с категориями «Я», «Гражданин России», 
«Россия» и «Мы» фигуру «круг». И приписывают этим 
категориям такие качества как доброжелательность, кон-
тактность, уступчивость, гостеприимство, нерешитель-
ность [5, с. 380]. Для взрослых респондентов данные по-
нятия объединены в единый смысловой блок «Свои». 

Таблица 1. Предпочитаемые группы гражданской идентификации у подростков и взрослых людей

Категории Взрослые Подростки

% ранг % ранг
Гражданин России 68 1 48 1

Гражданин Мира 12 3 20 2
Моя религиозная группа 16 2 12
Моя этническая группа 4 4

Смешанный - 16 * 3

*значимые различия по критерию Фишера при р≤0,01

Таблица 2. Процентное соотношение ассоциации гражданско-правовых категорий с психогеометрическими 
формами у подростков и взрослых

 

Категории 

Встречающиеся фигуры, в % 

 
   

  

Подр. Взр. Подр. Взр. Подр. Взр. Подр. Взр. Подр. Взр. 
Гражданин 
России 24 16 36 52 0 4 20 16 20 12 

Россия 28 16 32* 60* 16 8 4 0 20 16 
Мы 8 20 36 64 16* 0* 28 12 12 4 
Я 32 12 24* 68* 8 4 16 8 20 8 
Они 28 12 24 12 28 52 8 12 12 12 
Иностранцы 28 20 32* 8* 24* 68* 8 4 8 0 
Заграница 8 24 16 4 44 48 8 24 24* 0* 

*значимые различия по критерию Манна-Уитни при р≤0,05
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Категории «Они», «Заграница», «Иностранцы» большая 
часть взрослых респондентов ассоциируют с фигурой зи-
гзаг, приписывая данным категориям такие качества как 
импульсивность, непредсказуемость, креативность, ина-
комыслие [5, с. 380]. Данный факт указывает, что для 
взрослых респондентов эти понятия объединены в единый 
смысловой блок «Чужие».

В группе подростков не удалось выделить ярко выра-
женных смысловых блоков. Все категории ассоциируются 
примерно в равных долях с различными психогеометри-
ческими фигурами. Данный факт указывает на неопреде-
ленность и слабую дифференцированность представления 
о группе «Свои» и «Чужие».

Анализ литературы показал, что процесс идентификации 
основан на процессах интеграции и дифференциации, поэ-
тому в идентичности отражаются представления человека 
о принадлежности к общности своих и одновременном от-
личии от чужих [2]. Основываясь на данном положении, мы 
показали, что гражданская идентификация взрослых людей 
является определенной и хорошо дифференцированной, 
а идентификация подростков является неопределенной.

Для подтверждения своих предположений, был ис-
пользовали метод корреляционной статистики, который 
позволил обнаружить корреляционные связи между оце-
ниваемыми категориями. Результаты анализа представ-
лены в таблице 3 и рисунке 1.

Таблица 3. Корреляционные связи между группами категорий гражданской идентичности у взрослых людей

Категории
Гражд. 
России

Россия Мы Они Иностр. Загран. Я

Гражд. России 1,00 0,50 0,97* -0,72 -0,20 -0,36 0,92*

Россия 0,50 1,00 0,61 -0,36 -0,05 -0,60 0,76

Мы 0,97* 0,61 1,00 -0,70 -0,10 -0,35 0,97*

Они -0,72 -0,36 -0,70 1,00 0,70 0,72 -0,72

Иностранцы -0,20 -0,05 -0,10 0,70 1,00 0,82 -0,15

Заграница -0,36 -0,60 -0,35 0,72 0,82 1,00 -0,50

Я 0,92* 0,76 0,97* -0,72 -0,15 -0,50 1,00

* коэффициент корреляции Спирмена при р ≥0,5

Структура гражданской идентификации в выборке 
взрослых респондентов является определённой — в ней 
четко выделяется смысловой блок «Свои», который объ-
единяет категории «Гражданин России», «Мы» и «Я». 
В тоже время отсутствие корреляционных связей между 
категориями «Они», «Заграница», «Иностранец» ука-
зывает на наличие неопределенности в отношении 
группы «Чужих», отсутствии четких критериев для ее 
выделения.

Корреляционных связей между группами категорий 
гражданской идентичности у подростков обнаружено не 
было. Гражданская идентификация подростков явля-
ется неопределенной и плохо дифференцированной, нет 
строгих ассоциативных связей между объектами.

Таким образом, исследование гражданской идентич-
ности показало, что взрослые респонденты имеют более 
определённую гражданскую идентичность, они чувствуют 
принадлежность к общности граждан России, занимают 
активную гражданскую позицию, в отличии от подростков. 
Гражданская идентичность подростков является неопре-
деленной и плохо дифференцированной. На сегодняшний 
день в условиях социальной неопределенности, неста-
бильности развития российского общества формирование 
гражданской идентичности молодежи приобретает про-
тиворечивый, спонтанный и спутанный характер. Данные 
обстоятельства указывают на объективную необходимость 
эффективной работы с молодежью направленной на фор-
мирования активного гражданина российского общества.

Рис. 1. Особенности гражданской идентификации взрослой выборки респондентов
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Высокие цены на рынке жилья являются одним из наиболее важных факторов, сдерживающих спрос на-
селения на покупку собственной недвижимости. В решении проблем обеспеченности жильем одна из важ-
нейших ролей принадлежит прогнозированию рыночной стоимости жилья.

Ключевые слова: прогнозирование, модель тренда, регрессионная модель.

Жилая недвижимость является одним из наиболее 
динамично развивающихся сегментов рынка не-

движимости и несет особую социальную нагрузку. Обе-
спечение жильем и его доступность для населения на-
прямую влияют на уровень жизни, сказываются на 
рождаемости и темпах прироста населения, отражаются 
на его экономической культуре. Высокие цены на рынке 
жилья являются одним из наиболее важных факторов, 
сдерживающих спрос населения на покупку собственной 
недвижимости.

Массовый рынок жилья необходим для решения со-
циальных проблем и развития экономики в целом, как 
в период экономического подъема, так и в кризисные 
годы.

Рынок жилья находится под значительным влиянием 
факторов, определяющих социально-экономическое раз-
витие как страны в целом, так и отдельных регионов, 
и факторов, определяющих политическую стабильность.

Рыночная стоимость является объективной, незави-
симой от желаний отдельных участников рынка жилья 
и отражает складывающиеся на этом рынке реальные 
экономические условия. При отсутствии покупателей 
на жилье, его текущая рыночная стоимость стремится 
к нулю независимо от объема затрат на строительство.

Рынок недвижимости представлен не единым целым, 
а подразделяется на первичный и вторичный рынок 

жилья. Под предложением на первичном рынке пони-
мается совокупный объем предложений рынка ново-
строек, который формируется застройщиками. Вто-
ричный рынок жилья характеризуется появлением 
недвижимости, уже функционирующей в течение неко-
торого времени и обладающей определенной степенью 
износа.

Между первичным и вторичным рынками недвижи-
мости существует тесная взаимосвязь. К примеру, увели-
чение предложения на вторичном рынке жилья, сопрово-
ждающееся снижением цен, как правило, влечет за собой 
снижение стоимости и спроса на первичном рынке. При-
чинами может служить ухудшающаяся экологическая об-
становка, спад деловой активности, политические кон-
фликты или иные факторы.

Исходя из официальных статистических данных, где 
приведены поквартальные цены за квадратный метр на 
первичном и вторичном рынках жилья [1], среднегодовые 
цены можно вывести по формуле:

Cср = (С1 кв+С2 кв+С3 кв+С4 кв) / 4,
где Сср — среднегодовая стоимость квадратного метра 

жилья,
С1 кв — стоимость квадратного метра жилья за 

первый квартал,
С2 кв — стоимость квадратного метра жилья за второй 

квартал,
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С3 кв — стоимость квадратного метра жилья за третий 
квартал,

С4 кв — стоимость квадратного метра жилья за чет-
вертый квартал;

4 — количество кварталов в году.
Рассчитанные таким образом данные были внесены 

в таблицу 1.
За исследуемый период на первичном и вторичном 

рынках Хабаровского края произошло удорожание 1 ква-

дратного метра жилья в 2,5 и 3,2 раза соответственно. 
Почти на всем исследуемом периоде стоимость 1 квадрат-
ного метра жилья на вторичном рынке Хабаровского края 
рынке превосходила данный показатель первичного рынка.

Для исследования были отобраны факторы, оказыва-
ющие наибольшее влияние на формирование рыночной 
стоимости жилья по Хабаровскому краю. Данные о ры-
ночной стоимости жилья и факторах, влияющих на нее, 
сведены в таблицу 2.

Таблица 1. Среднегодовая рыночная стоимость квадратного метра жилья разного типа

Год Первичный рынок, р/м 2 Вторичный рынок, р/м 2
2004 24629,7 19595,0
2005 27605,1 22788,5
2006 30837,5 28410,7
2007 39244,2 31590,5
2008 48345,5 43617,3
2009 53104,5 43005,9
2010 49062,4 42325,6
2011 48338,7 50190,3
2012 59194,2 61318,0
2013 68339,2 66722,4
2014 70825,8 63002,7
2015 62261,2 63184,6

*Составлено по данным региональных статистических изданий [1].

Таблица 2. Значения факторов формирования рыночной стоимости жилья за 2002–2014 гг.

Показатель
Год

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Рыночная стоимость 1 м 2 жилья, р, первичный рынок 12764 16847 24630 27 605 30 837 39 244
Рыночная стоимость 1 м 2 жилья, р, вторичный рынок 9898 14188 19595 22 788 28 411 31 591
Средняя стоимость строительства, р 9524 12542 16782 22033 27682 29154
Среднедушевые денежные доходы, р 5612,2 7368,5 8948,4 11335,6 12887,6 15883,5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, м 2

19,3 19,6 20 20,4 20,7 20,9

Ввод в действие жилых домов, тыс. м 2 136,2 140 180,8 194,5 205,1 265,8
Темп инфляции,% 11,1 11,4 11,1 10,1 10,1 9,7
Инвестиции в жилища, млн. руб. 1259,2 1939 3034,1 3 750 4 393,4 6460,2

Показатель
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Рыночная стоимость 1 м 2 жилья, р, первичный рынок 48345 53104 49062 48338 59194 68339 70826
Рыночная стоимость 1 м 2 жилья, р, вторичный рынок 43617 43006 42325 50190 61318 66722 63003
Средняя стоимость строительства, р 32335 36576 42441 44189 46323 54926 48823
Среднедушевые денежные доходы, р 18984,5 20455 22656,5 26155,7 31076,1 29382 31703
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, м 2

21,2 21,5 21,8 22,1 22,3 22,4 22,8

Ввод в действие жилых домов, тыс. м 2 303,9 379 315,1 402 344,2 325,1 287,8
Темп инфляции,% 12,4 8,6 8,5 6 6,4 6,45 11,36
Инвестиции в жилища, млн. руб. 8284 8711 7687 8493,5 8825,7 13098,9 13401,7

*Составлено по данным региональных статистических изданий [1].
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Степень влияния тех или иных факторов на исследу-
емый показатель можно определить при помощи коэффи-
циентов парной корреляции.

Поскольку рынок жилья представлен двумя составля-
ющими: первичным и вторичным рынками жилья, анализ 

парной корреляции проведен как для первичного, так 
и для вторичного рынков.

Коэффициенты парной корреляции факторов влияния 
на стоимость квадратного метра жилья на первичном 
и вторичном рынке жилья рассчитаны при помощи про-
граммного продукта MSExcel и приведены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа факторов, влияющих на рынок недвижимости Хабаровского края

Фактор
Коэффициент парной 

корреляции
(первичный рынок) 

Коэффициент парной 
корреляции

(вторичный рынок)
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья 
(вторичный рынок), тыс. руб.

0,981 1

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья 
(первичный рынок), тыс. руб.

1 0,981

Стоимость строительства 1 кв. м жилья, тыс. руб. 0,965 0,978
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, кв. м

0,973 0,977

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 0,824 0,828

Среднедушевые денежные доходы, тыс. р 0,976 0,978

Инвестиции в жилища, млн. руб. 0,987 0,965

Темп инфляции -0,601 -0,677

* Рассчитано с использованием пакета программ Statgrafics.

Взаимосвязь многих факторов с показателем сто-
имости квадратного метра жилья на первичном и вто-
ричном рынках иллюстрирует ситуацию идеальной кор-
реляции, при которой зависимость каждого фактора 
и исследуемого показателя близка к 1, то есть имеет место 
зависимость, стремящаяся к 100%.

После проведения корреляционного анализа, целесоо-
бразно приступить к трендовому и регрессионному анализу.

Трендовый основан на анализе тенденций прошлых 
лет, а регрессионный на установление функциональной 
зависимости между исследуемыми показателями и факто-
рами, которые на них влияют.

Для начального этапа регрессионного анализа были 
отобраны все факторы, рассмотренные выше.

Дальнейшие аналитические расчеты заключались 
в апробировании различных группировок факторов на 

предмет их соответствия критериям математического ана-
лиза.

Оптимальные модели использовалась для дальней-
шего краткосрочного прогнозирования рыночной стои-
мости квадратного метра жилья.

Прогнозные значения, полученные в результате рас-
четов трендовым и регрессионным методом, были иссле-
дованы на предмет отклонения от фактических показа-
телей.

Анализ моделей показал, что для первичного рынка 
жилья Хабаровского края более точной является модель 
тренда, имеющая следующий вид:

Y =5443, 03 + 4608, 89 t,
где t — временной фактор.
Результаты прогноза стоимости квадратного метра 

жилья в Хабаровском крае представлены в таблице 4.

Таблица 4. Краткосрочное прогнозирование рыночной стоимости квадратного метра  
на первичном рынке жилья в Хабаровском крае*

Год Моментальный прогноз
Интервальные показатели

Нижний предел
рыночной стоимости

Верхний предел  
рыночной стоимости

2015 74576 61030,1 88122,8
2016 79185 65638,9 92731,7
2017 83794 70247,9 97340,6

* Рассчитано с использованием пакета программ Statgrafics.
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Отклонение прогнозного значения 2015 года от факти-
ческой стоимости 1 квадратного метра жилья на первичном 
рынке жилья в Хабаровском крае составило 19,2%, что оз-
начает пригодность данной модели. Таким образом, в ре-
зультате расчетов трендовым методом было выявлено, что 
в 2017 году рыночная стоимость составит 83794 рублей.

Для вторичного рынка более точный прогноз с откло-
нением от фактического показателя 2015 года в размере 
3,5% показала корреляционно-регрессионная модель, 
которая имеет вид:

Y = 9396, 2475 X1 + 2, 29640592 X2–175758,
где Y — средняя цена 1 кв. м общей площади квартир 

на рынке жилья (вторичный рынок),
X1 — общая площадь жилых помещений, приходя-

щаяся в среднем на одного жителя,
X2 — инвестиции в жилища,
175758 — свободный член уравнения.
Результаты прогнозирования рыночной стоимости на 

вторичном рынке жилья представлены в таблице 5.

Таблица 5. Результаты прогнозирования рыночной стоимости на вторичном рынке жилья при помощи 
корреляционно-регрессионной модели*

Год
Моментальный  

прогноз

Интервальные показатели

Нижний предел
рыночной стоимости

Верхний предел рыночной 
стоимости

2015 65003 67899,9 78883,9
2016 66209 72856,1 83840,2
2017 67051 77812,4 88796,5

* Рассчитано с использованием пакета программ Statgrafics.

Таким образом, в результате расчётов было выявлено, 
что рыночная стоимость 1 квадратного метра жилья в Ха-
баровском крае в 2017 году составит 67051 рубль.

Данную методику можно использовать для прогнози-
рования рыночной стоимости квадратного метра жилья 

в Хабаровском крае и других субъектах Российской Фе-
дерации, однако требуется ежегодная корректировка 
с учетом наметившихся целей тенденций прошлых лет.
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Статья посвящена вопросам разработки системы экстренного реагирования на острые нарушения ра-
боты организма PAW (personal automatic watcher). Автор раскрывает основные задачи системы PAW, ком-
поненты устройства программно-аппаратного комплекса PAW (система датчиков, камера, главный 
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компьютер), режимы его работы. Особое внимание обращается на рассмотрение клинической карты проте-
кания инсульта и инфаркта. Главное достоинство системы PAW, по мнению автора, заключается в своевре-
менном анализе состояния человека, выдвижении предварительного диагноза.

Ключевые слова: острые нарушения работы организма, инсульт, инфаркт, система экстренного реаги-
рования на острые нарушения работы организма PAW (personal automatic watcher), программно-аппаратный 
комплекс PAW.

При возникновении таких острых нарушений работы 
организма как инсульт и инфаркт, требуется неза-

медлительная госпитализация, однако такая возможность 
не всегда существует по нескольким причинам:

1) больной сам не в состоянии вызвать скорую по-
мощь, так как:

− находится в бессознательном состоянии;
− нарушена речевая или зрительная функции;
2) не знает или не подозревает, что у него случился 

приступ или имеются предпосылки к нему, так как по-
добные состояния могут являться для него привычными. 
Как следствие человек просто игнорирует возникшее 
плохое состояние, надеясь, что скоро все пройдёт, как это 
было во время всех предыдущих приступов. Однако со-
стояние человека не стабилизируется.

Именно такое положение дел и является фатальным 
для человека. Так, например, в России уровень заболевае-
мости и смертности от инсульта — один из самых высоких 
в мире. Инвалидизация вследствие инсульта и инфаркта 
является одной из причин первичной инвалидности [4].

Чтобы свести к минимуму количество неблагоприятных 
исходов, вызванных последствиями инфаркта и инсульта, 
предлагается использование системы экстренного реаги-
рования на острые нарушения работы организма (PAW).

Целью системы является незамедлительное сооб-
щение о предполагаемом диагнозе родственникам, дове-
ренным лицам или диспетчеру скорой помощи.

Основная задача системы — выполнить диагностику 
состояния здоровья человека (определить инсульт, ин-
фаркт и т. д.) методами, которыми пользовался бы не про-
фессионал (не врач), а обычный человек. Такой подход 
достаточен, так как нет необходимости в определении ло-
кализации протекания того или иного заболевания [5].

Для формализации задачи рассмотрим клиническую 
карту протекания инсульта и инфаркта.

Инсульт может проявляться общемозговыми и очаго-
выми неврологическими симптомами. Отметим, что такие 
симптомы можно выявить с помощью аппаратно-про-
граммных средств:

− Обработка визуальных данных с камер: слабость 
в конечностях вплоть до паралича, преимущественно од-
ностороннее проявление [1].

− Обработка аудио данных: нарушение речи.
− Обработка данных с сенсорного дисплея: двоение 

в глазах.
− Обработка данных с акселерометра: шаткость по-

ходки и потеря равновесия, нарушение ориентации в про-
странстве.

− Обработка данных полученных по результатам 
опроса: снижение чувствительности конечностей; нару-
шение зрения, преимущественно на один глаз; потеря 
краткосрочной памяти; нарушение ориентации во вре-
мени; головокружение; неукротимая рвота.

Стоит отметить, что признаки инсульта могут про-
являться в утренние часы за несколько недель до са-
мого приступа. Именно поэтому, для своевременного 
предупреждения инсульта, важно ежедневно проходить 
утренний тест УЗП [3].

Проявления инфаркта миокарда (ИМ) имеют мно-
жество вариантов.

Основные симптомы, измеряемые аппаратно-про-
граммным комплексом:

− Обработка данных с пульсометра: перебои в работе 
сердечной мышцы (аритмия, тахикардия и т. д.).

− Обработка данных с акселерометра [2]: головокру-
жение; потеря сознания.

− Обработка данных с термометра: беспричинное по-
вышение температуры до 38,5 градуса.

− Обработка данных полученных по результатам 
опроса: сильная боль в середине грудной клетки; ощу-
щения сдавливания сердца, жжения; боль, отдающая 
в челюсть, шею, руку, плечо, спину; боль, начинаю-
щаяся в состоянии покоя (не проходит после приема ле-
карств); сильная слабость, беспокойство, нехватка воз-
духа; одышка; рвота; икота.

Все симптомы, кроме повышения температуры (датчик 
температуры тела) и потери сознания (акселерометр, 
пульсометр), определяются с помощью опроса [2].

Устройство программно-аппаратного комплекса 
PAW.

Система включает в себя три компонента (рис. 1):
− датчики (сбор биометрических данных);
− камера (проведение теста УЗП);
− главный компьютер.
Рассмотрим каждый элемент более подробно.
Система датчиков состоит из пульсометра, гироско-

па-акселерометра, термометра, тревожной кнопки.
Для контроля состояния сердечной мышцы пульсометр 

собирает данные о частоте сердцебиения, а гироскоп-ак-
селерометр позволяет получить данные о физической ак-
тивности человека (рис. 2). Взаимосвязь вышеуказанных 
устройств позволяет экстренно среагировать на воз-
можные отклонения работы организма.

Сопоставляя полученные с датчиков данные, главный 
компьютер анализирует состояние (инфаркт, инсульт 
и т. д.), в котором находится человек в данный момент, 
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и запускает один из режимов работы: наблюдение, ин-
фаркт, инсульт, тревога.

Передача данных может осуществляется по радиока-
налу главному компьютеру (например, при помощи модуля 
wi-fi на платформе ESP) для дальнейшей их обработки.

При отсутствии тревожных данных с датчиков пользо-
ватель, при плохом самочувствии, может нажать на тре-
вожную кнопку.

Камера необходима для проведения теста УЗП:
− поднять обе руки (рис. 3, 4);
− улыбнуться (рис. 5);
− сказать простое предложение (пример: За окном 

идет снег).
Данные с камеры поступают для обработки на главный 

компьютер.
Главный компьютер располагается в легкодоступном 

месте. Компьютер подключен к сети Интернет для от-
правки сообщений и совершения звонков, сообщающих 
о состоянии здоровья. Информация передается родствен-
никам или доверенным лицам.

Устройство может работать в одном из пяти режимов.
1. Наблюдение. Постоянно производится мониторинг 

биофизического состояния человека, каждое утро осу-
ществляется обязательный тест УЗП.

2. Тревожный режим. Активируется тогда, когда 
человек сам нажал тревожную кнопку из-за плохого са-
мочувствия. Проводится опрос, по результатам кото-
рого определяет режим, в котором должна работать си-
стема.

3. Инсульт. Активируется при неадекватном пове-
дении акселерометра. Если человек на откликается на 
просьбу пройти тест УЗП, то активируется скорый режим.

4. Инфаркт. Активируется при нестабильных показа-
ниях пульса без видимых на то причин (отсутствие физи-
ческой активности). Проводится опрос. Если человек на 
откликается на просьбу пройти опрос, то активируется 
скорый режим.

5. Режим скорая. Передача сведений о наличии того 
или иного состояния. Важно, что имеется возможность 
передавать информацию комбинированно: не только на 
пульт диспетчера скорой помощи, но и родственникам или 
соседям, так как именно эти люди могут оказать больному 
первую помощь до приезда скорой.

Благодаря объединению в систему методов диагно-
стики состояния человеческого организма и их автома-
тизации PAW позволит своевременно проанализировать 
состояние человека и вызвать помощь, если в этом будет 
необходимость.

Рис. 1. Устройство PAW

Рис.2. Данные полученные с гироскопа-акселерометра при падении
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Данный проект поддержан Фондом содействия малых 
форм предприятий в научно-технической сфере по про-
грамме У. М. Н.И.К.

На сегодняшний день реализован переход к режиму ин-
сульт на основе данных с акселерометра, а также главная 
составляющая данного режима — тест УЗП.

Рис. 3. Пример прохождения теста УЗП (тест пройден)

Рис. 4. Пример прохождения теста УЗП (тест не пройден)

Рис.5. Пример прохождения теста УЗП
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В научной работе рассматривается институт повторной преступности среди несовершеннолетних. 
Определены признаки рецидива преступлений как одной из разновидностей множественности преступлений, 
а также проанализированы причины рецидивной преступности среди несовершеннолетних и выявлены пути 
предупреждения рецидива среди несовершеннолетних. На основе проведённого исследования сформулированы 
и обоснованы выводы и рекомендации по предотвращению совершения преступления несовершеннолетними 
в период неснятой и непогашенной судимости.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, повторная преступность несовершеннолетних, 
рецидивная преступность несовершеннолетних, умышленное преступление, рецидив преступности несовер-
шеннолетних, причины совершения преступлений несовершеннолетних, криминогенные факторы, ресоциа-
лизация несовершеннолетних.

Преступность несовершеннолетних — это своео-
бразный индикатор социальной преступности в об-

ществе.
Повторную преступность несовершеннолетних сле-

дует рассматривать как:
1) отдельный, самостоятельный элемент преступности 

несовершеннолетних;
2) самостоятельное негативное явление, которое из-

меняется по мере развития и изменения общества;
3) комплексную криминологическую проблему.
В свою очередь, понятие рецидивной преступности не-

совершеннолетних в уголовно-правовой и криминоло-
гической литературе специально не формулируется и не 
встречается.

Рецидив преступности несовершеннолетних явля-
ется обособленным институтом уголовного права, что 
подтверждается также тем, что в случае совершения 
лицом, при условии достижения совершеннолетнего воз-
раста преступления, при этом, будучи судимым за престу-
пление, совершенное до достижения им возраста 18 лет, 
указанное обстоятельство не будет учитываться при на-
значении наказания.

Указанное исключение неправомерно, так как в случае 
совершения повторно умышленного преступления, факти-
чески имеет место рецидив преступления, следовательно, 
нет оснований для исключения указанного обстоятель-
ства, и назначении фактически наказания без учета реци-
дива.

Причинами рецидива преступлений несовершенно-
летних являются общими по отношению ко всем пре-
ступникам. Это социальные, экономические, культурные, 
нравственные, правовые проблемы. Однако, в отличие 
от преступности совершеннолетних субъектов, наиболее 
значимыми причинами совершения преступлений не-
совершеннолетними чаще всего являются: недостаток 
воспитания, правового образования, социальной разо-
бщенности граждан. Думается, что указанные причины 
являются основными, так как любое поведение несовер-
шеннолетнего субъекта диктуется его морально-нрав-
ственным, культурным воспитанием, социализацией не-
совершеннолетнего, взаимоотношения в семье между 
сверстниками, в коллективе, экономическим благополу-
чием семьи ребенка. Следовательно, можно согласиться 
с мнением В. А. Лелекова, который выделил причины со-
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вершения преступлений несовершеннолетних на две ос-
новные группы: объективные и субъективные.

Среди числа объективных причин также следует выде-
лить саму исправительную систему государства, которая 
ни технически, ни с правовой точки зрения не готова на 
перевоспитание и исправление несовершеннолетнего 
осужденного. Условия содержания несовершеннолетнего 
осуждённого наоборот ухудшают морально-нравственное 
воспитание ребенка. Недостатки пенитенциарного со-
держания выражаются в ограничении возможности те-
лефонных переговоров, личных встреч с родственниками, 
допускается нарушения законности, бездушного и грубого 
обращения с осужденными. Всё изложенное затрудняет 
процесс исправления несовершеннолетних, поскольку 
они не испытывают доверия к своим воспитателям, не по-
зволяет переосмыслить свои поступки. Отдельное вни-
мание следует обратить на наследственность, так как 
указанный критерий в качестве причины совершения пре-
ступления также имеет место быть. Наследственная пред-
расположенность к совершению преступления является 
одним из факторов не только совершения преступления 
впервые, но и повторности совершения преступлений.

Важным криминогенным фактором, влияющим на рост 
преступного рецидива среди несовершеннолетних, явля-
ется отсутствие системы ресоциализации несовершенно-
летних, возвратившихся из воспитательных колоний.

Уровень совершения преступлений совершеннолет-
ними напрямую зависит от ситуации среди несовершен-
нолетних. Например, относительно насильственных пре-
ступлений, совершаемых совершеннолетними, уровень 
рецидива насильственных преступлений напрямую связан 
с криминальными процессами, происходящими в среде 
несовершеннолетних. Как известно, чем в более раннем 
возрасте лицо совершило первое преступление, тем веро-
ятнее рецидив в будущем. На повторное совершение на-
сильственного преступления несовершеннолетним или 
лицом, достигшим восемнадцати лет, но совершившим 
первое преступление в несовершеннолетнем возрасте, 
большое влияние оказывают безнаказанность (условное 
осуждение или чрезмерно мягкое наказание) и негативное 
воздействие взрослых, в том числе ранее судимых лиц.

Таким образом, исключение признания действий несо-
вершеннолетнего рецидивными не является критерием, по-
зволяющим исключить совершение преступлений. Так как 
уголовное законодательство строится на принципах равен-
ства, то нельзя допускать исключение возможности при-
знания действий «рецидивными» у несовершеннолетних. 
Должны быть учтены все обстоятельства при назначении 
наказания, в том числе учтен рецидив преступления. В про-
тивном случае сохраняется возможность постоянного со-
вершения преступлений, при отсутствии обязанности 
суда назначить реальное наказание. Государству и обще-
ству в свою очередь необходимо предпринимать реальные 
меры, направленные на исправление несовершеннолетних 
осужденных, так как именно в детском возрасте проис-
ходит становление личности и отсутствие своевременно 

принятых мер уже не позволит вырасти и сформироваться 
нравственной, социальной, правовой черт личности.

За последнее время увеличилось число несовершен-
нолетних, содержащихся в воспитательных колониях 
нашего региона, которые ранее отбывали наказание 
в воспитательных колониях: в 2008 г. — 391 несовершен-
нолетний осужденный; в 2009 г. — 267; в 2010 г. — 195; 
в 2011 г. — 1366; в 2012 г. — 1118. Данные цифры по-
казывают тенденцию роста посттюремного рецидива не-
совершеннолетних, а также утяжеление совершаемых не-
совершеннолетними преступлений, поскольку лишение 
свободы является самым строгим (из предусмотренных 
для несовершеннолетних) видом наказания. Таким об-
разом, в условиях современной, «снисходительной» по 
отношению к несовершеннолетним преступникам юве-
нальной юстиции создается почва для повторного совер-
шения ими насильственных преступлений. Результаты 
обобщения судебной практики показывают, что судом не-
совершеннолетним подсудимым в основном назначаются 
наказания, не связанные с реальным лишением свободы 
и изоляцией от общества. Если законодатель преследовал 
цель не осложнять ответственность несовершеннолет-
него возможностью признания рецидива преступления, 
то фактически цель не достигнута, так как установление 
нормы, регулирующей ответственность за рецидив пре-
ступления, и фактическое исключение его применения 
к действиям несовершеннолетних, не исключает воз-
можности и необходимости судам учитывать иные обсто-
ятельства, которые по своей сути отражают содержание 
и смысл рецидива преступления (например, через неод-
нократность, ссылку на привлечение ранее к уголовной 
ответственности как отягчающее обстоятельство). Един-
ственное отличие — отсутствие особенностей назначения 
наказания, имеющегося при рецидиве. Однако неприме-
нение правил о рецидиве дает возможность судам посто-
янно назначать условное наказание, значит, остается воз-
можность совершения преступлений дальше.

Рецидив при назначении наказания и оценке действий 
несовершеннолетнего следует применять, так как рецидив 
свидетельствует о повторном совершении именно умыш-
ленного преступления, что указывает на сознательное 
отношение несовершеннолетнего к последствиям, поэ-
тому имеет более опасную криминальную характеристику 
лица. Указанное подтверждается результатами проведен-
ного нами анкетирования 50 граждан г. Хабаровска (та-
блица 1). Так, на вопрос о том, знают ли они о рецидиве 
преступлений как одной из форм множественности, боль-
шинство ответило положительно.

При этом мы попытались выяснить мнение граждан 
о целесообразности выделения отдельного института ре-
цидивной преступности несовершеннолетних. Две трети 
из числа опрошенных высказались за целесообразность 
установления повышенной ответственности в отношении 
несовершеннолетних лиц повторно совершивших умыш-
ленное преступление, если они ранее были привлечены 
к ответственности за умышленные преступления.
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А также, мы попытались выявить мнение граждан 
о возможных причинах рецидивной преступности несо-
вершеннолетних. Большая часть из опрошенных (56%) 
считают основной причиной преступлений — асоци-
альное положение семьи, в которой проживает несовер-
шеннолетний. Второй причиной, по степени значимости, 
граждане выделили исправительную систему государ-
ства, которая ни технически, ни с правовой точки зрения 
не готова на перевоспитание и исправление несовер-
шеннолетнего осужденного. В итоге на самый главный 
вопрос анкеты «Необходимо ли, чтобы повторное 
умышленное преступление несовершеннолетнего ранее 
судимого за совершение умышленного преступления 
оценивалось в уголовном законе как рецидив престу-
плений?», более 4/5 (86%) граждан ответили, что «да, 
необходим».

Кроме того, обращает на себя внимание, что идея рас-
ширения института рецидива преступлений к несовер-
шеннолетним нашла свое подтверждение в судебной 
практике Верховного суда РФ. Так, в ППВС от 4.12.2014 
№  16 в п.14 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности», учитываются судимости за указанные 
преступления, совершенные лицом в возрасте до восем-
надцати лет.

С учетом вышеизложенных обстоятельств было бы це-
лесообразно:

1) исключить из ч. 4 ст. 18 УК п. «б» «При признании 
рецидива преступлений не учитываются судимости за пре-
ступления, совершенные лицом в возрасте до восемнад-
цати лет»;

2) установить специальные нормы о рецидивной пре-
ступности несовершеннолетних; подобный рецидив имеет 
ту же социально-психологическую природу, поэтому ему 
следовало бы придавать определенное уголовно-правовое 
значение, но менее серьезное, чем рецидиву взрослых 
преступников.

Считается необоснованным отказ законодателя от 
учета судимостей, полученных в несовершеннолетнем 
возрасте, и предлагается признать утратившим силу 
п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ, что обяжет суды, с одной сто-
роны, учитывать подобные судимости, а с другой стороны, 
точнее подбирать меры уголовно-правового воздействия 
на осужденного.
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Таблица 1. Анкета

1. Вам знакомо понятие «рецидив преступлений»?
а) да 100%
б) нет -
2. Как Вы оцениваете состояния проблемы повторной преступности несовершеннолетних на территории 
Дальневосточного региона?
а) ситуация принимает угрожающие масштабы 13%
б) ситуация довольно напряжена 39%
в) ситуация не напряжена 25%
г) затрудняюсь ответить 13%
3. Как Вы считаете, следует ли рассматривать рецидивную преступность несовершеннолетних как от-
дельный институт уголовного права?
а) да 65%
б) нет 35%
4. Какие причины являются основными при повторной преступности несовершеннолетних?
а) наследственность 4%
б) исправительная система государства, которая ни технически, ни с правовой точки зрения не готова на пе-
ревоспитание и исправление несовершеннолетнего осужденного

31%

в) отсутствие системы ресоциализации несовершеннолетних, возвратившихся из воспитательных колоний 47%
г) безнадзорность детей 45%
д) асоциальное положение семьи, в которой проживает несовершеннолетний 56%

5. Как Вы считаете, необходимо ли чтобы повторное умышленное преступление несовершеннолетнего 
ранее судимого за совершение умышленного преступление оценивалась в уголовном законе как рецидив пре-
ступлений
а) да 87%
б) нет 13%
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Проблема социальной адаптации семей, имеющих детей с тяжёлыми 
и множественными нарушениями развития в Хабаровском крае

Мугдин Кирилл Владимирович, студент
Научный руководитель: Березутский Юрий Владимирович, кандидат социологических наук, доцент
Дальневосточный институт управления — филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск

В статье пойдет речь о проблемах одной из наиболее уязвимых групп населения — семьях, имеющих детей 
с ТМНР. Обосновывается краевая специфика проблемы. Дается описание факторов внутренней и внешней 
среды, от воздействия которых зависит эффективность процесса социальной адаптации данных семей. Да-
ются управленческие рекомендации, направленные на решение проблем данных семей.

Ключевые слова: социальная адаптация, социализация, семья, ТНМР, социальная политика.

На сегодняшний день в современном российском об-
ществе остро стоит проблема социальной адаптации 

семей с детьми с тяжелыми и множественными наруше-
ниями развития. Государственная статистика учета детей 
с ТМНР не ведется. Тем не менее, согласно данным, пре-
доставленным краевым центром помощи детям с тяже-
лыми и множественными нарушениями развития струк-
турного подразделения КГКСКОУ СКШИ №  5 VIII вида, 
было насчитано более 350 семей с детьми с ТМНР (пре-
имущественно из г. Хабаровска и Хабаровского района), 
обратившихся в центр за помощью. Всего в крае детей 

с таким диагнозом значительно выше (порядка 1000 че-
ловек). Для начала, перед тем как приступить к описанию 
характеристик и причинно-следственных связей данной 
проблемы, кратко раскроем специфику термина тяжелого 
и множественного нарушениями развития. Этому тер-
мину трудно дать точную характеристику, так как ни одно 
определение не в состоянии учесть все аспекты этих нару-
шений, которые выявляют логопеды и психологи. Обычно 
дети с таким диагнозом страдают умственной отстало-
стью, сопровождающейся другими нарушениями, такие 
как физические нарушение и неразвитость речи. Однако 



85“Young Scientist”  .  #15.1 (119.1)  .  August 2016

у некоторых из них нормальное умственное развитие, хотя 
физические и умственные нарушения могут это скрывать.

Специалистами Дальневосточного Института управ-
ления: филиала РАНХиГС совместно с АНО «Хабаров-
ская инвалидная организация «Реальная помощь» было 
проведено социологическое исследование. В ходе иссле-
дования использовался качественный метод сбора ин-
формации — фокус-групп. Всего было проведено 4 фо-
кус-группы: 3 — с родителями, 1 — с экспертами, 
в каждой из которых приняли участие от 7 до 11 человек.

Результаты исследования показали, непростую кар-
тину проблем, с которыми связана жизнедеятельность 
родителей. Речь идет о факторах, детерминирующих про-
блему социальной адаптации таких семей. Их спектр 
оказался весьма широк и включал в себя как внутри-
личностные противоречия по поводу родительства, так 
и чисто внешние средовые влияния, воздействующее на 
членов семьи. Кроме того в рамках данного исследования 
был раскрыт перечень наиболее значимых с точки зрения 
социальной адаптации проблем: проблема выстраивания 
понятной и адекватной государственной политики в отно-
шении таких семей; проблема формирования толерант-
ного общественного мнения; проблема психологической 
адаптации семей; проблема выстраивания целостной си-
стема образовательного, коррекционного, реабилита-
ционного, педагогического, социального и професси-
онального сопровождения детей-инвалидов; проблема 
обеспеченности квалифицированными медицинскими ка-
драми; проблема доступности квалифицированной меди-
цинской и педагогической помощи; проблема информи-
рования семей о существующих условиях, формах и видах 
поддержки и помощи; проблема консолидации усилий ро-
дительской общественности в более эффективном ре-
шении существующих проблем; проблема развития си-
стемы профессионального развития и трудовой занятости 
подростков и молодежи инвалидов; проблема уровня и ка-
чества жизни семей, имеющих детей-инвалидов [1, с. 1]. 
Все представленные в отчете выводу будут наглядно под-
тверждаться высказываниями родителей.

Для начала необходимо отметить, что семьи с детьми 
с ТМНР находятся в постоянном психологическом дис-
комфорте (жизнь поделилась на «до» и «после»): «Папа 
бросил нас в полтора года. Ушел, некрасиво ушел. 
Утром ушел на работу и больше не пришел, а все 
родственники отвернулись», помимо этого само об-
щество относится к семьям с детьми с ТМНР дистан-
цированно, иногда даже с агрессией: «Общество не 
готово нас принять», «Тяжело морально в плане 
общения с окружающими», «На улицах много не-
терпимости. Ну, люди, будьте ж людьми. Видите, 
что с ребенком проблемы — встаньте и разойди-
тесь», «Две родительницы на меня напали», «Медик 
в детском саду нам сказала: «Я сделаю все, чтобы 
ваш ребенок сюда не ходил». А я сказала, что сделаю 
все, чтобы она здесь не работала, и она там не ра-
ботает».

Проблема «информационного вакуума». Она свя-
зана с отсутствием необходимой информации о том, что 
нужно делать в сложившейся ситуации. Страх перед не-
известностью вызывает у родителей сильное стрессовое 
состояние, а ребенок в свою очередь утрачивает возмож-
ность получения своевременной медицинской помощи, 
которая так необходима на ранних стадиях протекания за-
болевания [1, с. 1]: «Когда рождается такой ребенок, 
ты просто не знаешь, куда тебе пойти. Никакой ин-
формации», «Даже взять те же путевки на море для 
детей, если ты обращаешься и знаешь о них, то тебе 
дадут, а если не знаешь, то тебя никто не проин-
формирует». Основную информацию о своих проблемах 
родители получают с помощью «сарафанного радио»: 
«Потом, я случайно узнаю, что есть какие-то пра-
вовые аспекты, которые я могу использовать», 
«Я плавала в таком вакууме. Я начала думать, что 
что-то уже со мной не так, потому что все вокруг 
ну просто не понимали: «Ну, вот говорит, ну орет, 
ну там истерики, ну с кем не бывает?».

Проблема отсутствия психологической помощи для 
семей на этапе постановке диагноза ребенку актуализи-
рует потребность в семейных психологах: «Родителям 
все время, даже не только на первом этапе, нужно 
общение, встречи», «Крайне необходима реабили-
тация семьи на первом этапе, когда ставится диа-
гноз», «Нужно мам лечить с такими детьми, потому 
что это такой стресс, земля уходит из-под ног».

Проблема платной и бесплатной медицины. Бес-
платная медицина признается всеми участниками фо-
кус-групп неэффективной: «Сейчас посещаем платных 
логопедов и психологов. Веры в бесплатную меди-
цину нет», «Мы взаимодействовали в коридоре пе-
ринатального центра, в шумной обстановке. Ре-
бенок плакал. Врач же быстро поставила диагноз 
и ушла», «Врачи просто залечивают нейролепти-
ками, назначают бесполезные или малоэффективные 
процедуры». Более того многие родители обратили 
особое внимание на проблему несвоевременной диагно-
стики болезни у ребенка, которая привела к возникно-
вению патологий: «Изначально чуть ли не с рождения 
я чувствовала, что то-то не так. Мы ходили в пе-
ринатальный центр, где нам сказали, что все нор-
мально. И только в платной поликлинике нам по-
ставили диагноз. Тогда земля под ногами ушла», 
«С полутора лет начали выяснять, так как ребенок 
не разговаривал. Ходил по врачам. Все было беспо-
лезно до тех пор, пока не обратились к платным 
врачам». Интересный факт: родители с одной стороны 
признают относительную эффективность платной меди-
цины, а с другой критикуют ее за неправильное целепола-
гание (цель не помочь ребенку, а вытянуть деньги из роди-
телей): «Вот вы знаете, что платная медицина рано 
или поздно превращается в выкачивание денег из ро-
дителей, потому что они знают, что родители го-
товы отдать все ради детей», «У нас открывается 
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много частных медицинских центров, которые хо-
рошо так деньги выкачивают».

Высокая степень разобщенности родителей. Тут 
можно выделить два аспекта. Первый связан с тем, 
что большинство семей является неблагополучными. 
Сложная ситуация внутри семьи и эмоциональная пода-
вленность делают их аморфными и совершено безыници-
ативными: «В большинстве случаев родители может 
быть не то чтобы не хотят, а как-то и не знают, 
и работа, и ребенок, и ребенка забрать, и дома по-
стирать», «Когда родитель сталкивается с про-
блемой, он всю свою активность проявляет именно 
в разрешении этой проблемы. Непосредственно он 
таскает детей по заграницам, по центрам, по сана-
ториям. Понимаете, нет на это все даже времени», 
«Легко говорить — «вот вы не активны», а как 
быть активным? Я хожу в садик, я общаюсь там со 
многими бабушками, мамами, папами. Для них про-
блема довезти ребенка до садика. Для них проблема 
выйти в магазин, не говоря уже о том, чтобы идти 
куда-то объединяться». Второй аспект основан на не-
верии родителей после череды неудачных попыток в воз-
можность повлиять на проблему. В частности одна из 
причин, по которой попечительский совет (родитель-
ская организация) распался — отсутствие веры в успех 
предприятия у родителей [1, с. 2]: «Родители просто 
устали, потому что один проект, второй проект, 
всё на своих плечах. А как-то помощи, которую мы 
хотели получить от общественности, мы не полу-
чили», «Они сидят в четырех стенах и с этой про-
блемой наедине».

Несмотря на существенную долю пессимизма и не-
гатива в оценках участников фокус-групп, родители так 
же отметили и положительные изменения в Хабаров-
ском крае и г. Хабаровске, касающиеся наличия образо-
вательной и коррекционной инфраструктуры для детей: 
«Открылся краевой центр помощи детям с ТМНР, 
структурное подразделение школы-интернат №  5 
для детей с ТМНР», «Хорошо, что есть школа, ребенка 
даже на лето можно здесь оставить в школьном ла-
гере», «Если сравнивать поддержку сегодня и 20–30 
лет назад, то есть улучшения: появились реабили-
тационные центры, отношение к детям изменилось, 
детей обучают, платят более достойную пенсию». 
Однако при оценке действий власти по решению про-
блем семей, имеющих детей с ТМНР родители дают нега-
тивные ответы: «Они не видят проблему вот и всё. Со-
ответственно толчков никаких нет», «Ее нет, нам 
нечего оценивать», «У нас все хуже и хуже», «А что 
нам оценивать?». При этом родители не ожидают поло-
жительных изменений в ожидаемой перспективе: «Черт 
его знает, что нужно сделать для этого», «Хочется 
верить в лучше, но я не верю», «Мы с первого класса 
пытались ходить по министерствам (образования, 
здравоохранения) — послушали, головой покивали, 
ничего не случилось за последние 8 лет».

Помимо описательной и аналитической задачи данное 
социологическое исследование также было нацелено 
и на выработку конкретных управленческих рекомен-
даций, которые так или иначе направлены на то, чтобы 
дать правильный ответ самый главный родительский во-
прос: «Что будет с нашими детьми после нас?» Со-
вместно с родителями и экспертами было решено, что для 
начала необходимо создать целевую краевую программу 
социализации детей с ТМНР. Разработка проекта по соз-
данию такой системы должна лечь на плечи специальной 
экспертной группы, включающей в себя представителей 
власти и общественных организаций. Данная программа 
должна охватывать все стадии «жизненного цикла» де-
тей-инвалидов: детский сад, школа, профессиональное 
образование, сопровождение, занятость и т. д.: «Должен 
быть центр, где наши дети бы находились и разви-
вались от «0» до «смерти», им просто нужен дом», 
«Нужен дополнительный центр с мастерскими, 
нужно учить детей тому, что они могут сделать».

Родители единодушны в оценках касательно необхо-
димости развития системы сопровождаемой занятости: 
«Необходимо развивать направление сопровожда-
емой занятости детей», «Нашим детям нужны ма-
стерские», «Должны быть рядом социальные работ-
ники, педагоги, учителя».

Таким образом, исходя из полученных результатов со-
циологического исследования, целесообразно сделать ряд 
предложений, направленных на решение проблем семей, 
имеющих детей с ТМНР. Во-первых, необходимо создать 
рабочую группу из числа заинтересованных субъектов, 
с целью разработки целевой краевой программы адаптации 
семей с детьми с ТМНР, включающей все стадии «жиз-
ненного цикла» детей-инвалидов. Так же, целесообразно 
активизировать усилия родительской общественности, 
развивать попечительский совет, а на его базе расширять 
систему совместного досуга: выезды в музеи, на выставки, 
экскурсии и т. п. Кроме того, нужно разработать информа-
ционные ресурсы поддержки семей. В частности, создать 
памятку для родителей в форме буклета — простую и на-
глядную смеху возможных симптомов у ребенка с ТМНР, 
содержащую информации о том, куда и с какими пробле-
мами можно обращаться. И наконец, совместно с мини-
стерством образования, социальной защиты и здравоохра-
нения необходимо создать школу развития родителей на 
базе разработанной программы психологического сопро-
вождения, обучения и работы с семьями с детьми с ТМНР.

В завершении хотелось бы обратить внимание на то, 
что проблема социальной адаптации семей, имеющих 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями раз-
вития является одной из наименее изученных не только 
в Хабаровском крае, но и в России. Не вызывает со-
мнений, что исследование по подобной проблематике 
в Хабаровском крае является уникальным. Хочется ве-
рить, что разработанные в рамках данного исследования 
рекомендации не останутся лишь в виде текста на бумаге, 
а реализуются в реальной управленческой практике.
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В течение всей жизни человек постоянно испытывает 
стресс. Любая ситуация может быть стрессовой для 

организма личности. Не является исключением и период 
сдачи экзаменов. Неважно, в каком возрасте мы сдаем эк-
замены, важно то, как сама подготовка и сдача экзамена 
влияют на нас и нашу психику.

Экзамены являются очень серьезным испытанием на 
прочность всей нервной системы человека. При этом как 
подготовку к экзамену, так и непосредственно процесс 
его сдачи можно рассматривать как с положительной, так 
и с отрицательной точки зрения.

Сегодня мы попытаемся разобраться, существует ли эк-
заменационный стресс и как проводить его профилактику.

Под стрессом в психологии понимают состояние пси-
хического напряжения, возникающее у человека в про-
цессе деятельности в наиболее сложных, трудных ус-
ловиях, как в повседневной жизни, так и при особых 
обстоятельствах, например, при обморожении или сол-
нечном ожоге [3, с. 128].

Стресс вызывается определенными причинами (стрес-
сорами), которыми могут быть как физические и психи-
ческие раздражители, так и реально действующие и ве-
роятные раздражители. Так же стресс может оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние на дея-
тельность, вплоть до ее полной дезорганизации. В первом 
случае у людей наблюдается повышение активности, моби-
лизация сил, повышение эффективности деятельности — 
это так называемый «стресс льва». У других людей стресс 
может вызвать дезорганизацию деятельности, резкое па-
дение ее эффективности, пассивность и общее тормо-
жение. Такой стресс иначе называют «стресс кролика».

Термин «стресс» ввел канадский физиолог Г. Селье, 
который утверждал, что жизнь без стресса невозможна [4, 
c. 12]. И если человек не испытывает стресс, он сам соз-
дает условия, для того, чтобы его испытать (мы отклады-
ваем до последнего выполнение какой-либо работы; вы-
ходим из дома на работу или учебу позже необходимого 

времени; услышав звонок будильника, позволяем поле-
жать себе еще минут пять и т. д.).

Согласно классической теории стресса Ганса Селье, 
организм человека справляется со стрессом тремя пу-
тями [4, c. 12]:

− сигналы мозга по блуждающим нервам поступают 
к двигательным мышцам, к плечам, бёдрам и так далее, 
распространяясь по организму и подготавливая его к не-
медленному ответу;

− сигналы мозга по автономной системе поступают 
в жизненно важные органы — сердце, лёгкие и так далее. 
Учащается пульс, повышается давление эритроцитов 
и содержание сахара в крови, дыхание становится частым 
и прерывистым;

− сигналы мозга поступают в надпочечники и гипота-
ламус. Надпочечники регулируют выброс в кровь адрена-
лина, который является общим быстродействующим сти-
мулятором.

Так же Г. Селье выделил три стадии стресса [4, с. 13]:
1. Стадия тревоги — возникает, когда организм стал-

кивается с некими травмирующими факторами внешней 
среды и старается к ним приспособиться.

2. Стадия резистенции (адаптации) — на этой стадии 
организм адаптируется к изменяющимся условиям.

3. Стадия истощения — если стрессор продолжает 
действовать длительное время, то происходит истощение 
ресурсов организма, что может привести к болезни или 
смерти индивида.

В настоящее время в зависимости от вида стрессора 
и его влияния на организм выделяют следующие виды 
стресса [9]:

− эустресс (положительный) — стресс, мобилизи-
рующий (повышающий) силы организма (первая любовь; 
покупка понравившегося платья (костюма);

− дисстресс (отрицательный) — стресс, приводящий 
к дезорганизации сил (упадку, потере) организма (кон-
фликт с другом (подругой); несчастная любовь);
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− физиологический — стресс, возникающий в ре-
зультате физической перегрузки организма, а также воз-
действия на него различных факторов внешней среды, 
носящие отрицательный характер (высокая или низкая 
температура; сильные запахи; повышенный уровень 
шума);

− хронический — стресс, оказывающий постоянное 
воздействие на организм (вынужденное общение с непри-
ятным человеком; постоянное недосыпание; постоянная 
спешка и ощущение нехватки времени для выполнения 
запланированной работы);

− острый — стресс, возникающий после пережи-
вания человеком травмирующего события (разговор 
с начальником или любимым человеком; ссора с другом 
(подругой); расставание с любимым человеком; первая 
зарплата и др.);

− химический — стресс, вызываемый воздействием 
на организм различных химических веществ (алкоголь, 
табак, неприятный запах духов);

− биологический — стресс, который человек ис-
пытывает в результате получения травмы, болезней или 
мышечного перенапряжения (переохлаждение; ожог го-
рячим паром; интоксикация; вирусная инфекция; травма 
в виде ушиба или перелома; солнечный ожог);

− психологический — стресс, который возникает 
в результате нарушения психологической целостности 
личности, например, в результате переживания положи-
тельных (влюбленность, радость, счастье) или отрица-
тельных (гнев, обида, печаль) эмоций. Психологический 
стресс в свою очередь может быть разделен на эмоцио-
нальный и информационный;

− эмоциональный — стресс, который вызывается 
различными эмоциями (радость, потому что на экзамене 
получил оценку «отлично»; встреча с любимым чело-
веком после длительного расставания; посмотрел фильм, 
который вызвал печаль и т. д.);

− информационный — стресс, возникающий в ре-
зультате информационный перегрузок (при подготовке 
к зачету или экзамену нужно запомнить большой объем 
учебного материала) или вакуума (первые дни отпуска 
после экзаменационной сессии).

Следовательно, можно утверждать, что экзаменаци-
онный стресс представляет собой определенный вид ин-
формационного стресса и говоря об экзаменационном 
стрессе, мы может утверждать, что испытываем инфор-
мационный стресс и наоборот.

В качестве основных признаков того, что человек ис-
пытывает стресс, в том числе и экзаменационный, можно 
назвать [9]:

− раздражительность;
− подавленность;
− тревога;
− страх;
− напряженность;
− неуверенность;
− растерянность;

− паника;
− невозможность сосредоточиться на выполняемом 

в настоящий момент действии;
− определенные проблемы с памятью (увеличение 

времени запоминания заучиваемого материала; увели-
чение времени, необходимого для того, чтобы вспомнить 
усвоенный ранее материал; увеличение времени вспоми-
нания);

− снижение скорости мыслительных процессов (не-
возможность аргументированно доказать свою точку 
зрения, прийти к каким-либо выводам);

− определенные проблемы с вниманием (невозмож-
ность сконцентрироваться на изучаемом материале);

− снижение аппетита или постоянное чувство голода;
− потеря чувства юмора;
− злоупотребление вредными привычками;
− повышенная возбудимость, обидчивость, плакси-

вость;
− потеря интереса как к себе, так и к окружающему;
− невозможность расслабиться.
Осознав причины, вызывающие стресс, в том числе 

и экзаменационный, проанализировав собственное со-
стояние, человек может провести профилактику данного 
явления. В психологии существуют следующие методы 
профилактики стресса [4, c. 154]:

− методы саморегуляции (смех, улыбка, потягивания, 
расслабления мышц);

− дыхательные упражнения;
− аромотерапия;
− арт-терапия;
− физические упражнения (плавание, бег, ходьба);
− умение планировать свой день;
− позитивное отношение к проблемам (стараться от-

носиться к проблеме по принципу «могло быть и хуже»);
− изменение отношения к ситуации;
− включение в жизнь положительных эмоций (посмо-

треть интересный фильм, почитать книгу, послушать лю-
бимую музыку);

− поговорить о проблеме с другом или подругой;
− прогулки (после учебы, по выходным или перед сном);
− переключение внимания (если длительное время 

приходится работать за компьютером, необходимо пери-
одически переключаться на какое-либо другое занятие);

− стремление не откладывать на последний момент 
выполнение необходимых дел;

− найти время для любимого занятия и многое другое.
Каждый обучающийся вуза, техникума, колледжа 

может подобрать себе комплекс методов профилактики 
стресса, в том числе и экзаменационного, исходя из соб-
ственных индивидуально-личностных особенностей.

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что 
стресс — это неспецифическая реакция организма на 
внешние или внутренние воздействия, вызываемые раз-
личными причинами (стрессорами). В зависимости от 
причины, которая вызывает стресс, можно выделить фи-
зиологический, химический, психический, биологический, 
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информационный, эмоциональный виды стресса. В ка-
честве признаков стресса, можно назвать ухудшение ра-
боты познавательных психических процессов, потерю 
интереса к жизни, потерю аппетита и др. Для профилак-

тики стресса могут быть использованы различные психо-
логические методы. Зная теоретические основы стресса, 
каждый человек может продуктивно жить, учиться и ра-
ботать в современном обществе.
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Наркопреступность в Российской Федерации является 
одним из наиболее опасных видов преступности, не-

посредственно угрожающим устоям общества и здоровью 
нации.

Сегодня в России не осталось ни одного региона, где 
не были бы зафиксированы случаи употребления нар-
котиков или их распространения. По некоторым данным 
Министерства здравоохранения количество потреби-
телей наркотиков, состоящих на учете в органах здраво-
охранения, превышает 3 млн. человек. Так, только в Ха-
баровском крае в 2015 г. среди общего количества лиц 
больных наркологическими расстройствами, зарегистри-
рованных наркологическими учреждениями было заре-
гистрировано 3500 человек, которым был поставлен ди-
агноз «синдром зависимости от наркотических веществ 
(наркомании)» [1].

Анализ статистических данных свидетельствует, что 
за период с января по декабрь 2015 года было выявлено 
234,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, что на 7,4% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. При этом, по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года, на 6,5% сократилось 
число выявленных преступлений, совершенных с целью 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов. Несмотря на некоторое снижение количества 
зарегистрированных преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в прошлом году, процент раскрываемости на 
протяжении последних 5 лет составляет в среднем 64–
64% [2].

В этой связи перед государством и руководством пра-
воохранительных органов стоит одна из важнейших задач, 
в том числе организационного характера, направленная 
на необходимость повышения качественного уровня рас-
следования преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ. 
Проведенное нами исследование позволило выделить 
ряд особенностей, которые носят проблемный характер 
и с которыми сталкиваются сотрудники следственных 
и оперативных подразделений при выявлении, раскрытии 
и расследовании преступлений данной категории.

Хотелось бы отметить, что полное и качественное рас-
следование уголовных дел, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, во 
многом зависит от ясного понимания того, что относится 
к предмету преступного посягательства. Нередки ситу-
ации, когда возникает вопрос, является ли изъятое ве-
щество или средство наркотическим, или психотропным. 
Вопрос возникает по той причине, что данное вещество 
отсутствует на определенный период времени в соот-
ветствующих Списках [4]. В данном случае заключение 
(вывод) относительно химической структуры и вида ве-
щества решается экспертным путем. Четкое знание пред-
мета преступного посягательства данной категории пре-
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ступлений всецело влияет на квалификацию преступных 
деяний лица, его совершившего, вид и размер наказания, 
впоследствии вменяемого преступнику.

Установление способа совершения преступления по-
могает выявить причины и условия, способствующие со-
вершению преступления. В то же время, установив способ 
совершения преступления и привлекая лицо к соответ-
ствующей уголовной ответственности, сотрудники право-
охранительных органов зачастую не предпринимают ни-
каких мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих совершению данных преступлений. 
Кроме того, анализ практики оперативно-служебной де-
ятельности территориальных правоохранительных ор-
ганов, расположенных в пределах Дальневосточного фе-
дерального округа, свидетельствует о том, что способы 
совершения и сокрытия наркотиков, в том числе по их 
транспортировке, не претерпели существенных изме-
нений. В большинстве своем остаются традиционными 
и маршруты поступления наркотиков на территорию опе-
ративного обслуживания.

Негативным моментом является значительное количе-
ство нарушений, которые допускают сотрудниками пра-
воохранительных органов при проведении различных 
следственных действий, среди которых особую роль и зна-
чение занимает осмотр места происшествия. Анализ ма-
териалов практической деятельности показывает, что 
данное следственное действие зачастую не проводится 
(например, при расследовании незаконного приобре-
тения, сбыта и пересылки наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также растений или 
их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества). В то же время, несвоевременный 
и некачественный осмотр места происшествия по таким 
делам способствует утрате различных материальных 
следов и иных объектов, которые позднее могли бы при-
обрести статус вещественных доказательств.

Так, например, при осмотре места происшествия, где 
осуществились действия по незаконному культивиро-
ванию растений, содержащих наркотические средства, со-
трудники зачастую не изымают следы обуви и ног, транс-
портных средств, вещи подозреваемых, следы пальцев 
рук на сельхозинвентаре и др. К участию в следственном 
действии не приглашаются специалист-агроном и специ-
алист-криминалист.

Кроме того, изъятие веществ и предметов, свидетель-
ствующих о происшедшем событии с мест происшествия, 
нередко осуществляется с нарушением криминалистиче-
ских требований и правил, направленных на дальнейшее 
сохранение изъятых объектов.

Говоря об особенностях осмотра притона, как места 
совершения преступных деяний, некоторые авторы 
в юридической литературе предлагают в протоколе ос-
мотра места происшествия отражать данные о лицах, на-
ходящихся в притоне, с указанием их состояния (могут ли 
они двигаться, устойчивы ли на ногах) [3]. На наш взгляд, 
выяснение в каком состоянии находятся посетители нар-

копритона, выходит за рамки осмотра места происше-
ствия. С целью установления их состояния существует 
другой вид следственного осмотра — освидетельство-
вание, в процессе проведения которого эти вопросы 
и могут быть решены.

Вместе с тем, анализ следственной и судебной прак-
тики позволяет выделить ряд иных проблем и нарушений 
при расследовании указанных преступлений:

− при производстве осмотра притона, в котором нахо-
дится женщина — не привлекаются к участию лица жен-
ского пола с целью освидетельствования клиентов в про-
цессе самого осмотра места происшествия;

− не все участники осмотра места происшествия не-
укоснительно соблюдение соблюдают правила техники 
безопасности при обращении с изымаемыми объектами;

− не всегда соблюдается последовательность ос-
мотра, а протоколы осмотра места происшествия не со-
держат полной информации об осматриваемом месте.

Так же хотелось бы обратить внимание на то, что 
при совершении преступлений указанной категории 
у преступников появилась возможность совершать по-
купки различного оборудования и материалов, необхо-
димых для изготовления наркотических средств и пси-
хотропных веществ с использованием электронных 
средств связи и электронных платежей, а также посред-
ством Интернет-ресурсов. Однако встречаются случаи, 
когда при проведении следственных действий, соответ-
ствующее техническое оборудование или информация не 
изымается.

Одним из основных условий, которое обеспечивает 
успешное раскрытие и расследование преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, 
является хорошо налаженное взаимодействие следова-
телей с оперативными работниками и специалистами экс-
пертно-криминалистических подразделений. Основной 
организационной формой взаимодействия является след-
ственно-оперативная группа.

В то же время полагаем, что создание специализиро-
ванных следственно-оперативных групп будет способ-
ствовать эффективному раскрытию и расследованию ис-
следуемого вида преступлений.

Кроме того, необходимо активно использовать помощь 
оперативных служб следственных изоляторов и изоля-
торов временного содержания подозреваемых и обвиня-
емых ОВД.

Взаимодействие с участковыми уполномоченными по-
лиции будет способствовать качественному обмену сведе-
ниями о жилых и нежилых помещениях, сдаваемых в наем 
гражданам и организациям, а также о гражданах, поль-
зующихся ими (их интересах, круге знакомых, соблю-
дении регистрации по месту жительства), об обстановке, 
которая складывается около таких квартир, и о других 
важных фактах, полученных от соседей. Помимо этого, 
участковый уполномоченный полиции должен привле-
каться к планированию расследования и к участию в след-
ственных действиях.
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Активное взаимодействие следователя с медицин-
скими работниками позволит использовать полученную 
информацию при выполнении следственных действий 
(оперативно-розыскных мероприятий), при установлении 
наблюдения за подозреваемым с целью выявления других 
лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

При исследовании проблем, связанных с расследова-
нием преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, мы 
сформулировали ряд предложений, направленных на по-
вышение эффективности раскрытия и расследования ука-
занных преступлений:

1) усилить разъяснительную работу государственных 
органов и общественных организаций по работе с населе-
нием, направленную на повышение гражданской актив-

ности по выявлению признаков преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств;

2) увеличить количество занятий, в том числе практи-
ческого характера, с сотрудниками правоохранительных 
органов, направленных на отработку навыков по прове-
дению отдельных следственных действий.

3) рассмотреть вопрос в части установления уго-
ловной ответственности за потребление наркотических 
средств и психотропных веществ;

4) разработать оперативно-тактические операции по 
каждой следственной ситуации;

5) обеспечение возможности проведения ботаниче-
ской и химической экспертиз в каждом муниципальном 
образовании на базе территориального органа, ведущего 
расследование преступлений данной категории.
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Гарантируя каждому судебную защиту его прав 
и свобод, Конституция Российской Федерации воз-

лагает на государство обязанность обеспечить каждому 
возможность беспрепятственно, эффективно и, что не-
маловажно, в разумный срок восстанавливать свои права 
посредством обращения в суд. Повышение доступности 
правосудия и его рационализация, целью которой явля-
ется поиск оптимального соотношения между резуль-

татом и способом его достижения, в настоящее время 
является одним из важнейших направлений развития 
отечественного и зарубежного процессуального зако-
нодательства [1, с. 80]. В связи с этим возникает необ-
ходимость в использовании не только общего порядка 
судопроизводства, но и специального, который способ-
ствует более простому и быстрому осуществлению пра-
восудия.
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Приказное производство является наиболее опти-
мальным способом решения проблемы обеспечения 
права на судебную защиту в разумный срок, о чем сви-
детельствует внедрение института приказного произ-
водства в административный и арбитражный процессы. 
Приказное производство способствует сокращению ма-
териальных и процессуальных затрат в процессе рассмо-
трения гражданских дел и повышению эффективности 
гражданского судопроизводства в отношении простых 
и бесспорных по своей сути дел.

Статистические данные, опубликованные на офици-
альном сайте Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации [2], позволяют сделать вывод 
о том, что правовая регламентация приказного производ-
ства себя оправдала. Однако, законодательное регулиро-
вание данного института несовершенно, о чем свидетель-
ствует отсутствие единообразия судебной практики по 
аналогичным делам, рассматриваемым в порядке приказ-
ного производства.

Во-первых, одним из самых дискуссионных моментов 
приказного производства является п. 3 ч. 3 ст. 125 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГПК РФ), согласно которому мировому 
судье предоставляется право отказывать в принятии за-
явления о вынесении судебного приказа в случае, если 
из заявления и представленных документов усматри-
вается наличие спора о праве. Анализ судебной прак-
тики позволяет сделать вывод о том, что наиболее часто 
отказ в принятии заявления о вынесении судебного при-
каза в связи с наличием спора о праве, осуществляется 
по делам о взыскании кредитной задолженности и задол-
женности по коммунальным платежам. Основная про-
блема заключается в том, что ни законодательством, ни 
судебной практикой, ни научным сообществом не вы-
работан единый подход к толкованию категории «спор 
о праве».

По мнению М. А. Рожковой, спор о праве можно опре-
делить как формально признанное разногласие между 
субъектами гражданского права, возникшее по факту на-
рушения субъективных прав одной стороны гражданского 
правоотношения другой стороной [3, с. 99, 100]. Похожее 
определение выработано М. М. Ненашевым, согласно 
которому под спором о праве следует понимать объек-
тивно выраженное противоречие волеизъявлений двух 
сторон (противоречие состоит из требования юридиче-
ского характера с одной стороны, и правового положения 
второй стороны, которая препятствует фактическому 
удовлетворению этого требования) [4, с. 163]. По мнению 
О. Д. Шадловской, спор о праве означает несовпадение 
или противоположность позиций взыскателя и должника 
хотя бы в части [5, с. 147].

Проанализировав мнения ученых, можно прийти к вы-
воду о том, что концепцию бесспорности в приказном 
производстве следует считать условной, или предполага-
емой, не означающей полное отсутствие спора о праве, 
так как несовпадение позиций сторон может быть обна-

ружено только после подачи должником возражений от-
носительно исполнения судебного приказа.

Проанализированная судебная практика позволяет 
сделать вывод об отсутствии единообразия в приме-
нении п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ. Усматривая наличие 
спора о праве и отказывая в принятии заявления, судьи 
либо не раскрывают, в чем именно заключается спор 
о праве [6], либо связывают его с тем, что должник 
в гражданских делах, связанных с разрешением споров 
об исполнении кредитных обязательств, является эко-
номически слабой стороной и нуждается в особой за-
щите своих прав [7, 8, 9]. Наиболее часто под спором 
о праве судьи понимают получение задолженности, ука-
занной в заявлении о выдаче судебного приказа, путем 
проведения определенных расчетов, которые могут 
быть проверены только в ходе судебного разбиратель-
ства [10, 11, 12]. При этом следует отметить, что необ-
ходимость изучения и проверки документов судьей, под-
тверждающих обоснованность требования взыскателя 
(в том числе, проверки правильности исчисления суммы 
денежного обязательства), сами по себе не могут сви-
детельствовать о наличии спора о праве между взыска-
телем и должником, поскольку как следует из положений 
ст.ст. 55, 56, 59, 60, ч. 5 ст. 61, ст.ст. 67, 124 и 126 ГПК 
РФ в их взаимосвязи, взыскатель обязан доказать обо-
снованность своего требования путем предоставления 
письменных документов, которые подлежат изучению 
и проверке судьей на предмет их соответствия крите-
риям относимости и допустимости доказательств, до-
стоверности каждого документа в отдельности, а также 
достаточности и взаимной связи доказательств в их со-
вокупности. Данный вывод находит свое подтверждение 
и в судебной практике. Суды апелляционной инстанции 
отменяют определения мировых судей об отказе в при-
нятии заявления о вынесении судебного приказа в связи 
с тем, что расчет требований, отвечает принципу прове-
ряемости, а значит, не свидетельствует о наличии спора 
о праве [13, 14].

Результатом проведенного анализа норм ГПК РФ, су-
дебной практики и исследований российских ученых яв-
ляется вывод о том, что в контексте института приказ-
ного производства под спором о праве следует понимать 
такое состояние, при котором между сторонами право-
отношения, хотя и указанного в ст. 122 ГПК РФ, име-
ется существенное разногласие о наличии у взыскателя 
права требования, а у должника — корреспондирующей 
ему обязанности (выражается в предъявлении долж-
ником возражений), или у судьи имеются неустранимые 
сомнения на основании изучения и проверки представ-
ленных документов о наличии такого права требования 
у взыскателя и соответствующей обязанности у долж-
ника.

Неустранимые сомнения у судьи могут возникнуть 
вследствие невозможности проверить подлинность пред-
ставленных документов, наличия в них неточностей, про-
тиворечий (например, в датах, наименованиях), подчисток 
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и иных неоговоренных исправлений, а равно представ-
ления документов, изучение и проверка которых требуют 
специальных познаний в той или иной области с получе-
нием консультации специалиста или путем назначения су-
дебной экспертизы.

Полагаем, что целесообразно исключить из граж-
данского процессуального законодательства категорию 
«спор о праве», указав, что судья отказывает в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа, если в резуль-
тате изучения заявления и представленных документов 
у судьи возникают неустранимые сомнения в наличии 
у взыскателя права требования. Указанное основание 
сведет к минимуму судейское усмотрение, так как на на-
личие неустранимых сомнений могут указывать лишь не-
дочеты представленных документов.

Важно подчеркнуть, что выделение законодателем тре-
бований, по которым выдается судебный приказ, и при-
дание им предположительно бесспорного характера яв-
ляется вполне обоснованным, так как из перечисленных 
в ст. 122 ГПК РФ требований усматривается либо дей-
ствительность воли должника (например, заключение 
сделки в письменной форме, начисление заработной 
платы работнику), либо наличие обязанности, которая 
была возложена на должника в силу закона (например, 
обязанность по уплате алиментов либо коммунальных 
платежей). Следовательно, не допускается наличие спора, 
связанного с соответствующим обязательством, за ис-
ключением обстоятельств, установление которых свиде-
тельствует о спорном характере заявленных требований. 
Как правило, такие обстоятельства свидетельствуют о на-
личии правонарушения или фальсификации документов 
со стороны взыскателя.

Во-вторых, необходимо выделить проблему представ-
ления должником немотивированных возражений, отно-
сительно исполнения судебного приказа. Отсутствие в ст. 
129 ГПК РФ положения, согласно которому на должника 
возлагалась бы обязанность представлять мировому судье 
мотивированные возражения относительно исполнения 
судебного приказа не отвечает принципу добросовест-
ности и приводит к злоупотреблению должником своими 
процессуальными правами, а также не способствует про-
цессуальной экономии. Это связано с тем, что должник, 
заведомо зная об отсутствии у него шансов на вынесение 
судебного решения в его пользу, подает возражения ис-
ключительно с целью затянуть процесс взыскания де-
нежных средств или истребования движимого имущества.

Автор полагает, что введение правового механизма, 
который позволял бы мировому судье посредством отказа 
в отмене судебного приказа ввиду немотивированности 
представленных возражений пресекать злоупотребление 
должником своими процессуальными правами, является 
необходимым, обоснованным и отвечающим тенденциям 
развития гражданского процессуального законодатель-
ства в условиях реформирования.

В-третьих, несмотря на то, что одним из преиму-
ществ приказного производства является сокращенный 

размер государственной пошлины, заслуживает вни-
мания проблема возврата государственной пошлины 
в случае отмены судебного приказа. В соответствии с п. 1 
ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — НК РФ) при подаче заявления о вынесении 
судебного приказа заявитель оплачивает 50 процентов 
размера государственной пошлины, взимаемой при по-
даче искового заявления имущественного характера. 
Согласно п. 1 ст. 333.20 НК РФ при отказе в принятии 
к рассмотрению искового заявления или заявления о вы-
несении судебного приказа уплаченная государственная 
пошлина при предъявлении иска или заявления о вы-
несении судебного приказа засчитывается в счет подле-
жащей уплате государственной пошлины. В таком случае 
истец обязан доплатить лишь недостающую часть го-
спошлины.

Стоит отметить, что частично пробел в правовом ре-
гулировании восполнен законодателем. Федеральный 
закон от 02 марта 2016 года №  48-ФЗ направлен на 
решение проблемы зачета государственной пошлины 
в случае обращения с исковым заявлением после отмены 
судебного приказа. На практике имеют место случаи, 
когда должник, получив копию судебного приказа, добро-
вольно исполняет свои обязательства, подает возражения 
на судебный приказ, в результате чего, мировой судья от-
меняет его. В рассмотренном случае у взыскателя отсут-
ствует основание для подачи искового заявления, следо-
вательно, возможность зачета государственной пошлины 
не может быть использована взыскателем. Полагаем, что 
для защиты прав взыскателя, следует в ч. 1 ст. 333.40 НК 
РФ указать, что государственная пошлина подлежит воз-
врату не только при отказе в принятии заявления о выне-
сении судебного приказа, но и при отмене судебного при-
каза.

В-четвертых, еще одним существенным недостатком 
законодательства о приказном производстве является 
отсутствие в ч. 3 ст. 125 ГПК РФ истечения срока ис-
ковой давности как одного из оснований для отказа в при-
нятии заявления о вынесении судебного приказа. Так как 
должник не имеет возможности заявить об истечении 
срока исковой давности до вынесения судебного приказа, 
он будет отменен уже после вынесения. Полагаем, что не-
целесообразно с точки зрения процессуальной экономии 
выносить судебный приказ, по которому заранее предо-
пределена возможность отмены.

Ускоренные формы рассмотрения гражданских дел, 
в частности приказное производство, заключают в себе 
огромный потенциал для развития в связи с тем, что 
именно в ускоренных формах судопроизводства может со-
четаться скорость и качество отправления правосудия. 
Подтверждением этому является не только анализ рос-
сийской правоприменительной практики, который сви-
детельствует о том, что приказное производство необ-
ходимо, удобно и оправданно, но и наличие ускоренных 
(упрощенных) форм гражданского судопроизводства в за-
конодательстве зарубежных стран.



94 «Молодой учёный»  .  № 15.1 (119.1)   .  Август, 2016  г.

Литература:

1. Оптимизация гражданского правосудия России / под ред. В. В. Яркова. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — с. 80.
2. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.

cdep.ru/ (дата обращения: 05.04.2016).
3. Рожкова, М. А. Понятие спора о праве гражданском / М. А. Рожкова // Журнал российского права. — 2005. — 

№  4. — с. 99–100.
4. Ненашев, М. М. Спор о праве и его место в гражданском процессе: дис… канд. юрид. наук: 12.00.15 / М. М. Не-

нашев. — Саратов, 2011. — с. 163.
5. Шадловская, О. Д. Приказное производство как упрощенная форма гражданского судопроизводства: дис… 

канд. юрид. наук: 12.00.15 / О. Д. Шадловская. — М., 2015. — с. 147.
6. Определение мирового судьи судебного участка №  3 Железнодорожного района г. Хабаровска от 28.09.2014 // 

Официально не опубликовано.
7. Определение мирового судьи судебного участка №  57 района им. Лазо Хабаровского края от 26.08.2015 // 

Официально не опубликовано.
8. Определение мирового судьи судебного участка №  57 района им. Лазо Хабаровского края от 21.09.2015 // 

Официально не опубликовано.
9. Определение мирового судьи судебного участка №  56 района им. Лазо Хабаровского края от 27.08.2015 // 

Официально не опубликовано.
10. Определение мирового судьи судебного участка №  3 Железнодорожного района г. Хабаровска от 14.10.2015 // 

Официально не опубликовано.
11. Определение мирового судьи судебного участка №  4 Железнодорожного района г. Хабаровска от 05.10.2015 // 

Официально не опубликовано.
12. Определение мирового судьи судебного участка №  70 Индустриального района г. Хабаровска от 05.10.2015 // 

Официально не опубликовано.
13. Апелляционное определение Ардатовского районного суда Нижегородской области от 15.05.2014 по делу 

№  11–2/2014 // Официально не опубликовано.
14. Апелляционное определение Райчихинского городского суда Амурской области от 11.09.2015 по делу №  11–

24/2015 // Официально не опубликовано.

Разработка методики оценки уровня социально-экономического развития 
муниципальных образований (на примере Хабаровского края)
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В статье произведен сравнительный анализ методик оценки уровня социально-экономического развития 
муниципальных образований, который позволил выявить их достоинства и недостатки. Предложена ав-
торская методика оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований, апро-
бация которой в Хабаровском крае позволила произвести типологию муниципальных образований в зависи-
мости от уровня их экономического и социального развития.

Ключевые слова: уровень социально-экономического развития, муниципальное образование, методика 
оценки, типология муниципальных образований.

Базовой составляющей развития любого муни-
ципального образования является развитие его 

экономической и социальной сфер. В современных 
условиях с целью формирования и мониторинга эффек-
тивной социально-экономической политики развития 
муниципального образования необходимо оценить уро-
вень его экономического и социального развития. Поэ-

тому целью нашей научной работы является разработка 
методики для оценки уровня социально-экономического 
развития муниципальных образований и апробация её 
на примере муниципальных образований Хабаровского 
края.

Для реализации поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:
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1. Изучить и произвести сравнительный анализ ме-
тодик, используемых для оценки уровня социально-эко-
номического развития муниципальных образований.

2. Разработать методику оценки уровня социально-э-
кономического развития муниципальных образований, 
позволяющую в отличие от известных методик, выделить 
группы муниципальных образований в зависимости от 
уровня социального и экономического развития.

3. Апробировать предложенную методику и произ-
вести типологию муниципальных образований Хабаров-
ского края в зависимости от сложившегося уровня соци-
ального и экономического развития.

На современном этапе существует множество методик 
для оценки уровня социально-экономического развития 
муниципальных образований, но общепринятая методика 
отсутствует.

Для сравнения мы выбрали два наиболее часто ис-
пользуемых метода:

1) методика оценки дифференциации социально-эко-
номического развития муниципальных образований [2];

2) метод комплексной оценки развития муниципаль-
ного образования [3].

Изучив данные методы, можно выделить достоинства 
и недостатки каждого из них. (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов оценки уровня социально-экономического развития 
муниципальных образований

Метод Достоинства Недостатки

Методика оценки диф-
ференциации соци-
ально-экономического 
развития муници-
пальных образований

Показатели распределены по 
блокам:
первый блок позволяет анализиро-
вать различия в потенциалах МО,
второй блок — социальную нагрузку 
на бюджеты в МО,
третий блок позволяет оценить соци-
ально-экономическое развитие

отсутствие статистической информации 
о некоторых показателях;
отображает общее социально-экономи-
ческое развитие муниципальных образо-
ваний

Метод комплексной 
оценки развития му-
ниципального образо-
вания

Системный подход к оценке уровня 
социально-экономического развития 
муниципальных образований.

сложный принцип расчёта;

отсутствие возможности точно определить 
степень влияния каждого показателя на со-
вокупный интегральный показатель;
отсутствие статистической информации 
о некоторых показателях;
отображает общий уровень социально-эко-
номического развития

Анализ методик показал, что каждая из них имеет свои 
достоинства и недостатки. Главным недостатком явля-
ется то, что они показывают средний уровень социаль-
но-экономического развития и не позволяют выявить ре-
альной ситуации в социальной и экономической сферах 
муниципального образования. Например, муниципальное 
образование может высокий уровень экономического 
развития, но при этом в нем не решены социальные про-
блемы. Однако, при расчетах, будет отражаться усред-
ненный уровень социально-экономического развития 
МО.

Для устранения выявленных недостатков, нами пред-
принята попытка разработки авторской методики для 
оценки уровня социально-экономического развития му-
ниципальных образований.

Предлагаемая методика включает в себя следующие 
этапы:

1 этап — отбор показателей, отдельно характеризу-
ющих уровни социального и экономического развития 
(экспертным путем).

2 этап — ранжирование муниципальных образований 
по каждому показателю. Показателю с лучшим резуль-
татом присваивается первый ранг. Если какой-либо по-
казатель имеет одно, и тоже значение по нескольким 
муниципальным образованиям, то им присваивается оди-
наковый ранг.

3этап — формирование рейтингов муниципальных 
образований по уровням социального и экономического 
развития на основе суммы рангов. Итоговая рейтинговая 
оценка каждого муниципального образования рассчиты-
вается как сумма рангов всех показателей. Минимальная 
сумма рангов соответствует лучшему показателю уровня 
социального или экономического развития территории.

4 этап — группировка муниципальных образований 
в зависимости от уровня социального развития и уровня 
экономического развития.

Для этого мы выделяем три группы:
1) низкий уровень развития;
2) средний уровень развития;
3) высокий уровень развития.
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Длины интервала в каждой группе рассчитывается по 
формуле 1.

Длина интервала =   (1)

Предложенная методика имеет следующие достоин-
ства:

− доступность статистической информации;
− невысокая степень сложности проведения рас-

четов;
− органы муниципального управления могут осущест-

влять мониторинг как экономического, так и социального 
уровня, выявлять нерешенные проблемы в социальном 
или/и экономическом развитии муниципального образо-
вания обоснованно принимать управленческие решения 
по улучшению социального или экономического поло-
жения конкретного муниципального образования и соот-
ветственно ситуации в регионе в целом.

На основе предложенной нами методики мы провели 
оценку уровня социально-экономического развития муни-
ципальных образований Хабаровского края за 2014 год.

На первом этапе были отобраны наиболее важные 
показатели, характеризующие уровень социального 
и экономического развития муниципального образо-
вания. Данные показатели были отобраны экспертным 
путем и с учетом возможностей официальной стати-
стики. Для обработки информации полученной от экс-
пертов мы использовали метод непосредственной 
оценки [1].

Перечень отобранных показателей экономического 
развития:

1) оборот общественного питания (в фактически дей-
ствовавших ценах млн. руб.) на 1000 человек;

2) оборот розничной торговли (в фактически действо-
вавших ценах, млн. руб.) на 1000 человек;

3) объем произведенной продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. на 1000 че-
ловек;

4) объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по основным видам деятель-
ности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 
производства», «производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды» (без учета деятельности субъектов ма-
лого предпринимательства, млн. руб.) на 1000 человек;

5) объем инвестиций в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям, млн. руб. на 1000 человек;

6) объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство» (в фактически действо-
вавших ценах; млн. руб.) на 1000 человек;

7) среднемесячная номинальная заработная плата 
(рублей);

8) показатель обеспеченности бюджета МО (отно-
шение доходов и расходов бюджета).

Перечень отобранных показателей социального развития:
1) коэффициент естественного прироста (убыли) на-

селения на 1000 человек населения;
2) коэффициент миграционного прироста (убыли) на-

селения на 1000 человек;
3) уровень безработицы к экономически активному 

населению (%);
4) объём жилищного строительства в расчёте на од-

ного жителя (кв. м);
5) улучшение жилищных условий населения, в про-

центах от числа семей, состоявших в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

6) число зарегистрированных преступлений на 1000 
человек;

7) доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей численности детей в воз-
расте 1–6 лет (%);

Таблица 2. Группировка муниципальных образований Хабаровского края по уровню социально-экономического 
развития за 2014 год

Социальный

Экономический

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Высокий уровень г. Хабаровск,
г. Комсомольск-на-Амуре,
Ванинский район 

Аяно-Майский район Николаевский район

Средний уровень Хабаровский район Комсомольский район,
Амурский район

Верхнебуреинский, Ульчский, 
Бикинский районы

Низкий уровень Тугуро-Чумиканский, 
Солнечный районы

Охотский, Советско-Гаванский, 
Нанайский районы, район им. 
Лазо, Вяземский район, район 
им. П. Осипенко
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8) число врачей всех специальностей на 1000 человек.
После этого, на основе суммы рангов по экономиче-

скому и социальному уровням и длины интервала в ка-
ждой группе, мы составили общую группировку муни-
ципальных образований Хабаровского края по уровню 
социального и экономического развития за 2014 год 
(табл. 2).

Результаты исследования показали, что у 31,58% на-
блюдаемых территорий Хабаровского края был низкий 

уровень экономического развития и низкий уровень соци-
ального развития, а высокий экономический уровень раз-
вития и высокий социальный уровень развития был лишь 
у 15,79% территорий края.

Резюмируя отметим, что практическая значимость ра-
боты состоит в возможности прикладного использования 
полученных результатов для разработки стратегических 
направлений социально-экономического развития муни-
ципальных образований.
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В ходе исследования была разработана система термостабилизации полувагона, позволяющая прогре-
вать стенки полувагона и сыпучий грунт внутри него. Была разработана тепловая модель в среде ANSYS 
Workbench. Подобрано необходимое электрооборудование и разработана функциональная схема системы.

Ключевые слова: полувагон, уголь, ANSYS.

Ежегодно с наступлением первых сильных морозов на-
чинаются проблемы с разгрузкой смерзшихся сы-

пучих грунтов, перевозимых в полувагонах. В основном, 
проблемы при транспортировке и выгрузке угля из желез-
нодорожных вагонов происходят из-за перепадов темпе-
ратур в Сибири и на Дальнем Востоке. Дальнепривозные 
угли поступают на станции в сильно замороженном со-
стоянии (вследствие превышения допустимых значений 
влажности угля), что сразу же значительно затрудняет 
оперативную выгрузку вагонов.

Во время выгрузки зачастую используют рабочих с ло-
мами, лопатами и прочим ручным инструментом; в целях 
ускорения процесса специалисты угольных терминалов 
осуществляют выгрузку вагонов так называемыми нетра-
диционными, а точнее — недопустимыми методами: с по-
мощью грейферов, экскаваторов и другой техники. Отсут-
ствие качественных способов разрыхления угля приводит 
также к массовой повреждаемости полувагонов, по 
данным департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД», 
из-за подобных методов выгрузки смёрзшегося угля 
в портах ежегодно количество поврежденных вагонов ис-
числяется тысячами.

При этом производительность труда невысока и очень 
велика вероятность производственного травматизма. 
В ожидании выгрузки простаивают тысячи вагонов, в ко-
торых уголь уже смерзся до монолитного состояния.

В итоге, на разгрузку состава уходит большое количе-
ство времени, а в соответствии с уставом железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации за задержку по 
вине перевозчика подачи вагонов под выгрузку, а также 
за задержку уборки вагонов с мест выгрузки грузов на же-
лезнодорожных путях перевозчик уплачивает грузоотпра-
вителю, грузополучателю штраф в размере 0.2 от мини-
мального размера оплаты труда (6204 рубля с 1 января 
2016 года) за каждый час задержки каждого вагона. Таким 
образом, за простаивание продолжительностью всего в 1 
день грузоперевозчик обязан заплатить около 30000 ру-
блей.

В настоящее время для выгрузки смерзшегося угля из 
вагонов используются вагоноразмораживатели (рис. 1), 
где под воздействием высоких температур происходит от-
таивание и размягчение угольного монолита. Достоин-
ством таких размораживающих устройств является малая 
инерционность — с момента подачи напряжения на нагре-
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ватели до выхода на рабочую температуру проходит 2,5–3 
минуты. Однако применение таких устройств не обходится 
без больших затрат электроэнергии, и кроме того за счет 

быстрого размораживания угля в полувагонах накаплива-
ется влага, которая зачастую не успевает испаряться, что 
в итоге негативно влияет на качественные свойства сырья.

Рис.1. Вагоноразмораживатели

Проанализировав существующие способы борьбы со 
смерзанием угля в полувагонах, мною и моим научным ру-
ководителем был предложен новый способ решения данной 
проблемы, согласно которому прогрев полувагона проис-
ходит в процессе его транспортировки. Для этого на фрон-
тальной стенке полувагона необходимо установить на-
гревательный элемент трансформаторного типа (НЭТ). 
Напряжение на первичную обмотку НЭТ поступает от 
текстропно-редукторно-карданного привода (ТРКП). Такой 
тип привода считается наиболее надежным, применяется на 
купейных и некупейных вагонах. Вторичная обмотка НЭТ 
представляет из себя короткозамкнутый виток, который 
предлагается разместить вдоль ребер жесткости полувагона.

В ходе проектирования системы была разработана те-
пловая модель в среде ANSYS Workbench [1, 2, 4, 5, 7, 

8], позволяющая оценить возможный эффект от приме-
нения предлагаемого способа. В качестве объекта моде-
лирования был взят полувагон модели 12–127 (рис. 2), 
который применяется для перевозки угля и других сы-
пучих грунтов [3].

Исходя из результатов моделирования, уголь вблизи 
стенок полувагона прогревается до температуры +14 гра-
дусов Цельсия при нагреве вторичной обмотки до темпе-
ратуры +20. Процесс нагрева протекает при температуре 
окружающей среды –40 градусов Цельсия. Результаты 
моделирования приведены на рисунке 3.

Также в ходе исследования, для обеспечения контроля 
температуры нагревательного элемента было подобрано 
необходимое электрооборудование и разработана функ-
циональная схема системы (рис. 4).

Рис. 2. Внешний вид полувагона модели 12–127
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Рис. 4. Функциональная схема системы

В качестве устройства, обеспечивающего поддер-
жание заданной температуры, применяется отече-
ственный программируемый логический контроллер 
ПЛК110–220.32.К-М фирмы ОВЕН, который спо-
собен работать при низких температурах окружающей 
среды. В качестве датчиков температуры были выбраны 

термопреобразователи сопротивления ДТС3 той же 
фирмы. Для получения данных с датчиков необходим мо-
дуль ввода аналоговых сигналов МВ110–220.8АC той 
же фирмы. Контроллер опрашивает модуль ввода ана-
логовых сигналов по протоколу Modbus RTU [6,9,10]. 
Дискретные выходы контроллера представляют из себя 

Рис. 3. Результаты моделирования
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транзисторный ключ, что позволяет подключить к ним 
твердотельное реле SA3–66200A серии Gold фирмы 
Norton Electronic, которое в свою очередь будет комму-
тировать высокие ток и напряжение на входе первичной 
обмотки трансформатора.

По результатам работы можно сделать вывод: предлага-
емый способ является эффективным и позволяет в разы сокра-
тить процесс выгрузки угля без применения вагоноразмора-
живателей. Также способ позволяет снизить повреждаемость 
полувагонов, тем самым увеличивая их срок службы.

Литература:

1. Буяка, В. А. Инженерный анализ в ANSYS Workbench часть 1: учеб. пособие / В. А. Буяка, В. Г. Фокин, 
Е. А. Солдусова, Н. А. Глазунова, И. Е. Адвянов. — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. — 271 с.

2. Буяка, В. А. Инженерный анализ в ANSYS Workbench часть 2: учеб. пособие / В. А. Буяка, В. Г. Фокин, Я. В. Ку-
раева. — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. — 149 с.

3. Вагонник [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.vagonnik.net.ru, свободный. — Загл. с экрана. 
Яз. рус. (дата обращения: 28.02.2016).

4. Горелов, В. Н. Проектирование деталей машин с использованием программного комплекса ANSYS: учеб. по-
собие / В. Н. Горелов, А. Н. Лукьянова. — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. — 70 с.

5. Ерофеев, В. Т. Проектирование производства земляных работ / В. Т. Ерофеев. — АСВ, 2005. — 160 с.
6. Копытов, С. М. Использование контролёра ОВЕН СПК207 для обработки данных с датчика вибрации ZETLAB 

ZETSENSOR по протоколу MODBUS RTU / С. М. Копытов, А. В. Ульянов, М. В. Коваленко // Фундамен-
тальные исследования. — 2016. — №  4–2. — с. 275–279.

7. Морозов, Е. М. ANSYS в руках инженера. Механика разрушения / Е. М. Морозов, А. Ю. Муйземнек, А. С. Шад-
ский. — М.: ЛЕНАНД, 2010. — 456 с.

8. Решение прикладных задач термомеханики с применением программного комплекса ANSYS: методические 
указания к выполнению лабораторных работ / сост. е.Е. Красновский. — Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2008. — 88 с.

9. Ульянов, А. В. Использование СПК207 для управления привода ОВЕН ПЧВ3 по протоколу Modbus RTU / 
А. В. Ульянов, М. В. Коваленко // Молодой ученый. — 2016. — №  5. — с. 86–92.

10. Ульянов, А. В. Управление шаговым двигателем с помощью NI MyRIO / А. В. Ульянов, М. В. Коваленко // 
Технические науки: теория и практика: материалы III междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2016 г.). — Чита: 
Издательство «Молодой ученый», 2016. — с. 43–46.

Учёт психологических реакций осуждённых при проведении 
воспитательной работы сотрудниками УФСИНа
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Настоящая статья посвящена вопросу учёта психологических реакций осуждённых при проведении вос-
питательной работы сотрудниками УФСИНа. В статье перечисляются наиболее уязвимые группы лиц, ко-
торые содержатся в СИЗО и свойственные им характеристики. В представленной статье так же расска-
зывается о группах «современных» лидеров, находящихся в условиях заключения. И конечно же, ключевым 
аспектом выступает способ преодоления внутриличностных барьеров, который заключается в общении за-
ключенных с животными (анималотерапия).

Ключевые слова: преступник, девиантное поведение, адаптация, окружающая обстановка, психика, 
анималотерапия.

В реальной жизни волевое поведение человека опре-
деляется чаще всего сразу несколькими волевыми 

качествами, сочетающимися с нравственными установ-
ками. Поэтому при характеристике волевого поведения 
используются понятия, отражающие сложные мораль-

но-волевые качества, такие как самостоятельность и ини-
циативность, дисциплинированность и организованность, 
старательность, героизм и мужество, самоотвержен-
ность, принципиальность. Но нас интересуют другие ка-
чества, которые необходимы человеку для преодоления 



101“Young Scientist”  .  #15.1 (119.1)  .  August 2016

внутриличностных трудностей индивида, оказавшегося 
в тюрьме. Для того, чтобы личность не сломалась, ей не-
обходимо обладать такими качествами, как уверенность 
в себе, коммуникабельность, дисциплинированность 
и самая необходимая черта, это стрессоустойчивость. Эти 
черты мы выдвигаем на первый план, так как они помогут 
человеку привыкнуть к новой обстановке и тем самым не 
потерять себя в стрессовой ситуации.

Непросто определить, сколько будет длиться первона-
чальный этап адаптации осужденных. В общей сложности 
период адаптации продолжается около года. Стоит только 
переждать, перетерпеть определенный этап, как ситу-
ация сменится на противоположную: меньше страданий, 
больше результата в положительную сторону. Это можно 
назвать стартовым надломом. То есть если побороть себя, 
попытаться стерпеть мучения, то потом, человек станет 
намного сильнее.

Сложности возникают потому, что человек попадает 
в непривычную для него обстановку. И тут возникает во-
прос о том, что дальше станет с личностью. Она либо сло-
мается, либо останется прежней.

Так же психика человека оказывает огромное влияние 
на его поведение, когда он лишается свободы. Психика 
человека — отражательно-регуляционная деятельность, 
обеспечивающая активное его взаимодействие с окружа-
ющим миром на основе присвоения общечеловеческого 
опыта [2, с. 9].

Когда человек меняет обстановку, в абсолютно любых 
ситуациях, он испытывает чувство страха. А особенно 
если он осознает, что потеряет свою свободу. Чувство 
страха зарождается в том, что он знает, что ему придется 
лишиться определенных моментов в своей жизни. Лич-
ность понимает, что не сможет осуществлять какую-либо 
привычную для него деятельность.

Необходимо отметить, что большую часть осу-
жденных, поступивших в карантинные отделения ИУ 
в 2004 г., отличают явные признаки социальной деза-
даптации:

− отсутствие полноценных семейных отношений и не-
умение (или нежелание) их создать;

− злоупотребление алкоголем до степеней, не позво-
ляющих контролировать собственное поведение;

− низкая образовательная и профессиональная под-
готовленность;

− отсутствие мотивации обеспечивать себя сред-
ствами существования за счет профессиональной дея-
тельности и т. д.

В психологии выделяются наиболее уязвимые кате-
гории лиц, которые содержатся в СИЗО. К таковым от-
носятся:

Несовершеннолетние. Нравственный инфанти-
лизм подростков выражается в безразличном отношении 
к нормам морали и права, в отсутствии готовности бо-
роться со своими недостатками. Они не переживают чув-
ства раскаяния в совершенном преступлении и чувство 
вины для них не существует.

Женщины, содержащиеся в СИЗО с детьми. Пре-
бывание женщины с ребенком в условиях изоляции по-
рождает множество проблемных ситуаций. Сначала 
возникает вопрос о сохранении или прекращении бере-
менности, затем вынашивание и рождение ребенка в изо-
ляции от близких людей. Далее необходимо определить, 
где и с кем ребенок останется. Во время беременности 
у некоторых женщин проявляется избыточная тревож-
ность, мнительность, боязливость, склонность к навяз-
чивым страхам, агрессия, подозрительность. В основном 
это связанно с состоянием тревоги и чувством обеспоко-
енности за судьбу своих детей.

Лица с психическими аномалиями. Лица с органи-
ческими заболеваниями, в зависимости от личностных 
и характерологических особенностей, могут являться 
не только активными нарушителями дисциплины, но 
и подстрекателями к неподчинению законным требо-
ваниям администрации исправительного учреждения, 
оказать сопротивление. Умственно отсталые чаще 
всего становятся представителями категории «опу-
щенных».

Лица с социально значимыми заболеваниями (тубер-
кулез, ВИЧ-инфицированные). Страх стать отвергнутым, 
оставить семью без поддержки, потери физических и ум-
ственных способностей, потери конфиденциальности 
обоснована опытом других людей и недостатком инфор-
мации о заболевании. Хроническая неопределенность 
с потерей физической и финансовой независимости, горе 
и вина перед близкими людьми за то, что инфицировал 
и причинил потери, любимым людям, порождают депрес-
сивные реакции у больных.

Лица, склонные к деструктивному поведению. 
Личностные характеристики суицидальных личностей: 
повышенная личностная тревожность, низкий уровень 
коммуникабельности, низкий уровень интеллекта, бы-
страя утомляемость, раздражительность, негативизм, 
психическая ущербность. Им присуще чувство отвержен-
ности, ощущение безнадежности и беспомощности, на-
стойчивые мысли о самоубийстве, наличие сильной зави-
симости от алкоголя или наркотиков.

Опираясь на результаты психодиагностических об-
следований, «современных» лидеров асоциальных груп-
пировок можно условно разделить на три группы, в за-
висимости от их личностных особенностей и характера 
поведения.

К первой группе относятся эмоционально неустой-
чивые, склонные к агрессивному поведению индивиды. 
У них наблюдается прямолинейно-агрессивный стиль 
внутригруппового поведения и равнодушие к чувствам 
других. Так же им свойственна высокая адаптивность, 
пренебрежительное отношение к социальным нормам, 
правилам и обязанностям, крайне низкая толерант-
ность к внешним воздействиям и низкий порог, сдер-
живающий агрессивность, в том числе насильственного 
характера, а также наличие постоянной раздражитель-
ности.
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Основной чертой этой группы является стремление 
получать удовольствие и наслаждения, как можно больше 
отстраняясь от напряженной деятельности. Их биография 
включает довольно таки насыщенную картину асоци-
альных поступков, в том числе раннюю вовлеченность 
в криминальные группы, драчливость, лживость, склон-
ность к употреблению алкогольных напитков и наркоти-
ческих средств.

Вторая группа осужденных отличается спонтанно-
стью и неуправляемостью поведения. Здесь отмечается 
низкий уровень эмпатии и доверия к окружающим, при-
знаки агрессии и садомазохизма. Реакция на критику 
обычно выражается в негодовании или насмешках отно-
сительно установленных правил и порядков отбывания 
наказания, моральных принципов, духовных ценностей 
и социальных интересов.

В конфликтных ситуациях их неуправляемость харак-
теризуется озлобленностью или отсутствием самокон-
троля эмоциональных состояний, например, вспыльчи-
востью или агрессией. Такие лица могут демонстрировать 
или провоцировать акты самоповреждения для манипули-
рования лицами и обращения различных ситуаций в свою 
пользу.

Третья группа лидеров отличается корыстной мо-
тивацией и является наиболее многочисленной. По-
вседневное поведение представителей этой группы ха-
рактеризуется неадекватным восприятием позитивных 
и негативных качеств окружающих, совершением агрес-
сивных поступков без учета последствий. Им свойственны 
завышенный уровень самооценки, высокая энергетика, 
бесцеремонность поведения. Они очень быстро адаптиру-
ются в незнакомой обстановке, стремятся к неформаль-
ному лидерству и обычно достигают успеха.

При отбывании наказания в ИТУ процесс перевос-
питания осужденных осуществляется все же в небла-
гоприятной среде. Антиобщественная направленность 
личности осужденного искажает ценностные ориен-
тации, нередко приводящие к круговой поруке, на-
силию, паразитизму, стремлению к противопостав-
лению администрации. Среда осужденного неоднородна 
по своему составу даже в пределах одной колонии. Она 
очень разнообразна по национальному составу, воз-
расту, образованию, интеллекту, антисоциальной на-
правленности, социально-нравственной испорчен-
ности.

При выборе критериев эффективности психокор-
рекционной работы желательно руководствоваться тем, 
чтобы они удовлетворяли следующим условиям:

− достаточно полно отражали происходящие изме-
нения в палитре девиантных нарушений, а также в про-
цессе социальной адаптации осужденного;

− оценивали поведение и личностные черты не только 
с точки зрения объективного наблюдателя, но и включали 
субъективную оценку самого пациента;

− предлагаемые критерии должны быть достаточно 
независимы друг от друга.

Ученые отмечают положительное влияние животных 
на душевное состояние человека. На сегодняшний день 
анималотерапия признана во всех развитых странах 
мира, в том числе и в России. Во многих странах соз-
даны специальные институты, в которых исследуется 
влияние животных на человека. Ежегодно проводятся 
различные международные семинары и конференции, 
посвященные участию животных в лечении разных за-
болеваний.

Анималотерапия открывает широкие возможности 
в лечении и профилактике множества заболеваний. 
Специалисты выделяют несколько основных функций 
анималотерапии:

− функция общения: животные в процессе взаимо-
действия с человеком помогают ему преодолеть чувство 
одиночества, становясь партнерами в общении, — эта 
функция считается первостепенной;

− психофизиологическая функция: общение человека 
с животными нормализует работу нервной системы и сни-
мает различные проявления стресса;

− реабилитационная функция: взаимодействие чело-
века и животного ускоряет социальную и психическую ре-
абилитацию.

На сегодняшний день анималотерапия считается са-
мостоятельным методом психотерапии, получившим ши-
рокое распространение во многих странах мира. Успех 
в лечении зависит не только от профессионализма тера-
певта и используемого животного, но и во многом от от-
ношения пациента к конкретному питомцу. В анимало-
терапии довольно часто используются не только сами 
животные, но также их изображения или символы. Не-
редко в психотерапии применяют и звуки живой природы, 
например, пение птиц или стрекот цикад.

Когда человек попадает в условия изоляции, он ста-
новится уязвимым, проявляет агрессию по отношению 
к окружающей его среде. Так же осужденный может зам-
кнуться в себе, либо специально начать провоцировать 
администрацию исправительного учреждения, либо он 
пытается разжалобить окружающих, для того, чтобы об-
ратить ту или иную ситуацию в свою пользу.

Очень важно разграничить людей на отдельные 
группы, чтобы легче было искать к ним подход, для разре-
шения проблем. Существуют наиболее уязвимые группы, 
например, такие как несовершеннолетние, женщины 
с детьми содержащиеся в СИЗО, лица с психическими 
аномалиями, лица с заболеваниями ВИЧ и туберкулез 
и лица склонные к деструктивному поведению. По на-
шему мнению, особое внимание стоит заострить именно 
на них. Психологи в основном сталкиваются с пробле-
мами именно этих категорий людей. В этой связи, необ-
ходимо проводить систематическую социально-психоло-
гическую работу с осуждёнными, чтобы нивелировать 
такие негативные черты характера как агрессия, склон-
ность к самоубийству, угроза окружающим, подстрека-
тельство сокамерников, угроза убийства своего ребенка 
и прочее.
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Одним из результатов начального общего образо-
вания, в соответствии с ФГОС НОО, выступает 

умение младших школьников оценивать результаты 
своей деятельности, сравнивать их с эталонными, видеть 
ошибки, знать требования к работам разного вида, нахо-
дить ошибки в своей и чужой работах, анализировать их 
причины и искать пути исправления [7]. Другими словами, 
на современном этапе развития школы речь идет о пере-
даче функции оценки деятельности в образовательном 
процессе самому ребенку, что проявляется в его самоо-
ценке.

Направленность процесса обучения на формирование 
самооценки обучающихся предполагает поиск новых 
подходов к организации учебного процесса. По мнению 
ученых (З. И. Калмыкова, Н. В. Кузьмина, И. Я. Лернер, 
Г. Н. Мирошникова, И. П. Подласый, Р. К. Серёжни-
кова, А. В. Хуторской и др.), продуктивная деятельность, 
являясь одним из действенных средств развития обуча-
ющихся, стоит на позициях развивающего обучения, по-
могая ребенку, в процессе создания нового продукта, на-
учиться оценивать результаты своего труда и себя как 
личность [5].

Изучая психолого-педагогическую и методическую ли-
тературу в аспекте проблемы исследования пришли к вы-
воду, что как отечественные, так и зарубежные ученые, 
активно изучают проблему самооценки. Наиболее полно 
теоретические аспекты сущности самооценки нашли от-

ражение в трудах психологов: Е. В. Заика, Г. В. Репкина, 
Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, И. С. Кона, М. И. Ли-
синой, и других. Ученые исследуют и анализируют онто-
генез самооценки, ее структуру, функции, возможности 
и закономерности формирования [4]. По мнению ученых, 
самооценка — это очень важная составляющая учебной 
деятельности, от которой зависит не только успешность 
обучения, но и эффективность взаимоотношения уча-
щихся с окружающими [3]. Существует большое ко-
личество различных методов, приемов формирования 
самооценки. Вместе с тем, проблема формирования са-
мооценки младших школьников продолжает оставаться 
актуальной в контексте реализации компетентностно-де-
ятельностного подхода. В связи с чем, система образо-
вания должна быть построена на предоставлении обуча-
ющимся возможности размышлять, сопоставлять разные 
точки зрения, разные позиции, формулировать и аргумен-
тировать собственную точку зрения, опираясь на знание 
фактов, законов, закономерностей науки, на собственные 
наблюдения, свой и чужой опыт [6]. Поэтому, учителей 
волнуют вопросы: «Что влияет на формирование само-
оценки младших школьников? Как формировать само-
оценку в младшем школьном возрасте? Какие методы 
и приемы формирования самооценки использовать на 
уроках? Как влияет самооценка на учебную деятельность 
младших школьников?» Это позволило выделить цель ис-
следования: проверить эффективность продуктивной де-
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ятельности как фактора развития самооценки младшего 
школьника в процессе обучения.

Проблемы формирования самооценки личности ис-
следовались в работах таких отечественных психо-
логов и педагогов, как Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
А. В. Захарова, И. С. Кон и др. В работах B. C. Мухиной, 
И. И. Чесноковой и др. самооценка рассматривается 
как составляющая самосознания личности. Исследо-
вания А. И. Липкиной, М. И. Лисиной, Д. Б. Эльконина 
и др. позволили выявить некоторые особенности самоо-
ценки младших школьников и педагогические основы ее 
формирования. Младший школьный возраст определя-
ется этими авторами как важный этап личностного раз-
вития и формирования самооценки как устойчивого, 
внеситуативного и вместе с тем дифференцированного от-
ношения ребенка к себе.

Ученые-педагоги и психологи подходят к понятию «са-
мооценка» по-разному [3]. Так, Р. В. Бернс дал следу-
ющее определение самооценки: «Самооценка — аф-
фективная оценка представления индивида о самом себе, 
которая может обладать различной интенсивностью, по-
скольку конкретные черты образа Я могут вызвать более 
или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или 
осуждением» [1]. Самооценка — это отношение индивида 
к себе, которое складывается постепенно и приобретает 
привычный характер; она проявляется как одобрение или 
неодобрение, степень которого определяет убежденность 
индивида в самоценности, значимости [3]. Розенбург О. С. 
дал иное определение самооценки: «Самооценка — это 
позитивная или негативная установка, направленная 
на специфический объект, называемый Я» [4]. В каче-
стве рабочего определения исследования, остановились 
на понятии самооценки как отношении индивида к себе, 
которое складывается постепенно и приобретает при-
вычный характер; она проявляется как одобрение или не-
одобрение, степень которого определяет убежденность 
индивида в самоценности, значимости.

А самооценку младшего школьника рассматриваем 
как интегральное качество личности, которое базируется 
на системе знаний о себе и своих возможностях, прояв-
ляется в потребности и способности оценивать свое по-
ведение, процесс и результат учебной деятельности, как 
ведущего вида деятельности, обусловлено системой це-
ленаправленно организованным процессом самопо-
знания.

Как указывают ученые, самооценка является важ-
нейшим личностным образованием, которое обуслов-
лено особенностями жизнедеятельности личности и начи-
нает она формироваться в раннем возрасте [5]. При этом 
период младшего школьного возраста имеет особое зна-
чение для процесса формирования самооценки. Именно 
в этом возрасте появляются психические новообразо-
вания, расширяются виды деятельности и социальные 
контакты, которые создают условия для того, чтобы 
в дальнейшем самооценка стала дифференцированной, 
адекватной, обобщенной и устойчивой.

Опираясь на теоретические основы, выделили кри-
терии проявления самооценки младшими школьниками: 
умение обосновать правильность выполнения задания; 
умение оценивать свои возможности относительно ре-
шения, поставленной перед ним задачи до начала ее ре-
шения; умение выделять свои сильные и слабые стороны; 
умение дать содержательную оценку своим действиям 
и действиям других; критическое отношение к чужим 
оценкам своих действий. Для определения степени про-
явления самооценки младшим школьником, остановились 
на уровневой характеристике, разработанной Н. В. Реп-
киной и М. Н. Заика [2]. Объектами эксперимента были 
учащиеся третьих классов МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №  23» г. Биробиджана, ЭК — 23 уче-
ника 3 «А» класса и КК — 21 ученик 3 «Б» класса.

Анализ результатов диагностики на констатирующем 
этапе эксперимента выявил, что у большинства учащихся 
третьих классов развитие самооценки находится на уровне 
адекватной ретроспективной оценки, а это указывало на 
неумение детьми самостоятельно соотносить свои воз-
можность со сложностью задания и умением его выпол-
нять, что обозначало низкий уровень сформированности 
у них самооценки и мотивировало организацию формиру-
ющего эксперимента.

Формирование умения обосновывать правильность 
выполнения задания реализовывалось на уроках-иссле-
дованиях. Уроки-исследования проводились как по темам 
предмета «Русский язык», так и «Литературное чтение». 
На уроках русского языка в I четверти исследование про-
водилось по двум темам «Части речи» и «Корень слова». 
На уроках математики создавался такой проект как «Ма-
тематическая сказка». Учащимся на уроке закрепления 
в конце четверти было предложено составить сказку 
с использованием математических понятий, отношений, 
чисел, геометрических фигур.

Помимо этого, ежедневно на уроках организовывались 
продуктивные действия: придумывание предложений, 
рассказов, задач, математических выражений и другие.

К урокам окружающего мира учащиеся готовили пре-
зентации о своем городе («Экскурсия по городу», «При-
рода моего города»).

Умения обосновывать правильность выполнения 
задания и давать содержательную оценку своим дей-
ствиям и действиям других основаны на критериальной 
оценке деятельности. Это значит, что перед выполнением 
отдельных видов деятельности: выразительное чтение 
на уроке литературного чтения, минутка чистописания 
на уроке русского языка, графический или арифметиче-
ский диктант и тому подобное, учитель вместе с учениками 
определял критерии оценки результативности работы. 
Каждый критерий оговаривался и фиксировался на доске. 
Критерии использовались как для взаимооценки, так и для 
самооценки. Письменной фиксацией критериальной са-
мооценки служила линеечка Г. А. Цукерман. Формиро-
ванию умения оценивать свои возможности относи-
тельно решения, поставленной перед ним задачи до 
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начала ее решения, способствовало на первых порах ис-
пользование методики Светофор. У каждого ученика есть 
набор из 3-х карточек: красная, желтая, зеленая. Красный 
цвет — сигнал тревоги: я этого не могу, мне трудно. 
Желтый — неуверенности: я не совсем в этом разобрался. 
Зеленый — благополучия: мне все ясно, я с этим справ-
люсь. Получив на уроке задание, учащиеся сигнализиро-
вали учителю о готовности приступить к его выполнению. 
Через две недели подключился пример технологии раз-

вития критического мышления — таблица Донны Огл 
«Знаю — Хочу знать — Узнал». Аналогично применялись 
другие методики, указанные на слайде.

Таким образом, внедрение в практику педагогических 
технологий продуктивной деятельности, обусловленное 
требованием ФГОС к реализации деятельностного под-
хода при обучении младших школьников и формированию 
умения учиться, закономерно способствовало и развитию 
самооценки обучающихся.
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Роль иностранных концессий в восстановлении и развитии 
советского Дальнего Востока (1920–1930-е гг.)

Чугунов Вячеслав Анатольевич, студент
Научный руководитель: Иващенко Вадим Александрович, старший преподаватель

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск

Иностранный капитал в концессионной форме сыграл значительную роль в восстановлении хозяйства Со-
ветской страны, в том числе Дальнего Востока в 1920–1930-е гг. Существование концессий во многом спо-
собствовало уменьшению военной угрозы со стороны иностранных держав в данном регионе, особенно со 
стороны Японии и США, стремившихся прибрать его к своим рукам, а также помогало Советскому руко-
водству закрепить свои позиции на периферии страны. Особенность концессий заключалась в том, что они 
способствовали усилению противоречий между Японией и США, сталкивая интересы этих стран по поводу 
того, чье политическое и экономическое влияние будет распространяться в большей степени на Дальний 
Восток, и кто в будущем сможет завладеть какой-либо его частью, то есть частью Советского государ-
ства.

Ключевые слова: иностранный капитал в концессионной форме, интервенция, Гражданская война, ДВР, 
восстановление и развитие экономики Дальневосточного региона, доминирование Японии, индустриали-
зация, пятилетки развития народного хозяйства, сахалинские концессии, аванпост СССР.

В 1920-е гг. сложным было не только международное, 
но и внутреннее положение Советской России. На 

экономическом и политическом положении страны се-

рьезно сказались последствия Гражданской войны и ин-
тервенции. Интервенция и Гражданская война нанесли 
огромный ущерб экономике как страны в целом, так 
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и Дальневосточного края. В Дальневосточном крае около 
80 тыс. человек погибло в боях, умерло от ран, было заму-
чено и расстреляно. Промышленность пришла в упадок. 
Часть предприятий пострадала в результате военных дей-
ствий, оборудование многих фабрик и заводов было выве-
зено за границу [8, с. 13–17.]

Таким образом, в годы Гражданской войны и ин-
тервенции иностранные предприниматели, в основном 
в лице японцев, грабили и истребляли природные богат-
ства Дальнего Востока, стремились захватить его и пре-
вратить в зависимую территорию.

Для того чтобы избежать захвата Советского Дальнего 
Востока, и обеспечить в регионе условия для ликвидации 
интервенции 6 апреля 1920 г. в Верхнеудинске (Улан-Удэ) 
на Учредительном съезде трудящихся Прибайкалья была 
провозглашена Дальневосточная республика [4, с. 604]. 
«Вести войну с Японией мы не можем и должны все сде-
лать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну 
с Японией, но, если можно, обойтись без нее», — писал 
об этом В. И. Ленин.

После вхождения 15 ноября 1922 г. ДВР в состав Со-
ветской России, встала проблема охраны природных бо-
гатств Дальнего Востока от возможного дальнейшего раз-
грабления иностранными предпринимателями. Советской 
властью был сформулирован тезис: «Дальневосточный 
край — аванпост СССР на берегах Тихого океана», 
ставший концептуальным в разработке региональной 
властью проектов экономического развития Дальнево-
сточного края [1, c.113].

Более рациональному развитию ДВК способствовали 
Гамарник и его команда. Они обосновали важное место 
Дальнего Востока в экономической политической, во-
енной, международной жизни Советского Союза. При 
участии Гамарника был разработан и осуществлялся 
10-летний план социально-экономического развития 
края (1925–1935 гг.) [6, c. 58], в который были вклю-
чены вопросы освоения и капитального строительства, 
а также предусматривались огромные денежные вло-
жения в развитие края. Стоит отметить, что Гамарник 
являлся одним из инициаторов строительства воен-
но-промышленного центра региона — города Комсо-
мольска-на-Амуре, курировал реконструкцию Влади-
востокского порта, строительство цементного завода 
в Спасске, а также подготовил предложения по созданию 
Тихоокеанского флота. Однако развивать Дальний 
Восток своими силами было трудно, так как не хватало 
собственных средств и специалистов, сыграла свою роль 
и отдаленность региона от центра. Поэтому для развития 
экономики региона Советским руководством было ре-
шено привлекать к работе иностранный капитал в кон-
цессионной форме.

Для советского Дальнего Востока проблема восста-
новления хозяйства и его эффективного использования 
в 1920–1930-е гг. с помощью иностранцев стояла го-
раздо острее, чем в целом по стране. Это объяснялось 
более поздним окончанием Гражданской войны и, соот-

ветственно, задержкой включения региона в процесс вос-
становительного периода. И не менее важным фактором 
являлось приграничное, окраинное положение региона, 
что создавало угрозу отторжения его от СССР [2, c. 289]. 
Особой проблемой для советского руководства и его «ка-
рающего меча» — органов госбезопасности была ино-
странная шпионская деятельность на территории совет-
ского Дальнего Востока. Поэтому контроль над всеми 
иностранцами, находящимися в регионе был приори-
тетной задачей дальневосточных органов ОГПУ.

Внешнеполитическими факторами, которые способ-
ствовали актуализации концессионной политики в ре-
гионе, являлись — усиление проникновения зарубежного 
капитала в дальневосточную экономику в годы граждан-
ской войны и интервенции, а также существование угрозы 
отторжения региона Японией или США.

Концессия как специфическая форма взаимодействия 
государства с частным предпринимателем применялась 
не только в СССР в 1920–1930-е гг., но и в различные 
периоды истории России, в том числе используется и се-
годня. И она является одной из первых форм договорных 
отношений с иностранным капиталом. Прообразом кон-
цессии как специального договора государства с предпри-
нимателем являлся откуп, то есть передача государством 
за определённую плату и на определённых условиях права 
взимать налоги и другие государственные доходы. Откуп 
применялся в условиях натурального хозяйства, неразви-
тости кредита, финансовых затруднений государства, сла-
бости коммуникаций [10, c.24].

В 1920–1930-е гг. концессии использовались лишь 
в той мере, в какой они могли быть полезными для раз-
вития народного хозяйства и ни в коей мере не затраги-
вали экономической независимости страны. То есть СССР 
являлся субъектом, а не объектом концессионной поли-
тики, т. к. он твердо устанавливал пределы, до которых 
привлекал иностранный капитал, учитывая, во-первых, 
что это привлечение даст народному хозяйству страны и, 
во-вторых, какие возможности в отношении обогащения 
и укрепления народного хозяйства откроются.

Исторически сложилось так, что Япония занимала одно 
из первых мест во внешнеэкономических приоритетах со-
ветского руководства в рассматриваемый период. Совет-
ско-японское экономическое сотрудничество в регионе 
имело ряд преимуществ, среди которых можно выделить 
территориальную близость двух государств, а также же-
лание Японии осваивать природные богатства Дальне-
восточного края. Например, в рыбной промышленности, 
являющейся основой развития региона, японские кон-
цессии не имели равных себе конкурентов среди других 
иностранных предприятий, так как японские предприни-
матели заняли господствующее положение в рыбной про-
мышленности Дальнего Востока. Правительство Японии 
распоряжалось рыболовством в устье Амура, сахалинских 
и камчатских водах, и в 1922 г. только в лимане Амура 
был сдан в аренду 31 участок, т. е. 81,1% от всего улова 
в районе [8, c.13].
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Японский капитал занял прочные позиции в эконо-
мике советского Дальнего Востока после урегулирования 
ряда политических вопросов в 1925 г. и 1928 г. Советская 
рыбная промышленность, как основа развития региона, 
еще находилась в стадии становления, поэтому отказ 
от дополнительных источников доходов (получаемых от 
концессий), а также от использования японского техни-
ко-технологического опыта в области рыболовства мог 
привести в этот период только к дестабилизации и рас-

стройству рыбной промышленности дальневосточного 
региона. Японские концессии в рыбной отрасли еще не 
исчерпали себя полностью на Дальнем Востоке, и преж-
девременное их сворачивание было не актуально, так как 
еще не все задачи концессионной политики в регионе 
были реализованы.

На Дальнем Востоке существовало 24 концессии, что 
составляло 32,43% от 74 чистых концессий, действо-
вавших в целом по стране (табл. 1) [5, c. 138].

Таблица 1. Национальное происхождение компаний, подписавших концессионные соглашения в 1920-х — 30-х гг.

Страна
Кол-во концесси-
онных договоров 

в СССР

Кол-во концесси-
онных договоров  

на ДВ

Кол-во дальневосточных  
концессий в%

В% к общ.
кол-ву по стране

В% к общ.
кол-ву по ДВ

Англия 15 4 30,76 16,67

США 15 6 40,00 25,00

Норвегия 7 2 28,57 8,33

Финляндия 3 1 33,33 4,17

Япония 12 11 91,60 45,83
Итого 52 24 48 100

С их помощью была существенно расширена про-
грамма капиталовложений в промышленность региона, 
стало возможным появление и развитие уникальных для 
Дальнего Востока производств.

Концессионная политика имела положительное вли-
яние на развитие экономики в начальный период социали-
стического строительства на Дальнем Востоке. Ряд кон-
цессий на Дальнем Востоке имели пионерский характер 
и были единственными в своем роде. Была доказана прак-
тическая возможность развития производства в отраслях, 
где использовались концессии, что и послужило толчком 
к созданию аналогичных советских предприятий.

Таким образом, к концу 1920-х гг. укрепление совет-
ской экономики позволило уже Сталину выдвинуть поло-
жение о том, что Советское государство в состоянии за 
счет внутренних сил развивать свою экономику и строить 
социализм в отдельно взятой стране. Он подчеркивал, что 
в концессиях следует видеть их «сугубо капиталистиче-
ский характер», не соответствующий создаваемой эконо-
мической модели централизованного управления эконо-
микой.

К 1937 г. практика концессионных соглашений себя 
исчерпала, особенно, когда уже во всю мощность была 
развернута индустриализация и почти началась третья пя-
тилетка развития народного хозяйства. Причинами дис-
кредитации концессионной политики можно считать по-
зицию по отношению к СССР — крупный иностранный 
капитал в целом отказывался от каких-либо инвестиций 
в его экономику, а предприниматели второго ранга не рас-
полагали значительными средствами для серьезной и про-
должительной работы в советской экономике. Также кон-

курентоспособность иностранных концессий падала по 
отношению к создаваемым мощным и крупным отече-
ственным предприятиям в отраслях, где использовались 
концессии. Эти причины и привели к прекращению де-
ятельности значительного числа концессионных пред-
приятий [7, c. 57], не учитывая деятельность японских 
концессионных предприятий, просуществовавших на Се-
верном Сахалине вплоть до 1944 г.

Таким образом, в становлении и сворачивании концес-
сионной политики на Дальнем Востоке прослеживаются 
как общие тенденции присущие концессионированию 
в целом по стране, так и особенные черты, характерные 
только для Дальневосточного региона (наличие чи-
стых концессий, отдаленность от центра, доминирование 
Японии) [3, c.23]. Единственной гарантией эффективной 
деятельности концессий в СССР была заинтересован-
ность самого государства в них. Как только эта заинтере-
сованность исчезла, концессии были обречены [3, c.23]. 
Создание конкурентоспособных государственных пред-
приятий, понимание идеологической несовместимости 
концессионирования с курсом на построение социалисти-
ческой модели экономики, изменение внешнеполитиче-
ских позиций Советского Союза способствовали оконча-
тельной ликвидации концессий на Дальнем Востоке.

Опыт концессионной деятельности 1920–1930-х гг., 
возможно, может быть полезен для современной эко-
номики Российской Федерации, т. к. концессионная дея-
тельность способна оказывать многопрофильное воздей-
ствие на экономику при выработке стратегии ее развития, 
способствовать решению проблем, связанных с разви-
тием регионов страны, поддерживать оптимальный объем 
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иностранного капитала на протяжении длительного пе-
риода и иметь важное значение в реализации общенаци-
ональной стратегии повышения конкурентоспособности 
российской экономики [9]. Однако, что касается Дальне-

восточного региона, то здесь иностранные предприятия 
не имеют широкого распространения, поэтому концесси-
онная политика властей, безусловно, требует популяри-
зации.
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В работе представлены данные, подтверждающие необходимость и значимость организации психологи-
ческого сопровождения семей, имеющих онкологического больного в терминальной стадии заболевания.
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ждение семей.

Одной из основных проблем современности является 
безжалостный рост и прогрессирование онкологи-

ческих заболеваний по всему миру. Злокачественные но-
вообразования занимают одно из первых мест в структуре 
летальности населения многих стран мира. В последние 
десятилетия в различных странах мира отмечается уве-
личение числа инкурабельных больных, нуждающихся 
в оказании паллиативной помощи [4].

Терминальная болезнь — это время от момента, когда 
человек узнал, что у него неизлечимая смертельная бо-

лезнь, и до того, когда он уже совсем близко подошел 
к последней черте. Она неразрывно связана с физиче-
скими и душевными страданиями, и страх смерти, страх 
неизвестности может быть самым трудным для боль-
ного в этот тяжёлый и ответственный период челове-
ческой жизни. Отчаяние, отказ от покаяния, умирание 
без обращения к Богу — всё это только усиливает страх 
ухода [2].

Онкологические больные, находящиеся в терми-
нальной стадии заболевания, нередко встречают страх 
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и непонимание со стороны своих близких, боящихся даже 
вымолвить слово «смерть». Ощущение беспомощности, 
невозможности помочь близкому человеку, заставляет 
родственников психологически отстраняться от онколо-
гического больного, который и так чувствует, что другие 
люди относятся к нему по-особому.

Диагноз злокачественной опухоли сопровождается не-
обычайно сильными эмоциональными переживаниями, 
которые разрушают наиболее важные стереотипы по-
ведения, установки, выработанные в течение всей пред-
шествующей жизни. Изменяется социальный статус 
больных, сужается круг контактов, нарушаются личные 
и семейные планы, достижение определенных целей ста-
новится невозможным, видоизменяются привычный 
уклад и стиль жизни, изменяется социальная ситуация 
развития человека. Болезнь изменяет уровень психиче-
ских возможностей осуществления деятельности, меняет 
объективное место, занимаемое человеком в жизни, а тем 
самым его «внутреннюю позицию» по отношению ко всем 
обстоятельствам жизни [3].

Семья не менее чем сам больной трудно пережи-
вает болезнь близкого. По статистике заболеваемость 
и смертность среди родственников в течение года — 
двух после потери близкого увеличивается на 40–60%, 
а, по некоторым данным, почти вдвое. Механизм психо-
соматической зависимости нетрудно представить. По-
теря оказывается настолько значимой, что приводит 
нередко к депрессии. В депрессии, с одной стороны, сни-
жается иммунитет, с другой, развиваются идеи вино-
вности, самообвинения. Ситуация родственников подчас 
не менее драматична, чем самих больных. Реактивные со-
стояния, развивающиеся после потери, зачастую полно-
стью разрушают семью, если ей не оказана психологиче-
ская поддержка. Родственники могут испытывать трудно 
скрываемый гнев от чувства бессилия и отсутствия кон-
троля над ситуацией. Как правило, под этим лежит чув-
ство вины и ощущение, что они сделали в жизни что-то 
неправильно. В таких случаях сами родственники нужда-
ются в индивидуальной психологической помощи. Поэ-
тому важное место в психологической работе с инкура-
бельными больными занимает взаимодействие с членами 
семьи пациента и его ближайшим окружением. Первоо-
чередными мерами в этой группе можно назвать решение 
психологических проблем [6].

Психологическая дезадаптация пациентов и членов их 
семей неблагоприятно влияет как на лечение, так и на ка-
чество их жизни. Психологические проблемы таких семей 
усугубляются материальными трудностями, связанными 
с расходами на лечение и уход за больными, ухудшением 
трудовой занятости родственников больных. Часто семья, 
борющаяся за жизнь близкого человека, не в состоянии 
сама справиться с обрушившимися на нее проблемами 
и становится объектом работы психолога.

Цель исследования: Изучение психоэмоциональных 
состояний (тревожности, депрессии) онкологических 
больных в терминальной стадии заболевания и их зави-

симости от семейных взаимоотношений (уровня сплочен-
ности и адаптации) в период неизлечимой болезни.

Гипотеза: психологическое воздействие (сопрово-
ждение), направленное на лечение пациента в семье 
и через семейные отношения, позволит помочь онколо-
гическому больному в терминальной стадии заболевания 
в решении его психологических проблем и повысит каче-
ство и комфорт последних дней его жизни.

В настоящем исследовании участвовало 34 больных 
в возрасте от 46 до 77 лет. Из них было 14 мужчин и 20 
женщин. Все участвовавшие в исследовании имели сред-
не-специальное или высшее образование. Характеризуя 
наших пациентов, следует, прежде всего иметь в виду, что 
в исследовании принимали участие больные с верифици-
рованным онкологическим диагнозом, относящимся к 4-й 
клинической группе, то есть тот контингент больных, ко-
торым специальное лечение не показано. Фактически это 
были терминальные больные, которым оказывалась пал-
лиативная терапия, берущая под контроль симптомы, но 
не имеющая целью излечить болезнь. Следует отметить, 
что фактически знание первичной локализации не имело 
особого значения, поскольку распространение процесса, 
обсеменение всего организма метастазами давало вполне 
определенную картину.

Были использованы следующие методы исследования:
1) методика «Тревожность и депрессия» (К. К. Яхин, 

Д. М. Менделевич),
2) опросник «Шкала семейной адаптации и сплочен-

ности» (FACES-3).
Обработка, полученных результатов исследования 

проводилась с помощью методов математико-статистиче-
ской обработки полученных результатов «STATISTICA», 
разработанная компанией StatSoft.

Клинический опросник для выявления и оценки невро-
тических состояний (К. К. Яхин, Д. М. Менделевич, 1978) 
применялся нами для диагностики уровня выраженности 
невротических симптомов, к которым авторы относят тре-
вожность, склонность к депрессии, астенические состо-
яния и истеричность, а также фобии, навязчивые состо-
яния и некоторые соматические.

Опросник «Шкала семейной адаптации и сплочен-
ности» (FACES-3 / Тест Олсона) применялся для оценки 
уровня семейной сплоченности (степень эмоциональной 
связи между членами семьи: при максимальной выражен-
ности этой связи они эмоционально взаимозависимы, при 
минимальной — автономны и дистанцированы друг от 
друга). Опросник диагностики адаптации и сплоченности 
семьи представляет собой один из наиболее известных 
стандартизированных опросников, предназначенных для 
оценки семейных взаимоотношений.

Полученные в ходе исследования результаты анализи-
ровались с использованием факторного анализа (табл. 1). 
На основании проведенного факторного анализа можно 
сделать вывод: чем выше показатель сплоченности, тем 
ниже показатель депрессии (на уровне — 0,63.). С другой 
стороны, чем выше показатель «Тревожность», тем выше 
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показатель «Сплоченность» (на уровне 0,7). Чем выше 
показатель «Депрессия», тем выше показатель «Спло-

ченность» (на уровне 0,43), т. е. семья стремится помочь 
больному родственнику в трудной ситуации.

Таблица 1. Результаты факторного анализа

 

В результате проведенного исследования выявлено, 
что существует тесная связь между психоэмоциональ-
ными состояниями инкурабельных пациентов (тревож-
ность, депрессия) и уровнем сплоченности и адаптации 
семьи больного в период неизлечимой болезни. Это сви-
детельствует о том, что сопровождение семей, имеющих 
онкологического больного в терминальной стадии за-
болевания требует комплексной медицинской помощи, 
в том числе, психологической. Такая помощь может за-
ключаться в эмоциональной поддержке, сопереживании, 
подбадривании их, в обеспечении информацией об осо-
бенностях течения заболевания в терминальный период, 

о потребностях больного и способах их удовлетворения. 
В обучении приемам ухода за больным, способам само-
регуляции и самоподдержки, организации встреч семей, 
имеющих больных со злокачественными новообразова-
ниями.

Таким образом, была подтверждена гипотеза о том, 
что психологическое сопровождение, направленное на 
лечение пациента в семье и через семейные отношения, 
позволит помочь онкологическому больному в терми-
нальной стадии заболевания в решении его психологиче-
ских проблем и повысит качество и комфорт последних 
дней его жизни.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
в условиях экономического кризиса, введения эконо-

мических санкций против России со стороны стран Евро-
союза, США, ухудшения глобальной обстановки у госу-
дарства в настоящее время не всегда достаточно средств 
для поддержания и развития инфраструктурной сферы 
в регионах вследствие оттока из них инвестиций и дефи-
цитов региональных и муниципальных бюджетов.

Сам термин «государственно-частное партнерство» 
является переводом английского термина «public-private-
partnership» (РРР) (далее — ГЧП) и достаточно давно 
применяется в зарубежных странах. Под термином меха-
низмы ГЧП понимаются разные схемы реализации инве-
стиционных проектов, но все они не похожи на привати-
зацию или «совместные предприятия». За рубежом ГЧП 
принято называть очень широкий спектр бизнес-моделей 
и отношений. В самом общем смысле этот термин приме-
няется при любом использовании ресурсов частного сек-
тора для удовлетворения общественных потребностей. 
Выбор первоочередной сферы реализации ГЧП–проекта 
зависит от уровня социально-экономического развития 
и приоритетности задач конкретной страны или региона.

К моменту принятия федерального закона о ГЧП 
в 2015 году были достигнуты определенные результаты 
по созданию институциональной среды в регионах Рос-
сийской Федерации: 1) внесено более 200 поправок в Фе-
деральный закон «О концессионных соглашениях», в том 
числе предусмотрена «частная инициатива»; 2) утверж-
дены ключевые показатели эффективности глав субъ-
ектов РФ по уровню развития ГЧП; 3) разработаны ре-
комендации по подготовке и реализации проектов ГЧП 
в субъектах РФ (региональный «ГЧП стандарт»); 4) раз-
работаны механизмы, обеспечивающие привлекатель-
ность соглашений о ГЧП, финансирования проекта за 
счет бюджетной субсидии; выделения земельного, лес-
ного, водного участков в рамках единых конкурсных про-
цедур; возможность использования частной инициативы 
при заключении соглашения о ГЧП; 5) создан и зара-
ботал единый информационный ресурс по государствен-
но-частному партнерству (pppi.ru); 6) создана «Единая 
информационная система государственно-частного пар-
тнерства в Российской Федерации» (далее — ЕИС) — 
официальный ресурс по ГЧП, созданный в рамках инфор-

мационного сотрудничества Ассоциации «Центр развития 
ГЧП» и Министерства экономического развития РФ.

ЕИС — это официальный портал по ГЧП при Ми-
нистерстве экономического развития, крупнейшая 
в России единая база данных «Инфраструктурные про-
екты России», которая содержит актуальную базу нор-
мативно-правовых актов федерального и региональ-
ного уровня, объявленные и планируемые конкурсы на 
подготовку и реализацию проектов ГЧП, новости об ос-
новных тенденциях развития и реализации проектов ГЧП 
в России, уникальную информацию о зарубежном опыте 
применения механизмов ГЧП, календарь профильных ме-
роприятий, библиотеку аналитических материалов о ГЧП. 
Цель ее создания — обеспечение участников рынка ак-
туальной информацией о развитии механизмов государ-
ственно-частного партнерства и о проектах, реализуемых 
на основе ГЧП в субъектах РФ. Задачи ЕИС: аккумулиро-
вание и анализ реализуемых проектов, нормативной базы, 
а также общих тенденций развития ГЧП с целью инфор-
мирования участников рынка; создание единого «банка» 
документации и проектных решений; презентация инве-
стиционного потенциала и политики в сфере развития 
инфраструктуры субъектов РФ; механизмы и инстру-
ментарий схем реализации проектов ГЧП/МЧП, ис-
пользуемых в России к моменту принятия федерального 
закона о ГЧП, для представителей органов власти и биз-
нес-сообщества для изучения и возможной адаптации. 
Для оценки развитости институциональной среды на ре-
гиональном и местном уровнях анализировались норма-
тивное правовое обеспечение ГЧП, наличие уполномо-
ченного органа, количество специалистов прошедших 
специальную подготовку и др. Процесс разработки нор-
мативно-правового обеспечения ГЧП к моменту при-
нятия федерального закона о ГЧП в 2015 году охватил 
практически все регионы.

На региональном уровне были предусмотрены следу-
ющие первоочередные шаги:

− определить уполномоченный орган субъекта РФ 
в сфере ГЧП/МЧП, перечень его полномочий на регио-
нальном и местном уровне до 01.07.2016 г.;

− внести все необходимые изменения в действующие 
соглашения и только после этого привести в соответствие 
с федеральным законом №  224-ФЗ региональное законо-



112 «Молодой учёный»  .  № 15.1 (119.1)   .  Август, 2016  г.

дательство в сфере ГЧП/МЧП; если региональный закон 
есть, но по нему не реализовано ни одного проекта, то ре-
шение отменять или дорабатывать закон принимается 
исходя из политических и социально-экономических ус-
ловий.

Субъект РФ обязан утвердить порядок межведом-
ственного взаимодействия на этапе разработки и рассмо-
трения предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП, 
организации конкурсных процедур для отбора частного 
партнера и осуществления контроля за исполнением со-
глашения порядок принятия решения о реализации про-
екта, в том числе случаи и порядок принятия решения 
о направлении проекта ГЧП/МЧП для оценки эффектив-
ности и обоснования сравнительного преимущества в фе-
деральный уполномоченный орган полномочия уполномо-
ченного органа (напр., обеспечение межведомственной 
координации, согласование конкурсной документации, 
осуществление мониторинга, содействие в защите прав 
и законных интересов частных партнеров и т. д. (перечень 
открытый), порядок рассмотрения предложения част-
ного партнера по изменению существенных условий со-
глашения.

Ускорило процесс институционализации ГЧП распо-
ряжение правительства, которое вышло еще в апреле 
2014 года, и согласно которому уровень развития ГЧП 
в субъектах РФ стал учитываться как один из показателей 
оценки эффективности деятельности губернаторов. Со-
гласно обозначенным целевым показателям, большинству 
регионов пришлось за четыре года сделать значительный 
скачок в развитии ГЧП. Однако причинами пробуксовки 
ГЧП в регионах России по-прежнему оставались отсут-
ствие внятных долгосрочных ориентиров и увязки си-
стемы государственного планирования со сферой ГЧП. 
Поэтому значимым фактором, который внес определен-
ность в становление самого института ГЧП, стал регио-
нальный ГЧП-стандарт. Он состоит из четырех основных 
блоков.

Первый — планирование развития инфраструктуры 
и учет механизмов государственно-частного партнерства 
в документах стратегического планирования в субъекте 
РФ.

Второй — организация системы государственного 
и муниципального управления сферой ГЧП в регионе.

Третий — региональная нормативно-правовая база 
в сфере ГЧП.

Четвертый блок — стимулирование участия част-
ного сектора экономики в реализации инфраструктурных 
проектов.

ГЧП-стандарт был дополнен блоком о повышении 
квалификации чиновников, которые этим вопросом 
занимаются, обозначить какие-то общие подходы 
к этому вопросу. Кроме того, важным представляется 
включение в ГЧП-стандарт тезиса по поводу необходи-
мости информационного сопровождения проектов 
ГЧП и открытости органов государственной 
власти.

По состоянию на 1 марта 2015 года ситуация в ре-
гионах характеризовалась следующими показателями: 
в 68 регионах были приняты законы об участии субъекта 
в ГЧП; в 4 субъектах РФ такой закон разработан и нахо-
дится на рассмотрении в законодательном органе; в 40 
регионах действуют нормативные акты, устанавлива-
ющие порядок работы с проектами ГЧП; на территории 
21субъекта РФ один или несколько муниципальных обра-
зований приняли правовые акты, регулирующие развитие 
МЧП и/или реализацию проектов МЧП; в 74 субъектах 
приняты инвестиционные меморандумы, программы или 
стратегии, в которых упоминается ГЧП как механизм 
привлечения инвестиций; в 18 субъектах имеются планы 
развития ГЧП и/или программы реализации проектов 
ГЧП в субъекте РФ; в 76 регионах определены или соз-
даны органы власти субъекта РФ, функциональные под-
разделения и/или коллегиальные органы, ответственные 
за развитие ГЧП; в 46 регионах должностные лица (два 
и более), имеют специальную квалификацию в сфере 
управления проектами ГЧП.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №  224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями) в статье 12 трактует условия заключения со-
глашения о ГЧП: «По соглашению частный партнер 
обязуется создать полностью или частично за счет соб-
ственных либо привлеченных средств являющиеся объ-
ектом соглашения, технологически связанные между 
собой недвижимое имущество и (или) недвижимое иму-
щество и движимое имущество, осуществлять эксплу-
атацию и (или) техническое обслуживание такого иму-
щества, а публичный партнер обязуется предоставить 
частному партнеру права владения и пользования им для 
осуществления указанной в соглашении деятельности 
и обеспечить возникновение права собственности част-
ного партнера на объект соглашения при условии соблю-
дения требований» закона.

Статистика по проектам ГЧП/МЧП представлена 
статистическими данными портала «Единая информа-
ционная система ГЧП в Российской Федерации». Так, 
к 2016 году разработано и находится на различных ста-
диях реализации 412 соглашений / контрактов. К насто-
ящему времени подготовлено более 1000 проектов на 
федеральном, региональном и муниципальном админи-
стративных уровнях (рис. 1) [2].

Из них, более 80% — это концессионные соглашения, 
находящиеся на различных стадиях реализации (рис. 2).

Национальный рейтинг субъектов РФ в сфере ГЧП 
отражает оценку уровня развития ГЧП в регионе в со-
ответствии с методикой, утвержденной Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ 15 мая 2014 года 
№  266-с дополнениями. В новой версии документа уро-
вень развития сферы ГЧП в субъектах РФ определя-
ется также на основе оценки значений трех факторов, 
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представленных в следующей редакции: развитие инсти-
туциональной среды региона в сфере ГЧП, норматив-
но-правовое обеспечение сферы ГЧП в регионе и опыт 
реализации проектов ГЧП. Минэкономразвития России 
совместно с Центром развития ГЧП ведет работу по 
сбору данных для составления очередного Рейтинга ре-

гионов России по развитию ГЧП, который будет пред-
ставлен в первый день III инфраструктурного конгресса 
«Российская неделя ГЧП» в рамках презентационной 
сессии в конце марта 2016 года. Укрупним и систематизи-
руем статистические данные по ГЧП/МЧП в разрезе фе-
деральных округов (табл. 1).

Таблица 1. Статистические данные по ГЧП/МЧП в разрезе федеральных округов*

Федеральные округа
Проекты ГЧП/

МЧП, всего
Социаль

ная сфера
Энергетическая 

сфера
Транспорт
ная сфера

Коммунальная 
сфера

Сибирский 256 2 164 9 54
Приволжский 342 54 158 15 115
Южный 61 2 13 6 40
Уральский 49 6 19 3 21
Северо-западный 114 49 27 27 26

Центральный 292 43 62 45 142
Дальневосточный 143 15 60 2 66
Север-Кавказский 28 5 2 3 18
Крымский** 0 0 0 0 0

* Единый информационный ресурс по государственно-частному партнерству (pppi.ru).
** заявлено 1–2 намерения, планируемые к разработке, напр., передача в концессию «Горводоканала» г. Севастополя 

и т. п.

Рис. 1. Статистика по проектам ГЧП

Рис. 2. Стадии реализации концессионных соглашений



114 «Молодой учёный»  .  № 15.1 (119.1)   .  Август, 2016  г.

Проранжируем федеральные округа с использованием 
метода суммы мест (табл. 2).

Таблица 2. Ранжирование федеральных округов по сумме мест

Федеральные 
округа

Проекты  
ГЧП/МЧ,

Социальная 
сфера

Энерге
тическая 

сфера

Транспортная 
сфера

Комму
нальная 
сфера

Сума 
мест

Ранг

всего место всего место всего место всего место всего место
Сибирский 256 3 2 7 164 1 9 4 54 4 19 3
Приволжский 342 1 54 1 158 2 15 3 115 2 9 1
Южный 61 6 2 7 13 7 6 5 40 5 30 5
Уральский 49 7 6 5 19 6 3 6 21 7 31 6
Северо-западный 114 5 49 1 27 5 27 2 26 6 19 3
Центральный 292 2 43 3 62 3 45 1 142 1 10 2
Дальневосточный 143 4 15 4 60 4 2 7 66 3 22 4
Северо-Кавказский 28 8 5 6 2 8 3 6 18 8 36 7
Крымский** 0 0 0 0 0 0 0

Как видим из приведенных выше статистических 
данных, подавляющее количество контрактов на строи-
тельство, реконструкцию и эксплуатацию объектов пу-
бличной инфраструктуры — это МЧП. Исследование 
показало, федеральными округами–лидерами являются 
следующие округа:

1 место — Приволжский федеральный округ;
2 место — Центральный федеральный округ;

3 место — Северо-западный федеральный округ;
4 место — Дальневосточный федеральный округ;
5 место — Южный федеральный округ;
6 место — Уральский федеральный округ;
7 место — Север-Кавказский федеральный округ.
Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП 

в 2015 году представлен в таблице 3 [2, 4].

Таблица 3. Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП

Место в национальном 
рейтинге

Субъект РФ Уровень развития ГЧП

Регионы-лидеры РФ
1 Санкт-Петербург 69,2%
2 Республика Татарстан 66,7%
3 Москва 63,8%
4 Новосибирская область 61,9%
5 Нижегородская область 61,5%
6 Ленинградская область 60,2%
7 Самарская область 59,6%
8 Свердловская область 59,6%

9 Московская область 56,6%
10 Воронежская область 54,4%

Субъекты ДФО
25 Республика Саха (Якутия) 44,6%
31 Хабаровский край 41,6%
33 Амурская область 41,3%
34 Сахалинская область 40,8%
37 Приморский край 37,8%
58 Камчатский край 29,1%
62 Еврейская автономная область 26,8%
79 Магаданская область 17,2%
82 Чукотский автономный округ 10,6%
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Из таблицы 3 виден существенный разрыв в 2–3 раза 
между регионами-лидерами РФ и регионами ДФО. Шкала 

оценивания уровня развития ГЧП в национальном рей-
тинге и рейтинг субъектов ДФО отображены в таблице 4.

Таблица 4. Рейтинг субъектов ДФО

Шкала оценивания уровня развития ГЧП (МЧП)  
в субъектах РФ

Рейтинг субъектов ДФО
в национальном рейтинге

регионы — лидеры по уровню развития ГЧП — 60–75% –
регионы с высоким уровнем развития ГЧП — 45–60% –

регионы со средним уровнем развития ГЧП — 35–45%

Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Амурская область

Сахалинская область
Приморский край

регионы с низким уровнем развития ГЧП — 25–35% Еврейская автономная область

регионы с очень низким уровнем развития ГЧП — 0–25%.
Магаданская область

Чукотский автономный округ

Это позволяет констатировать недостаточно высокий 
уровень развития ГЧП и что он нуждается в дальнейшем 
развитии. Но это невозможно сделать в кратчайшее 
время, потому, что важнейшим фактором является ин-
вестиционная привлекательность региона для част-
ного сектора. Проведенное исследование показало, что 
механизм ГЧП имеет существенные преимущества, 
так как, во-первых, сокращает сроки разработки про-
екта для государственного партнера, проведения кон-
курсных процедур и экономит бюджетные средства, что 
важно в условиях экономического и финансового кри-
зиса, позволяет привлекать инвестиции в такие сферы 
как ЖКХ, пассажирский транспорт, социальная сфера. 
Во-вторых, потенциал ГЧП не получил должного раз-
вития в крае. В-третьих, в крае практически не задей-
ствован механизм частной инициативы, контрактов жиз-
ненного цикла.

В то же время, экономический рост и выход из кризиса 
возможны, только в случае выполнения следующих ус-
ловий:

1) реализации практико-ориентированных программ 
обучения специалистов органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, вовлеченных в про-
цесс разработки и реализации проектов ГЧП;

2) внедрение системного подхода к управлению про-
ектами ГЧП в целях поэтапной регламентации процессов 
реализации ГЧП-проектов от инициирования до мони-
торинга и контроля за ходом их исполнения, внедрения 
принципов проектного управления в работу соответству-
ющих структур;

3) создание регионального Центра ГЧП обеспечения 
эффективного организационного, информационного, 
правового и методического сопровождения внедрения ме-
ханизма частной концессионной инициативы;

4) обеспечение участия края в формировании и посто-
янном функционировании эффективных площадок по об-
мену опытом с другими регионами, запуск специализиро-
ванного регионального портала;

5) активизации деятельности законодательных ор-
ганов и отраслевых региональных органов исполнительной 
власти в части развития институциональной инфраструк-
туры ГЧП, методического и организационного обеспечения 
и финансового содействия проектам ГЧП (МЧП) в ДФО;

6) в случае реализации проектов ГЧП в социально 
значимых сферах, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, предприятий, организаций и учреждений со-
циальной сферы региона, сохранять долгосрочное госу-
дарственное тарифное регулирование.
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В 2006 г. в российское избирательное законодательство введен запрет агитации, нарушающей законода-
тельство об интеллектуальной собственности. Нарушение данного запрета стало одним из оснований от-
каза в регистрации кандидата или списка кандидатов, исключения из списка кандидатов.
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Выборы — это форма прямого волеизъявления 
граждан, осуществляемая в целях формирования ор-

ганов государственной власти, местного самоуправления 
или наделения полномочиями должностного лица. В де-
мократическом государстве выборный путь реализации 
народовластия имеет важнейшее значение. Выборы 
дают изначальную легитимность всей структуре госу-
дарственных органов, регулярное проведение свободных 
и честных выборов — один из наиболее значимых пока-
зателей демократизма существующего в стране политиче-
ского строя.

Одной из стадий избирательного процесса является 
информационное обеспечение выборов. В отличие от 
иных составляющих избирательного процесса, информа-
ционное обеспечение выборов имеет внешнюю направ-
ленность, оно непосредственно воспринимается участ-
никами избирательных кампаний. Именно специальная 
информация о выборах в наибольшей степени воздей-
ствует на избирателей, способствует формированию у них 
отношения к данной кампании, а также к отдельным ее 
участникам. Данная стадия включает в себя информиро-
вание избирателей, предвыборную агитацию.

Действующее законодательство о выборах и рефе-
рендумах не содержит определения информирования. 
Поэтому мы воспользуемся определением данным уче-
ными-юристами, информирование представляет собой 
осуществляемую в период избирательной кампании си-
стематическую деятельность по доведению до сведения 
избирателей объективной и достоверной информации, 
связанной с выборами, не носящей агитационного ха-
рактера. Понятие предвыборной агитации законода-
тель сформулировал как деятельность, осуществля-
емую в период избирательной кампании и имеющую 
целью побудить избирателей голосовать определенным 
образом.

Использование в агитации объектов авторского права 
совершенно естественно, вряд ли можно представить 
себе агитацию, не использующую результаты человече-
ского труда. В соответствии со ст. 1225 ГК РФ интеллек-
туальной собственностью признаются результаты интел-

лектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 
охрана.

С 2006 г. в Федеральный Закон №  67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» введен запрет 
предвыборной агитации, нарушающей законодательство 
Российской Федерации об интеллектуальной собствен-
ности. А именно в ст. 56 введен п 1.1 следующего содер-
жания «Запрещается агитация, нарушающая законода-
тельство Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности». Нарушение данного запрета является 
одним из оснований отказа в регистрации, закрепленного 
в п. 24ст. 38 того же закона.

За 10 лет существования данной нормы, сложи-
лась весьма противоречивая практика, а также опре-
деленное мнение у ученых-юристов. Аглеева Л. Т. от-
мечает, что законодатель не совсем логично объединил 
данный запрет с запретом на экстремизм и злоупотре-
бление свободой массовой информации закрепленными 
в п.1 той же статьи — более логичным и правильным 
с точки зрения юридической техники было бы выде-
ление этих ограничений в самостоятельные пункты [7]. 
По мнению, В. В. Шуленина введение нормы было необ-
ходимо и позволит исключить случаи недобросовестной 
агитации путем изготовления агитационных материалов 
в виде плакатов, аудио- и видеороликов, очень похожих 
на агитационные материалы фаворитов избирательной 
кампании. Аглеева Л. Т. придерживается мнения, что 
в условиях интенсивного развития информационной со-
ставляющей нашего общества проблемы защиты интел-
лектуальной собственности приобретают особую акту-
альность [17]. Сидякин А. Г. считает, что установление 
конституционно-правовой ответственности за нарушение 
законодательства об интеллектуальной собственности 
не соответствует характеру защищаемых прав, и высту-
пает за исключение соответствующих норм. Аналогичное 
утверждение высказывает О. В. Кузнецова, отмечая, 
что избирательное право не может быть инструментом 
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борьбы за соблюдение авторских прав, отмечая, что уго-
ловное законодательство рассматривает нарушение ав-
торских и смежных прав как преступление небольшой 
тяжести, как правило, не сопряженное с лишением сво-
боды, значит, судимость за данное преступление не ли-
шает гражданина пассивного избирательного права, сле-
довательно, не должно служить основанием для лишения 
права быть избранным и нарушение законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собствен-
ности в процессе выборов. Бузин А. Ю. также предлагает 
отменить указанное выше основание для отказа в реги-
страции или отмены регистрации кандидата или списка 
кандидатов, исключения из списка кандидатов, называя 
соответствующие нормы «самыми одиозными, имею-
щими явно конъюнктурный характер».

Судебная практика демонстрирует следующее: в своем 
Решении судья Самарского областного суда, отказывая 
в отмене регистрации списка кандидатов, указывает на 
отсутствие претензий правообладателей как на одну из 
причин, препятствующих удовлетворению обращения. Но 
уже чуть позднее ничто не мешает судье Автозаводского 
районного суда города Тольятти отменить регистрацию 
кандидата без всякого обращения правообладателей. 
Судья так и пишет: «закон не связывает применение 
такой меры конституционно-правовой ответственности, 
как отмена регистрации кандидата по причине нарушения 
им при проведении агитации законодательства об интел-
лектуальной собственности с обязательным наличием об-
ращений кого-либо из авторов или их правопреемников 
за судебной защитой своих прав». О причинах столь кар-
динальной смены правоприменительного курса остается 
лишь догадываться.

Проведенный анализ положения п.1.1 ст. 56 ФЗ-67 
и сложившейся судебной практики позволяет сделать 
вывод, что толкование данной нормы слишком расшири-
тельно и может привести к нарушению гарантированного 
Конституцией РФ пассивного избирательного права. 
Это подтверждается разнообразием мотивировок при 
отмене регистрации кандидатов. Такой субъективный, 
формальный подход к решению подобных юридических 

коллизий приводит к негативным последствиям для лич-
ности, общества и государства. Нарушаются конститу-
ционные права, появляется возможность использования 
административного ресурса, у граждан формируется пра-
вовой нигилизм, психологический дискомфорт в ходе вы-
боров.

Введение данной нормы в 2006 г. должно было поспо-
собствовать ограничению возможности проведения недо-
бросовестной агитации путем изготовления агитационных 
материалов в виде плакатов, аудио- и видеороликов, очень 
похожих на агитационные материалы фаворитов избира-
тельной кампании. Помимо этого, избирательное право 
не может быть и не должно быть инструментом борьбы за 
соблюдение авторских прав.

В связи со всем вышесказанным, нами был разработан 
законопроект «О внесении изменений в статью 56 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». В данном проекте мы 
предлагаем исключить из п. 1.1 ст. 56 67-ФЗ следующее 
предложение: «Запрещается агитация, нарушающая за-
конодательство Российской Федерации об интеллекту-
альной собственности». Внести в ст. 56 п.1.2 следующего 
содержания: «Запрещается агитация, нарушающая 
законодательство Российской Федерации об интел-
лектуальной собственности».

Таким образом, мы исключаем нарушение законода-
тельства об интеллектуальной собственности из перечня 
оснований для отказа в регистрации кандидата, закре-
пленного п. п. «к» ч. 24 ст. 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Кандидат, нарушивший законодательство об интеллекту-
альной собственности, должен нести ответственность со-
гласно Гражданскому Кодексу РФ.

Предложенный нами вариант изменения нормы Феде-
рального Закона от 12.06.2002 №  67-ФЗ поспособствует 
устранению нарушений конституционных прав граждан 
быть избранными в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления.
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В представленной научной статье на примере истории создания, развития и современного состояния Бай-
кало-Амурской магистрали (БАМ) изучены проблемы включения российской железнодорожной инфраструк-
туры в систему международных транзитных перевозок. Так же в статье на примере проблем, связанных 
с современным состоянием БАМа, обозначены наиболее острые вопросы реализации существующих планов по 
развитию железнодорожного транспортного потенциала Дальнего Востока.
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В современной России транспортная сеть Дальнего 
Востока представлена всеми существующими ви-

дами (железнодорожный, морской, автомобильный, 
речной и авиационной транспорт). Для активизации эко-
номического развития Дальнего Востока России требу-
ется модернизация его транспортной системы. Развитие 
транспортной инфраструктуры российского региона спо-
собствует дальнейшему освоению этой части государства 
и расширению возможностей использования потенциала 
дальневосточных территорий во взаимодействии со стра-
нами АТР. В совершенствовании железных дорог Даль-
него Востока заинтересована как российская сторона, 

так и представители экономик АТР, которые, используя 
железнодорожный транзитный потенциал России, рас-
считывают удешевить перевозки грузов между странами 
Азии и Европы.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — одна из круп-
нейших железнодорожных магистралей в мире — проле-
гает по территории Иркутской, Читинской, Амурской об-
ластей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Наряду 
с Транссибирской магистралью, БАМ служит вторым 
сквозным выходом России к Тихому океану. Являясь 
самым коротким железнодорожным путем к портам Ти-
хого океана, в Южную Якутию и другие регионы России, 
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БАМ сокращает расстояние перевозки пассажиров 
и грузов до портов Приморского края Владивостока и На-
ходки более чем на 200 км, до порта Хабаровского края 
Ванино — почти на 500 км, Якутии — на 600 км, а для 
пассажиров и грузов, которые следуют на Сахалин, Кам-
чатку и в Магадан, — на 1000 км.

В настоящее время экономический потенциал БАМа 
полностью не раскрыт. Эксплуатация этой магистрали не 
приносит ОАО «РЖД» прибыли. Главная причина сло-
жившейся ситуации — медленное освоение прилегающих 
территорий. Из запланированных девяти территориаль-
но-производственных комплексов, которые должны были 
обеспечить загрузку БАМа, реализован только один — 
в Нерюнгринском угольном бассейне.

История строительства БАМа, как и в целом, раз-
витие железнодорожной транспортной инфраструктуры 
страны, достаточно освещены в отечественной научной 
литературе. В современной отечественной историо-
графии принято выделять два этапа в исследовании стро-
ительства БАМа. Первый — 1974–1985 гг. В это время 
основной круг вопросов был связан с изучением роли 
КПСС и местных парторганизаций при строительстве ма-
гистрали [5, с. 153]. Второй период начался с 1980-х гг., 
когда под влиянием общественно-политических транс-
формаций происходило переосмысление исторических 
реалий, анализу подвергается сложный процесс хозяй-
ственного освоения БАМа [3, с.189].

Несмотря на то, что вопросы развития БАМа нахо-
дятся в ведении государственных структур, все больший 
интерес к региону, богатому ценными природными ресур-
сами, начинают проявлять коммерческие структуры, ведь 
железная дорога — ключевое звено в любой программе 
развития. Еще один проект, который позволит загру-
зить дорогу на большую проектную мощность — соеди-
нение о. Сахалин c материком. Тогда именно БАМ станет 
кратчайшим путем, по которому должен пойти весь поток 
транзитных грузов из Японии в Европу.

Следующая причина, заинтересованности прави-
тельства страны в развитии Байкало-Амурская маги-
страли связана с провозглашением Си Цзиньпином стра-
тегии «Экономический пояс Шелкового пути». Стратегия 
«Экономический пояс Шелкового пути», направленная 
на объединение Центральной, Восточной, Южной и За-
падной Азии, была принята китайским руководством 
в целях укрепления международного положения КНР 
и оживления торговли и сотрудничества в регионе. Этот 
новый интеграционный проект нацелен на богатый при-
родными, энергетическими, минеральными и сельскохо-
зяйственными ресурсами Евразийский материк.

Идея создания «Экономического пояса Шелкового 
пути» как новой формы углубления сотрудничества Китая 
со странами Центральной Азии и Россией была выска-
зана Си Цзиньпином 6 сентября 2013 г. в Астане в ходе 
выступления в Назарбаев университете. Главная цель 
проекта — развивать сотрудничество в области торговли, 
транспортного сообщения и инвестиций. Создание Та-

моженного союза не предполагается. Программа, сфор-
мулированная Си Цзиньпином, включила пять направ-
лений взаимодействия — координация сотрудничества 
государств в политической сфере; строительство единой 
железнодорожной сети; ликвидация торговых барьеров 
и повышение качества экономических операций между 
странами; переход на расчеты в национальных валютах; 
расширение прямых связей между народами стран ре-
гиона и усиление роли народной дипломатии.

Разрабатывая эту программу, китайские специалисты 
учитывали:

− во-первых, выгодное географическое положение 
КНР, имеющей общую границу с тремя из пяти стран 
Центральной Азии, Монголией и Россией;

− во-вторых, сложившееся традиционное позитивное 
восприятие мировой общественностью древнего Шелко-
вого пути;

− в-третьих, возможности распространить экономи-
ческое взаимодействие не только на страны Центральной 
Азии, но и на страны Кавказа, а в перспективе, и Ближ-
него Востока, и наконец, тот факт, что Китай обладает 
экономической и финансовой мощью и способен умно-
жить объём инвестиций в крупные региональные про-
екты, связанные с модернизацией инфраструктуры и соз-
данием единой транспортной сети.

В рамках реализации проекта «Экономический пояс 
Шелкового пути» предполагается развитие не только 
среднеазиатского, но и северо-восточного направления. 
В результате в единую железнодорожную сеть должны 
быть включены и российские железные дороги Транссиб 
и БАМ. Транссиб и БАМ важны для освоения и разра-
ботки региональных сырьевых ресурсов, развития ин-
фраструктуры всего Дальнего Востока. Это значительно 
расширит возможности экономического сотрудничества 
России с северо-восточными провинциями КНР, Мон-
голией, КНДР и странами Юго-Восточной Азии. До-
стижение поставленной цели актуализирует для России 
и вопрос об ускорении модернизации и расширении про-
пускных способностей Транссиба и БАМа, состояние ко-
торых пока малопригодно для принятия на себя необ-
ходимых странам объемов грузоперевозок. До 2018 г. 
Правительством РФ планируется выделить на рекон-
струкцию Транссиба и БАМа в общей сложности 560 
млрд. рублей [9, с.141].

Таким образом, несмотря на имеющиеся сложности, 
российские железнодорожные магистрали сохраняют 
конкурентоспособность и могут занять достойное место 
в системе международных перевозок между Азией и Ев-
ропой. Расширение знаний среди населения об этих про-
ектах лежит, в том числе, и на интернет-материалах, 
ставших в последнее время наиболее популярными.

Следующим толчком для развития железнодорожной 
магистрали должна стать «Стратегия развития железно-
дорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 
г». принятая правительством Российской Федерации 
17 июня 2008 г.
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Несмотря на принятие базового документа пропускная 
способность Байкало-Амурская магистрали до сих пор не 
увеличена.

В стратегии прогнозируется увеличение объемов пе-
ревозок на БАМе за счет роста промышленного произ-
водства, освоения ряда месторождений, строительства 
железнодорожной линии на Якутск и развития Вани-
но-Советско-Гаванского транспортного узла. Также 
планируется специализация БАМа для пропуска тяже-
ловесных, специализированных контейнерных и пасса-
жирских поездов.

Так же руководством ОАО «РЖД» была разработана 
«Стратегическая программа развития Байкало-Амурской 
магистрали до 2020 г»., которой предусматривается зна-
чительный объем работ:

− строительство 800 км вторых главных путей
− строительство и восстановление 91 разъезда
− удлинение и строительство 171 приемоотправоч-

ного пути;
− оборудование около 700 км железнодорожных 

линий автоматической блокировкой;
− приобретение около 750 грузовых локомотивов 

и около 11 тыс. единиц грузовых вагонов;
− реконструкция 85 мостов, 3 тоннелей, 650 км зем-

ляного полотна и др.
Руководство ОАО «РЖД» констатирует, что «в насто-

ящее время социально-экономический потенциал БАМа 
полностью не раскрыт. Эксплуатация этой магистрали не 
приносит ОАО «РЖД» прибыли» [1].

В случае достижения поставленных в государственных 
программах целей по увеличению пропускной способ-
ности БАМа с 20 млн. тонн грузов до 50 млн. тонн до-
полнительный стимул получит развитие портов в При-
морском и Хабаровском краях (Восточный, Ванино, 
Советская Гавань), ускорится реализация проекта «Вос-
точный — Находка», активно начнут осваиваться приле-
гающие территории. Следовательно, появится возмож-
ность сохранения населения на Дальнем Востоке России, 
численность которого в настоящее время стремительно 
сокращается.

Специалисты полагают, что реальный прорыв в мо-
дернизации железнодорожной инфраструктуры России 
возможен при привлечении значительного объема инве-
стиций. Крупнейшим инвестором должно стать государ-
ство. Российское руководство стремится решить и во-
просы по привлечению средств частных инвесторов.

Несмотря на заявленное увеличение объемов пере-
возок по российским железным дорогам остается еще 
много нерешенных проблем. К их числу относится, на-
пример, и отсталость инфраструктуры портов матери-
ковой части Дальнего Востока России.

К сожалению, темпы реализации предложенных про-
грамм в России очень незначительные. Ученые гон-
конгского Logistic Research Center отмечают, что «не-
смотря на госдотации и ежегодное увеличение тарифов на 
грузоперевозки, работа единственного оператора на этом 
рынке (РЖД) далека от совершенства: парк вагонов и ин-
фраструктура изношены, качество услуг зачастую не со-
ответствует цене, пропускная способность недостаточна 
и не увеличивается год от года» [4].

Важно помнить, что члены АТЭС заинтересованы в ста-
бильных торговых перевозках со странами Европы, но и не 
исключают возможности транспортировки товаров, минуя 
территорию России. Наиболее известным проектом явля-
ется железнодорожный маршрут из Китая в Европу через 
Казахстан. Динамично развивающиеся экономические от-
ношения между Китаем и Казахстаном заставили стороны 
построить и в декабре 2012 г. пустить в эксплуатацию 
второй железнодорожный переход Алтынколь (РК) — 
Хоргос (КНР), который является частью транспортно-ло-
гического хаба на востоке Казахстана. Специалисты пред-
полагают, что в 2015 г. грузооборот этого участка составит 
10 млн. тонн, а в 2020 г. — 15 млн. тонн [7].

Таким образом, БАМ остается в числе приоритетных 
железнодорожных магистралей современной России 
и сохраняют свое стратегическое значение. И от того, как 
скоро и адекватно ситуации российское руководство будет 
принимать решения и реализовывать поставленные за-
дачи, во многом зависит и равноправное участие России 
в мировых экономических процессах.
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