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На обложке изображен Иммануил Кант (1724–1804), немецкий 
философ и один из центральных мыслителей эпохи Просвещения.

Родился Кант в религиозной семье в пригороде Кенигсберга 
в Пруссии. Его отец Иоганн Георг Кант работал ремесленником 
и изготовлял седла, а мать Анна Регина вела домашнее хозяй-
ство. В семье Кантов было двенадцать детей, Иммануил родился 
четвертым. Многие из ребятишек погибли в младенчестве от бо-
лезней. В живых остались три сестры и два брата. Дом, где Кант 
провел детство с большой семьей, был мал и беден. В XVIII веке 
строение было уничтожено пожаром.

Родители Канта были приверженцами особого течения в лю-
теранстве — пиетизма. Анна Регина учила сына основам веры, а 
также прививала маленькому Иммануилу любовь к окружающему 
миру. В шестнадцатилетнем возрасте Кант поступил в Кенигсберг-
ский университет. Фаворитами философа были естественные и 
точные науки: философия, физика, математика.

После смерти матери многодетной семье приходилось сводить 
концы с концами. Иммануилу было нечего носить, а также не хва-
тало денег на еду. Но ко всем трудностям парень относился с фи-
лософской точки зрения и говорил, что вещи подчиняются ему, а 
не наоборот. Однако со смертью отца Канту пришлось оставить 
университет, и, чтобы прокормить семью, он пошел работать до-
машним учителем и почти десять лет обучал детей из семей графов, 
майоров и священников. В свободное время Иммануил писал фи-
лософские сочинения, которые вошли в основу его трудов.

Ученые разделяют философское творчество Иммануила Канта 
на два периода: докритический и критический. Докритический 
период — это становление философской мысли Канта и мед-
ленное освобождение от школы Христиана Вольфа, чья фило-
софия господствовала в Германии. Критическое время в творче-
стве Канта — мысль о метафизике как о науке, а также создание 
нового учения, которое базируется на теории активности со-
знания. Свое первое сочинение «Мысли об истинной оценке 
живых сил» Иммануил написал в университете, куда он вернулся 

чтобы защитить диссертацию «Об огне» и получить степень маги-
стра, а позднее и докторскую степень за работу в области теории 
познания «Новое освещение первых принципов метафизического 
познания». Там же он начал преподавать логику и метафизику.

Критический период в творчестве Канта возник, когда он начал 
преподавать логику и метафизику в университете. Именно в пе-
риод критицизма Кантом были написаны выдающиеся работы по 
гносеологии, этике и эстетике; труды философа стали основой ми-
рового учения. В 1781 году он расширил свою научную биографию, 
написав одну из своих фундаментальных работ «Критика чистого 
разума», в которой подробно описал понятие категорического им-
ператива.

Философ вел затворнический образ жизни и никогда не же-
нился; по его мнению, любовные отношения мешали бы научной 
деятельности. По этой причине ученый так и не завел семью. Од-
нако Кант любил женскую красоту и наслаждался ею. К старости 
Иммануил ослеп на левый глаз, поэтому во время обеда просил, 
чтобы какая-нибудь юная красавица села справа от него. 

Ученый был слаб здоровьем, но разработал собственную ги-
гиену организма, поэтому дожил до преклонного возраста. 

Остаток жизни ученый прожил в домике, находясь в достатке. 
Несмотря на тщательное слежение за здоровьем, организм 75-лет-
него философа начал ослабевать: сначала его покинула физиче-
ская сила, а затем рассудок начал мутнеть. В преклонных годах 
Кант не мог читать лекции, а за обеденным столом ученый при-
нимал только близких друзей. Кант отказался от любимых про-
гулок и пребывал дома. Философ пробовал написать сочинение 
«Система чистой философии во всей ее совокупности», но у него 
не хватило сил. Позже ученый стал забывать слова, а жизнь на-
чала угасать быстрее. Перед смертью его словами были: «Es ist gut» 
(«Это хорошо»). Похоронен Иммануил Кант возле Кафедрального 
собора Кёнигсберга, а над его могилой возвели часовню.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Правовое регулирование акционерных обществ в отдельных 
сферах предпринимательской деятельности

Рябов Евгений Геннадьевич, студент магистратуры
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

В данной статье рассмотрены основные направления правового регулирования акционерных обществ в отдельных сфера пред-
принимательской деятельности. Проведен правовой анализ существующих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
и других нормативных актов в сфере регулирования предпринимательства акционерных обществ, выявлена эффективность и про-
белы регулирования. Определено текущее состояние по данной проблеме. На основе данных положений предложены направления ре-
формирования правового регулирования акционерных обществ в отдельных сферах предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: правовое регулирование, акционерное общество, предпринимательская деятельность, реформирование законо-
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Legal regulation of joint-stock companies in certain areas of entrepreneurial activity

This article discusses the main directions of legal regulation of joint-stock companies in certain areas of entrepreneurial activity. The legal analysis 
of the existing provisions of the Civil Code of the Russian Federation and other regulations in the field of regulation of entrepreneurship of joint-stock 
companies is carried out, the effectiveness and gaps of regulation are revealed. The current status of this problem has been determined. On the basis 
of these provisions, the directions of reforming the legal regulation of joint-stock companies in certain areas of entrepreneurial activity are proposed.

Keywords: legal regulation, joint-stock company, entrepreneurial activity, legislative reform, consolidation, corporate forms, mechanism of 
legal regulation.

Для любого развитого государства фундаментальную ос-
нову экономики составляют крупные предприятия, вместе 

с  тем, не менее, важным сектором экономики является пред-
принимательство. Именно предпринимательская деятельность 
создает основную массу национальных ресурсов в развитых го-
сударствах. Тогда как крупные предприятия, имеющие, как пра-
вило, форму акционерных обществ, регулируют уровень науч-
но-технического прогресса и  производственного потенциала 
государства, мелкие и  средние предприятия — это наиболее 
массовая форма деловой жизни [4, с. 62–64].

Для предпринимательской деятельности характерна дина-
мичность, гибкость инновационной активности, а также спо-
собность к быстрому созданию новых производств.

Проблема правового регулирования акционерных обществ 
в  отдельных сферах предпринимательства активно обсужда-
ется в  последние десятилетия, как в  Российской Федерации, 
так и в рамках мирового сообщества. Право является регуля-
тором общественных отношений. Его основная цель заключа-
ется в приведение к упорядоченности жизни общества и госу-
дарства и обеспечении его нормального функционирования.

Предпринимательская деятельность акционерных обществ 
понимается как деятельность, осуществляемая путем произ-
водства или распределения товара, оказания услуг или выпол-
нения работ, а также ее финансовые результаты [6, с. 531–534]. 
Акционерные общества являются одним из наиболее важных 
элементов рыночного механизма, как на местном, так и на фе-
деральном уровне.

Реформа, которая была проведена в  2014  году, суще-
ственным образом изменила правовую природу юридических 
лиц, были введены ряд изменений в процесс их образования, 
структуру органов управления, а также функции. Федеральный 
закон от 05.05.2014 г. №  99-ФЗ «О внесении изменений в главу 
4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации» ввел деление всех 
юридических лиц на: корпоративные и не корпоративные [2].

Введение данной классификации породило ряд законо-
дательных проблем. В  настоящее время базовые виды акци-
онерных обществ регламентированы в  Гражданском кодексе 
Российской Федерации [1], иных нормативно-правовых актах 
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представлены иные организационно-правовые формы корпо-
раций. Таким образом, Гражданский кодекс Российской Феде-
рации выступает основным средством регулирования право-
вого положения юридических лиц, но содержит лишь общие 
положения. В  то время, как для регулирования предприни-
мательской деятельности таких юридических лиц, как акцио-
нерные общества применяются соответствующие законы: Фе-
деральный закон от 26.12.1995 №  208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»  [3], который детализируют данную деятельность. 
Ввиду отсылочного характера правового регулирования пра-
вого положения акционерных обществ в  отдельных сферах 
предпринимательской деятельности наблюдается снижения 
уровня правовой защиты. Довольно часто, отсылочный ха-
рактер правового регулирования отношений ведет к возникно-
вению дублирования или же противоречия в регулировании, 
что также негативным образом отражается на уровне правовой 
защиты корпоративных интересов.

В настоящее время, наблюдается значительный рост за-
падных инвестиций в  российские компании. С  тем, чтобы 
быть наиболее привлекательными для иностранных компаний, 
российские акционерные общества вынуждены обращаться 
к  таким моделям корпоративного управления, которые явля-
ется известными для инвесторов. Данный процесс порождает 
необходимость совершенствования отечественного законода-
тельства в анализируемой сфере.

В современных условиях рыночной экономки применения 
корпоративных форм в  отдельных сферах предприниматель-
ства привело к модернизации и усилению предприятий. В тоже 
время, участие акционерных обществ в предпринимательских 
сферах деятельности не получи необходимого распростра-
нения и процесс их правового регулирования возник относи-
тельно недавно. Очевидно, что дальнейший процесс развития 
предпринимательских форм акционерных обществ нуждается 
в разработке эффективной системы правового регулирования 
данных отношений, которые будут отвечать современным ры-
ночным требованиям.

Изучение общей правовой природы акционерных обществ, 
позволяет выделить наличие централизованного характера ее 
деятельности, что вызывает необходимость правовой регла-
ментации механизма корпоративного управления.

Под корпоративным управлением понимают механизмы, 
процессы и отношения, с помощью которых корпорации кон-
тролируются и направляются. Структуры и принципы управ-
ления определяют распределение прав и обязанностей между 
различными участниками корпорации (такими как совет ди-
ректоров, менеджеры, акционеры, кредиторы, аудиторы, ре-
гулирующие органы и  другие заинтересованные стороны) 
и включают правила и процедуры принятия решений в корпо-
ративных делах. Корпоративное управление включает в  себя 
процессы, посредством которых цели корпораций устанавли-
ваются и реализуются в контексте, регуляторной и рыночной 
среды. Механизмы управления включают мониторинг дей-
ствий, политики, практики и решений корпораций, их агентов 
и заинтересованных сторон.

Заимствование концепции корпоративного управления рос-
сийским законодательством произошло следующим образом:

– сама основа корпоративного управления акционерным 
обществом была заимствована от англо-саксонской системы 
управления;

– однако, содержательное наполнение взято от рома-
но-германской системы корпоративного управления.

Подобная практика привела к тому, что Совет директоров, 
как главный орган акционерного общества, сосредоточил в себе 
функции контроля и функции управления.

Однако данное сосредоточение полномочий в руках одного 
органа, не подкрепленная, сдерживающей правовой системой, 
не всегда позитивно сказывается на деятельности российских 
компаний.

Отсюда следует, что дальнейшее развитие и совершенство-
вание отечественного законодательства в анализируемой сфере 
является необходимым.

Исследование моделей корпоративного управление пока-
зало, что наиболее демократичными являются следующие мо-
дели: режим ручного управления, когда должность генераль-
ного директора операционных компаний холдинга занимает 
одно лицо, представляющее центральный аппарат холдинга, 
нередко — руководитель основного общества; модель управ-
ления через советы директоров и партнерская модель, где соин-
весторы подконтрольной компании заключают корпоративный 
договор (акционерное соглашение), в  который включаются 
описания корпоративно-управленческих технологий сотруд-
ничества сторон, в  том числе по инициированию общих со-
браний акционеров и заседаний советов.

Правовое регулирование акционерных обществ в  от-
дельных сферах предпринимательства в различные историче-
ские периоды имело свою специфику. Ряд особенностей имеет 
правовое регулирование данных отношений в  условиях ры-
ночной экономики:

1. Правовое регулирование предпринимательских отно-
шений акционерных обществ в  сфере рыночной экономики 
является необходимым, поскольку обеспечивается защита 
общества и  государства. Как показывает опыт зарубежных 
государств, полная экономическая свобода ведет к  злоу-
потреблению и нарушению. Одним из опасных последствий аб-
солютной экономической свободы является ликвидация сво-
бодной конкуренции, с господством монополии.

2. Правовое регулирование экономических отношений 
в  сфере рыночной экономики также необходимо для обеспе-
чения защиты прав и интересов предпринимателей, как субъ-
ектов рыночной экономики [7, с. 18].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое 
регулирование предпринимательских отношений акционерных 
обществ является фундаментальным условием нормального 
функционирования рыночной экономики.

Государство регулирует данные отношения посредством 
законов, которые стабилизируют деятельность рыночных 
структур, к примеру: банков, акционерных обществ и т. д.

Также на уровне законодательства регулируются отношения 
в области коммерции и предпринимательства. В тоже время го-
сударство играет роль посредника между правом и экономикой.

На законодательном уровне разработаны специальные спо-
собы регулирования экономических отношений. На совре-
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менном этапе, правотворчество осуществляется такими спосо-
бами как: стимулирование, позитивное обязывание, запреты, 
дозволение, правомочие.

Анализ существующих проблем правового регулирования ак-
ционерных обществ в отдельных сферах предпринимательской 
деятельности позволяет прийти к выводу, что их устранение ви-
дится возможным при помощи консолидации всего механизма 
корпоративного законодательства. Консолидация должна быть 
проведена путем объединения нормативно-правовых актов в об-
ласти правового регулирования предпринимательства корпо-
раций по схожим вопросам в единый правовой акт [5, с. 112–115].

Интересным является зарубежный опыт. Основными источ-
никами правового регулирования предпринимательской деятель-
ности акционерных обществ в подавляющем большинстве зару-
бежных государств являются законы, административные акты 
нормативного характера, а также обычаи и судебная практика.

В странах континентальной Европы и  в  государствах, ко-
торые заимствовали данную систему права, наибольшее зна-

чение в регулировании предпринимательской деятельности от-
водится закону.

Зарубежный опыт правового регулирования предприни-
мательской деятельности акционерных обществ показывает, 
что в развитых странах оно направлено на формирование ком-
фортных условий, что способствует развитию предприниматель-
ства, укрепления предприятий. В целом же, обеспечивается повы-
шение уровня социально-экономического развития государства.

Анализ и изучение зарубежного опыта регулирования пред-
принимательской деятельности необходим для того, чтобы 
использовать успешный опыт для реформирования отече-
ственного правового регулирования предпринимательской де-
ятельности обществ.

Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, 
что для совершенствования правового регулирования акцио-
нерных обществ в отдельных сферах предпринимательской де-
ятельности необходимо провести совершенствование и модер-
низацию всего корпоративного законодательства.
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Формирование криминалистических банков данных ДНК
Саляхова Ленара Фавзиевна, врач, судебно-медицинский эксперт

БУЗ Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (г. Ижевск)

На сегодняшний день метод молекулярно-генетической 
дактилоскопии становится распространенным направле-

нием в криминалистике и судебной медицине, его дальнейшее 
развитие и  перспективы способны повысить раскрываемость 
преступлений в нашем государстве.

Поиск лица, чей биоматериал был оставлен на месте про-
исшествия, можно осуществить и  в  отсутствии подозрева-
емых лиц. Такая возможность появилась после создания фе-
деральной базы данных ДНК, в которой имеется информация 
о генетических профилях граждан РФ, иностранных граждан 
и  лиц без гражданства, проживающих или временно находя-
щихся на территории РФ.

Идентификационный анализ проводится посредством срав-
нения генотипа лица, чей образец оставлен на месте происше-
ствия, с  уже имеющимися профилями в  банке генетических 
данных.

Фактически первая база геномной регистрации ДНК в РФ 
была создана в 2006 году в рамках экспертно-криминалистиче-
ского учета данных ДНК биологических объектов, утвержден-
ного и регламентированного Приказом МВД от 10.02.2006 №  70 
«Об организации использования экспертно-криминалистиче-
ских учетов органов внутренних дел Российской Федерации».

19 ноября 2008 года Государственной Думой РФ был принят 
Федеральный закон «О государственной геномной регистрации 
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в  Российской Федерации», который узаконил порядок сбора, 
хранения и использования генетической информации.

Государственная геномная регистрация — деятельность, 
осуществляемая указанными в  Федеральном законе государ-
ственными органами и  учреждениями по получению, учету, 
хранению, использованию, передаче и уничтожению биологи-
ческого материала и обработке геномной информации [1].

Целью геномной регистрации служит государственная ре-
гистрация для проведения идентификации личности таких 
объектов исследования, как материал неустановленного физи-
ческого лица или останков неопознанных трупов.

Генетическая регистрация осуществляется с  соблюдением 
прав и свобод гражданина и человека и не должна представлять 
опасность для жизни и здоровья человека.

Правовыми основополагающими документами генети-
ческой информации являются Конституция РФ, принципы 
и нормы международно-частного права и международные дого-
воры, законодательство РФ об информации, информационных 
технологиях и о защите информации и персональных данных, 
другие федеральные законы, правовые акты Президента, Пра-
вительства и федеральных органов исполнительной власти РФ.

В первоначальном проекте Федерального закона геномной 
регистрации от 06.02.2003 г. перечень лиц обязательной реги-
страции был гораздо шире: граждане Российской Федерации, 
проходящие правоохранительную, гражданскую службу в ор-
ганах внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной службы безопасности, налоговых и  таможенных 
органах, органах внешней разведки, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, работники аварийно-спасательных служб, 
члены экипажей воздушных судов.

На сегодняшний день существует два вида геномной реги-
страции на территории РФ: обязательная и добровольная. Законом 
строго определен круг лиц, подлежащих обязательному учету:

– лица, осужденные и отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы за совершение тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а  также всех категорий преступлений против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности;

– неустановленные лица, биологический материал ко-
торых изъят в ходе производства следственных действий [1].

Как можно проследить, первоначальный перечень про-
екта федерального закона должен был охватить широкий круг 
лиц, и включал большинство профессий, связанных с опреде-
ленным риском для жизни работников этих сфер. Примерное 
число лиц, подлежащих генетическому учету по проекту За-
кона, составляло бы более 10% всего активного трудоспособ-
ного населения.

Геномная регистрация осужденных лиц проводится учреж-
дениями, исполняющими уголовные наказания в виде лишения 
свободы вкупе с структурами органами внутренних дел РФ.

Органы предварительного следствия и  дознания вместе 
с  органами внутренних дел осуществляют обязательную ге-
номную регистрацию неустановленных лиц.

Согласно Федеральному закону, регистрацию неустанов-
ленных трупов проводят органы предварительного следствия, 

дознания и  органы, осуществляющие оперативно-розыскные 
мероприятия по розыску без вести пропавших лиц, установ-
ления личности неопознанных трупов, совместно с подразделе-
ниями органов внутренних дел РФ и структурами судебно-ме-
дицинской экспертизы.

Есть вероятность, что в  скором времени внесению в  банк 
генетических данных будут подлежать осужденные за совер-
шение преступлений небольшой и  средней тяжести, что рас-
ширит возможности правоохранительных органов в  рас-
крытии преступлений.

Образцы генетического материала, согласно закону, хра-
нятся до установления факта смерти лица, которому они при-
надлежат, либо при отсутствии таковых до даты, когда ему 
исполнилось бы 100 лет. Геномная информация от неустанов-
ленных лиц хранится в течение 70 лет с момента её получения, 
а  при регистрации неопознанных трупов — до установления 
личности человека сроком, не превышающим 70 лет.

Для осуществления добровольной генетической реги-
страции необходимо письменное заявление гражданина, и про-
водится данная процедура в платной форме учреждениями су-
дебно-медицинской экспертизы вместе с  подразделениями 
органов внутренних дел РФ.

Информация, полученная в ходе проведения добровольной 
регистрации, уничтожается по волеизъявлению лица, не до-
стигая срока её хранения.

Право использования информации из базы данных обла-
дают суды, органы предварительного следствия, органы до-
знания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную де-
ятельность.

Важным моментом в создании базы данных выступает еди-
нообразие методов исследования генетического материала всех 
лабораторий РФ, участвующих в  регистрации, включая раз-
личные ведомства и  структурные подразделения. Дело в  том, 
что профиль ДНК является опосредованной характеристикой, 
так как он устанавливается в результате использования опреде-
ленных методов исследования [2, с. 4].

На разных фрагментах ДНК проводятся разнотипные ме-
тодики определения структуры генетического кода, что впо-
следствии приводит к  получению абсолютно непохожих ре-
зультатов. Учитывая данный момент, использование единой 
системы исследования и  их унификация являются необходи-
мыми условиями для эффективности имеющейся общенацио-
нальной базы данных.

ДНК является носителем всей наследственной информации. 
Поэтому, результаты, полученные в ходе проведения генетиче-
ской дактилоскопии, могут быть использованы не только для 
идентификации личности, но и служить источником такой ин-
формации о человеческом организме, как склонность к неко-
торым заболеваниям, о родстве и т. д. Обмен генетической ин-
формацией поможет исследовать, предвещать и  излечивать 
заболевания.

Такие исследования являются угрозой безопасности лиц 
или их родственников, находящихся в базе данных, так как су-
ществует вероятность использования имеющихся сведений ге-
нетической информации против них самих. Это устанавливает 
соблюдение строгих условий обеспечения конфиденциаль-
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ности генетической информации, в том числе её регистрации. 
Есть опасения, что преступники, владея данными строения 
ДНК, могут принести вред человеку, спровоцировать заболе-
вание, отравить или вызвать аллергическую реакцию.

Как считают ученые, использование банков данных должно 
решить ряд существенных проблем. Это ускорит розыск пре-
ступников, увеличится количество опознанных тел погибших 
в  катастрофах и  террористических актах, что значительно 
упростит работу правоохранительных служб в расследовании 
преступлений.

Применение банка данных геномной регистрации во всём 
мире показал свою результативность. Генетическая дактило-
скопия используется в  экспертно-криминалистической прак-
тике Великобритании, США, Канады, Колумбии, Японии, 
Китая и в ряде других стран.

В настоящее время для геномных исследований внедрено не-
сколько десятков молекулярно-генетических индивидуализи-
рующих систем. Для генетической регистрации в базах многих 
стран мира используются утвержденные наборы локусов, обя-
зательные для экспертного исследования.

Наличие криминалистических банков геномной ре-
гистрации заметно увеличивает раскрываемость престу-
плений. Поэтому, теоретически, чем объемнее база генетиче-
ских данных, тем будет проще выявлять преступников. К тому 
же, если принять во внимание происходящие террористиче-
ские акты, техногенные аварии и природные катастрофы, в ко-
торых погибают люди и при этом они не могут быть иденти-
фицированы без использования генетического исследования, 
то только ДНК-регистрация всего населения и  наличие ши-
рокомасштабной (универсальной) базы данных может благо-
приятствовать быстрому поиску не только преступных лиц, но 
и опознанию их жертв, жертв терактов, катастроф, аварий, поте-

рявшихся и потерявших память людей. Для прямого идентифи-
кационного исследования используют останки или части тела, 
для опосредованного привлекают родственников и сравнивают 
между собой генетические профили для более точного опреде-
ления личности погибших. При наличии всеобъемлющей базы 
данных ДНК этот процесс существенно упростится и ускорится 
по времени. Таким образом, генетическая регистрация всего 
населения поможет решить многие проблемы.

Однако, ни в одной стране мира такое решение еще не при-
нято, ввиду того, что это предполагает большие денежные рас-
ходы и противоречит существующему законодательству.

Геномная идентификация личности, со времен своего на-
чала существенно развилась и  модернизировалась, но имею-
щиеся банки генетической информации пока далеки от идеала 
и малочисленны, чтобы обеспечить как ускоренную раскрыва-
емость преступлений, так и  быть подходящими для решения 
разных общественно значимых задач.

Необходимо отметить, что имеются некоторые препят-
ствия к  ДНК-регистрации всего населения. Первостепенно 
это касается нарушения прав граждан на неприкосновенность 
личной жизни и доступности информации об их персональных 
данных, что может стать неконтролируемым, тем более, учи-
тывая тот факт, что ДНК несет в себе очень много информации 
о человеке.

Генетической информации о человеке должен быть придан 
особый правовой статус, так как геном каждого индивидуума 
несет в себе информацию о его предках и потомках и поэтому 
необходимо спрашивать разрешение на её использование.

Создание банков геномной регистрации повысит возмож-
ность стремительного идентификационного исследования ис-
следуемых объектов и уже находящихся в базе, что существенно 
сократит сроки проводимых экспертиз и денежные затраты.

Литература:

1. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Феде-
ральный закон от 3 декабря 2008 г. N242-ФЗ// КонсультантПлюс.

2. Перепечина И. О., Пименов М. Г., Кондрашов С. А. Особенности формирования базы данных о генетических признаках на 
основе автоматизированных информационных систем // Экспертная практика. 1996. N40. С. 4.

3. Иванов П. Л. Индивидуализация человека и идентификация личности: молекулярная биология в судебной экспертизе // 
Вести РАН. 2003. Т. 73, №  12. С. 1085–1086.

Проблемы реализации наследственного права
Собко Юлия Сергеевна, студент

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

В Древнем Риме наследственным правом являлась со-
вокупность норм, которые определяли судьбу имуще-

ства умершего лица, а также порядок получения имущества 
наследником. Переход имущественных благ от одних лиц 
к  другим и  содержит элементы вещных прав и  обязатель-
ственных прав, не совпадая полностью ни с тем ни с другим — 

наследственное право опосредует динамику имущественных 
отношений. Наследование — это переход имущества от умер-
шего лица к одному лицу или к нескольким лицам. В резуль-
тате чего происходило универсальное (полное) правопре-
емство. Так же во времена римского права было понятие 
сингулярного правопреемства — предоставление наследнику 
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не всех, а только отдельных прав наследодателя, а именно от-
казы и легаты.

Во все времена возникало множество проблем в области ре-
ализации прав граждан, а  так же вопросов гарантий защиты 
этих прав в наследственном праве, поэтому они стали одними 
из самых актуальных. Значение наследственного права трудно 
переоценить. Оно занимает значимое место в  жизни практи-
чески каждого человека. Споры, которые возникают с реализа-
цией наследственного права — одни из наиболее распростра-
ненных в судебной и нотариальной практике.

Невозможно обойтись без института наследования челове-
честву, которое достигло высокой степени духовной и эконо-
мической зрелости. Отсутствие наследования внесло бы хаос 
в правовые отношения, субъектом которых умерший являлся 
при жизни. Это сказалось бы на близких ему людей, привело 
бы к  упадку предприятий, банков и  т. п., таким образом был 
бы нарушен процесс управления ими. Также отказ от наследо-
вания противоречил бы природе права собственности, при ко-
тором последнее превратилось бы в срочное право, так как на-
ступление смерти неизбежно.

Таким образом, одно из главных мест в  области граждан-
ско-правового регулирования занимает институт наследования.

Кардинальные изменения, произошедшие в России, были 
обусловлены необходимостью реформирования законода-
тельства в области собственности и наследственного законо-
дательства. Нормы раздела VII Гражданского кодекса РСФСР 
1964  года, которые регулировали отношения наследования, 
сложились в условиях административно-командной системы 
управления экономикой при отсутствии цивилизованного 
рынка. В законодательстве отсутствовали категории: частная 
собственность, недвижимость, участие граждан в  пред-
принимательской деятельности; законом были закреплены 
только государственная и  личная собственности, которая 
предназначалась только для потребительских целей. Нормы 
наследственного права сформированные в период советской 
власти, не могли отражать современную реальность эконо-
мической жизни общества. Стали появляться новые виды 
имущества и  имущественные права, а  так же наследование 
традиционных объектов наследственного права (жилые по-
мещения, права на денежные средства, которые помещены 
в  кредитные организации) — это все необходимо было ре-
формировать. По сравнению с ранее действовавшими поло-
жениями Гражданского Кодекса 1964 года, третья часть Граж-
данского кодекса РФ, которая вступила в действие с 1 марта 
2002 года, значительно изменила правовое регулирование во-
просов наследования. На сегодняшний день законодатель-
ство наследования строится по подобию правовых систем 
государств с  развитой рыночной экономикой. Обеспечение 
действенности конституционного положения о  гарантиро-
ванности права наследования (п. 4 ст. 35 Конституции РФ), 
призваны привести новые положения ГК РФ, которые регу-
лируют права наследования.

Значение наследственного права в  последние годы воз-
растает, и  количество граждан которые вовлечены в  наслед-
ственные правоотношения — увеличивается. Появилось 
большое количество людей, которым принадлежит дорогосто-

ящая собственность (земельные участки, жилые помещения 
и т. д.). Им небезразлична судьба принадлежащего им имуще-
ства после их смерти. Таким образом, вопросы наследования из 
категории абстрактных переходят в категорию насущных.

Большой теоретический и  практический интерес в  связи 
с этим представляет глубокое и всестороннее изучение и анализ 
темы: «Наследование отдельных видов имущества». Особое 
внимание необходимо уделить изменениям и дополнениям, ко-
торые были внесены в наследственное право России с целью его 
развития и усовершенствования. Подтверждением теоретиче-
ской и  практической значимости исследования наследования 
служит то, что работа над проектом части третьей ГК РФ ве-
лась на протяжении нескольких лет и была завершена только 
в конце 2001 года.

К тенденциям законодательного регулирования насле-
дования можно отнести — приоритет наследования по заве-
щанию, расширение свободы завещательных распоряжений 
и способов ее осуществления, а так же расширение круга на-
следников по законодательству с  целью упрочить институт 
частной собственности, а  именно дифференцировать в  пра-
вовом регулировании наследственного правопреемства от-
дельные виды имущества и имущественные права.

Достаточно часто дела, которые касаются наследования, 
становятся предметом судебного разбирательства, и это свя-
зано со сложностью данной законодательной области. Со-
гласно гражданскому законодательству Российской Феде-
рации, наследование — это процесс передачи имущества 
после смерти собственника в руки другого лица, вместе с его 
правами и обязанностями. Принадлежит право наследования 
наследнику со дня открытия наследства. Наследники осу-
ществляют его самостоятельно. Существует три вида полу-
чения собственности наследодателя: по закону, на основании 
составленного завещания и по наследственному договору. За-
вещание — это распоряжение на случай смерти, составленное 
в установленном законом порядке, а данный вид определения 
имущества собственника после его смерти весьма распро-
странен, так как он предусматривает самостоятельное рас-
поряжение своим имуществом. По гражданскому законода-
тельству, завещание — это односторонняя сделка, оно должно 
быть составлено в письменной форме и заверено, зарегистри-
ровано нотариусом, либо иным имеющим на это право лицом. 
Но, существуют случаи, когда завещание может быть со-
ставлено в простой письменной форме. Данные исключения 
предусмотрены ст. 1129 ГК РФ, там рассмотрены завещания 
в чрезвычайных обстоятельствах. Возможны множество про-
блем, которые не могут позволить своевременно передать на-
следство собственнику и  установить круг лиц, способных 
выступать наследодателями и наследниками. В таком случае 
Гражданским кодексом предусмотрена действительность за-
вещания только, если лицо являлось дееспособным в  мо-
мент составления. А  именно, частично дееспособные лица 
не могут выступать в роли наследодателя, но так как несовер-
шеннолетние и  ограниченно дееспособные граждане могут 
быть собственниками имущества, то справедливой видится 
позиция М. Ю. Барщевского, в  соответствии с  которой: пре-
доставить несовершеннолетнему право завещать денежные 
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средства и имущество, источником накопления которых яв-
ляются его личный заработок, стипендия, гонорары автора 
изобретения и т. п. Что отражено в п. 2 ст. 1118 ГК РФ положе-
ниями, распространяющимися на завещательные права несо-
вершеннолетних.

Одним из актуальных вопросов остается соблюдение сроков 
принятия наследства, которые составляют 6 месяцев со дня 
смерти наследодателя. Но помимо общего срока, существуют 
некоторые исключения, которые перечислены в ст. 1154 ГК РФ. 
Таким образом наследование по закону представляет собой 
процедуру, при которой переход имущества от одного лица 
к другому установлен законом и не может быть изменен или от-
менен волей стороны, являющейся наследодателем.

Наследование по закону возможно, если оно не изменено 
завещанием, а  также в  других случаях, которые установлены 
Гражданским кодексом РФ.

Но в законодательстве права наследования также имеются 
недостатки. Такой проблемой является широкий круг наслед-
ников, а именно количество очередей наследования (до 5 сте-
пени родства). Данная система не нашла признания во множе-
стве стран, вследствие чего можно сделать вывод о том, что она 
недостаточно эффективна. Но не представлен в  полной мере 
в законодательстве статус ребенка как наследника. Вследствие 
чего можно столкнуться со следующими трудностями на прак-
тике, а именно, правоспособность и размер доли ребенка при 
вступлении в наследство.

Но, в  целом, можно сделать выводы, что институт насле-
дования в  Российской Федерации достаточно хорошо развит 
и имеет ответы на большинство вопросов, которые возникают 
при наследовании, а институт наследования Российской Феде-
рации и дальше будет развиваться, как и все гражданское зако-
нодательство.
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Обеспечение населения качественным и доступным медицин-
ским обслуживанием всегда является одной из ключевых со-

циальных задач общества и  государства, поскольку именно это 
влияет на качество трудового потенциала и  человеческого ре-
сурса государства и,  как следствие, на уровень экономического 
развития общества. Поэтому социально-экономическая значи-
мость здравоохранения определяет необходимость ее развития.

Законодательство в сфере охраны здоровья граждан отли-
чается большим количеством нормативно-правовых актов. 
Важнейшие положения закреплены в  статье  41 Конституции 

Российской Федерации. Согласно конституционным нормам, 
медицинская помощь в  государственных и  муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений.

В современных реалиях на территории Российской Феде-
рации существует сформированная организационная система 
административного управления и  административно-право-
вого регулирования, получившая наименование «Здравоохра-
нение».
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Рассматривая буквальное толкование наименования «здра-
воохранение», можно понимать данный термин как область 
масштабной деятельности огромного общественного значения, 
обеспечивающей здоровье людей и  его охрану. Охрана здо-
ровья — это полноценная система сформированных «мер поли-
тического, экономического, правового, социального, научного, 
медицинского, в  том числе санитарно-эпидемиологического 
(профилактического), характера, осуществляемых органами 
государственной власти Российской Федерации, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления».

В статье 4 Федерального Закона №  323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в  Российской Федерации» установ-
лены основные принципы охраны здоровья. Одним из перечис-
ленных является принцип разделения властей.

В сфере административно-правового регулирования 
здравоохранения данный принцип находит свое отражение 
в  разграничении компетенции между всеми ветвями госу-
дарственной власти, а  также в  обеспечении их взаимодей-
ствия. Данный принцип можно рассмотреть с разных сторон. 
С одной стороны, это невозможность вторжения одной ветви 
власти в сферу деятельности другой, а с другой, это полное ис-
ключение тотальной независимости каждой из ветвей. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что существующие ветви 
власти в тесном взаимодействии, но и одновременно ни одна 
из них не может осуществлять свою деятельность без другой.

Разделение властей представляет собой разделение полно-
мочий основных отраслей государственной власти при сохра-
нении единства в осуществлении деятельности в той или иной 
сфере.

Подведя итог, можно сказать о том, что именно на основе рас-
сматриваемого принципа создаются органы государственной 
власти, осуществляется их взаимодействие друг с другом.

Административно-правовое регулирование рассматри-
ваемой области включает в себя две группы федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих управление. 
В  первую группу органов входят Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации, а также подведомственные ему 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и Фе-
деральное медико-биологическое агентство. Если рассмотреть 
Вторую группу органов, то в нее входит: Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Руководство деятельностью непосредственно Мини-
стерства здравоохранения РФ и  деятельностью Федеральной 
службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
возложено на Правительство Российской Федерации.

Среди субъектов управления в сфере здравоохранения ос-
новным регулятором является Министерство здравоохранения 
РФ. Именно на данный орган возложены функции выработки 

и  реализации государственной политики и  нормативно-пра-
вовое регулирование в сфере здравоохранения и связанных со 
здравоохранением сферах деятельности. Данный орган власти 
осуществляет координацию и  контроль деятельности за на-
ходящимися в  его ведении Федеральной службой по надзору 
в  сфере здравоохранения, Федеральным медико-биологиче-
ским агентством, Федеральным фондом обязательного меди-
цинского страхования, федеральными государственными уни-
тарными предприятиями, федеральными государственными 
учреждениями.

Задача региональных отраслевых исполнительных 
структур — оказывать содействие в совершенствовании и по-
вышении качества предоставления медицинских услуг всем 
слоям населения, профессионализма медицинского персонала 
и их ответственности за здоровье людей и др.

В муниципальных образованиях ответственными за орга-
низацию деятельности системы здравоохранения являются ор-
ганы муниципального образования в области здравоохранения 
в соответствии с уставами муниципальных образований. К ве-
дению органов местного самоуправления в области здравоох-
ранения относятся: контроль за соблюдением законодательства 
о здравоохранении и защита прав граждан в этой области; фор-
мирование органов управления муниципальной системы здра-
воохранения и создание условий для развития частной системы 
здравоохранения, развитие сети учреждений здравоохранения 
на территории муниципального образования, организация 
первичной медико-санитарной помощи и  обеспечение ее до-
ступности, контроль за соблюдением стандартов качества ме-
дицинской помощи и т. д.

Помимо этого, вопросы контрольно-надзорной деятель-
ности в сфере охраны здоровья граждан в условиях отсутствия 
системного регулирования данной деятельности в  сферы на 
сегодняшний день достаточно актуален. В связи с этим суще-
ствует еще один субъект управления — это Федеральная служба 
по надзору в  сфере здравоохранения (Росздравнадзор). В  со-
ответствии с  п.  1 Постановления Правительства РФ N323 от 
30  июня 2004 г. указанная Служба является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере здравоохранения.

Именно данный орган уполномочен осуществлять феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор в организациях отдельных отраслей промышленности 
с особо опасными условиями труда.

Можно сделать вывод о  том, что совокупность органов 
управления здравоохранением и система их взаимоотношений 
на основе разграничения компетенции между ними образуют 
систему органов управления здравоохранением, которая об-
условлена федеративным государственным устройством Рос-
сийской Федерации.
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Обеспечение экономической безопасности является важной 
задачей в  системе мер государства по сохранению устой-

чивого социально-экономического благополучия населения. 
Особое внимание уделяется внешнеэкономической деятель-
ности. В  условиях роста интеграционных процессов, направ-
ленных на унификацию норм законодательства в сфере регулиро-
вания внешнеторговых отношений, на законодательном уровне 
принимается ряд актов, направленных на регулирование и уста-
новление порядка перемещения различного рода объектов через 
границу Российской Федерации и таможенную границу Евразий-
ского экономического союза (далее — ЕАЭС), как формы интер-
национального сотрудничества нескольких государств.

Ввиду данного факта к одному из негативных явлений отно-
сится рост уголовных и административных правонарушений во 
внешнеэкономической деятельности. К одному из таких проти-
воправных деяний относится контрабанда. К негативным тен-
денциям роста и совершения контрабанды относится правовая 
неопределённость в вопросах квалификации действий лиц, со-
вершивших контрабанду, отсутствие развитого юридико-тер-
минологического аппарата. Выявление способов разрешения 
данных вопросов привлекает к себе внимание не только со сто-

роны научного подхода, но и практико-ориентированного, на-
правленного на совершенствование законодательного и  орга-
низационного механизма в этой сфере.

С момента вступления в силу Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ) и до 2011 года законодатель-
ство России содержало один состав контрабанды — товарная 
контрабанда, ст.  188 УК РФ. Данная норма была декримина-
лизована. Основной причиной послужило признание Консти-
туционным судом РФ ее не соответствующей Конституции 
РФ  [1]. Конституционный суд указал, что при применении 
нормы имело место быть несоответствие стоимостной оценки 
имущества, незаконно перемещаемого через границу РФ 
и  Союза, отсутствие единообразного подхода при квалифи-
кации и  определении крупного ущерба, обширный перечень 
предметов контрабанды [2].

Исходя из анализа статьи  188 УК РФ, усматривалось, что 
норма конкурировала с  другими составами правонарушений, 
например, статьей  194 УК РФ, поскольку целью совершения 
контрабанды являлось уклонение от уплаты таможенных пла-
тежей, что на практике вызывало спорные ситуации в вопросах 
квалификации преступных деяний.
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После декриминализации товарной контрабанды, законода-
тель пошел по пути сохранения отдельных видов контрабанды. 
УК РФ предусматривает ответственность за контрабанду по че-
тырем разным составам. Две из четырех норм о  контрабанде 
(ст. ст. 200.1 и 200.2 УК РФ) носят экономический характер, по-
скольку расположены в  главе 22 «Преступления в  сфере эко-
номической деятельности», в юридической литературе ученые 
указывают, что данные виды контрабанды относятся к  анти-
социальным деяниям, направленным против установленных 
правил ведения внешнеэкономической деятельности. Так, 
В. В. Лавринов указывает, что такие виды являются экономиче-
ской или же, торговой контрабандой [3, с. 253]. Две остальные 
нормы (ст. ст. 226.1 и 229.1 УК) помещены законодателем в главу 
24 УК «Преступления против общественной безопасности», 
поэтому эти виды контрабанды можно назвать специальными 
или особо опасными.

При этом, УК РФ не содержит толкования термина контра-
банда, а имеющаяся дефиниция законодателя в области опре-
деления места совершения контрабанды, а  также характер 
самой контрабанды, содержит в себе законодательные проти-
воречия. Учитывая данный факт, целью исследования является 
анализ и оценка норм УК РФ об ответственности за отдельные 
виды контрабанды и разработку, с опорой на зарубежный опыт 
(в частности, стран — участниц ЕАЭС), определенных рекомен-
даций по их совершенствованию.

Разделение контрабанды на отдельные виды и  помещение 
составов преступления в разные главы УК РФ по признаку объ-
екта посягательства, нарушает юридические правила законода-
тельной техники. Безусловно, выделение видов преступления 
контрабанды связано с либерализацией уголовного законода-
тельства, а также с наличием разного предметного состава та-
кого правонарушения, однако, критике поддается разделение 
данного, по своему содержанию экономического преступления, 
по объекту преступного посягательства.

В этимологическом понятийном аспекте под контрабандой 
понимается тайный провоз товаров и других предметов через 
границу, нарушающий установленный законом порядок  [4]. 
Данное преступление является исторически сложившимся, по-
скольку возникло оно одновременно с  появлением в  городах 
органов контроля по перемещению грузов — таможен.

При контрабанде особое внимание заслуживает именно 
ее предмет, поскольку по своей природе предметом является 
товар, который перемещается незаконным способом, либо, 
в  силу закона, не подлежит перемещению, так как находится 
под запретом.

В пункте  45 статьи  2 ТК ЕАЭС под товаром понима-
ется «любое движимое имущество, в  том числе валюта госу-
дарств-членов, ценные бумаги и  (или) валютные ценности, 
дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные переме-
щаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу» [5].

Закрепляя данную дефиницию, законодатель, видимо, по-
лагал, что при установлении предмета контрабанды право-
применитель будет опираться на нее, так как в  Гражданском 
кодексе РФ понятие движимого и  недвижимого имущества 
дается весьма широко. Так, к движимому имуществу принад-
лежат «вещи, не относящиеся к недвижимости», а к недвижи-

мому — «все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пе-
ремещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно…» [6].

Однако, уголовное законодательство РФ не содержит особых 
признаков предмета контрабанды, а имеет в своем составе пе-
речни предметов, который могу быть отнесены контрабанде. 
Такие списки утверждаются Постановлением Правительства 
РФ. Например, списки наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов [7].

Сами юридические конструкции наименования статей 
о контрабанде достаточно громоздки и обширны. Ввиду этого, 
видится проблема несоблюдения требования о  сокращении 
до минимума норм, регламентирующих один и тот же вопрос. 
Тем не менее, Содружество Независимых Государств, в которое 
входят и государства — члены ЕАЭС, в ст. 217 Решения Совета 
глав государств СНГ от 10.02.1995 «Об Основах таможенных 
законодательств государств-участников Содружества Незави-
симых Государств» установило перечень товаров, незаконное 
перемещение которых составляет предмет контрабанды. Более 
того, как было указано ранее, списки (перечни) предметов кон-
трабанды устанавливаются и внутренним законодательством, 
подзаконными нормативно-правовыми актами. Целесоо-
бразным в данном случае видится объедение предметов в опре-
деленные группы, а применительно к конкретизации каждого 
вида предмета, возможным является указание в  примечании 
на соответствующий список таких предметов, что в  юриди-
ко-лингвистическом содержании, сократит и  упростит даже 
само наименование статей.

В данном случае имеется излишнее дробление видов кон-
трабанды в зависимости от предмета. Говоря об уголовном за-
конодательстве стран ЕАЭС, Республика Армения также пошла 
по пути разделения контрабанды на виды, при этом, ранее, до 
2016 года, УК Армении содержал одну статью, посвященную от-
ветственности о контрабанде [8].

В Уголовном кодексе Кыргызской Республики от 02.02.2017 
№  19 (введен в действие с 01.01.2019) имеется одна статья, ко-
торая предусматривает ответственность за контрабанду — 
ст. 270. Предмет контрабанды обозначен в примечании к данной 
норме [9].

В Российской Федерации объективные признаки престу-
плений, установленные в статьях 200.1 и 200.2 УК РФ, ранее ох-
ватывались диспозицией ч. 1 ст. 188 УК РФ, а объективные при-
знаки, закрепленные в  статьях  226.1 и  229.1 (за  исключением 
некоторых предметов), — ч. 2 ст. 188 УК РФ. В ст. 226.1 УК РФ 
качестве предмета контрабанды были добавлены стратегически 
важные ресурсы, особо ценные дикие животные и водные био-
логические ресурсы. Данные нововведения законодателя свя-
заны с нанесением серьезного ущерба экономики государства, 
посягательства на безопасность окружающей среды, жизни 
и здоровья населения.

Имеет место быть отсутствие логической связи во вклю-
чении культурных ценностей в качестве предмета контрабанды 
в ст. 226.1 УК РФ, поскольку большая часть предметов данного 
состава относится к  вооружению и  боеприпасам. Исходя из 
объективных признаков данного состава видится, что его ос-
новной непосредственный объект — отношения в сфере обще-
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ственной безопасности. Аналогично в  ст.  226.1 УК РФ вклю-
чены в качестве предмета преступления и особо ценные виды 
диких животных и  водных биологических ресурсов. Контра-
банда перечисленных предметов относится к  товарной кон-
трабанде и  скорее посягает на экономическую безопасность 
страны. Такое построение норм позволяет сказать о еще одном 
несоблюдении правил законодательной техники — нарушении 
последовательности изложения и  взаимосвязи размещаемых 
в акте нормативных предписаний.

При этом, в  УК Республики Казахстан (далее — УК РК) 
данные виды контрабанды разделены, контрабанда культурных 
ценностей признается разновидностью экономической контра-
банды, а соответствующая норма размещена в главе «Уголовные 
правонарушения в  сфере экономической деятельности», что 
представляется более логичным. При этом ст. 234 УК РК, в от-
личие от статей 200.1 и 200.2 УК РФ, не перечисляет предметы, 
которые могут быть предметом контрабанды.

В законодательстве иных стран ЕАЭС также сохраняется 
товарная контрабанда, но предмет преступления описан более 
лаконично. Так, в ст. 228 УК Республики Беларусь указывается: 
«незаконное перемещение через таможенную границу Евра-
зийского экономического союза в  крупном размере товаров, 
запрещенных или ограниченных к такому перемещению, при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ста-
тьями  328.1 и  333.1 настоящего Кодекса»  [10]. Аналогичные 
формулировки использованы в УК Республики Армения.

Таким образом, в законодательстве государств — стран ЕАЭС 
товарная контрабанда сохранена, ее предмет описан более лако-
нично, законодатель не перечисляет конкретные составляющие 
предмета преступления, а  дает обобщающее понятие, облада-
ющее определенными родовыми признаками. Это связано с тем, 
что на законодательном уровне установлено понятие товара, 
включающее в себя валюту государств-членов, ценные бумаги, 
валютные ценности и дорожные чеки, т. е. не только наличные 
денежные средства, но и денежные инструменты, дефиниция ко-
торых также законодательно закреплена. Данный довод указы-
вает на нецелесообразность разделения видов контрабанды.

Ввиду этого, считаем необходимым во избежание дубли-
рования норм, унификации законодательства отдельные виды 
контрабанды указать в примечании к одной статье. При этом, 
контрабанду отнести именно к экономическим преступлениям, 
а  в  зависимости от предмета, применить квалифицирующие 
признаки, на основании которых будут применяться более 
строгие меры наказания за совершенное деяние.

Отдельного внимания заслуживает вопрос правовой квали-
фикации контрабанды, а именно определения места ее совер-
шения. В  статьях УК РФ РФ, посвященных контрабанде, от-
ветственность наступает за незаконное перемещение товаров 
через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евра-
зийского экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС). Од-
нако ЕврАзЭС уже не существует, поскольку 10 октября 2014 г. 
странами-участницами было принято решение о  его ликви-
дации в связи с функционированием нового интеграционного 
образования — ЕАЭС.

С января 2015 года вступил в действие Договор о Евразий-
ском экономическом союзе (далее — Договор о ЕАЭС), в рамках 

которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, проведение скоординированной, согла-
сованной или единой политики в отраслях экономики на терри-
тории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Киргизия и Российской Федерации.

ЕврАзЭС имел иной состав государств, что также связано 
и с другой таможенной территорий. Тем не менее, данная де-
финиция до настоящего времени сохраняется в  УК РФ. По-
пытка решить данную проблему реализована на уровне по-
становления Пленума ВС РФ от 27.04.2017 №  12 «О  судебной 
практике по делам о контрабанде», в абз. 4 п. 1 которого указано: 
«С учетом положений пункта 2 статьи 101 Договора под исполь-
зуемыми в статьях 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ терминами 
«таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» 
(«таможенная граница Таможенного союза»), «Государственная 
граница Российской Федерации с государствами — членами Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать соот-
ветственно «таможенная граница Евразийского экономиче-
ского союза» (далее — таможенная граница), «Государственная 
граница Российской Федерации с государствами — членами Ев-
разийского экономического союза» (далее — государственная 
граница)» [11].

При этом, статья 3 УК РФ запрещает применение закона по 
аналогии. Таким образом, решить обозначенную проблему воз-
можно только путем внесения поправок в УК РФ.

Также, понятие «таможенная граница» отсутствует в  за-
конодательстве Российской Федерации. Прекративший своей 
действие 29 декабря 2010 года Таможенный кодекс Российской 
Федерации в статье 1 устанавливал [12], что Таможенная гра-
ница совпадает с  Государственной границей Российской Фе-
дерации, за исключением пределов некоторых территорий. 
Следовательно, ранее, т. е. по ст. 188 УК РФ, уголовная ответ-
ственность наступала в  случае пересечения государственной 
границы Российской Федерации. Она установлена статьей 2 За-
кона Российской Федерации «О Государственной границе Рос-
сийской Федерации» от 1 апреля 1993 г. №  47304 [13], и статьей 1 
Федерального закона «О внутренних морских водах, террито-
риальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 
31.07.1998 №  155-ФЗ.

В то же время, Пленум Верховного суда в  своем Поста-
новлении от 27 апреля 2017 г. №  12 разъяснил, что таможенная 
граница не совпадает с государственной границей.

Вывод о данном несовпадении можно сделать на основании 
того, что незаконное перемещение товаров или иных пред-
метов, перечисленных в  диспозиции указанных статей, через 
государственную и  таможенную границу — это разные пре-
ступления, которые могут рассматриваться как одно лишь при 
наличии единого умысла, в противном же случае — это сово-
купность преступлений  [14, с.  776]. Таможенной границей, 
в  свою очередь, могут являться пределы отдельных терри-
торий, находящихся на территориях государств — членов та-
моженного союза. При этом, законодательного толкования не 
имеется. Решить обозначенную проблему представляется воз-
можным только путем внесения изменений в закон Российской 
Федерации №  289-ФЗ Федеральный Закон №  289-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 03.08.2018. Необходимо обозначить «таможенную 
границу» как: «несовпадающие с  государственной границей 
Российской Федерации, а  также с  государственными грани-
цами иных государств-членов Евразийского экономического 
союза пределы таможенной территории, устанавливаемой Та-
моженным кодексом».

Между тем, место совершения контрабанды является 
важным фактом при квалификации такого деяния и  приме-
нения мер об уголовной ответственности к  лицу, совершив-
шему такое антиобщественное деяние. Исходя из проведенного 
анализа, считаем целесообразным внести обозначенные изме-
нения в уголовное законодательство РФ и отдельные акты, по-
священные вопросам квалификации контрабанды.
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Административные процедуры контрольно-надзорной деятельности, 
применяемые ДПС ГИБДД в сфере безопасности дорожного движения

Ханин Александр Сергеевич, студент магистратуры
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

В статье рассмотрены особенности осуществления надзорной деятельности в сфере безопасности дорожного движения со-
трудниками ДПС ГИБДД. Раскрыты отдельные процедуры, которые полномочны производить сотрудники полиции в отношении 
участников дорожного движения.

Ключевые слова: ДПС ГИБДД, контроль, надзор, процедуры, ДТП, ОСАГО, административные правонарушения.

Исполнение сотрудниками ДПС государственной функции 
контроля и  надзора в  сфере безопасности дорожного 

движения предполагает выполнение следующих администра-

тивных процедур: выезд на место ДТП, проверка документов, 
остановка транспортных средств и пешеходов, применение мер 
административного воздействия. Рассмотрим их подробнее.
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Остановка транспортного средства представляет собой тор-
можение автомобиля по требованию сотрудника ДПС. Необ-
ходимо отметить, что остановка транспортного средства не 
может производиться произвольно по желанию полицейского. 
Основания остановки прописаны в Административном регла-
менте, утвержденном приказом МВД РФ №  644. К таковым ос-
нованиям относят:

1) выявление факта административного правонарушения 
в действиях водителя непосредственно сотрудником полиции 
или на основании получения информации от иных субъектов;

2) у сотрудника полиции имеются основания предполагать, 
что автомобиль находиться в розыске или в данный момент ис-
пользуется в  противоправных целях, в  автомобиле находятся 
лица, причастные к совершению преступления;

3) имеется необходимость привлечь водителя к  участию 
в  следственном действии или получить информации о  факте 
совершения противоправного деяния, свидетелем которого он 
стал;

4) необходимость использования транспортного средства, 
оказать помощь другим участникам движения;

5) наличие опасностей на участке дороги, которые могут 
стать причиной аварии;

6) имеется необходимость обеспечить проезд спец техники 
и кортежей официальных лиц;

7) проведение специальных мероприятий, направленных 
на предупреждение ДТП, остановка в связи с наличием фактов 
неисправности транспортного средства, проверка документов 
на право пользования данным транспортным средством, про-
верка документов, удостоверяющих личность водителя или 
пассажиров [1].

Процедура остановки транспортного средства состоит 
в  следующем. По требованию сотрудника полиции, отдавае-
мого рукой, жезлом, диском, водитель должен остановиться 
в  установленном правилами месте. Исключениями являются 
ситуации остановки автомобиля в чрезвычайной ситуации или 
для задержания преступника. Нельзя требовать остановки ав-
томобилей скорой помощи, дипломатических транспортных 
средств, грузовой транспорт с опасным грузом.

Сотрудник полиции, остановив транспортное средство, 
должен немедленно подойти к водителю, представиться, указав 
свою должность, звание и фамилию, объяснить причину оста-
новки и потребовать предъявить соответствующие случаю до-
кументы. Если водитель остановлен для участия в следственном 
действии в качестве понятого, то ему разъясняются права и обя-
занности. Если водитель остановлен для использования его 
транспортного средства, то разъясняется цель и время исполь-
зования. Об использовании автомобиля может быть выдана 
справка или иной подтверждающий документ. Отказ предста-
вить автомобиль влечет наступление административной ответ-
ственности на основании ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

После остановки транспортного средства действия участ-
ников правоотношения зависят от основания остановки. Если 
выявлен факт совершения административного правонару-
шения, то сотрудник полиции требует предъявить документы, 
составляет рапорт, являющийся основанием для возбуждения 
дела об административном правонарушении. Если водитель 

находится в состоянии алкогольного опьянения, то сотрудник 
полиции предлагает водителю пройти медицинское освиде-
тельствование и  составить соответствующие процессуальные 
документы в патрульном автомобиле.

Если водитель не остановился добровольно, то сотрудники 
полиции могут начать преследование и  осуществить прину-
дительную остановку автомобиля. Преследование может осу-
ществляться с включением дополнительных сил и средств [2].

Сотрудник ДПС может также остановить пешехода. Осно-
ваниями остановки могут быть факты нарушения правил до-
рожного движения, необходимости оказания помощи на месте 
происшествия или введения временных ограничений дорож-
ного движения. Порядок остановки пешехода аналогичный, 
как и для водителя: сотрудник полиции должен представиться, 
объяснить причину остановки, потребовать документы, соста-
вить необходимые процессуальные акты.

Следующим видом административных процедур является 
проверка документов. Как и иные виды процедур проверка не 
может быть безосновательной. Как правило, она необходима 
для установления личности лица, совершившего администра-
тивное правонарушение или имеются предположение, что во-
дитель (пешеход) находятся в розыске.

К проверяемым документам относятся документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт, водительские права, полис 
ОСАГО), а также документы на перевозимые грузы (лицензии 
на перевозимый груз). у иностранных граждан дополнительно 
могут потребовать визу, миграционную карту, документы на 
право международной перевозки грузов.

Особое внимание необходимо уделить документам, име-
ющим признаки подделки. Для этого используются справочные 
и криминалистические учеты, если имеется возможность осу-
ществить проверку на месте патрулирования.

Предметом проверки могут стать и  регистрационные но-
мера автомобиля. Основанием проверки может быть указание 
на причастность автомобиля с такими номерами к совершению 
преступления или правонарушения, а также визуальное уста-
новление признаков подделки регистрационного номера.

Помимо названных процедур сотрудник полиции может 
произвести осмотр и досмотр транспортного средства, а также 
груза, который перевозит указанное транспортное средство. 
Основаниями для визуального обследования транспортного 
средства являются:

– наличие информации или признаков перевозки грузов, 
являющихся предметом преступления или правонарушения;

– при наличии признаков несоответствия перевозимого 
груза и груза, указанного в сопроводительных документах;

– необходимость проведения проверки маркировочных 
обозначений транспортного средства [3].

В процессе осуществления административного надзора со-
трудник ДПС также может выполнить административно-про-
цессуальные процедуры, связанные с возбуждением дела об ад-
министративном правонарушении.

Сотрудник полиции лично или по заявлению иных граждан 
может установить факт административного правонарушения. 
Заявление может поступить в устной или письменной форме. 
В этом случае сотрудник полиции составляет протокол об ад-
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министративном правонарушении и  получает объяснение от 
нарушителя по выявленному факту.

Если гражданин согласен на оформление постановления 
по делу об административном правонарушении на месте, то 
выносится соответствующее постановление. При этом право-
нарушителю разъясняют срок и порядок обжалования поста-
новления (если лицу был назначен административный штраф, 
то ему объясняют ответственность за неуплату такого штрафа 
в установленный срок). Копия постановления вручается право-
нарушителю, а также потерпевшему (второй вариант — копия 
может быть выслана указанным лицам). Вместе с  копией по-
становления о назначении административного наказания воз-
можно предоставление бланка платежного документа (если на-
значено наказание в виде штрафа).

В случае выявления административного правонарушения, 
которое было совершено несовершеннолетним, достигшим 
возраста 16 лет, дело на месте административного правонару-
шения не может быть рассмотрено. Сотрудник применяет меры 
обеспечения производства по делу, составляет протокол или 
выносит определение о возбуждении дела и проведении адми-
нистративного расследования.

Если имеются основания для проведения административ-
ного расследования, то сотрудник полиции составляет процес-

суальный акт, именуемый определением о  возбуждении дела 
об административном правонарушении и  проведении адми-
нистративного расследования. Последнее назначается в  том 
случае, если необходимо произвести экспертизу или иные дей-
ствия, которые требуют значительного временного перерыва 
(например, для осуществления иных процессуальных дей-
ствий).

К административным процедурам относится выезд на место 
дорожно-транспортного происшествия. Выезд осуществляется 
по распоряжению оперативного дежурного. Сотрудник ДПС, 
прибыв на место происшествия, должен составить протокол 
осмотра места происшествия, произвести фото- и  видеофик-
сацию обстановки, осуществить осмотр участников, очевидцев 
и  свидетелей ДТП, зафиксировать имеющиеся вещественный 
доказательства [4].

Таким образом, сотрудник ДПС в  рамках своих полно-
мочий может осуществлять процедуры, позволяющие контро-
лировать движения транспорта и пешеходов на автомобильных 
дорогах. К  применяемым административным процедурам 
в данном случае относятся проверка документов, грузов, авто-
мобиля, выезд к месту ДТП, остановка транспортного средства, 
составление необходимых документов для возбуждения дела об 
административном правонарушении.
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Ханин Александр Сергеевич, студент магистратуры
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

В статье рассмотрена роль ДПС ГИБДД в обеспечении безопасности дорожного движения. Раскрыто организационное постро-
ение ДПС, описаны основные функции службы.

Ключевые слова: Министерство внутренних дел РФ, дорожно-патрульная служба, Государственная инспекция безопасности 
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Ключевые задачи по обеспечению безопасности дорожного 
движения возложены на Министерство внутренних дел 

Российской Федерации. В соответствии с Положением о Мини-
стерстве, утвержденным Указом Президента РФ от 21 декабря 
2016 г. №  699, данное ведомство в сфере безопасности дорож-

ного движения осуществляет общее руководство деятельно-
стью подразделений, осуществляющих контроль и  надзор 
в сфере безопасности дорожного движения [1].

К функциям МВД РФ относится формирование государ-
ственной политики в  сфере безопасности дорожного дви-
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жения, организация порядка осуществления контрольных 
и  надзорных функций в  сфере безопасности дорожного дви-
жения.

Непосредственно функции общего руководства кон-
трольной и  надзорной деятельностью осуществляет Главное 
управление по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения. Оно представляет собой самостоятельное структурное 
подразделение центрального аппарата МВД России, обеспе-
чивающее и  осуществляющее в  пределах своей компетенции 
функции Министерства по выработке и  реализации государ-
ственной политики и  нормативно-правовому регулированию 
в области обеспечения безопасности дорожного движения [2].

В сфере совершенствование государственного контроля 
и надзора в сфере безопасности дорожного движения Главное 
управление выполняет следующие функции:

– организация и осуществление в пределах компетенции 
в  соответствии с  законодательством Российской Федерации 
специальных контрольных, надзорных и  разрешительных 
функций в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

– ведение учета показателей деятельности ГИБДД, ведение 
информационных баз данных;

– руководство внедрением информационных технологий 
в деятельности ГИБДД.

Следующий уровень управления ГИБДД представлен тер-
риториальными органами внутренних дел, включающий в себя 
подразделениями по обеспечению безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по республикам, главным управлениям, управлениям 
МВД России по иным субъектам Российской Федерации. Они 
являются самостоятельными структурными подразделениями 
министерств и  руководят деятельностью подчиненных им 
специализированных и иных подразделений ГИБДД.

Управления ГИБДД в субъектах Федерации согласно Типо-
вого положения о территориальном органе Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации для организации управления в сфере надзора и кон-
троля за безопасностью дорожного движения выполняет сле-
дующие функции:

– организует и  осуществляет в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации производство по делам об ад-
министративных правонарушениях.

– участвует в охране общественного порядка;
– организует работу информационных баз данных по 

линии ГИБДД [3].
Низовым уровнем ГИБДД являются подразделения в рай-

онах, городах, округах и районах городов. Юридически они яв-
ляются самостоятельными структурными подразделениями со-
ответствующих ОВД (района, города и т. п.). Руководители этих 
подразделений назначаются на должность и  освобождаются 
от должности руководителями соответствующих УМВД по со-
гласованию с  руководителями УГИБДД региона. Руководи-
тели подразделений ГИБДД являются по должности главными 
государственными инспекторами по безопасности дорож-
ного движения районов, городов, округов и районов в городах. 
Структура и штатная численность подразделений ГИБДД уста-

навливается по предложению руководителя подразделения 
ГИБДД по согласованию с руководителем УГИБДД района.

Организационное построение районного (городского) под-
разделения ГИБДД предполагает работу нескольких служб, вы-
полняющих функции надзора и контроля. Одной из них явля-
ется дорожно-патрульная служба ГИБДД.

ГИБДД как орган контроля и надзора за безопасностью до-
рожного движения была создана в 3 июля 1936 года на осно-
вании «Положения о  Государственной автомобильной ин-
спекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции 
СССР». В этот период времени к полномочиям милиционеров 
относился надзор за порядком движения транспорта, пеше-
ходов и  техническим состоянием дорог и  мостов. В  обязан-
ности постовым милиционерам вменялось поддержание на 
улицах свободного и безопасного движения [4].

Организационно дорожно-патрульная служба (ДПС) явля-
ется структурным подразделением ГИБДД, которая осущест-
вляет оперативно-профилактические, контрольные, надзорные 
и  разрешительные функции в  области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, а также участвует в обеспечении 
охраны общественного порядка и борьбе с правонарушениями 
в зонах своих постов и маршрутов патрулирования.

Строевые подразделения ДПС ГИБДД МВД делятся на 
полки, батальоны, роты, взводы, мобильные строевые подраз-
деления, создаваемые в качестве оперативного резерва для ре-
агирования на осложнение оперативной обстановки в области 
безопасности дорожного движения, проведения специальных 
мероприятий по пресечению преступлений, связанных с  экс-
плуатацией транспортных средств, а также группы.

Функционально строевые подразделения ДПС ГИБДД де-
лятся на следующие группы:

1) обеспечивающие безопасность дорожного движения на 
федеральных трассах, региональных трассах с интенсивным до-
рожным движением. В их задачи входит обеспечение контроля 
и надзора на дорогах федерального и местного значения, уча-
ствуют в  регулировании дорожного движения в  зонах с  вы-
сокой аварийностью, участвуют в специальных мероприятиях, 
связанных с регулированием дорожного движения

2) группы оперативного реагирования принимают уча-
стие в ликвидации аварийных ситуаций, участвуют в регули-
ровании дорожного движения в период проведения массовых 
мероприятий, участвуют в проведении мероприятий, где необ-
ходимо регулирование дорожного движения;

3) Группы по обеспечению безопасного и беспрепятственного 
проезда автомобилей специального назначения, участвующие 
в обеспечении общественного порядка и общественной безопас-
ности в период проезда кортежей специального назначения [5].

Функции строевых подразделений ДПС состоят в  следу-
ющем:

– осуществление действий, направленных на регулиро-
вание дорожного движения, защита прав и  интересов участ-
ников дорожного движения;

– осуществление контрольных мероприятий в сфере без-
опасности дорожного движения, с правом выявления админи-
стративных правонарушений и составления протоколов об ад-
министративных правонарушениях;
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– оперативное реагирование на факты совершения адми-
нистративных правонарушений, выполнение действий по фик-
сированию фактов ДТП, организация оказания помощи по-
страдавшим в авариях;

– участие в  действиях по выявлению правонарушителей, 
допустивших преступления и  правонарушения в  сфере без-
опасности дорожного движения, совершивших угоны транс-
портных средств;

– осуществление в  установленном порядке сопрово-
ждения транспортных средств специального назначения;

– выявление недостатков работы дорожных служб, выяв-
ления недостатков дорожного полотна, освещения и др.;

– участие в  осуществлении контроля над соблюдением 
водителями транспортных средств и  юридическими лицами 
правил перевозки различных грузов и  пассажиров автомо-
бильным транспортом [6].

Таким образом, ГИБДД, являясь самостоятельным подразделе-
нием МВД РФ, призвана осуществлять административный надзор 
за дорожным движением. Дорожно-патрульная служба как подраз-
деление Госавтоинспекции МВД осуществляют специальные кон-
трольные, надзорные полномочия в  сфере безопасности дорож-
ного движения. Административно-правовой статус ДПС ГИБДД 
обусловлен ее принадлежностью к органам исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять надзорные мероприятия.
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Исторические аспекты развития института личной безопасности 
осужденных при исполнении наказания в виде лишения свободы

Шуман Игорь Андреевич, студент
Пермский институт ФСИН России

Истоками развития пенитенциарной системы является Со-
борное уложение 1649 года. В данном документе впервые 

было упомянуты права «колодников». Также данный в данном 
документе впервые было представлено тюремное заключение 
как один из способов уголовного наказания. На данном этапе 
забота государства о внутреннем распорядке тюремной жизни, 
в том числе личной безопасности содержащихся в тюрьме лиц, 
была минимальной [1].

Содержанию заключенных был присущ камерный тип. Они 
разделялись на следственных и  наказанных. Разграничение 
по возрасту, роду преступлений и полу отсутствовало. Заклю-
ченные занимались производительным трудом. Сами заклю-
ченные на данном этапе стали развивать начала некоего «вну-
треннего самоуправления», образовывая объединения, схожие 

по своим характеристикам с  общинами. В  каждой из таких 
общин формировался свой образ жизни, а  также что-то по-
хожее на «общак».

Длительное время правам заключенных не было уделено 
существенное внимание. В  период правления Петра I в  ука-
занном аспекте в качестве положительных изменений в отно-
шении заключенных выступали систематические амнистии, 
решение о которых принималось в честь больших событий (на-
пример, военной победы, рождения наследника и т. д.). Безус-
ловно, такие амнистии совершилась в пользу заключенных, так 
как они получали досрочное право на освобождение из мест ли-
шения свободы.

Более существенные изменения прослеживаются в период 
правления Екатерины II. Так, в рамках рассматриваемого этапа 
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был опубликован указ «Наказ комиссии о составлении проекта 
нового уложения». Глава X данного указа, как представляется, 
послужила в качестве основы для дальнейшего развития инсти-
тута правового положения осужденных к  лишению свободы, 
в  том числе в  части защиты их личной безопасности. В  ряде 
статей «Наказа» дается четкое указание на необходимость раз-
дельного содержания находящихся в тюрьме под стражей и уже 
отбывающих тюремное заключение.

Однако, бесспорно, рассматриваемые этапы характеризу-
ются низким уровнем защиты прав заключенных, отсутствием 
надлежащего уровня их содержания в  местах лишения сво-
боды, недоброкачественным питанием и  его нехваткой, вет-
хости тюремных зданий и учреждений.

В дальнейшем рассматриваемый институт развивается в со-
держании Устава о  ссыльных 1822  года, а  также Инструкции 
смотрителю губернского тюремного замка 1831 года. Данными 
документами в  аспекте прав и  интересов осужденных были 
установлены определенные льготы, которые были выражены 
в том, что заключенные по истечению определенного периода 
времени могли быть перемещены для проживания не в остроге, 
а в заводских мастерских [2]. Некоторым из заключенных даже 
предоставлялось право на строительство собственного дома, 
принадлежащего при этом заводу. Заключенные получали 
право на вступление в брак в период отбывания соответству-
ющего наказания. Указанными документами также была пред-
усмотрена возможность уменьшения срока наказания.

В данном случае речь шла о ситуации, при которой заклю-
ченный в процессе отбывания наказания не совершал допол-
нительных нарушений, характеризовался исполнительностью 
и добросовестностью. Можно сделать вывод о том, что личная 
безопасность осужденных приобрела ценность и стала рассма-
триваться в  качестве его права, хоть и  не имея надлежащего 
уровня правовой регламентации.

В контексте личной безопасности осужденных данный этап 
также интересен тем, то была определена дифференциация осу-
жденных в  зависимости от того преступление какой тяжести 
им было совершено [3].

На самом же деле такая дифференциация имела место 
только в  содержании соответствующих документов, на прак-
тике единственным критерием дифференциации осужденных 
выступала их принадлежность к мужскому или женскому полу. 
В  качестве основополагающего права осужденных на данном 
этапе развития государства было также определено право осу-
жденных на заботу об их здоровье. Так, Инструкция предусма-
тривала необходимости обеспечения осужденных соответству-
ющими предметами и  средствами, которые способствовали 
сохранению здоровья арестантов.

В последующем вопросы правового положения осужденных 
к лишению свободы находят отражение в таких крупных нор-
мативных актах, как Уложение о  наказаниях уголовных и  ис-
правительных 1845 г. и  Свод учреждений и  уставов о  со-
держащихся под стражею 1832 г. Однако в  представленных 
документах отсутствовали какие-либо положения об особом 
значении личной безопасности осужденных, необходимости ее 
обеспечения и защиты. Приход новой власти при этом повлек 
за собой реализацию новой политики в сфере исполнения уго-

ловных наказаний, в том числе и наказания, связанного с лише-
нием свободы. С самых первых месяцев со стороны советского 
правительства стали вноситься изменения в  действующее на 
данном этапе законодательство  [4]. Данный этап характерен 
тем, что являются актуальными нормы, которые устанавли-
вали распорядок в местах заключения. Он очень поход на Пра-
вила внутреннего распорядка, которые существуют в  испра-
вительных учреждениях. В  данном случае рассматривается 
Положение об общих местах заключения РСФСР.

Что касается Исправительно-трудового кодекса РСФСР от 
1924 года, то данным правовым актом осужденные были разде-
лены на три основных разряда: начальный, средний и высший. 
В контексте личной безопасности осужденных на данном этапе 
заслуживает внимания ст.  49 ИТК РСФСР, согласно которой 
«для действительного осуществления исправительно-трудовой 
политики режим в  местах заключения должен быть лишен 
всяких признаков мучительства, отнюдь не допуская приме-
нения физического воздействия: кандалов, наручников, кар-
цера, строго одиночного заключения, лишения пищи, свиданий 
заключенных с их посетителями через решетку».

Данное положение вносило существенное изменение в во-
просы личной безопасности осужденных, ставило данный 
вопрос на новый уровень. Основой ИТК 1924  года являлось 
именно формирование гуманных условий содержания осу-
жденных, повышения уровня их личной безопасности, форму-
лируя меры исправления иным образом во взаимосвязи с необ-
ходимость защиты прав осужденных.

1933 год ознаменован был тем, что был принят новый Ис-
полнительно-трудовой кодекс. В соответствии со статьей тре-
тьей основным местом лишения свободы были трудовые ко-
лонии. Осужденные разделялись по их навыкам, социальным 
классам, положению и успешности исправления.

Однако именно в  рамках данного этапа участились на-
рушения личной безопасности не только осужденных, но 
и обычных граждан. Сотни тысяч людей были подвержены не-
законному осуждению. Можно говорить о  том, что утратили 
нормы ИТК. Также необходимо отметить, что в этот период на-
блюдается подмена законов различными инструкциями и  ве-
домственными приказами. Показательным является пример 
Временной инструкции о  режиме содержания заключенных 
в исправительно-трудовых лагерях 1939 года.

Особое внимание тут уделялось вопросу осуществления ре-
гулирования вопросов, которые касались ситуации с  заявле-
ниями и жалобами, поступавшие от заключенных.

Вопросы личной безопасности в  данный период времени, 
хотя советский законодатель не упоминал в  нормах исправи-
тельно-трудового права конституционные положения, нахо-
дили отражение уже в гораздо большей степени, чем ранее.

Существенным преимуществом исполнительно-трудового 
кодекса данного периода является наличие норм, которые ка-
сались законности в осуществлении своей деятельности испол-
нительно-трудовыми учреждениями.

Новой ступенью развития регулирования осужденных 
в России является 1992 год. В данном периоде были приняты 
существенные изменения в  ИТК РСФСР. Эти изменения со-
ответствовали демократическим преобразованиям в  стране. 
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Согласно данным изменениям, значительное количество за-
претов, которые являлись необоснованными в отношении за-
ключенных, были сняты  [5]. Разработка данных изменении 
проходила совместно с парозащитными организациями.

Изменением 1992 года является добавление статьи 8.2 в ИТК. 
В соответствии с данными новшествами, осужденный получал 
право на личную безопасность, что позволило обеспечить его 
от различных опасностей из-за существенных противоречий 
по вопросам исполнения уголовных наказаний. В 1992 году по-
явилось понятие «личной безопасности» и его стали изучать те-
оретики и практики права. Помимо этого, важность изучения 
данного направления обусловлена была тем, что Россия стала 
демократическим государством. Но, необходимо отметить от-
сутствие единого подхода к данному термину.

Все изменения, которые были внесены в ИТК, были перене-
сены в УИК РФ 1996 года. Также были учтены в прочих норма-
тивно-правовых актов, которые регулировали исполнение на-
казаний.

Таким образом, на основании представленной выше инфор-
мации можно говорить о том, что в России появление норма-
тивно-правового регулирование и закрепление норм, которые 
связаны с личной безопасностью, появились относительно не-
давно. Однако некоторые нормы, регулирующие данный во-
прос можно найти еще в Соборном уложении и далее в истории 
России. Государство закрепляло за осужденным определенные 
права и свободы.

В СССР регулирование данной проблемы происходило 
более основательно. Ярким примером этого является внедрение 
прогрессивной системы отбывания наказания. Эта система да-
вала возможности улучшения условий отбывания наказаний. 
Именно на данном этапе личной безопасности осужденных 
стало присуще наиболее важное значение. Безусловной стала 
необходимость укрепления норм и более детальной правовой 
регламентации данного права осужденных, что и  было осу-
ществлено в принимаемых на государственном уровне норма-
тивно-правовых актах.
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Особенности организации и проведения внеплановых проверок МЧС
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Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

В статье анализируется существующий порядок планирования в  органах государственного пожарного надзора и  факторы, 
ограничивающие возможности органов ГПН при проверке объектов защиты. Проведен обзор основных изменений порядка орга-
низации, проведения и оформления результатов внеплановых проверок МЧС с 2022 года, регламентированных отдельным Поста-
новлением Правительства от 10.03.2022 №  336.
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Актуальность темя данной статьи заключается в  том, что 
в условиях современного технологически развитого обще-

ства эффективное регулирование общественных отношений 
в различных сферах жизнедеятельности в целях создания бла-

гоприятных условий развития человечества осознается как 
рациональная необходимость. Защита людей, общества, ма-
териальных и  культурных ценностей, природных систем от 
различного вида угроз, с точки зрения управления данным про-
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цессом, требует научного и практического обеспечения. Одной 
из важнейших функций государства в этом направлении явля-
ется обеспечение пожарной безопасности [7].

Пожары, по каким причинам бы они не возникали, наносят 
существенный урон населению и стране в целом, в том числе эко-
номике. Причем независимо от того, повреждена ли социальная 
инфраструктура, жилые строения или природные богатства.

Ежегодно в России регистрируется несколько сотен тысяч 
пожаров. Так, в 2021 году зарегистрировано 439 100 пожаров, на 
которых погибло 8262 человека, и получили травмы — 8439 [8].

Основные причины пожаров именно в жилых зданиях оста-
ются прежними. Это неосторожное обращение с огнем — более 
33%, аварийный режим работы электрического оборудования 
и сетей — более 34% и нарушение правил устройства и эксплу-
атации печного оборудования — более 22%. При этом, наи-
большее количество пожаров данной категории произошло 
в многоквартирных жилых домах — это 32 390 пожаров и более 
27% от общего их числа.

Очерченный уровень потерь от пожара позволяет при-
знать деятельность должностных лиц органов государствен-
ного пожарного надзора по проведению проверок и иных ме-
роприятий, направленных на оценку соответствия объектов 
защиты и  территорий требованиями пожарной безопасности 
важнейшим государственно-публичным институтом, а его мо-
дернизацию в  новых экономических условиях рассматривать 
в качестве одного из приоритетных направлений администра-
тивно-правовой политики в сфере национальной безопасности 
Российской Федерации [9].

Все проверки объектов защиты, проводимые МЧС, как и все 
виды надзорных и контрольных мероприятий, проводятся как 
в плановом порядке, так и внеплановом.

Плановые проверки включаются в  годовой план-график 
МЧС и  публикуются на сайте ведомства. Для внеплановых 
требуются особые поводы, которые перечислены в ст. 10 ФЗ от 
26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и  муниципального кон-
троля» [1].

Основанием для проведения проверки является распоря-
жение руководителя органа пожарного надзора. Ее вправе про-
водить только те инспекторы, Ф. И. О. которых указано в распо-
ряжении. Инспекторам выдается копия распоряжения, которую 
они должны предъявить руководителю организации/ИП одно-
временно со служебными удостоверениями. Если у инспектора 
нет при себе документа-основания, проверяемый имеет право 
не пускать его на территорию организации.

Как показывает практика, внеплановую проверку могут на-
значить:

– При истечении срока исполнения предписания об устра-
нении нарушений, выданного ранее органом ГПН.

– При вводе в эксплуатацию объекта защиты после строи-
тельства, реконструкции, технического перевооружения и пр.

– При поступлении жалоб от граждан, юридических лиц 
или СМИ.

– На основании поручения Президента РФ или Прави-
тельства РФ, по требованию прокурора.

– При изменении класса функциональной пожароопас-
ности объекта.

– Если на территории действует особый противопо-
жарный режим.

Как указывает Н. Дмитриева, «внеплановая проверка по-
жарной безопасности — это контрольное и  надзорное меро-
приятие МЧС, состоящее из следующих основных процедур на 
объекте защиты:

– обследование и составление акта;
– принятие мер по результатам;
– проведение консультаций по исполнению предпи-

саний» [8].
В настоящее время, проводимые МЧС, контрольно-над-

зорные мероприятия для предприятий и  организаций регу-
лируются законодательством РФ. Главными нормативно-пра-
вовыми актами, при проведении внеплановых проверок, 
являются — Федеральный закон от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и  индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» [1] и  Ф е д е р а л ь н ы й 
закон от 31.07.2020 №  248-ФЗ «О  государственном контроле 
(надзоре) и  муниципальном контроле в  Российской Феде-
рации»  [2]. К  обязательным надзорным мероприятиям отно-
сятся проверки предприятий и организаций МЧС. Предметом 
контроля является соблюдение требований пожарной безопас-
ности, выявление и предупреждение нарушений. Федеральный 
закон от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» регу-
лирует, кроме всего прочего, особенности организации и про-
ведения внеплановых проверок МЧС, общие положения про-
ведения контроля пожбезопасности, проверку различных 
первичных средств пожаротушения [3].

Внеплановая проверка МЧС по пожарной безопасности 
не может длиться больше 20 рабочих дней, причем продление 
таких проверок не предусмотрено. Поскольку Госпожнадзором 
применяется риск-ориентированный подход при проверках, 
общий срок проверки для объектов, относящихся к  опреде-
ленным категориям риска, может быть сокращен (ст. 13 закона 
№  294-ФЗ, Постановление Правительства №  806 от 17.08.2016).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 
№  336 «Об особенностях организации и  осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля» 
в 2022 году плановые и внеплановые проверки ГПН отменены 
до 31.12.2022. А все внеплановые проверки, которые допустимы 
только, если речь идет об угрозе жизни и здоровью граждан, 
обороне страны и безопасности государства, должны согласо-
вываться с прокуратурой.

Внеплановые проверки, проводимые МЧС можно класси-
фицировать по пяти видам. Они законодательно закреплены 
в п. 2 ст. 56 ФЗ от 31.07.2020 №  248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» [2].

При законной необходимости проведения мероприятия 
МЧС и  подтверждении основания для проведения внепла-
новой проверки пожарной безопасности издается приказ ру-
ководителя территориального органа Государственного по-
жарного надзора. Уполномоченные инспекторы предъявляют 
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руководителю организации или предприятия служебный сер-
тификат и копию приказа руководителя регионального органа 
Госпожнадзора.

В п. 5 ст. 10 ФЗ от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и  индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и  муници-

пального контроля» перечислены основания для проведения 
внеплановой проверки МЧС по пожарной безопасности, по 
которым требуется предварительное согласование с  прокура-
турой [1].

В таблице 2 представим основания для внеплановой про-
верки МЧС по пожарной безопасности.

Таблица 2. Основания для внеплановой проверки МЧС по пожарной безопасности

Основание Характеристика

Пп. «а», «б» п. 2 ст. 10 
закона №  294-ФЗ

Если присутствует угроза причинения или нанесение вреда людям (жизни и здоровью), расте-
ниям, животным, окружающей среде, памятникам, музеям, архивам, библиотечным фондам, го-

сударственной безопасности, угроза катастроф (техногенных и природных)
Пп. «г» п. 2 ст. 10  
закона №  294-ФЗ

Нарушение правил маркировки товара

Пп. 2.1 п. 2 ст. 10  
закона №  294-ФЗ

Выявлено отклонение деятельности юридического лица от регламентируемых параметров-ос-
нований для контроля ГПН

Как указывает Н. Дмитриева, «Прокуратура рассматри-
вает заявление и проверяет основания для проведения внепла-
новой проверки ГПН в день поступления, это ее обязанность. 
По итогам не позднее следующего рабочего дня выносится ре-
шение о согласовании выездной внеплановой проверки или от-
казе» [8]. Пунктом 11 ст. 10 ФЗ от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» законодательно закреплены причины 
отказа прокуратурой о  согласовании выездной внеплановой 
проверки, к ним относятся: неверно оформленные документы, 
несоответствие предмета контроля полномочиям надзорного 
органа и др. [1]

Также в ч. 2 ст. 10 ФЗ от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» установлено, что при невозможности 
установить заявителя или отсутствии конкретных сведений 
о фактах, изложенных в ч. 2 ст. 10 294-ФЗ, поверка пожарной 
безопасности не проводится [1].

Общий порядок проведения внеплановой проверки МЧС 
можно представить следующим образом:

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.08.2016 
№  806 (ред. от 15.01.2022) «О применении риск-ориентирован-
ного подхода при организации отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора) и  внесении изменений в  некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (вместе с  «Пра-

вилами отнесения деятельности юридических лиц и  индиви-
дуальных предпринимателей и  (или) используемых ими про-
изводственных объектов к определенной категории риска или 
определенному классу (категории) опасности»), проведенный 
ранее расчет по оценке пожарного риска, также может подле-
жать проверке [6]. В данном случае, во время внеплановой про-
верки могут проверяться соответствия требованиям, установ-
ленным правилами проведения расчетов по оценке пожарного 
риска или фактических данных, полученных в  ходе обследо-
вания, исходным, использованным в расчете.

Внеплановые проверки МЧС должны проводиться только 
после обязательного уведомления органом ГПН руководства 
проверяемой организации или ИП. Это необходимо сделать как 
минимум за 24 часа до начала проверки. Уведомление осущест-
вляется любым доступным способом — такое требование ука-
зано в п. 16 ст. 10 закона №  294-ФЗ.

Исключением является ситуация, когда проверка прово-
дится на основании сведений и жалоб от физических лиц о воз-
можном причинении вреда жизни, здоровью людей, животным, 
культурным памятникам и  т. д. — предупреждение проверя-
емых в таком случае не требуется.

В 2022 году, согласно ст. 16 ФЗ от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и  муниципального контроля», в  соответствии с  Постановле-
нием Правительства РФ от 10.03.2022 №  336 «Об особенностях 
организации и осуществления государственного контроля (над-

Таблица 1. Виды мероприятий, проводимых МЧС вне графика

Виды проверок вне графика Длительность проверки
Инспекционный визит Не более 1 рабочего дня

Выездная проверка Не более 10 рабочих дней
Рейдовый осмотр Не более 10 рабочих дней

Документальная проверка Не более 10 рабочих дней
Выборочный контроль Зависит от времени на проведение экспертизы проб
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зора), муниципального контроля», результаты внеплановых про-
верок, проводимых МЧС должны быть оформлены соответству-
ющим актом, который составляется в двух экземплярах. Типовая 
форма акта по результатам проверки установлена надзорным ве-
домством (п. 1 ст. 16 294-ФЗ, Приказ Минэкономразвития России 
от 30.04.2009 №  141) и  должна содержать основные реквизиты: 
полное наименование и  адрес местонахождения проверяемого 
объекта; номер акта внеплановой проверки по пожарной безопас-
ности (по регламенту соответствует номеру распоряжения о про-
ведении контроля); печать государственного инспектора (госу-
дарственных инспекторов); подпись (подписи) госинспектора по 
пожарному надзору, проводившего (проводивших) инспектиро-
вание; а также содержать перечень всех перечень приложений.

Согласно п.  9–11 от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О  защите прав 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»  [1], все акты проверки подлежат реги-
страции в специальном журнале учета.

Таким образом, основанием для проведения проверки явля-
ется распоряжение руководителя органа пожарного надзора. Ее 
вправе проводить только те инспекторы, Ф. И. О. которых ука-
зано в распоряжении. Инспекторам выдается копия распоря-
жения, которую они должны предъявить руководителю орга-
низации/ИП одновременно со служебными удостоверениями. 

Если у инспектора нет при себе документа-основания, проверя-
емый имеет право не пускать его на территорию организации.

Внеплановую проверку могут назначить: если истек срок ис-
полнения предписания об устранении нарушений, выданного 
ранее органом ГПН; при вводе в эксплуатацию объекта защиты 
после строительства, реконструкции, технического перевоору-
жения и пр.; при поступлении жалоб от граждан, юридических 
лиц или СМИ; на основании поручения Президента РФ или 
Правительства РФ, по требованию прокурора; если изменился 
класс функциональной пожароопасности объекта; когда на тер-
ритории действует особый противопожарный режим.

Внеплановая проверка МЧС по пожарной безопасности 
не может длиться больше 20 рабочих дней, причем продление 
таких проверок не предусмотрено. Поскольку Госпожнадзором 
применяется риск-ориентированный подход при проверках, 
общий срок проверки для объектов, относящихся к  опреде-
ленным категориям риска, может быть сокращен (ст. 13 закона 
№  294-ФЗ, Постановление Правительства №  806 от 17.08.2016).

В 2022 году плановые и внеплановые проверки ГПН регла-
ментированы отдельным Постановлением Правительства от 
10.03.2022 №  336. Плановые отменены, ВП согласовываются 
с  прокуратурой. Они допустимы, если речь идет об угрозе 
жизни и здоровью граждан, обороне страны и безопасности го-
сударства. Ограничение действует до 31.12.2022.
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Динамика численности населения Казахстана в конце ХХ века
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В статье приведены результаты исследования демографических процессов Казахстана после обретения им Независимости. 
Рассмотрен процесс миграции за пределы Республики в связи с экономическими кризисами, резкий спад рождаемости (1990–1991), 
сложная социально-экономическая ситуация в Республике, гендерный дисбаланс возрастной структуры населения, высокая смерт-
ность трудоспособного (особенно мужского) населения. Названы программы, принятые правительством Республики Казахстан, для 
стабилизации и улучшения демографической и миграционной ситуации в стране.

Ключевые слова: численность населения, миграция, экономический кризис, гендерный дисбаланс, воспроизводство населения.

В конце ХХ века в истории Казахстана произошло важное исто-
рическое событие — приобретение Независимости Казах-

стана. В связи со сложившейся ситуацией в политическом, эко-
номическом, социальном аспекте некоторые категории населения 
Казахстана стали выезжать из страны. Экономический кризис, 
безработица, плюс ко всему этому, вовремя не выплачивалась за-
работная плата, и люди по полгода не получали пенсии. Все эти 
события влияли на миграцию населения. Сложилась неблагопри-
ятная демографическая ситуация в Республике Казахстан. Сокра-
тилось общая численность населения, снизилась рождаемость, 
повысился уровень заболеваемости населения и смертность.

Как известно, формирование численности населения про-
исходит под воздействием двух факторов: естественного при-
роста и сальдо миграции.

В первые годы Независимости в главной роли в процессе из-
менения численности населения Казахстана выступил мигра-
ционный фактор.

Как видно из таблицы 1, общий прирост населения после 
1991 года наблюдается только с 2002 года. Самые малые показа-
тели естественного прироста приходятся на период с 1997 года 
по 2001 года. Соответственно, в те года снизилось число родив-
шихся младенцев.

На протяжении 1970–1980-х годов рождаемость в  респу-
блике находилась на уровне, примерно, 24–25 новорожденных 
в  год на 1000 населения, достигнув максимума в 1987  году — 
26,2. Общее число новорожденных с 307 тысяч в 1970 году по-
степенно росло к 1987 году, составив 417 тысяч, а затем начало 
снижаться (таблица 1) [1].

Таблица 1. Демографические показатели Республики Казахстан за 1991–2002 годы [1]

Год
Общий прирост, 

убыль населения, 
тысяч человек 

На 1000 населения, в%

Естественный прирост родившихся умерших Миграционная убыль

1991 93,5 13,3 21,5 8,2 -3,5
1992 -25,2 12,2 20,5 8,4 -9,5
1993 -91,6 9,7 19,3 9,5 -13,3
1994 -378,2 9 18,9 9,9 -24,9
1995 -280,9 6,8 17,5 10,7 -14,9
1996 -195,2 5,6 16,3 10,7 -11,1
1997 -289,9 4,7 15,2 10,4 -16,9
1998 -235,4 4,5 14,8 10,2 -13,4
1999 -55 4,6 14,5 9,9 -8,3
2000 -37,6 4,7 14,8 10,1 -7,3
2001 -16,7 4,8 14,8 10 -5,9
2002 16,3 5,3 15,3 10 -4,2
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В 1991–1999 годы в  Республике Казахстан наблюдается 
резкий спад рождаемости, что объясняется сложной соци-
ально-экономической ситуацией в  республике. Учет половоз-
растной структуры населения республики необходим при про-
гнозировании развития производительных сил, в особенности, 
за счет естественного движения. Изучение структуры населения 
по полу необходимо также и для улучшения и поддержания ре-
жима воспроизводства населения. За период между двумя по-
следними переписями населения произошли некоторые из-

менения в  половозрастной структуре населения: увеличилась 
доля женщин в населении, что связано со значительно более вы-
сокой смертностью мужского населения. Если в 1995 году доля 
мужчин составляла 48,3%, то в 2002 году — 48,0%.

На снижение рождаемости повлияло:
1. Безработица;
2. Экономический застой;
3. Сокращение численности лиц, вступающих в  фер-

тильный возраст.

Рис. 1. Численность городского населения. (тысяч человек)

Если посмотреть темпы роста городского и сельского насе-
ления, можно отметить, что в советские годы бурный рост насе-

ления приходился в основном на города и нередко он сопрово-
ждался оттоком населения из сельской местности (рисунок 1).

Рис. 2. Численность сельского населения, (тысяч человек)

Если городское население уменьшилось после 1989  года, то 
уровень сельского населения мало изменилось. Это связано 
с  тем, что в  селе люди зарабатывают, занимаясь животновод-
ством. Люди живут в тех местах, в которых привыкли жить, зани-
маясь сельским хозяйством, боясь поменять место жительства.

В 1992–2002  года уменьшилась численность населения. 
Главной причиной стал мощный миграционный отток. Но со 
временем миграционный отток сокращался, а  естественный 
прирост увеличивался. А с 2002 года естественный прирост пре-
высил отрицательное сальдо внешней миграции (рисунок 2).
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Таким образом, демографическая ситуация, складывающаяся 
в  конце ХХ  века в  Республике Казахстан, вызвала необходи-
мость разработки государством конкретных мер в этой области. 
В связи с этим Правительством Республики Казахстан были при-
няты основные направления социально-экономической поли-
тики на долгосрочную перспективу, которые предполагают раз-
работку специальной концепции демографического развития 
«Программы демографической и миграционной политики Респу-
блики Казахстан на 2004–2010 гг.». Программа разработана в со-
ответствии с постановлением правительства от 5 сентября 2003 г. 
в рамках Программы РК на 2003–2006 гг. В проекте Программы 
демографической и миграционной политики Республики Казах-
стан на 2004–2010 гг. сказано, что ее целью являются стабили-
зация и улучшение демографической и миграционной ситуации 

в  стране за счет увеличения естественного прироста и  дости-
жения положительного сальдо миграции. Основные направ-
ления Программы: охрана здоровья населения, стимулирование 
рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление инсти-
тута семьи. Концепция социального развития РК до 2030 года, 
стратегия развития «Казахстан — 2050», стратегический план до 
2025  года запускают процессы Третьей модернизации страны, 
объявленные Главой государства в  начале 2017  года, и  ставят 
задачи по ускоренному качественному экономическому росту 
и повышению уровня жизни в стране. В рамках этой концепции 
предполагается разработка специальной программы поощрения 
рождаемости: внедрение системы выплат и  льгот, стимулиру-
ющих рождение детей, адресная помощь семьям, гарантии госу-
дарства по обеспечению набора социальных благ.
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Статья раскрывает основные этапы развития историографии подготовки казахских чиновников в XIX в: дореволюционный, 
советский и современный периоды. Положения статьи доказывают субъективность исторических данных исследований данного 
вопроса в дореволюционный период. Научные труды, изданные в советский период, определяют основные закономерности станов-
ления подготовки казахских чиновников в XIX веке, привлечение к исследованию значительного объема материала фактического 
характера, обозначают проблемы русификации. Современная историография характеризуется появлением научных диссертаций, 
посвященных исследованиям подготовки казахских чиновников в XIX в.

Ключевые слова: дореволюционная историография, советская историография, современная историография, идеи культурной ас-
симиляции и русификации, русифицированное образование, переосмысление традиционных концепций, имперская проблематика.

Исторические тенденции процесса подготовки чиновников 
в  XIX  веке являются своеобразным аспектом, связыва-

ющим историко-культурное наследие народов России и  Ка-
захстана. Данная взаимосвязь определяется участием рус-
ских кадетских корпусов в получении будущими чиновниками 
должного уровня образования в данных учебных заведениях.

Подготовка казахских чиновников в XIX в. главным образом 
была связана с образовательным процессом. Поэтому истори-

ографический обзор данной проблематики представлен науч-
ными работами, которые рассматривают вопросы развития ка-
детских корпусов Российской империи как центров подготовки 
казахских чиновников.

В историографии рассматриваемого процесса определяются 
три основных этапа:

1. Историография дореволюционного периода: первая чет-
верть XVIII в. — 1917 г.;
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2. Историография советского периода: 1917–1991 гг.;
3. Современная историография: с  1991 г. до настоящего 

времени.
4. Дореволюционный период историографии процесса 

подготовки казахских чиновников отмечается значительным 
количеством исследований данного вопроса.

Стоит отметить, что авторы дореволюционного периода 
были чиновниками регионального управления. Поэтому в ряде 
трудов можно проследить тенденции субъективности исследо-
вания, в  частности, идеализация государственной политики. 
Процесс подготовки казахских чиновников рассматривался 
через идеи культурной ассимиляции и русификации казахского 
народа. Данные идеи были выделены в исследованиях А. В. Ва-
сильева [4], С. М. Граменицкого [5], В. В. Григорьева [6].

Еще более явно названные идеи прослеживаются в трудах 
А. Е. Алекторова  [2]. Тематика его научных работ носит раз-
нообразный характер, но предметом особого внимания ав-
тора стало состояние образования в казахской степи. Именно 
данный компонент и  является одним из центральных в  про-
цессе подготовки казахских чиновников. Характеризуя процесс 
подготовки казахских чиновников, исследователь говорит о не-
обходимости их русифицированного образования для реали-
зации имперских целей российских властей.

Ключевой работой А. Е. Алекторова по данному вопросу яв-
ляется «Очерк народного образования в Тургайской области: ле-
топись 1744–1898 гг.».  [2], в  которой представлена хронология 
возникновения государственных школ для подготовки казах-
ских чиновников. Автор подчеркивает, что «правительство пы-
талось приобщить казахов к образованию посредством христи-
анского миссионерства и  сохранения религиозного исламского 
культа, что не мешало обучению элементарной грамоте». [2; с. 34]

Научные труды В. В. Григорьева  [6] представляют особую 
важность с точки зрения выявления образовательного уровня 
казахских чиновников, которые обучались в  учебных заведе-
ниях Оренбурга, Омска, Казани, Уфы.

Также определенные аспекты подготовки казахских чинов-
ников в XIX веке в своих работах рассматривала И. В. Ерофеева [8].

Завершая обзор дореволюционного этапа изучения подго-
товки казахских чиновников в XIX веке, следует отметить, что 
исследования данного периода связаны с  именами представи-
телей русского правительства и науки. И ввиду того, что они яв-
ляются представителями имперской идеологии можно говорить 
о субъективности исследований дореволюционного периода.

Следующий этап историографии — исследования советских 
историков, которые не связаны с исследованиями данного во-
проса в дореволюционный период.

Отсутствие принципа преемственности между двумя исто-
риографическими периодами объясняется новой политической 
идеологией. Среди исследовательских работ следует выделить 
монографию Т. Т. Тажибаева «Развитие просвещения и педаго-
гической мысли в Казахстане во второй половине XIX в.» [14]. 
Автор подробно исследует социально-экономические аспекты 
процесса подготовки казахских чиновников в XIX веке. Т. Та-
жибаев считает, «что в национальных районах империи, суще-
ствовали две системы подготовки, связывая этот факт с обще-
государственной образовательной политикой» [14; с. 44].

В историографии советского периода можно определить 
исследования сибирских историков. Не стоит забывать о том, 
что один из центров подготовки казахских чиновников распо-
лагался в  кадетском корпусе г. Омска, поэтому данные иссле-
дования представляют особую важность. К  примеру, в  статье 
Ф. Ф. Шамахова  [15] «Особенности обучения казахских слу-
жащих в  конце XIX — начале XX  вв.» рассматриваются ос-
новные центры обучения, которые представляли собой кадет-
ские школы и корпуса. При этом автора статьи интересуют не 
столько характеристики самого процесса, сколько особенности 
именно образовательного процесса.

Также данную проблематику в  советский период рассма-
тривал К. К. Бержанов [3].

Советский период историографии процесса подготовки ка-
захских чиновников в XIX веке можно охарактеризовать следу-
ющими чертами:

1. определение основных закономерностей становления 
подготовки казахских чиновников в XIX веке;

2. привлечение к исследованию значительного объема ма-
териала фактического характера;

3. обозначение проблемы русификации; исследованием 
унификации и  централизации подготовки казахских чинов-
ников в XIX веке.

С 90-х гг. ХХ в. отмечается появление ряда научных работ, 
которые представляют диссертационные исследования. Объек-
тами такого рода исследований как раз и являются отдельные 
аспекты процесса подготовки казахских чиновников в XIX веке.

Историография современного периода во многом продол-
жает исследования предыдущих периодов. Так, в 2005 г. исто-
риками Омского государственного университета была состав-
лена монография «Развитие профессионального образования 
в Западной Сибири в конце XIX — начале XX в. (опыт истории 
в  контексте современности)»  [8]. Данное исследование пред-
ставляет собой обобщение научных концепций по данной про-
блематике в  дореволюционный период. Этот научный труд 
посвящен системе регионального образования как этапа подго-
товки казахских чиновников.

Монография «Духовная экспансия царизма в области обра-
зования и религии (II половина XIX — начало XX веков)», на-
писанная З. Т. Садвокасовой [11] в 2005 году, объясняет совре-
менные тенденции «колониальной политике самодержавия» 
через выявление «русификации местного населения путем вве-
дения и  широкого распространения русского языка» и  обу-
чение казахских служащих в российских учебных заведениях.

Значительный вклад в изучение деятельности казахской ин-
теллигенции XIX в. внес К. Н. Нурпеисов [10].

Также в  период современной историографии данного во-
проса можно выделить научные исследования А. А. Айтмухам-
бетова [1], Т. Т. Далаевой [7], З. Ш. Макажановой [9], Г. С. Сул-
тангалиевой  [13]. А. А. Айтмухамбетов в  своей диссертации 
на тему «Казахские служащие Российской империи: форми-
рование, профессиональная и общественно-политическая де-
ятельность в XIX — начале XX вв. (исторический аспект)» [1] 
представил исследование процесса формирования казах-
ских 20 служащих, их профессиональной деятельности, обще-
ственной и политической роли в истории казахского народа.
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Т. Т. Далаева в  своей статье «Учебные заведения Омска 
в подготовке казахских чиновников для местного управления 
(XIX в.)» [7] определяет роль кадетских корпусов в указанном 
процессе.

Г. С. Султангалиева рассматривает эффективность поли-
тики российской власти в процессе кооптации представителей 
казахской элиты в сословие Российской империи — чиновни-
чество. [13]

З. Ш. Макажанова особое внимание уделяет изучению про-
цесса формирования офицерства в Степи посредством подго-
товки их в  Оренбургском кадетском корпусе (1825–1868)  [9]. 

Ее исследование раскрывает историю открытия Оренбургского 
кадетского корпуса и включения казахских детей в образова-
тельный процесс.

Таким образом, историографический обзор подготовки ка-
захских чиновников в XIX определил недостаточность в совре-
менной историографии работ, посвященных изучению вопроса 
формирования казахского чиновничества, его деятельности 
в органах колониального управления, а также необходимость 
переосмысления традиционных концепций, привлечения 
новых исторических источников, выхода на новый уровень ис-
следований в русле имперской проблематики.
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К вопросу расселения цыганского населения в начале XIX века на Среднем Урале 
и в Западной Сибири (на примере семейной группы сибирских цыган)

Зарубина Оксана Михайловна, юрисконсульт (г. Москва)

В статье на основе неизвестных в цыгановедении архивных документов (ревизских сказок, обывательских (городовых), метри-
ческих книг и др.) рассмотрены вопросы о расселении и миграции цыганского населения/рома на Среднем Урале и в Западной Сибири 
и его интеграции в сословную систему Российской империи в начале ХIХ века.

По устоявшемуся мнению считается, что наиболее полные 
сведения о цыганском населении Пермской губернии от-

носятся только к  1839–1843  годам, то есть к  периоду, когда 

в  Российской империи стали предприниматься меры по пре-
сечению бродяжничества цыган и  попытки перевести их на 
оседлый образ жизни [1].
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Обнаруженные в архивах документы позволяют определить 
более ранний срок появления цыган в Томской и Пермской гу-
берниях на основе выявленных сведений о перемещении кон-
кретной семейной группы сибирских цыган по Среднему Уралу 
и Западной Сибири на протяжении 1816–1858 годов.

Хотя истории сибирских цыган посвящено немало обстоя-
тельных и серьёзных работ, но за общими изложенными в них 
цифрами и фактами остается незамеченной история отдельно 
взятых цыганских семей, принадлежащих к  одной группе 
(на  пример: семьи Маштаковых, Пунтовых (в  поздних источ-
никах — Пунктовых), Типушкиных, Шалаевых, Снетковых 
и др.), продвигавшихся в начале ХIХ века по Среднему Уралу 
и Западной Сибири и особенности их расселения в конкретных 
населённых пунктах.

Представляется абсолютно обоснованным вывод 
М. В. Смирновой-Сеславинской, изложенный в  исследовании 
«Формирование «старожильческого» цыганского населения 
и его интеграция в сословную систему России в XVII–XVIII в. 
в». о  том, «что начальным этапом формирования цыганского 
населения в  России является вторая половина XVII до конца 
XVIII столетия, к этому же периоду относится и его интеграция 
в сословную систему Российской империи. Сформировавшиеся 
в этот период и широко расселившиеся по территории России 
от Смоленска и Запорожья на западе до Тобольска на востоке, 
от Архангельска на севере, до Астрахани и Оренбурга на юге, 
группы цыганского населения получили название «старожиль-
ческие«. Среди старожильческих цыган особо выделяют Русска 
рома — старожильческие и  наиболее адаптированные к  рус-
ской культуре цыганские группы России, … представляющие 
один из самых ранних слоёв его цыганского населения. Сооб-
щество русска рома, очевидно, формировалось в  результате 
целого ряда разновременных миграций и  интрузий групп — 
носителей северо-восточного диалекта и  расселённых на тер-
риториях, смежных с северо-западными областями России. На 
разнородность миграций этих групп (хотя и родственных) кос-
венно указывает название русска рома, как общность они кон-
солидировались в  России, постепенно расселившись по всей 
территории распространения русского языка, концентрируясь 
в центральных и северных областях европейской России и в За-
падной Сибири» [2].

Надо признать, что в силу особенностей специфической ор-
ганизации хозяйственной деятельности цыган, их причисление 
к тому или иному населённому пункту было весьма условно. Тем 
не менее, сегодня указание на задокументированный факт «при-
числения», с учётом временных особенностей, даёт нам доста-
точно объективную картину пребывания цыганского населения 
на территории Среднего Урала и Западной Сибири в ХIХ веке.

17  июня 1839  года Пермский гражданский губернатор 
в рамках пресечения бродяжничества цыган Донесением в Ми-
нистерство внутренних дел (далее — «Донесение»), сообщал 
о том, что «из 89-ти цыган, приписанных к городам Пермской 
губернии в  1822 и  1833  годах из Каинска Томской губернии, 
только один человек имеет постоянное место жительства в го-
роде Осе в собственном доме» [3].

Итак, есть весьма лаконичное Донесение, из которого сле-
дует, что из Каинска в период с 1822 по 1833 годы в некие города 

Пермской губернии убыло 89 человек цыганской народности, 
из которых только один человек осел к 1839 году в городе Осе. 
Донесение не содержит полной информации «кто эти люди» 
и  где они скитались, покинув Каинск. Но выявленные ревиз-
ские сказки и  обывательские (городовые) книги городов Ка-
инска, Осы и Камышлова частично дают ответ на эти вопросы. 
При этом, для объективной оценки сведений, содержащихся 
в архивных документах, следует отметить, что в соответствии 
с  введённой начале XVIII  века системой взимания податей 
в  Российской империи была принята новая форма учета на-
селения — ревизия (подушевая перепись), и  установлено по-
душевое обложение населения, где за единицу учёта бралась 
«мужская душа». Подобный учёт требовался для сбора установ-
ленного подушного налога.

Ревизские сказки как документ, отражающий результаты 
проведения подушных переписей, составлялись на семьи и со-
держат указания на то «кто», «когда», «откуда прибыл» и «куда 
выбыл». Благодаря этим данным можно увидеть структуру цы-
ганского населения по полу, возрасту, сословной принадлеж-
ности, величине и составу семьи. В них же фиксировались все 
изменения в  составе семей: рождение, уход из жизни и  в  ре-
круты, заключение браков и т. д.

С учетом того, что в момент составления Донесения, крайняя 
ревизия в Пермской губернии приходилась на 1834 год, в его ос-
нову включены сведения о «89-ти цыганах, приписанных к го-
родам Пермской губернии» почерпнутые из данных восьмой 
ревизии «На купцов и  мещан Пермской губернии г. Осы» 
от 28  апреля 1834  года  [4] о  количественном составе мещан 
из цыган мужского пола. В  свою очередь, ревизская сказка 
1834 года составлялась с учётом сведений предыдущей ревизии, 
проведённой 09 августа 1816 года «О состоящих купцах и ме-
щанах, причисленных в мещане таковых же из цыган Томской 
губернии» (7-я ревизия) [5]. В обеих, вышеприведённых, ревиз-
ских сказках содержится указание на национальный состав пе-
реписанного населения, цыганское население в  них выделено 
особо, что позволяет определить полный перечень мещан из 
цыган и членов их семей, сменивших приписку в межревизский 
период с Каинска на Осу.

Женщины из этих семей, а  их было порядка семидесяти 
восьми, остались за пределами сведений, отражённых в Доне-
сении, так как подушевая подать с  них не взымалась, но при 
этом, в ревизских сказках они отражены с указанием принад-
лежности к семье, их имён и возраста.

Согласно разделу «Из цыган мещане» ревизской сказки 
г. Осы 1834 года, к городу было приписано 20 семей мещан из 
цыган. При сопоставлении имён, фамилий и  возраста цыган 
видно, что это одни и  те же семьи, отражённые в  ревизских 
сказках Каинска 1816  года и  Осы за 1834  год. Из содержания 
указа Пермской казённой палаты усматривается, что к 1831 году 
из Каинска в Осу прибыли семьи мещан из цыган: Маштаковых, 
Пунтовых (в поздних источниках Пунктовы), Горбуновых, Ти-
пушкиных, Шалаевых, Снетковых, Ершовых, Завьяловых, Де-
довых, Богомоловых, Пастуховых, Николаевых, Естефьевых, 
Поповых, Семеновых. Эти семьи уже к 1816 году состояли в ме-
щанском сословии с  уплатой податей, соответствующих дан-
ному сословию.
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В силу ряда обстоятельств оказавшиеся на территории Рос-
сийской империи цыганские общины (семьи) пытались при-
способить традиционно присущий им образ жизни к  суще-
ствующим социально-экономическим реалиям и меняющимся 
условиям российского законодательства.

Для правильного понимания социальной организации 
рома, мотивов их действий и взаимодействия с местным насе-
лением, необходимо согласиться с мнением М. В. Смирновой — 
Сеславинской  [6], объясняющей их бродяжничество концеп-
цией «служебного кочевничества» или «кочевничества в сфере 
обслуживания», введённой Робертом М. Хайденом в 1979 году, 
и рассматривающей высокомобильный образ жизни цыган, как 
дающий им возможность расширить зону контакта с  потен-
циальными клиентами, следствием которого являлось неиз-
бежное уклонение от установленных механизмов социального 
контроля. Именно такой подход в оценке особенностей рассе-
ления и миграции цыган на территории Среднего Урала и За-
падной Сибири позволяет отойти от «рассмотрения истории 
цыган глазами обывателей и властей».

Ревизские сказки (7-я и  8-я ревизии) позволяют увидеть 
картину пребывания и  особенности социально-экономиче-
ской интеграции интересующей нас группы рома на терри-
тории Томской и Пермской губерний в период с 1816–1858 годы. 
В данных указанных ревизий отсутствуют сведения о дате при-
числения вышеназванных семей к каинскому, а затем и к осин-
скому сообществам. При этом ревизская сказка «Причисленных 
в местные мещане типа выходцы из цыган Томской губернии» 
1816  года, отправленная из Каинска «вдогонку» за приписан-
ными к Осе цыганами, содержала пометку «Прислана из Перм-
ской казённой палаты 7  октября 1831  года». Из чего можно 
предположить, что каинские цыгане были окончательно припи-
саны в осинское мещанское сообщество к 1831 году, то есть пре-
бывали приписанными к Каинску с даты не позднее 1815 года 
и до 1831 года, а это более 15 лет. С учетом этого можно сде-
лать вывод, что Каинск не был для рома городом, как сказали 
бы сегодня, «транзитным». Вместе с тем, сведения 7-й ревизии 
мещан г. Каинска «о выбытии» по причине смерти в 1815 году 
(в межревизский период) сразу одиннадцати разновозрастных 
мужчин, при проверке не подтверждены соответствующими 
метрическими записями за соответствующий период непо-
средственно в Каинске [7], что свидетельствует об их уходе из 
жизни вне пределов города приписки и весьма относительной 
оседлости рома, т. е. они продолжали сохранять традиционный 
кочевой или полукочевой образ жизни.

О фактическом пребывании неких рома в  Каинске уже 
в 1763 году свидетельствует запись М. М. Сперанского в днев-
нике о том, что: «Каинскъ, маленькой городокъ, нынѣ только въ 
планъ приведённый. Множество жидовъ и цыгань» [8]. Нужно 
отметить, что к Каинску и к 1825 году одновременно с интересу-
ющими нас рома, были приписаны и иные представители, цы-
ганской народности, но в рассматриваемом Донесении они по 
территориальному признаку в расчёт не брались.

В архивных сведениях за 1816  год содержится подтверж-
дение тому, что рассматриваемые мобильные цыганские семьи 
были интегрированы в местную этнокультурную среду: испове-
довали православную веру, детям давали русские имена, имели 

русские фамилии, состояли в  мещанском сословии и  т. д. Это 
даёт основание полагать, что представители данной группы 
цыган могли быть как минимум уже третьим поколением, 
адаптированным к местным (русским) обычаям и культурным 
традициям, а их предки обосновались на территории Россий-
ской империи значительно раньше.

Как видно из сведений межревизского периода (1816–
1834 г. г.), составившего порядка 18 лет, трое цыган, из вышеу-
казанных семейств, ушли в рекруты, часть скончалась, появи-
лись новые семьи, дети, и за весь период только один человек 
был «сослан на поселение в Сибирь за преступление». Это об-
стоятельство служит в поддержку доводов Смирновой-Сесла-
винской М. В. [6], о некритичности некоторых авторов, повто-
ряющих этнические стереотипы в отношении цыган, которыми 
изобилуют исторические источники, в том числе с заявлениями 
о присущей им преступности [9].

Исходя из количества цыган, указанного в  Донесении, 
не следует делать вывод об их незначительной численности 
и  лишь эпизодическом появлении таборов в  начале ХIХ  века 
в  Пермской губернии. Так, в  ревизской сказке 1834  года на 
купцов и мещан города Осы перечислены 89 лиц мужского пола 
цыганской народности, среди них — дети. При этом, по состо-
янию на апрель 1834 года к городу Осе фактически было при-
писано 167 (89+78) человек обоего пола (Ревизская сказка на 
купцов и мещан Пермской губернии города Осы от 28 апреля 
1834 года. Это при общей численности купцов и мещан города 
Осы обоего пола в  количестве 573 человек  [4],  [10]. Припи-
санные к местному обществу рома, составляли если не значи-
тельную, то с учётом этих данных, ощутимую часть населения 
уездного города.

Архивные документы содержат сведения не только об инте-
грации осинских цыган в сословную систему Российской им-
перии, но и об их полной адаптации к русской культуре. Среди 
рома были люди, владеющие русской грамотой. Под подпиской 
(обязательством) от 28 июля 1834 года, данной исполняющему 
обязанности осинского городского судьи о приобретении в го-
роде Осе собственных домов «в течение дачи сей подписки», 
от «осинских мещан из цыган Дмитрия Маштакова с товари-
щами» «по неумению их грамоте и личной просьбе равно и за 
себя таково же Алексей Пунтов руку приложил»  [11]. Уве-
ренные строчки, написанные в документе его рукой, выдают на-
тренированность писавшего. Это, на фоне чрезвычайно низкой 
грамотности представителей коренного мещанского сословия 
в  тридцатые годы ХIХ  столетия, свидетельствует о  навыках 
письма и чтения, отдельных представителей сообщества рома, 
являясь бесспорным показателем высокого уровня адаптиро-
ванности и  взаимодействия осинских рома с  местным обще-
ством (социумом).

В 1816–1834 годах в Пермском крае преобладал преимуще-
ственно аграрный уклад хозяйственной жизни. Потому и сохра-
нение кочевого образа жизни для цыган как людей, не имеющих 
традиций возделывания земли и  ведения соответствующего 
аграрного образа жизни, представляется единственно воз-
можным для их обеспечения себя всем необходимым. При 
этом, исполняющий обязанности осинского городского судьи, 
имея намерение привязать цыган к земле, для обретения ими 
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оседлого образа жизни, 28 июля 1834 года написал: «…отобран-
ного мною от осинских мещан из цыган Дмитрия Маштакова 
с товарищами» в том, что они обязуются «по разным городам 
и уездам с семейством не разъезжать и под разным предлогом 
пропитание не отыскивать как кроме домашними работами, 
хлебопашеством, скотоводством или каким либо рукоделием 
как нам мещанам, так и детям нашим. Так же на поле и выгонах 
шатрами с семействами не ставить, и стараться будем приоб-
ретать в городе Осе собственные дома в течение сдачи сей под-
писки. В том и подписываемся…» Далее следует перечисление 
двадцати фамилий глав семейств [11].

Вопреки данной подписке, ромы к августу 1835 года домами 
так и не обзавелись. Их кочевой образ жизни не допускал воз-
можности связывать себя домом на какой-то определённой тер-
ритории. Не исключено, что целью избежания последствий 
неисполнения условий подписки, рома к  1836  году ходатай-
ствовали перед Пермской казённой палатой о перемене города. 
К этому времени в цыганской общине произошло экономиче-
ское расслоение. Со второй половины 1837 года — «88 душ … 
приписаны к городу Камышлову, 40 человек в купцы 3 гильдии 
и 48 человек в мещанское сословие». 14 семей не смогли под-
твердить капиталом статус купцов [14].

Вместе с тем, учитывая, что их исход из Осы был определён 
разновременными указами Пермской казённой палаты от 1836 
и 1837 годов, которыми часть семей была приписана в купе-
ческое сословие 3 гильдии, а часть — в мещане города Камы-
шлова. Только один человек оставался жительствовать в Осе 
и  последовал за соплеменниками только к  осени 1847  года. 
Выбор рома Камышлова был добровольным и связан с более 
удобным расположением города на Сибирском тракте, а  так 
же, вероятно, близостью к  Тюмени и  Ялуторовску, где были 
приписаны многочисленные семьи цыган Бушуевых. Воз-
можно, причиной перемены города являлось истечение срока, 
указанного в расписке (обязательстве) об обзаведении домами 
в г. Осе.

Немалый интерес представляет и внешность осинских рома, 
она никак не соответствует антропологическим стереотипам 
А. П. Богданова, изложенным в Материалах для изучения цыган 
в антропологическом отношении [12].

Приведу описание внешности Дмитрия Васильевича 
Маштакова, «ведшего переговоры за все семейства» рома, при-
ведённой в Доношении от 23 июня 1834 года в Осинскую Го-
родовую ратушу Осинским городским старостой Тарутиным: 
«Сорока семи лет, ростом 2 аршина 5 и 1\2 вершка (168 см.). 
Волосы и брови черные, с проседью. Глаза карие. Нос и рот 
посредственные, подбородок круглый, лицо чистое. Особые 
приметы: левая рука не поднимается, со лба редковолос, под-
бородок бреет». Так было записано в его паспорте. А вот опи-
сание внешности его родного брата — Фёдора Васильевича 
Маштакова: «Сорока двух лет. Ростом 2 аршина 5 и 1\2 вершка 
(168 см.), волосы и брови тёмно-русые, глаза серые; нос, рот 
посредственные, подбородок круглый, лицо чистое»  [13]. 
И таких сероглазых и светло- и темно-русых среди осинских 
рома было немало и редко кого, из наделяемых паспортами, 
староста описывает как «смуглых» или «присмугловатых» 
лицом.

Каинские рома окончательно покинули Осу еще в  1836–
1837 г. г. и к моменту составления Донесения в 1839 году они уже 
были приписаны Пермской Казённой палатой к городу Камы-
шлову, и как писал гражданский губернатор: «Основная часть 
прибывших сибирских цыган была приписана к городу Камыш-
лову: «прочие же за тем 88 душ, хотя и приписаны к городу Ка-
мышлову, 40 человек в купцы 3 гильдии и 48 человек в мещанское 
сословие, обязавшись данною Пермской Казённой палате под-
пиской обзавестись домами и заниматься промышленностью, 
званию их присвоенному, но все они, как донёс мне Камышлов-
ский городничий, ни постоянного пребывания, ни занятий в Ка-
мышлове не имеют, и  с  выданными им с  тамошнего уездного 
Казначейства годовыми плакатными паспортами, уволены 
для снискания пропитания в  разные места…»  [14]. И  в  даль-
нейшем, независимо от наличия приписки к Камышлову, про-
должение кочевого образа жизни для рома являлось способом 
выживания («снискания пропитания») и  балансирования 
между жёсткими требованиями закона, обычаями и особенно-
стями традиционного уклада жизни цыганского народа.

Его миграционные пути, места концентрации, временные 
и постоянные жилища традиционно тяготели к торговым цен-
трам и  ведущим к  ним дорогам, что до настоящего времени 
определяет принципы расселения семейно-родовых групп [16]. 
Поэтому выбор цыганским сообществом в качестве места при-
писки после Каинска города Осы, возможно, связан с нахож-
дением последнего на Сибирском тракте, через который про-
ходил весь транспортный и  пассажирский поток, что давало 
серьёзные преимущества в поиске торговых связей и осущест-
влении «служебной деятельности» цыган. Примечательны 
и  мотивы выбора цыганами для приписки города Камыш-
лова — наличие в  Камышловском уезде — традиционных для 
них сфер деятельности: коневодства, связанного с  развитием 
извоза по Сибирскому, Ирбитскому, Шадринскому трактам, 
а также кустарных промыслов: гончарного, кожевенного, куз-
нечного и других.

Указом Николая I от 13  марта 1839 г. был ужесточён кон-
троль за передвижением цыган. Уголовный кодекс 1845  года 
(статьи №№  1177, 1184) предусматривал, что в  случае задер-
жания взрослые трудоспособные мужчины должны быть при-
званы в  армию; мальчиков младше восьми лет отправляли 
в детские дома; тех, кто постарше, отправляли в военные кан-
тонистские школы; а остальных могли сослать в Сибирь  [16]. 
Вследствие того, губернским правлением было сделано распо-
ряжение «о невыдаче цыганам, приписанным в мещанское и ку-
печеское сословие на будущее время увольнительных видов, 
пока они не будут иметь постоянной в городе Камышлове осед-
лости, и о принятии … надлежащих мер к недопущению цыган 
до бродяжничества» [17].

После этого, согласно донесениям Пермского гражданского 
губернатора от 10  сентября и  12  октября 1840  года в  Мини-
стерство государственных имуществ о том, что «приписанные 
к  г. Камышлову в  купечество 3-й гильдии 40 и  мещанство 48 
душ цыган явились и проживают в оном безотлучно, но обза-
велись собственными домами из купцов только трое, а мещан 
только 4, прочие оседлости не имеют», а потому могут быть раз-
мещены по сельским обществам казённых крестьян. Но уже 
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как сообщал он 2 ноября 1840 года «каинские» цыгане «обза-
велись собственными домами, проживают безвыездно в  го-
роде (Камышлове), отлучаясь по одному человеку из семей-
ства и  Камышловское градское общество в  доставленном ко 
мне приговоре объясняет, что на увольнение приписавшихся 
в их обществе цыган оно со своей стороны не находит никаких 
причин…» [18].

Необходимость кочевать среди оседлого населения была 
у  рома вынужденным условием их хозяйственной устойчи-
вости и,  следовательно, их физического выживания. Ограни-
чение передвижения лишало цыган привычной для них эконо-
мической деятельности и приводило к нищете. Неудивительно, 
что многие семьи решали бежать, несмотря на риск сурового 
наказания. Следовательно, право собственности на постоянное 
жилище, формальная регистрация в  местном городском или 
сельском сообществе, уплата налогов и  соблюдение паспорт-
ного режима само по себе не означало, что рома отказались от 
кочевничества в девятнадцатом веке или позднее [19].

В результате к  1843–1846  годам с  ужесточением законода-
тельства, ограничившего передвижение, часть цыган, полу-
чившая в 1836 году статус купцов третьей гильдии, утратила его 
«по причине невозможности подтверждения капиталом» [20]. 
Можно предположить, что в  этом кроется причина высокой 
смертности среди цыган вне зависимости от возраста, в период 
с 1843 по 1858 годы.

Подтверждение приписки рома к  Камышлову в  после-
дующие годы ХIХ  века есть в  ревизских сказках 1850 г.  [20] 
и в 1858 года «О купцах города Камышлова» [21], а так же в Ве-
домости, учинённой камышловским градским старостою о ка-
мышловских купцах по состоянию податей на 1846 г., где сооб-
щалось: Алексей Максимович, Гаврила Алексеевич Пунктовы, 
Сидор Петрович Ершов, Фёдор Васильевич Маштаков — все из 
цыган, торговали разными товарами [22].

При исследовании контактов части осинских рома со сто-
ронними представителями этой же народности (вступление 
в брак, приглашение в качестве восприемников при крещении 
новорождённых, в поручители на свадьбах), наблюдается неко-
торая закономерность. Преимущественно рома вступали в от-
ношения с  цыганами многочисленного рода Бушуевых, ко-
торые в первой четверти XIX века были приписаны к городам 
Ялуторовску и Тюмени Тобольской губернии. Можно предпо-
ложить, что Бушуевы не являлись для осинских рома конкури-
рующей группой.

Как следует из городских обывательских книг г. Тюмени 
за 1794–1813 г. г., глава рода Бушуевых Иван Андреевич (ок. 
1740 г. — ок. 1814 г.) — мещанин из цыган к 1770 году проживал 
в городе Тюмени. Сторожил. Имел дом, купленный у мещанина 
Ивана Решетникова, занимался кузнечным ремеслом (колёсное 
ремесло) [23], [24].

К началу XIX века Бушуевы — это уже многочисленная цы-
ганская семья, перешедшая в купечество города Тюмени и за-
нимавшаяся преимущественно кузнечным делом. Сын Ивана 
Андреевича — Алексей Иванович Бушуев (ок. 1790–1837 г. г.), 
мещанин из цыган, десятник магистрата (1813 г.), мастер куз-
нечного дела (1816 г.)  [25]. Таким образом, можно предполо-
жить, что отношения между тюменскими и  осинскими цы-

ганами сложились в  период их совместного продвижения по 
территории Урала и  Сибири в  начале XVIII  века, в  силу при-
надлежности к одной миграционной волне или одной семейной 
группе (табору).

Если они ранее принадлежали к одной группе, то их разде-
ление по разным губерниям могло происходить по инициативе 
властей или тщательного разграничения между кланами одной 
специализации области своей миграции, во избежание прямой 
конкуренции друг с другом на одной и той же территории [26].

Согласно ведомости о приписанных к городам Пермской гу-
бернии цыганам, составленной на июнь 1839 года: «по ревизии 
в Пермской губернии состоит 89 цыган, имеющих постоянную 
оседлость и занимающихся промыслами — 1, находящихся в от-
лучке — 88 [27]. Эти же сведения повторяются в Донесении — 
«среди цыган губернии «один только человек, приписанный 
в  Осинское мещанское общество, имеет постоянное житель-
ство в городе Осе в собственном доме и занимается разною там 
работою из вольной платы…».

Этим человеком, имеющим «постоянное жительство в  го-
роде Осе в собственном доме…» был мещанин из цыган Яков 
Иванович Снетков, женившийся на местной девице из бывших 
государственных крестьян. Он действительно единственный из 
цыган, после отъезда соплеменников, проживал в Осе в период 
с 1837 по 1847 г. г.

Как следует из ревизской сказки 1834 года, Яков с одиннад-
цати лет остался один, так как в 1815 году скончались его отец 
и дядя, в 1820 году брат Егор «поступил по вольному своему 
желанию в рекруты за семейство из цыган мещанина Федора 
Алексеевича Горбунова» [28], а мать, овдовев, вышла замуж за 
вдового мещанина из цыган Федора Маштакова [29].

В Обывательской книге города Осы за 1833  год о  Якове 
указаны следующие сведения: холост, дома не имеет, зани-
мается в  городе деятельностью «свойственной промышлен-
ности» [30]. Уже к 1839 году он обзавёлся домом (№  90 на улице 
Набережной) и  занимался хлебопашеством  [31]. С  1838  года 
горожане выбрали Якова на ежегодно выбираемую обще-
ственную должность «добросовестного свидетеля» в словесных 
судах [32]. Согласно Общему учреждению губерний городской 
словесный суд, рассматривал, как правило, конфликты, воз-
никавшие между соседями. Суд состоял из одного и более сло-
весных судей, избираемых купечеством и мещанством заседа-
телей, а также «присяжных добросовестных свидетелей»  [33]. 
В обязанности Якова входило наблюдение за ходом судебного 
процесса и при необходимости, он должен был «добросовестно 
свидетельствовать» о  ходе судебного разбирательства. На эту 
должность Яков избирался с 1838 по 1843 годы, значит, он поль-
зовался значительным доверием горожан, хорошо понимал 
и говорил на русском языке.

По указу от 23 октября 1847 года Казённой палаты мещанин 
города Осы Яков Иванович Снетков был переведён в мещанское 
сословие города Камышлова последним из 89 цыган. Причин 
более позднего отъезда Якова из Осы могло быть несколько. 
Это отсутствие необходимого капитала для поддержания мо-
бильности, наличие задолженности по сословным платежам, 
женитьба не на цыганке либо ожидание возвращения с рекрут-
ской службы своего брата и отца жены. Возможно, только удо-
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стоверившись, что родственники со службы не вернутся, Яков 
выдвинулся с семьёй в Камышлов.

А вот какие сведения этого периода времени о  Камыш-
лове и  цыганах содержатся в  биографии, опубликованной 
в 1925 году, народовольца Александра Васильевича Прибылёва: 
«Я родился в ночь с 30 на 31 августа 1857 г. Городок этот (Камы-
шлов) в то время был настоящей деревней, меньше чем с 2000 
жителей, из которых, по крайней мере, четверть были цыгане, 
жившие в особой части города, почему-то носившей название 
«Пауты«…» [34]. Это подтверждает значительность количества 
цыган, проживавших в Камышлове в 60-х годах ХIХ века. Но 
после ослабления запретов на передвижение в Российской им-
перии к 1861 году и к дате проведения Первой переписи насе-
ления Российской империи 1897 года, в Камышлове было от-
мечено только 5 человек цыганской народности. В том числе, 
двое — потомки Якова Снеткова.

Исходя из архивных сведений, на примере только 20 се-
мейств (к 1834 году), а это 167 человек цыганской народности 
(численность на протяжении более тридцати четырех лет ва-
рьировалась), о которых шла речь в Донесении 1839 года можно 
утверждать: в начале XIX века (не позднее 1815 года) на Среднем 
Урале и  в  Восточной Сибири отмечается постоянное пребы-
вание цыганских общин и к пятидесятому году XIX века они 
были, по меркам того времени, достаточно многочисленны и их 
пребывание на данных территориях не было эпизодическим.

Вместе с тем государственное принуждение их к оседлости, 
ограничение свойственной им мобильности в  первой поло-
вине XIX в. не привело к оседанию кочевых таборов. Необходи-
мость свободного перемещения была для рома, как для народа, 
не имеющего традиции ведения сельскохозяйственных работ, 
единственным способом выживания в  условиях ремесленной 
и торговой конкуренции.

Литература:
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Английский империализм в Османской империи  
в конце ХIX — начале ХХ века

Иличкина Дарья Алексеевна, студент магистратуры
Казахский национальный университет имени аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан)

Период конца XIX — начала ХХ века характеризуется масштабным процессом перехода капитализма в стадию империализма. 
Англия как один из мировых лидеров оказалось в рассматриваемый период страной, активно продвигающей свою империалистиче-
скую политику в отношении более слабых государств. Одной из стран, которая оказалась в зоне влияния Англии, стала пережива-
ющая кризис Османская империя. Английскому влиянию подверглись многие области внутренней и внешней политики, начиная от 
управления государством, заканчивая проникновением в культуру. В статье на основе статистических данных, историографиче-
ских сведений показано влияние Англии на положение Оманской империи в период конца ХIX — начала ХХ вв.
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Введение

История Османской империи насчитывает более шести 
веков, а первичные документы об отношениях империи с дру-
гими державами можно найти в архивах тридцати девяти го-
сударств. Ранее историография империи была основана в  ос-
новном на анализе военных побед и  поражений Османской 
империи, а  современные подходы рассматривают ее в  более 
широкой перспективе, которая включает социальную дина-
мику территориального роста и распада, а также изучение эко-
номических факторов и их роли в конечном итоге в стагнации 
и упадке империи.

В данной статье предлагается рассмотреть влияние англий-
ского империализма на развитие Османской империи в конце 
ХIX — начале ХХ вв.

«Восточный вопрос» важнейший аспект в международной 
политике, который включает в  себя вопросы вооруженных 
конфликтов периода распада Османской империи заинтере-
сованность этим регионом проявляли такие крупные импе-
риалистические державы как Англия, Россия, Франция. Эта 
заинтересованность обуславливалась шатким положением Ос-
манской империи, вызванным кризисными явлениями в эконо-
мике, вопросах национальной политике и т. д. несмотря на то 
что Османская империя уже тогда начала терять свое могуще-
ство и авторитет, получив при этом характеристику в междуна-
родной политике как «Больная Европа», тем не менее она сохра-

няла свою важность для сильных европейских государств, так 
как сохраняла равновесие сил в Европе после войн Наполеона. 
Помимо наполеоновских войн, Османской империи за этот пе-
риод пришлось участвовать в Крымской войне, греческой войне 
за независимость. Продолжающийся крах Османской империи 
привел к двум войнам на Балканах, в 1912 и 1913 годах, которые, 
в свою очередь, стали прелюдией к мировой войне.

Методология проблемы

Историки английского империализма в  ближневосточном 
регионе датируются началом 1798  годом, когда Наполеон 
вторгся в  Египет. Встревоженные тем, что Франция заблоки-
рует доступ Великобритании к восточному Средиземноморью 
и  тем самым поставит под угрозу важнейшие торговые пути 
в  Индию, британский флот сотрудничал с  османскими вла-
стями, чтобы изгнать французские войска из Египта. От этого 
эпизода до деколонизации в середине двадцатого века британ-
ская политика в регионе отражала взаимодействие соперниче-
ства великих держав и баланс стратегических и экономических 
интересов. В этой работе рассматриваются основные тенденции 
империалистической политики на Ближнем Востоке. Исследу-
ются четыре основных периода взаимодействия, когда Велико-
британия воздействовала на Османскую империю, изменила 
политическую карту региона и потребовала новые территории 
под видом мандатов [4, с. 198].
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Отношения Британской и Османской империй друг с другом 
на протяжении большей части XIX  века лучше всего можно 
было бы охарактеризовать как осторожные и дипломатические. 
Сменявшие друг друга британские правительства в том веке не 
хотели напрямую вмешиваться в дела Ближнего Востока, если 
британские интересы не оказались под угрозой.

Хорошим примером этого было, когда Наполеон ненадолго 
вторгся в Египет в 1798–1801 годах, британский флот помог ос-
манам, потопив французский флот у берегов Египта.

Это было больше связано с тем, что Великобритания не хо-
тела, чтобы Франция основывала колонии в  Северной Аф-
рике, а  не с  какой-либо реальным желанием поддержанием 
османов.

Великобритания снова объединила свои силы с  османами 
в 1854–1856 годах для ведения Крымской войны против России. 
На этот раз Британия была обеспокоена тем, что Россия от-
нимет у османов территорию в Восточной Европе. Такие союзы 
были первым случаем в истории, когда мусульманская и хри-
стианская империи объединились для борьбы с другими хри-
стианскими государствами в  политических целях. Во время 
Крымской войны в определенных разделах британской прессы 
было возмущение тем, что страна объединила свои силы с «не-
верными турками» для борьбы с братьями-русскими христиа-
нами.

В центре внимания Британия была колония Индия. Ко 
второй половине XIX века вся Индия находилась под контролем 
англичан. Английская королева Виктория была провозглашена 
«Императрицей Индии» в  1876  году тогдашним премьер-ми-
нистром Великобритании Бенджамином Дизраэли. Британия 
находилась на пике промышленной революции, и ее торговля 
с Индией, особенно хлопком, способствовала этому успеху. Ни-
кому, будь то мусульманин или христианин, не было позволено 
вмешиваться в это соглашение. Поэтому Ближний Восток как 
ворота в Индию по суше или по морю был очень важным реги-
оном мира для Британии.

Перед тем, как проследить рост британского влияния на 
Ближнем Востоке после 1798 года, нужно обратить внимание 
на предшествующие факторы британского участия в этом ре-
гионе, а также политическое и экономическое состояние Ос-
манской империи и Ирана накануне восхождения Великобри-
тании.

Английским купцам, активно проникавшим на восточные 
рынки, еще в 1580 году удалось получить своего рода коммерче-
ские привилегии на торговлю в Османской империи, а позднее 
и в Иране. Они получили название капитуляции, от латинского 
capitulas, они относились к  некоторым главам соглашений, 
но позднее несколько раз пересматривались. Они оказались 
важной основой для ряда внесудебных и фискальных прав, ко-
торыми британцы продолжали пользоваться на Ближнем Вос-
токе до начала двадцатого века.

Финансовое сотрудничество Англии и Османской империи 
в  16 веке создало условия для развития условий распростра-
нения экономического и  культурного империализма со сто-
роны Великобритании. Поскольку среди турков получила по-
пулярность английская литература, которая распространялась 
в  форме путевых заметок, разного рода историй и  пьес. Эти 

представления составили ранний предмет того, что специ-
алист в  области литературы Эдвард Саид называл ориента-
лизмом, то есть совокупность стереотипных изображений 
исламского Востока, которые западные державы позже исполь-
зовали для оправдания своей экспансии на Ближнем Востоке. 
Накопленные литературные и художественные репрезентации 
экзотического, деспотического Востока, ретроградного и  раз-
вратного, также послужили той фоном, на которой британские 
писатели конца XIX века построили образ британского наци-
онального и имперского характера как рационального, совре-
менного, морального и сильного.

Попытка как-то исправить положение, реформировать си-
стему закончилась неудачей. К началу XIX века английское го-
сподство в Индии окончательно утвердилось. Мусульманские 
страны так или иначе испытывали разного рода зависимость 
от Англии. Исключением является режим Саудовской Аравии 
в центральной части Аравийского полуострова, поскольку эту 
страну можно назвать избежавшей какой-либо зависимости, но 
даже там разведка нефти, начатая в 1930-х годах, привела к ев-
ропейскому вмешательству. В XIX веке вестернизация и ислам-
ский активизм сосуществовали и соперничали [7, с. 58]. К на-
чалу XX века светский этнический национализм стал наиболее 
распространенным способом протеста в  исламском мире, но 
дух исламской реконструкции также сохранялся, либо в соче-
тании со светским национализмом, либо в оппозиции к нему.

Проблемы развития Османской империи

К концу XVIII века, когда Великобритания была готова уси-
лить свое главенство в ближневосточном регионе, Османская 
империя уже начала нести военные потери Австрии, России 
и Франции и терять территории на своих окраинах, например, 
в Венгрия и Крым. В это же время уязвимым для русского про-
никновения оказался Иран, который был недавно объединен 
под властью Каджаров. Великобритания при этом стоит на-
равне с Францией и Россией в ряду так называемых «Великих 
держав» [2, с. 14]. В конечном итоге Великобритания, возможно, 
была самой важной из этих держав в формировании политиче-
ской судьбы региона.

После 1798 года защита пограничных территорий северо-за-
падной Индии стала важнейшим вопросом в политике Велико-
британии в Иране. Первоначально Великобритания была обес-
покоена возможным вторжением французов в  Индию через 
Афганистан и Иран, но эта угроза рассеялась к тому времени, 
когда в  1815  году закончились наполеоновские войны. на се-
верных владениях Ирана на Кавказе (на территории нынешних 
Армении, Азербайджана и  Грузии путем утверждения своей 
власти над Каспийским морем и  центральноазиатским реги-
оном. Ни Великобритания, ни Россия не хотели, чтобы другая 
держава захватила контроль над Ираном, потому что этот ре-
гион был стратегически ценным для обоих. Конкуренция с дру-
гими растущими европейскими имперскими державами также 
подтолкнула Британию к более тесному участию в Османской 
империи, которую британские источники того времени изобра-
жали как «больного человека Европы», которого нужно было 
поддерживать.
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Британцы уделяли важное значение сохранению целост-
ности своих границ, чтобы предотвратить войны и соперниче-
ство за влияние между самими великими державами. Особую 
озабоченность у  британских политиков вызвали османские 
территории на Балканах, где зарождающиеся местные наци-
оналистические движения вместе с  имперскими амбициями 
России и  Австрии угрожали стабильности региона. Дважды 
во время Крымской войны (1854–1856) и  войны между Рос-
сией и Турцией (1877–1878), Великобритания заключила союзы 
с турками-османами, чтобы предотвратить русское вмешатель-
ство  [14]. Британия использовала оба случая, чтобы извлечь 
для себя выгоду.

В 1856  году, например, Великобритания помогла оказать 
влияние на султана османской империи издать знаменитый 
указ о Хумаюне (одна из знаковых мер османского танзимата 
середины XIX века, или реформистского периода), провозгла-
сивший религиозное равенство между мусульманами, христи-
анами и христианами, евреями. Теоретически, если не на прак-
тике, этот указ полностью изменил традиционное исламское 
имперское предположение о мусульманской гегемонии над не-
мусульманскими подданными [8, C. 352].

В это же время англичанам удалось убедить турецкие власти 
отдать им остров Кипр под военно-морскую базу. А это в свою 
очередь помогло англичанам в некоторой степени англичанам 
установить контроль над островом, который сохранялся до 
1960 года и на сорок лет пережил саму Османскую империю.

Что касается банковской системы, то в 1870-х годах осман-
ские политики в Стамбуле и их коллеги под руководством Хе-
дива Исмаила в Египте начинают получать ссуды у европей-
ских предприятий, в  частности английских и  французских, 
для проведения вестернизационных и модернизирующих ре-
форм. Когда в 1875 году наступил срок погашения ссуд, пра-
вительства Османской империи и Египта оказались не в со-
стоянии платить. Надеясь собрать необходимые средства, 
египетское правительство безрезультатно продало свои 44% 
акций компании Суэцкого канала оказались в  руках у  бри-
танцев. В тот момент когда османское, и египетское казначей-
ства заявляют о банкротстве, англичане и французы вводят 
совместные комиссии по государственному долгу, чтобы 
иметь возможность осуществлять контроль и гарантировать 
выплаты из Стамбула и Каира [1, с. 39]. По сути, эти меры оз-
начали потерю османского и египетского экономического су-
веренитета.

Великобритания, как и Франция оказала влияние на деста-
билизацию положения Османской империи, а также сформи-
ровала выгодное для себя политическое руководство, которое 
в дальнейшем повлияло на распад империи, что привело к об-
разованию новых национальных государств. Во время прове-
дения конференции в Сан-Ремо в 1920 году Франция и Англия 
обеспечили существенное выполнение Соглашения Сайк-
са-Пико во время войны. Конференция в  Сан-Ремо отделила 
арабские провинции от Османской империи и выделила сферы 
влияния Франции и  Великобритании, обозначив очертания 
границ страны.

Важным событием после окончания Первой мировой войны 
стало подписание Севрского договора в  1920  году. Этот до-

говор оказал решающее действие на развал Османской им-
перии. Он передал османский регион Фракии Греции и  обе-
спечил интересы Франции и Италии в области железных дорог 
и добычи угля. Он также подтвердил британский и француз-
ский контроль над финансами региона (потому что долги им-
перии в конце XIX века все еще оставались на учете) [3, с. 56]. 
Однако тюркоязычные националисты во главе с ветераном ос-
манской войны по имени Мустафа Кемаль (позже названный 
Ататюрком, или «Отцом турок») собрались, чтобы помешать 
выполнению этого договора и  создать контрправительство 
в  центральной анатолийской деревне Анкара. Эти участники 
сопротивления, заявившие о появлении на политической арене 
в 1920 году нового государства турецкой республики и об окон-
чании османского строя, сумели добиться международного 
признания новой страны — Турции и помешать полному осу-
ществлению Севрского договора.

Влияние английского империализма на Османскую 
империю

В этом обзоре политики английского империализма на 
Ближнем Востоке особое внимание уделяется политической 
и  дипломатической истории и  решениям правительственных 
политиков. Тем не менее важно отметить, что среди британцев 
на Ближнем Востоке были не только правительственные чи-
новники, но также миссионеры, путешественники, солдаты, 
торговцы, археологи и  многие другие, то есть разнообразная 
группа исторических деятелей, которые оказывали культурное, 
политическое и экономическое влияние. [6, с. 184]. Более того, 
как все чаще признают историки, культурное и социальное вли-
яние было взаимным. Представители британского правитель-
ства в эпоху империи, возможно, имели власть диктовать или 
иным образом изменять политические судьбы Ближнего Вос-
тока, но колониальные столкновения с  Ближним Востоком 
и другими частями империи оказали существенное влияние на 
британское общество, культуру, а  также национальную иден-
тичность.

Как и  имперский рост Британии в  других местах, ее экс-
пансия на Ближний Восток не была достигнута без конфликтов 
как с местным населением, так и с другими европейскими дер-
жавами. Действительно, учитывая сложную структуру региона 
и  его жизненно важное стратегическое положение, эти кон-
фликты были особенно серьезными.

Опасения, что Турция рухнет, оставив после себя вакуум 
власти, означали, что британское внимание было сосредото-
чено на этой части мира задолго до того, как она взяла на себя 
прямую роль на местах. Обеспокоенность российскими амби-
циями в этом районе привела к серии столкновений в XIX веке. 
Однако самым большим соперником Британии, как это 
часто бывает, была Франция [13]. Хорошо известная история 
англо-французской колониальной конфронтации занимает 
центральное место в истории обеих стран и особенно ярко про-
является на Ближнем Востоке.

В период Танзимата, что в переводе с турецкого означает ре-
организация, который длился с 1839 по 1876 год, было осущест-
влено много значительных изменений:
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— организована современная призывная армия;
— реформирована банковская система;
— гильдии заменены современными фабриками.
В экономическом плане империя испытывала трудности 

с выплатой кредитов европейским банкам, в то же время она 
столкнулась с военными проблемами при защите от иностран-
ного вторжения и  оккупации в  Египте, например, был окку-
пирован французами в  1798  году, а  Кипр был отдан в  долг 
британцам в  1878  году в  обмен на поддержку Британии на 
Берлинском конгрессе после поражения Османской империи 
в  войне с  Российской империей 1877–1878 гг. После того как 
Турцией были проведены видимые изменения в  области ди-
пломатии и военной политики, империя перестала выступать 
в  конфликтах единолично. Теперь Османская империя уча-
ствует в конфликтах в союзе с сильными европейскими держа-
вами, такими как Англия, Франция, Голландия и т. д.

От египетской кампании Наполеона до строительства Су-
эцкого канала и  стремления Франции сыграть роль в  защите 
святых мест в  Палестине англо-французская напряженность 
никогда полностью не утихала. Установление британского про-
тектората в  Египте в  1882  году также не сняло его опасений 
относительно влияния Франции в  регионе. Действительно, 
столкновение в  Фашоде было типичным для Великобри-
тании стремлением расширить свои позиции на прилегающие 
районы, чтобы гарантировать безопасность Суэцкого канала. 
Это соперничество на Ближнем Востоке продолжалось и после 
1918  года и  продолжало отравлять англо-французские отно-
шения на долгие годы. [5, с. 2].

Таким образом, Ближний Восток никогда формально не был 
частью Британской империи. Уже к концу XIX века британские 
государственные деятели рассматривали его как регион, пред-
ставляющий жизненный интерес для Империи, и  все больше 
и больше, поскольку Турция приходила в упадок. Строитель-
ство Суэцкого канала (1859–1869 гг.) открыло новый и страте-
гически важный путь в Империю на Востоке. В другом месте 
открытие нефти в Иране в 1908 году добавило растущего вни-
мания, которое Лондон уделял этому региону.

В июле 1918 года Британия взяла на себя более формальную 
роль, хотя и не имела полного колониального контроля, после 
краха Османской империи в 1918 году, и ее ближневосточные 
территории были разделены на мандаты Лиги Наций, большая 
часть которых была предоставлена британцам (в  Палестине). 
По всем этим причинам Ближний Восток стал важной частью 
глобальной мозаики «британского мира».

В 1923  году Арнольд Тойнби писал о  «традиции соперни-
чества». Поэтому неудивительно, учитывая долгую историю 
англо-французских проблем на Ближнем Востоке и  их почти 
атавистическое взаимное недоверие, к  которому добавились 
вопросы религии и расы, сионизма и арабского национализма, 
что Ближний Восток станет особенно сложный вопрос для Бри-
тании [11, с. 14]. Более того, ближневосточную политику Вели-
кобритании нельзя было рассматривать изолированно, она 
была обусловлена и,  в  свою очередь, обусловлена британской 
политикой в Европе.

XIX век стал периодом, который характеризуется подъ-
емом движения национализма, этот процесс затронул так 

же и  Османскую империю. Националистические настро-
ения, возрастающий этнический национализм стали гла-
венствующей идеей завезенной из Европы. Вопросы наци-
оналистической политики были особенно важными для 
Турции, так как она решала их как внутри непосредственно 
своих территорий, так и  на окраинах империи. Виновни-
ками конфликтов некоторые турки считали внешние фак-
торы и не связывали их с вопросами внутриполитического 
управления. Несмотря на то, что эта эпоха не была лишена 
некоторых успехов, способность османского государства 
оказывать влияние на этнические восстания была постав-
лена под серьезное сомнение Реформы не остановили рост 
национализма в Дунайских княжествах и Сербии, которые 
были полунезависимыми в  течение почти десятилетий 
в 1875  году  [15]. В 1875  году Сербия, Черногория, Валахия 
и  Молдова объявили о  своей независимости от империи, 
а  после русско-турецкой войны 1877–1878  годов независи-
мость была официально предоставлена Сербии, Румынии 
и  Черногории, остальные балканские территории остава-
лись под османским контролем.

В Османской империи XIX века выборочная вестернизация 
сосуществовала с пересмотром ислама. Программа реформ, из-
вестная как Танзимат, действовавшая с 1839 по 1876 год, была 
направлена на подражание европейскому законодательству 
и  управлению путем предоставления всем османским под-
данным, независимо от религиозной конфессии, равного пра-
вового статуса и  ограничения полномочий монарха. В  1860-х 
годах группа, известная как «Молодые османы», попыталась 
отождествить основные принципы европейского либерализма 
и даже любовь к нации с самим исламом [10, с. 78]. В Иране кад-
жарские шахи ввели специальную казачью бригаду, обученную 
и возглавляемую русскими, в то же время шиитские муджта-
хиды рассматривали решения своего духовного лидера как 
обязательные для всех иранских шиитов и объявили себя не-
зависимыми от шаха. Одно восстание шиитов, восстание Баба, 
привело к  появлению совершенно новой религии, Баха. Как 
и молодые османы, шиитские религиозные лидеры стали отож-
дествлять себя с конституционализмом в оппозиции к прави-
телю.

Исламский протест часто принимал форму джихадов 
против европейцев. В  период с  1905 по 1911 гг. религиозные 
лидеры, такие как шииты в Иране, принимали участие в кон-
ституционных революциях. В  основе этой деятельности ле-
жали панисламские настроения, которые опирались на очень 
древние представления об умме (мусульманской общине) как 
высшей группе солидарности мусульман. Тремя самыми вы-
дающимися исламскими реконструкторами были Джамал 
аль-Дин аль-Афгани, его египетский ученик Мухаммед Абдух 
и индийский поэт сэр Мухаммед Икбал. Все они предостере-
гали от слепого стремления к вестернизации, утверждая, что 
вина за слабости мусульман лежит не на исламе, а скорее на 
самих мусульманах, поскольку они утратили связь с прогрес-
сивным духом социальной, моральной и интеллектуальной ре-
конструкции.

Хотя аль-Афгани, который преподавал и проповедовал во 
многих частях исламского государства, признавал, что органи-
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зация по национальному признаку может быть необходимой, 
он считал ее менее значимой, чем мусульманская идентичность. 
Он также утверждал, что западные технологии могут продви-
нуть мусульман только в том случае, если они сохранят и будут 
культивировать свое собственное духовное и  культурное на-
следие. Он указывал, что в свое время мусульмане были интел-
лектуальными и научными лидерами в мире, выделяя золотой 
век при халифате Аббасидов и  указывая на многочисленный 
вклад мусульман в развитие Запада.

Как и аль-Афгани, Икбал полагал, что без ислама мусуль-
мане никогда не смогут вновь обрести ту силу, которой они об-
ладали, когда были жизненно важной структурой в мире, объе-
диненной в единое международное сообщество и не затронутой 
языковыми или этническими различиями. Это агрессивное 
восстановление прошлого стало постоянной темой исламской 
реконструкции.

Во многих регионах исламского мира движение, известное 
как салафийя, также отождествляло себя с  идеальным вре-
менем в  истории, временем благочестивых предков (салаф) 
в  раннем мусульманском государстве Мухаммеда и  его спод-
вижников, и  выступало за изменения, ориентированные на 

прошлое, чтобы поднять современных мусульман до прогрес-
сивных стандартов прежнего идеала.

Помимо явно исламских мыслителей, были и другие, такие 
как египетский муфтий Камиль, чей национализм не был 
просто светским. Камиль видел Египет одновременно европей-
ским, османским и мусульманским.

Заключение

Несмотря на то, что империя называлась «больным чело-
веком Европы» с экономической точки зрения, на самом деле 
слабость империи заключалась не в  ее развивающейся эко-
номике, а в культурном разрыве, который отделял ее от евро-
пейских держав. Проблемы империи на самом деле были ре-
зультатом неспособности справиться с  новыми проблемами, 
возникшими в результате конфликта между внешним империа-
лизмом и растущим внутренним национализмом. Империали-
стическая политика сильных держав Европы оказала огромное 
влияние на страны, которые не могли противостоять ино-
странной интервенции, пошатнула их внутриполитическую си-
стему, экономику и другие сферы жизни.
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Отправной точкой для формирования систематизирован-
ного градостроительного российского законодательства 

является создание Строительного устава 1832  года. В  уставе 
были собраны опубликованные до этого времени законы, ко-
торые контролировали строительную сферу [1, с. 64].

Строительный устав являлся также частью двенадцатого 
тома Свода законов Российской империи, а также имел место 
во второй книге четвертой части «Свода уставов государствен-
ного благоустройства».

Разбирая Строительный устав более детально, отметим, 
что структурно он состоял из семи параграфов. Первый па-
раграф содержал информацию о  тех учреждениях, которые 
непосредственно были заняты руководством строительной 
области. Также, данный параграф регламентировал работу 
строительных органов в  стране, губернских частях и  от-
дельных городов, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Керчь, 
Таганрог и  Одесса. Второй параграф устанавливал правила 
постройки казенных учреждений, например, такие как: казна-
чейства, воинские учреждения, губернаторские дома, па-
мятники, мосты, набережные и т. д. Данный параграф также 
регулировал финансовую часть строительства, порядок про-
ведения строительных и  ремонтных работ, общий вид ар-
хитектуры построек, и  ведение отчета строительной части. 
Третий параграф содержал информацию о строительстве пра-
вославных церквей, а также церквей иных христианских ве-
рований, мечетей, и их финансирование. Четвертый параграф 
регулировал постройку общественных учреждений, а именно: 
здания Общественного призрения, гостиные дворы, заве-
дения военного караула и ночных сторожей, амбары. Пятый 
параграф устанавливал правила постройки городских эле-
ментов (площади, улицы, тротуары, мосты). Шестой параграф 
контролировал застройку частных учреждений (дома, фа-
брики и т. д.). Седьмой параграф содержал правила строитель-
ства в сельской местности.

Помимо Строительного устава, нормативно-правовую ос-
нову градостроительства составляли определенные гражданские 
законы, некоторые специальные уставы (такие как Пожарный 
устав), утвержденные планы городов, сборники образцовых вы-
сочайше апробированных фасадов для строительства.

В 1832 году вся гражданская строительная часть из Мини-
стерства внутренних дел была передана в  ведение Главного 
управления путей сообщения и  публичных зданий (ГУПС 
и ПЗ). МВД через департамент общих дел продолжал контро-
лировать строительство монументов. Кроме того, в  ведение 
ГУПС и ПЗ не входили здания, состоявшие в других ведомствах 
и министерствах, имевших свои строительные органы. В 1843–

1844 гг. руководство застройкой городов перешло в  ведение 
Министерства путей сообщения [2, с. 93].

В течение XIX — начала XX вв. Строительный устав изда-
вался четыре раза в  1832, 1842, 1857, 1900 гг. с  соответствую-
щими изменениями.

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что градо-
строительное российское законодательство претерпевало ряд 
изменений с течением времени. Связано это было с постоянно 
меняющимися условиями жизни, которые диктовали свои тре-
бования для благоустройства города. Прослеживается опре-
деленная тенденция эволюции градостроительного законода-
тельства — последовательный спад централизации руководства 
строительством. Таким образом, стали проникать более демо-
кратические формы организации строительства.

Ослабление правил регламентации происходит в  области 
проектировки городов, создании планов постройки различных 
видов зданий, управлении строительством в губерниях и неко-
торых городах.

Обращаясь к Строительному уставу разных годов, выделим 
ряд статей, подтверждающих данную тенденцию. Статья №  716 
Устава 1832 года гласит: «Город строится не иначе, как по плану, 
Высочайше утвержденному»  [3, с.  151]. Далее Строительный 
устав 1900  года данные полномочия передает уже Городской 
думе. Статья №  178 по Уставу 1900  года утверждает: «Рассмо-
трение предложений об изменениях в  плане городского посе-
ления и о составлении новых на оное планов предоставляется 
Городской Думе. Постановления Городских Дум по сим пред-
метам, подлежать утверждению порядком, в  Городовом Поло-
жении указанным» [4, с. 230]. По данной статье мы видим, что 
изменения в  планировки города регламентируется Городовым 
Положением.

В статье №  747 Строительного устава 1832  года гово-
рится, что «фабрик и заводов, вредных чистоте воздуха, в го-
родах и  выше городов по течению рек и  протоков строить 
не дозволяется хозяевам существующих заведений назначен 
с 1826 года десятилетний срок, в продолжение которого они 
обязаны перенести свои заведения на назначенные места» [3, 
с. 160]. Данная статья изменяется в ходе принятия Строитель-
ного устава 1900 года. В первом примечании к статье №  165 
отмечается, что «предоставляется Министерству Внутренних 
Дел разрешать оставление существующих подобного рода за-
ведений на местах» [4, с. 229]. Из этого можно сделать вывод, 
что в конце XIX — начале XX вв. политика государства и го-
родского управления была направлена на экономическое раз-
витие в больше степени, чем на санитарно-гигиенические ус-
ловия.
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Анализируя Строительные указы разных годов, отмеча-
ется варьирование количества статей в этих указах. В 1857 году 
общее число статей составляло 532, в 1900 году это число было 
сокращено до 242 статьи. Данная тенденция может быть свя-
зана с  децентрализацией регламентации градостроительной 
политики. В 1870 году было выпущено Городовое положение, 
в ходе которого в компетенцию городов вошло право издавать 
свои постановления в  области благоустройства и  строитель-
ства. В  связи с  этим не было необходимости иметь большой 
Строительный устав, поэтому он и был сокращен, так как часть 
строительных вопросов перешли под контроль городского са-
моуправления [1, с. 88].

Разбирая Городовое положение 1870 года, отметим, что струк-
турно оно состояло из семи разделов, которые отвечали вопросам 
деятельности городского управления. Сфера благоустройства го-
родской среды регламентировалась разделом первым «Общие 
положения» и третьим разделом «Об участии городского обще-
ственного управления в делах по благоустройству города».

В статье №  2 утверждается что входит в сферу деятельности 
городского управления: «дела по внешнему устройству города, 
а  именно: попечение об устроении города, согласно утверж-
денному плану; заведывание, на основании правил ниже из-
ложенных устройством и  содержанием улиц, площадей, мо-
стовых, тротуаров, городских общественных садов, бульваров, 
водопроводов, сточных труб, каналов, прудов, канав и  про-
токов, мостов, гатей и  переправ, а  равно и  освещением го-
рода устройство на счет города благотворительных заведений 
и больниц попечении о народном образовании а также устрой-
ство театров, библиотек, музеев и других подобного рода за-
ведений» [5, с. 5–6]. Статья №  113 указывает на утверждение 
изменений в городской планировке, а также принятие новых 
планов Городской думой. В  статьях №  114, 115 Городская 
управа признается органом, который устанавливает планы 

и фасады частных зданий, а также строительство пристаней, 
общественных купален и бань, «безвредных» промышленных 
предприятий [5, с. 97].

Подводя вышеизложенному вывод, можно сказать, что при 
разборе вопросов благоустройства городской среды подведом-
ственными органами власти, выделяется определенная область 
контроля за строительной политикой местными органами 
власти, вне компетенции Строительного устава.

Эволюционный процесс становления российского гра-
достроительного законодательства в  период с  XIX по начало 
XX вв. относительно можно разграничить двумя этапами.

Первый этап берет свое начало с 1832 года, когда в свет вы-
ходит Строительный устав. Данный момент можно назвать на-
чалом формирования кодификации строительного права.

Второй этап приходится на конец XIX — начало XX вв., когда 
происходит ослабление контролирующих функций центральных 
органов власти в области строительства, а также характеризуется 
весьма энергичным развитием городов и строительного ремесла. 
На данном этапе наблюдается процесс уничтожения системати-
ческого градостроительства как такового.

Подводя итог всему вышеизложенному, выделим, что точкой 
отсчета для становления российской градостроительной поли-
тики в XIX — начале XX вв. является 1832 год, когда создается 
Строительный устав, включающий в  себя все ранее опубли-
кованные законодательные документы в  области строитель-
ства. Особая тенденция в градостроительстве этого периода — 
в первой половине XIX века правительство являлось главным 
рычагом в отношении градостроительства. В последующий пе-
риод, на который в  большей степени повлияло создание Го-
родового положения 1870  года, сфера влияния на градостро-
ительную политику отходит в  руки местных органов власти. 
Таким образом, возникает децентрализация в  области градо-
строительного управления Российской империи.
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Данная статья посвящена вопросу правового регулирования порядка захоронения погибших при защите Отечества во время 
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Введение

Программа патриотического и гражданского воспитания мо-
лодёжи всё чаще определяется как одна из приоритетных в совре-
менной молодёжной политике. Для нас, исключительно важно, 
каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные 
социальные роли — роль гражданина и роль патриота [1].

Основными задачами поисковой работы является увекове-
чение памяти погибших при защите Отечества, а  также воен-
но-патриотического воспитание современной молодежи. По-
исковая работа осуществляется путём выявления неизвестных 
воинских захоронений для постановки их на государственный 
учет и  непогребённых останков погибших или пропавших без 
вести при защите Отечества для последующего их захоронения, 
а также установление имен погибших и пропавших без вести для 
увековечения их памяти. На федеральном уровне правовое регу-
лирование правоотношений в области поисковой работы и уве-
ковечения памяти погибших при защите Отечества осуществля-
ется: Законом Российской Федерации от 14.01.1993 №  4292–1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» (далее — 
Закон №  4292–1); Статьей 4 Закона №  4292–1 определен порядок 
захоронения (перезахоронения) погибших при защите Отече-
ства. Захоронение (перезахоронение) погибших при защите Оте-
чества осуществляется с отданием воинских почестей. При этом 
не запрещается проведение религиозных обрядов. [2, 3].

Основная часть

За 2021–2022 гг поисковым отрядом «Рейд» (г. Санкт-Петер-
бург) организовано более сорока разведывательных выездов 
и шесть поисковых экспедиций на территории Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга Республики Карелия, а  также на 
островах Гогланд и Игривый.

Результат поисковых работ:
— Найдены останки 133 бойцов и  командиров Красной 

Армии.
— Установлены имена 18 погибших, у 7 найдены родствен-

ники.
— Найдены 34 смертных медальона, 1 орден «Знак Почета», 

2 медали «за Оборону Ленинграда», 7 подписных вещей, но-
мерные детали 2 самолётов.

— Передали останки 4 бойцов и командиров РККА для за-
хоронения на Родине.

— Отработаны места падения двух штурмовиков Ил-2, 
установлены судьбы экипажей.

— Установлены 2 памятных знака на местах падения само-
лётов.

— Подготовлен для установки памятник лётчику лейте-
нанту Шубладзе Геннадию Константиновичу, а  также подго-
товлен для замены памятный ШИСБРу (штурмовым инже-
нерно-саперным бригадам), который был украден вандалами 
летом этого года с урочища Вороново.

Ответственность за содержание мест захоронения, обору-
дование и оформление могил и кладбищ погибших при защите 
Отечества возлагается на органы местного самоуправления, 
а  в  части отдания воинских почестей — на органы военного 
управления. Захоронение непогребенных останков погибших, 
обнаруженных в  ходе поисковой работы на территории Рос-
сийской Федерации, организуют и проводят органы местного 
самоуправления, а  на территориях других государств — Ми-
нистерство иностранных дел Российской Федерации через ди-
пломатические представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации. При обнаружении останков военнос-
лужащих армий других государств захоронение производится 
с  информированием, а  в  необходимых случаях и  с  участием 
представителей соответствующих организаций этих госу-
дарств. Перезахоронение останков погибших проводится по 
решению органов местного самоуправления с  обязательным 
уведомлением родственников погибших, розыск которых осу-
ществляют органы военного управления. Захоронение по-
гибших в ходе военных действий проводится в соответствии 
с требованиями уставов, приказов и директив командования. 
Обнаруженные неизвестные ранее воинские захоронения 
после их обследования, учета и  регистрации благоустраива-
ются силами органов местного самоуправления с участием во-
инских частей, дислоцированных на соответствующих терри-
ториях.

Выводы

Поисковая работа в целях выявления неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков, установления имен по-
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гибших или имен пропавших без вести организуется и  прово-
дится общественными объединениями, уполномоченными на 
проведение такой работы. Проведение поисковой работы в ме-
стах, где велись военные действия, а также вскрытие воинских 
захоронений в  порядке самодеятельной инициативы запреща-
ется (статья 8 Закона №  4292–1). Найденные оружие, документы 
и другое имущество погибших передаются по акту в органы во-
енного управления по месту их обнаружения для изучения, про-
ведения экспертизы и учета. При этом документы, личные вещи 
и награды погибших передаются их родственникам или в музеи, 

стрелковое оружие передается в органы внутренних дел. При об-
наружении взрывоопасных предметов необходимо сообщить 
в  органы военного управления, которые в  установленном по-
рядке принимают меры по их обезвреживанию или уничто-
жению. Изъятие в порядке самодеятельной инициативы взрыво-
опасных предметов с мест их обнаружения и их транспортировка 
запрещаются (статья 9 Закона №  4292–1). Проводить поисковую 
работу могут поисковые отряды, которые вошли в  Поисковое 
движение России, а также иные организации, но при условии, что 
такой вид деятельности прописан у них в уставе.
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Освещение журналом «Русское богатство» церковной реформы 1905 года
Тихонов Никита Сергеевич, студент

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина

Редакция либерально-народнического журнала, твердо сто-
явшая на принципах Николая Константиновича Михай-

ловского, проповедовала ценность личности как высший идеал 
развития общества. Находясь в оппозиции к самодержавному 
режиму, журнал остро критиковал его церковную политику. 
Принижение не православных конфессий и  отсутствие веро-
терпимости вызывали острое неприятие редакции журнала. 
Административное давление на иноверцев она рассматривал 
как средство политической борьбы. Положение, при котором 
иноверцы находились в непосредственной зависимости от гу-
бернской и центральной власти, публицисты журнала сравни-
вали с современными методами инквизиции, которые никак не 
сочетаются с  принципами правового государства. Подобное 
положение вещей «Русское богатство» видело в отсутствие са-
мобытности церкви, а саму идею полицейского надзора за ве-
роисповеданием — заимствованной с запада: «нигде западная 
полицейская идея, писал журнал, не была так глубоко воспри-
нята, как у нас, нигде западная церковность не имела таких гро-
мадных успехов. Почти два века Россия несет на себе это иго: 
византийские цепи сменила она на смирительную рубашку 
старой полицейской Европы» [1].

Позиция «Русского богатства» состояла в том, что желание 
государства регламентировать религиозные законы неиз-
бежно обречено на провал, так как оно может добиться только 
регламентирования внешних религиозных правил, внутренне 

же состояние человека так и останется для государства не под-
властным контролю, а  попытка переложить саму нравствен-
ность из области внутреннего мира, свести ее исключительно 
к внешним проявлениям, является началом разложения самой 
нравственности, а вместе с ней и всего народа. К тому же по-
добные действия со стороны государства не дальновидны 
из-за очевидного их неисполнения и дискредитирует само го-
сударство, попытки которого добиться своих целей идут либо 
через прямое принуждение, либо через запугивание. Таким об-
разом оно пытается противопоставить нравственному началу 
в душе человека его низменные инстинкты. Воспитывая в насе-
ление такие отрицательные качества как ложь, трусость и ли-
цемерие.

Революция, начавшаяся 9  января 1905  года, шла по воз-
растающей фазе, и  к  весне она достигла своего пика. Само-
державие искало пути выхода из положения, существенные 
уступки в  конфессиональной политике были одним из шагов 
к решению политического кризиса. Еще 19 февраля 1905 г. ми-
нистрами внутренних дел и юстиции были разосланы на места 
циркуляры, которые предписывали губернаторам «без замед-
ления» принять меры к  устранению административных стес-
нений в сфере религии. А 17 апреля 1905 г. (в пасхальное вос-
кресенье) был обнародован и царский указ о веротерпимости.

Указ 17 апреля «Об укреплении начал веротерпимости» рус-
ское общество приняло не однозначно: либералы рассматри-
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вали этот закон как первый шаг в деле построения свободы ве-
роисповедания, хотя отмечали его не завершенный характер. 
Позитивным итогом реформы они посчитали отказ правитель-
ства от уголовного преследования за вероотступничество. Кон-
серваторы видели в  нем удар по православной церкви, пода-
вляющая часть епархиальных архиереев утверждала, что указ 
фактически лишает русскую православную церковь положения 
государственной церкви и  ставит ее в  один ряд с  существу-
ющими в  империи вероисповеданиями. «Русское богатство» 
как ведущий печатный орган либерального народничества 
не могло пройти мимо этого события. Журнал характеризует 
указ 17 апреля как попытку государства «опереться не только 
на силу свою и  других общественных союзов, но и  на нрав-
ственные силы индивида» [2], в этом безусловно он видит шаг 
благоприятствующей событиям сегодняшнего дня. Но давая 
ему свою оценку, журнал видит в  этой попытке скорее полу-
меру, чем структурное изменение правового положения многих 
граждан, населяющих империю.

В самом указе имелось семнадцать пунктов, каждый из ко-
торых содержал те или иные послабления. Тщательно проана-
лизировав содержание указа, «Русское богатство» обнаружило 
в нем многие ограничения. Основной пункт указа был о том, 
что переход из одной христианской конфессии в другую больше 
не подлежит преследованию, но при этом переход из христиан-
ства в не христианскую веру по-прежнему будет подвергаться 
все тем же последствиям, которые были и до указа. То есть по-
лучается размытая ситуация, при которой наказание за отпа-
дение от православия отменяется, но наказание за отпадение 
от христианства остается. Пояснения комитета министров по 
этому поводу, в  котором говорилось, что прямое разрешение 
принятия не христианских исповеданий «не соответствовало 
бы глубокому сознанию истинности высоких начал, лежащих 
в основе веры христовой» [2] журналу кажутся как минимум 
поверхностными, ведь в таком случае сохраняются все те же ад-
министративные барьеры для одних граждан и  администра-
тивные привилегии для других.

В результате закона инославные церкви получили некоторые 
послабления, для них значительно облегчилась постройка, воз-
обновление, ремонт церквей и молитвенных домов. Так же раз-
решено преподавание закона божия инославных исповеданий 
на родном языке учащихся, при этом преподавание разрешено 
духовным лицам подлежащего исповедания. Так же разрешено 
основание церковных братств из духовных и светских лиц инос-
лавных исповеданий. Для римско-католического духовенства 
отменен экзамен, состоящий «из русских предметов», а также 
прекращено закрытие монастырей в Польше и разрешен прием 
в них новых монахов. Раскольники и сектанты в некоторых во-
просах были приравнены к инославным. Уравнение это заклю-
чается в праве на владения имуществом от имени религиозных 
обществ, на сооружение молитвенных домов, на устройство 
скитов и  обителей, печатание богослужебных книг, препода-
вание закона божьего, ведение метрических книг своими ду-
ховными лицами и  устройство особых кладбищ. Подобно 
членам инославных христианских исповеданий раскольники 
и сектанты освобождены от всех ограничений, стесняющих их 
право на государственную и общественную службу. Несмотря 

на это, права, дарованные религиозным обществам расколь-
ников и  сектантов, остаются значительно меньше прав даже 
инославных церквей. Во-первых, духовенству раскольников 
и  сектантов не разрешается носить иерархических наимено-
ваний, во-вторых, ему запрещается надевать священнослужи-
тельское облачение, в-третьих, духовные школы должны содер-
жаться только за счет самих верующих. Подобное положение 
«Русское богатство» характеризует как перевод раскольников 
и сектантов с низшей ступени иерархической лестницы испо-
веданий на боле высокий уровень, когда они становятся офици-
ально признанными государством религиозными обществами. 
Что совсем не факт будет ли на руку самим представителям этих 
вероисповеданий, потому что теперь за ними будет установлен 
административный надзор. Теперь все уставы богоугодных за-
ведений, сооружение молитвенных домов, устройство скитов 
и обителей, выборы настоятелей и наставников — все эти акты 
будут подлежать утверждению со стороны административной 
власти.

Из не христианских исповеданий небольшие уступки полу-
чили только мусульмане и  буддисты. Магометяне и  ламаиты 
уравнены в  правах с  сектантскими обществами, а  мусуль-
манское духовенство освобождается от призыва на действи-
тельную военную службу, отныне ламаитов запрещено назы-
вать идолопоклонниками и язычниками.

Только в  одном отношении «Русское богатство» считает, 
что реформа убрала принудительное и насильственное преоб-
ладание господствующей веры. Это касалось приемных и под-
кинутых детей, которые теперь имели право воспитываться 
в вере тех семей, которые их приняли. Для детей до 14-летнего 
возраста, при переходе родителей в другую вру, дети следуют 
за ними, а смешанные браки православных с раскольниками 
и  сектантами совершаются на тех же основаниях, как с  ли-
цами инославных исповеданий. Обязанность родителей вос-
питывать детей в  православии, раз один из супругов право-
славный, остается в прежнем положении, но по новому закону 
при достижении 21 года дети от таких браков могут принять 
религию инославного родителя. Журнал замечает, что не было 
сделано никаких послаблений представителям иудейского ве-
роисповедания. «Очевидно, евреи еще не заслужили благово-
ления начальства, не сумели доказать ему в достаточной сте-
пени свою благонадежность»  [2], — констатирует «Русское 
богатство». Все те ограничения, которым подверглось еврей-
ское население, а именно ссылка за черту оседлости, лишение 
основных прав гражданина, сбор особых податей и  налогов, 
все это закон 17 апреля оставляет в силе, а ведь это касалось 
6 миллионов евреев, населяющих Россию. Поэтому «Русское 
богатство» считало, что те религиозные рамки, которые су-
ществовали до принятия закона, с  его принятием никуда не 
ушли, они лишь сузили свое действие. Также «Русское богат-
ство» настаивало на том, что любая свобода, в том числе сво-
бода религиозного вероисповедания возможна только в пред-
ставительном государстве, и сколько не маскируйся под начала 
веротерпимости свобода совести без всенародно выборных 
властных органов невозможна. Итогом реформы по мнению 
«Русского богатства» стало сохранившееся положение право-
славной церкви, она оставила за собой исключительное право 
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на духовную пропаганду и  цензуру, поэтому этот закон рав-
ноправия между конфессиями не достиг. Все христианские ве-

роисповедания получили значительные преимущества в срав-
нении с нехристианскими.
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В данной статье рассмотрена международная обстановка в  годы начала «холодной войны». На международной арене после 
Второй мировой войны произошли глубокие изменения. Значительно выросли влияние и авторитет СССР. Это было геополитиче-
ское, военное, экономическое и идеологическое противостояние между двумя блоками государств.
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После окончания Второй мировой войны страны Западной 
Европы и США объединились против СССР. Позиции Со-

ветского Союза на международной арене значительно укрепи-
лись и улучшились, в результате его победы во Второй мировой 
войне. Ряд стран Восточной Европы и Азии приступили к стро-
ительству социализма. Возникновение мощного социалистиче-
ского лагеря во главе с СССР существенно изменило геополи-
тическую ситуацию в  мире. Именно это послужило поводом, 
вместе с  другими причинами вышеизложенными, для начала 
затяжной «холодной войны». Это было глобальное, геополи-
тическое, экономическое и  идеологическое противостояние 
между СССР и ее союзниками, с одной стороны, США и их со-
юзниками, с другой.

Обстановка в  мире коренным образом изменилась. США 
из-за своего географического положения практически были не-
уязвимы. Они вышли в мировые лидеры, потому что не вели 
военные действия на своей территории, и  в  итоге сумела на-
растить военный, экономический и политический потенциал. 
США были основным поставщиком важной военной про-
дукции «Согласно закону о  ленд-лизе, США могли постав-
лять технику, боеприпасы, оборудование и прочее…» [1, с. 19], 
а также они финансировали коалицию. Естественно, в период 
1939–1945 годами произошел подъем в таких областях, как в во-
енной, экономической и политической. Промышленность США 
выросла примерно на 50%. Производилось в 4 раза больше обо-
рудования и  в  7 раз больше транспортных средств. Сельское 
хозяйство выросло на 36%. США контролировали около 80% 
золотого запаса капиталистического мира, на их долю приходи-
лось 46% мирового промышленного производства.

Но с окончанием войны им угрожал кризис перепроизвод-
ства. Так как в это время экономика европейских стран была 
разрушена, хотя и рынки были открыты для товаров США, но 
не было средств оплачивать закупки. «В  1947 г. Соединенные 
Штаты экспортировал в Европу в семь раз больше, чем импор-
тировали из нее». [1, с. 105].

Следует отметить особенность послевоенного периода, 
сдвиг влево произошел в  политической области не только 
в  восточноевропейских странах, но и  в  западноевропейских. 
Фашистские и  праворадикальные партии были ликвидиро-
ваны, выросло влияние коммунистов. Коммунисты в  период 
1945–1947 гг. входили в состав правительств таких стран, как 
Франции, Италии, Бельгии, Австрии, Дании, Норвегии, Ис-
ландии и  Финляндии. Революции народно-демократические 
в  странах Восточной Европы и  Азии. Главную роль играли 
коммунистические партии. Это был единый фронт демокра-
тических сил, который образовался в результате борьбы с фа-
шизмом в  этих странах. Они провели демократические пре-
образования в  своих странах. Образовалась многоукладная 
экономика, то есть сосуществование государственного, го-
скапиталистического, кооперативного и  частного секторов. 
Создавалась многопартийная парламентская форма полити-
ческой власти. В связи с такой обстановкой США опасались де-
лать какой-нибудь вклад в экономику европейских стран, так 
как было сильное влияние левых сих. Обстановка была неста-
бильна для капиталовложений.

В США был разработан проект, получивший название 
«плана Маршала». Европейским странам была предложена по-
мощь для восстановления экономики. То есть давались займы 
на покупку товаров США, но при этом вырученные деньги 
оставались у европейских стран и вкладывались в строитель-
ство предприятий на территории этих стран. Приняли этот 
план 16 государств Западной Европы. Ультиматумом было 
удаление коммунистов из правительств. Так и  произошло 
в  1947  году, коммунисты были удалены из правительств за-
падноевропейских стран. Такая же помощь была предложена 
и  восточноевропейским странам, но под давлением СССР 
они отказались от помощи. «Когда американцы предложили 
Европе «план Маршала«, руководители Чехословакии при-
няли единогласное решение направить своих представителей 
в Париж. Они были вынуждены пересмотреть свою позицию 
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через несколько дней, когда чехословацкая делегация услы-
шала от Сталина в Москве, что присоединение к «плану Мар-
шала» будет рассматриваться СССР как враждебное действие, 
противоречащее чехословацко-советскому союзу».  [2, с.  116] 
Эти действия вылились в то, что США разорвали советско-а-
мериканское соглашение о кредитах и приняли закон о запре-
щении экспорта в СССР.

Коренным образом изменилась колониальная система мира, 
то есть Вторая Мировая война стала началом распада колони-
альной системы мира. Борьба за независимость в послевоенное 
время развернулась в таких крупнейших странах, как Индии, 
Индонезии, Бирме, Непале, Пакистане, Цейлоне, Египте, Ал-
жире, Кубе и  многих других странах. Складывался так назы-
ваемый «третий мир». Они получили независимость в течение 
нескольких лет. Но, получив независимость, новые государства 
становились объектами явной или скрытой экспансии со сто-
роны своих прежних метрополий или других стран Западной 
Европы. СССР в свою очередь был заинтересован в экспорте 
своей идеологии и распространении своего политического вли-
яния, особенно после того, как он и его восточноевропейские 
союзники отказались от «плана Маршала».

Такая обстановка порождала вооруженные конфликты 
и локальные войны, кризисы, которые имели серьезные послед-
ствия не только для стран-участников, но и для всего мира.

После Второй мировой войны мир раскололся на два про-
тивоборствующих друг другу лагеря, которые в военной сфере 
опирались на два военных блока: Организация Североатланти-
ческого договора — НАТО и Организация Варшавского дого-
вора — ОВД.

Первым военным столкновением двух блоков после Второй 
мировой войны стала война в  Корее. Особенностью этой 
войны, следует отметить то, что она проходила на фоне недав-
него использования в этом регионе атомного оружия. Истоки 
войны лежали в  насильственном разделении Кореи по 38-й 
параллели на советскую и  американскую зоны оккупации. 
В 1945 году в декабре по поводу судьбы Кореи на Московском 
совещании министров иностранных дел СССР, США и Вели-
кобритании было принято решение, которое предусматри-
вало воссоединение Кореи как единого, независимого государ-
ства. Но вопреки решению Московского совещания, лидерами 
СССР и США судьба Кореи на Севере и Юге виделась по-раз-
ному.

Исходя из этого, естественно на севере к  власти пришли 
коммунисты, на юге — военные, которые опирались на помощь 
США. В результате на полуострове образовалось два государ-
ства: северная Корейская Народно-Демократическая Респу-
блика (КНДР) и южная Республика Корея.

Северокорейский руководитель Ким Ир Сен после по-
сещения Москвы в  1950  году заручился поддержкой СССР. 
«Северная Корея обратилась за помощью к  СССР и  Китаю, 
и  она была оказана. СССР помог ограниченным количе-
ством (до 5 тыс. чел.) военных специалистов и вооружением, 
а  Китай осуществил полномасштабное вооруженное втор-
жение в Корею. Вначале 1951 г. китайская армия решительно 
отбросила американские войска и  заняла столицу Южной 
Кореи Сеул». [3, с. 44] Так к середине сентября почти весь по-

луостров оказался в  руках КНДР. Казалось, что победа уже 
в ее руках. Но 7 июля Совет Безопасности ООН проголосовал 
за то, чтобы направить международные войска на помощь 
Южной Корее.

И вот в сентябре войска ООН, которую представляли в ос-
новном войска США, пришли на помощь Южной Республике 
Корее. В итоге развернулось мощное наступление на Север. Во-
йска США заняли Сеул, перешли границу и продолжили насту-
пление на КНДР. На грани полной катастрофы находилась Се-
верная Корея. И в это время неожиданно вмешался Китай, но 
при этом Китайское руководство не объявила войну США, от-
правил свои войска на помощь Северной Корее. Вскоре фронт 
выровнялся вдоль 38-й параллели, то есть границы, которая 
разделяла КНДР и Южную Корею.

Так война продолжалась три года. США существенно пре-
восходили китайцев в технике, и Китай понес тяжелые потери. 
Война закончилась перемирием 27 июля 1953 года. В Северной 
Корее у власти остался Ким Ир Сена, который принял почетное 
звание «великого вождя».

Также стоит отметить Иранский кризис. Это междуна-
родный конфликт между СССР с одной стороны и Ираном, За-
падными странами — с другой, который произошел в 1946 году 
и был связан с выводом советских войск из оккупированных 
областей Ирана.

В послевоенное время Иран попал в зону конфликта сверх-
держав. Это территория входила в разграничение сфер влияния 
великих держав на Среднем и  Ближнем Востоке. Известно, 
что во время Второй мировой войны СССР и Великобритания 
ввели свои войска в Иран с целью препятствовать деятельности 
немецкой агентуры. Но после Второй мировой войны войска 
недавних союзников были готовы грызть друг другу глотку. 
В это время укреплялось сотрудничество между США и Вели-
кобританией, это заключалось в противостоянии коммунизму, 
а  плюс к  этому начиналась в  Европе «холодная война» и  она 
приобретала глобальный характер.

Следует отметить, что противостояние между Великобрита-
нией и СССР за влияние на Ближнем Востоке началось задолго 
до войны. Кстати, противоборство это было наследием не менее 
острой англо-российской конкуренции. В 1944 году СССР об-
ратился к правительству Ирана с просьбой предоставить кон-
цессии на добычу североиранской нефти сроком на 60 лет — это 
стало новым этапом в истории противоборства. А также СССР 
стремился создать в северной части Ирана подобие буферной 
зоны.

Великобритания всеми способами пыталась предотвратить 
усиление СССР на Среднем и  Ближнем Востоке. Нефть при-
влекала многие государства, а  также и  США. Так правитель-
ство Ирана подвергалось давлению с трех сторон. Такая ситу-
ация вынудило меджлис принять закон о прекращении любых 
переговоров о предоставлении концессий до окончания войны. 
СССР этот поворот событий расценило как антисоветские дей-
ствия Великобритании.

Так дипломаты СССР потерпели неудачу, в  это время вы-
рабатывали новую стратегию по поводу борьбы за влияние 
в  Иране. Это выражалось в  использовании политической на-
пряженности внутри страны. В этом действии главная роль от-
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водилась Народной партии Ирана, которая была создана на ос-
новании финансовой поддержке СССР. Суть ее заключалась 
в  получении большинства мест в  иранском парламенте. Это 
создало бы условия для усиления советских позиций в Иране.

Иран в годы Второй мировой войны сохранял нейтральную 
позицию. Из вышеуказанного известно, что СССР и  Велико-
британия ввели свои войска в  Иран с  целью препятствовать 
деятельности немецкой агентуры. Дата вывода войск союзных 
держав из Ирана был установлен договором 1942 года. На осно-
вании договора, страны должны вывести свои войска из Ирана 
в  течение шести месяцев после окончания войны. В  резуль-
тате присутствие войск способствовало разворачиванию кон-
фликта.

К 1 января 1946 года Иран покинули все войска США. Вели-
кобритания заявила, что войска выведут до 2 марта. Со 2 марта 
СССР был готов начать выводить свои войска из «относительно 
спокойных» мест, то есть северных районов Ирана.

Танковые колонны войска СССР 4 и  5  марта начали дви-
жение к столице Ирана Тегерану, и непосредственно к границам 
с Турцией и Ираком. Эти действия встретили жестко не только 
Иран, но и ведущие западные столицы. В итоге, правительство 
Ирана 18 марта в острой форме поставило перед Советом Безо-
пасности ООН вопрос о немедленной эвакуации всех советских 
войск. Позиция западных стран были жесткие, и при этом еще 
негативное международное общественное мнение вынудили 
правительство СССР пойти на уступки. «В 1946 году СССР со-
гласился вывести свои войска в обмен на создание советско-и-
ранской нефтяной компании. Однако Иран денонсировал до-
говор, и в марте 1946 года 15 советских танковых бригад вошли 
на север Ирана (где были созданы Автономная Республика 
Азербайджан и Курдская Народная Республика). В ответ пре-
зидент США Трумэн послал к берегам Турции эскадру и ульти-
матум Сталину с требованием вывода войск. Трумэн угрожал 
даже применить атомное оружие — именно в  те дни в  Пен-
тагоне был создан план ядерной бомбардировки 25 городов 
СССР». [4] Москва 24 марта сообщила, что соглашение с Теге-
раном достигнуто, и  войска СССР будут выведены из Ирана 
в течение 5–6 недель.

Полной договоренности сторонам удалось достигнуть 
только лишь 4  апреля 1946  года. Последний вывод советских 
войск закончился 9 мая 1946 года, этот факт и положил конец 
«иранскому кризису». Но, заключительное решение о  соз-
дании советско-иранского нефтяного общества так и не было 
принято, так как откладывалось до созыва нового парламента, 
который впоследствии так и  не ратифицировал соглашение. 

Планы СССР потерпели крах, так как в декабре 1946 года было 
разгромлено правительственными войсками национальное 
движение Иранского Азербайджана.

Итогом кризиса стало ослабление позиций СССР, и  непо-
средственно укрепление позиций США на Ближнем Востоке.

Огромное значение имело и образование ООН в 1945 году, 
устав которой отражал принципы мирного существования, су-
веренитета и равенства всех стран мира. В тогдашней напря-
женной ситуации ООН «оставалась одним из немногих фо-
румов, обеспечивавших для дипломатов  [двух сверхдержав] 
возможность встреч и обсуждений различных вопросов меж-
дународных отношений». [5, с. 144]

ООН сыграла важную посредническую роль в разрешении 
палестинской проблемы. Столицы двух сверхдержав Москва 
и  Вашингтон одними из первых признали независимость ев-
рейского государства и  способствовали принятию Израиля 
в ООН в 1949 г. СССР и США осознавали возможности сотруд-
ничества в рамках ООН. Но к большому сожалению, это слу-
чалось нечасто. Сразу после палестинского вопроса, предметом 
дискуссий в ООН стал Берлинский кризис 1948–1949 гг. ООН 
не смогла предложить активного воздействия урегулирования 
кризиса, но сыграла роль неформальной площадки для разре-
шения противоречий, став «тихим каналом для дискуссий» [5, 
с. 161] между американскими и советскими дипломатами в фев-
рале — мае 1949  году. В  итоге это привело к  урегулированию 
Берлинского кризиса.

В итоге, можно сказать, международная обстановка в на-
чале «холодной войны» коренным образом изменилась. США 
из-за своего географического положения практически были 
неуязвимы. Они вышли в мировые лидеры. Изменилась ко-
лониальная система мира, то есть начала распадаться. Неза-
висимость получили в  течение нескольких лет такие круп-
нейшие страны, как Индия, Индонезия, Бирма, Пакистан, 
Цейлон, Египет. Значительно выросла роль СССР. Между-
народные проблемы не решались без его участия. Огромное 
значение имело образование ООН в 1945 году, которая сы-
грала важную посредническую роль в разрешении палестин-
ской проблемы, Берлинского кризиса, Иранского кризиса, 
войны в Корее.

Характерной чертой «холодной войны» было появление зон 
конфликтов. Каждый из конфликтов выносился на мировую 
арену. В этот ряд конфликтов входят такие, как палестинская 
проблема, Берлинский кризис, Иранский кризис, война в Корее. 
А  атомная бомбардировка Хиросимы и  Нагасаки в  1945  году 
явилась в роле политического давления на СССР.
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Введение. Один неправильный жест или неуместное слово 
могут обернуться дипломатическим скандалом и даже раз-

рушить отношения между странами или компаниями. Данный 
специалист дает советы о том, как лучше вести себя с полити-
ческой и бизнес-элитой того региона, в котором работает. Он 
может помочь устроить встречу и будет на ней переводчиком. 
Данный специалист может работать в  качестве независимого 
консультанта или преподавателя в  вузах. Его профессия счи-
тается престижной и востребованной, так как по работе часто 
контактирует с первыми лицами государств. Они много путе-
шествуют и постоянно изучают что-то новое.

Данная профессия будет интересна и актуальна для тех, кто 
силен в географии, интересуется религией и культурой разных 
стран, нравится история и обществознание, для тех, у кого гра-
мотная речь и хорошие ораторские способности, атак же легко 
дается изучение иностранных языков.

Цель статьи: определить какую роль играет специалист по 
международным отношениям в различных отраслях. Изучить 
его влияние в  компаниях, в  работе. Понять, насколько узкая 
и одновременно широкая данная профессия.

Объект исследования: отрасли, на которые идет влияние 
специалиста по международным отношениям.

Материал и  методы исследования: Концепция статьи со-
стоит в том, что нужно сформировать конкретные вопросы по 
поводу влияния специалиста по международным отношениям. 
Для решения задач, прочитано большое количество статей, 

просмотрены видео ролики с людьми, работающими в данной 
сфере. Это и  преподаватели, сотрудники кафедры междуна-
родных отношений, представители различных компаний, фри-
лансеры, переводчики.

Данное исследование основано, на материалах, представ-
ленных в  интернете, статьях, которые формируют знания, 
умения и навыки в международные отношения.

Чем же может заниматься специалист по международным от-
ношениям? Международные отношения это достаточно узкая 
и широкая и это парадокс. Одна их сфер и достаточно узкая, это 
дипломатическая деятельность. Это представительство, это пред-
ставительство в компаниях, а также на государственном уровне.

Широкое понятие данной профессии состоит в том, что вы-
пускники данной специальности являются многопрофиль-
ными работниками. Экономика, право, языки, все это изуча-
ется на международных отношениях.

Все разнообразие специалиста международных отношений 
принято классифицировать на основе различных критериев, 
среди которых:

— сферы: экономика, культура, политика;
— уровень интенсивности: высокий или низкий;
— с позиции напряжённости: стабильные, нестабильные;
— геополитический критерий: глобальный, региональный, 

субрегиональный.
Работа специалистом по международных отношениям за-

ключается в том, что можно выбирать различные направления. 
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В  данной статье будет рассказано о  двух направлениях. Госу-
дарственная служба и частная деятельность, работа в каких-то 
компаниях.

Государственная служба, сложная и  одновременно инте-
ресная работа. Сложность заключается в  том, что она накла-
дывает определённые ограничения. Специалист должен кон-
тролировать речь, одежду, публикации в  социальных сетях. 
Должен обращать внимание на то, что он делает, какие идеи он 
несёт. Каждое слово может нести тот или иной определённый 
смысл.

Один из моментов государственной службы заключается 
в  том, что нужно заниматься аналитической работой с  бума-
гами. Делать отчёты, переводы. Вклад в данную отрасль это не 
про государственную службу. Поэтому многие специалисты 
хотят более динамичного.

Работа в компаниях. В крупных российских и иностранных 
коммерческих компаниях, которые ведут зарубежную деятель-
ность, диплом международника сам по себе является стра-
ховкой от ненадежных ии сомнительных работодателей, по-
скольку только достаточно крупные и  успешные фирмы 
способны вести сотрудничество с иностранными партнерами. 
Чаще всего в такие компании требуются специалисты, владе-
ющие иностранными языками и  высокой культурой между-
народного общения, чтобы организовывать взаимодействие 
с иностранцами.

Например, такие промышленные гиганты как Газпром, 
Транснефть, Мечел, ЧЭМК. Высокотехнологические компании 
как Яндекс, а  также многочисленные компании, работающие 
в сфере торговли.

Специалисты в области международных отношений пригла-
шаются для работы в посольства и консульства, а также в раз-
личные внешнеэкономические структуры и  международные 
организации. Это работник с гуманитарным мышлением и ши-
роким кругозором: он знает иностранные языки, деликатен 
и разбирается в проблемах мировой политики.

Международники — это специалисты, главным дело ко-
торых является установление, поддержание или регулирование 
международных отношений. Среди представителей этой про-
фессии-дипломаты, переводчики, гиды, различные эксперты, 
консультанты, менеджеры. Каждый из них контактирует с пред-
ставителями разных стран. Так, дипломаты осуществляют пе-
реговоры с главами или иными уполномоченными лицами раз-
личных государств. Переводчики, благодаря своему знанию 
языков, устанавливают общение между иностранцами.

Специалисту в  области международных отношений, в  за-
висимости от своей должности, следует устанавливать контакт 

с иностранными гражданами и постепенно расширять их круг. 
Эксперты и  консультанты обязаны делиться своими профес-
сиональными мнениями и оценками с представителями обще-
ственности.

Выводы и заключение. Профессия дипломата — сложная 
профессия. Дипломат должен хорошо разбираться во всех 
сферах деятельности, должен быть эрудированным, знать 
все о своей стране (от географии до музыки и спорта), совер-
шенны в знании этикета. Дипломат — это полиглот, это пси-
холог.

История российской дипломатии берет старт с  IX  века. 
Именно тогда в мирных целях в Византию отправили первых 
послов.

Согласно истории, самому молодому российскому послу — 
Николаю Игнатьеву — было 27 лет. А первой в России и в мире 
женщиной послом стала Александра Коллонтай. Дипломати-
ческая служба появилась в середине XVI века, а первое посто-
янное дипломатическое представительство — при правлении 
Петра I.

Представители этой профессии служат в министерстве ино-
странных дел своей страны, посольствах, миссиях, предста-
вительствах данной страны в других государствах и междуна-
родных межгосударственных организациях.

Дипломатическая деятельность специалиста в одной стране 
не превышает 5  лет, далее его отзывают на родину или пере-
водят в  другое государство. Дипломаты проводят с  зарубеж-
ными коллегами переговоры от имени правительства, ведом-
ства иностранных дел или от лица других государственных 
органов, отстаивают внешние и внутренние интересы страны 
в межгосударственных организациях.

Международник может найти применение своим професси-
ональным навыкам в государственных учреждениях, торговых, 
финансовых, коммерческих организациях, сотрудничающих 
с другими странами. Незаменимы так же работники и в тури-
стических компаниях. Их знания могут пригодиться печатному 
издательству, занимающемуся выпуском переводным книг, пе-
риодических изданий. Данные специалисты также могут найти 
свое призвание в научной деятельности, преподавании и жур-
налистике.

Подводя итог можно сказать, что специалисту по между-
народным отношениям в  целях удачного завершения перего-
воров или заключения выгодного договора он должен обладать 
умением убеждать. Международнику пригодятся готовность 
к разъездам, способность быстро привыкать к новым условиям 
проживания в другой стране и умение подстраиваться под раз-
личные народные обычаи и культуру.
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Статья посвящена позиции и политическим устремлениям правительства Тайваня, в условиях обострившейся конфронтации 
США и Китая. Утверждается, что партийная платформа Китайской Республики выступает за независимость и привержен-
ность американским идеям о балансе сил в регионе. Обосновано, что вопросы о статусе Тайваня подпитывают рост напряжен-
ности между островным государством и Китаем, а также между Китаем и США.
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Тайвань представляет собой остров, отделенный от Китая 
Тайваньским проливом, и управляется независимо от КНР 

с 1949 г. КНР же рассматривает остров как «ренегатскую про-
винцию», подчеркивая в  своих стратегических документах 
внешнеполитического и  оборонного планирования идеи об 
«объединении» Тайваня с материковой частью Китая и восста-
новлении исторической справедливости [6].

Также и по мере усиления конфронтации между США и Ки-
таем баланс сил вокруг Тайваня коренным образом меня-
ется, переводя многолетний тупик в отношении его будущего 
в новую опасную фазу. Тайвань, более семидесяти лет высту-
павший против каких-либо инициатив по объединению со сто-
роны Китая, теперь оказался в центре прибрежных разногласий 
между Соединенными Штатами и КНР, что может, в том числе, 
повлиять и на региональный порядок.

Необходимо обозначить, что с  исчезновением стратегиче-
ской основы в американо-китайских отношениях после 2009 г. 
(заявленный Б. Обамой курс на «возвращение в Азию» [9], пре-
следовавший цель недопущения изменения баланса сил в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе в  пользу Китая) у  США отпала 
необходимость постоянного «сглаживания углов» в  двусто-
ронних противоречиях. В том числе, с новой силой начали акту-
ализироваться и такие проблемные вопросы, как тайваньский. 
Во многом это было связано с  нежеланием США содейство-
вать эскалации стратегического противостояния в  непосред-
ственной близости от китайских границ, что дополнялось 
фактическим отказом на официальном уровне от резких, про-
тиворечиях заявлений, а также публичной поддержки Тайваня 
в  конфликте с  КНР  [1, c. 100]. Политика США долгое время 
ограничивалась косвенным сотрудничеством (военная, финан-

совая поддержка Тайваня, с целью укрепления влияния в Юж-
но-китайском море) и дополнялась на официальном уровне ак-
центом на том, что в случае эскалации конфликта в ЮКМ, США 
не смогут оказать реальную поддержку бизнесу, который рабо-
тает в указанном регионе [8].

Резкое нарастание конфронтационности в  американо-ки-
тайских отношениях стало происходить с  2018 г., что пошат-
нуло хрупкий фундамент американо-китайских отношений. 
Как справедливо отмечает Я. В. Лексютина, политика США по 
«сдерживанию» Китая нашла свое отражение в развязывании 
«торговой войны», введении ограничений в  отношении ки-
тайских технологических гигантов и санкций в отношении ки-
тайских компаний, организаций и частных лиц [4, c. 25]. Уже 
в 2020 г. в США активизировался вопрос декаплинга, как устра-
нения взаимной зависимости американской и китайской эко-
номик, реконфигурации глобальных цепочек торговли таким 
образом, чтобы направить их в обход КНР. Закономерно, что на 
столь противоречивые действия со стороны Вашингтона Китай 
начал принимать аналогичные меры.

Стоит подчеркнуть, что нарастание конфронтационности 
в американо-китайских отношениях может подтолкнуть Китай 
к более тесному сотрудничеству с Россией, что придаст подъем 
как в  экономическом плане обеим странам, так и  в  других, 
ведь Россия ищет в Китае верного союзника не только в регио-
нальной, но и в мировой политике [2].

В данном контексте, подход США предполагает позициони-
рование КНР в качестве своего прямого геополитического оп-
понента, в спектр долгосрочных задач которого якобы входит 
идея смещения США с позиции главной действующей силы на 
геополитическом пространстве. Это и обуславливает действия 



«Молодой учёный»  .  № 13 (408)   .  Апрель 2022  г.288 Политология

США, направленные на ограничение укрепления стратегиче-
ских позиций Китая — как в политической, так и в торгово-э-
кономической, инвестиционной, финансовой, научно-техниче-
ской и технологической сферах.

С точки зрения бывшего советника по национальной без-
опасности в  администрации Б. Обамы, в  2020–2022 гг. тай-
ваньский вопрос перестал быть чем-то вроде узкой, мелкой 
проблемы и стал центральным театром (если не центральной 
драмой) в  американо-китайском стратегическом соперниче-
стве [5].

Китай, по мере укрепления своих экономических, военных 
позиций, также последовательно наращивал давление на Тай-
вань с целью недопущения внешней поддержки тайваньского 
режима со стороны США и других государств. Растущий стра-
тегический, военный потенциал КНР обусловил трансфор-
мацию восприятия Китая со стороны США и  способствовал 
последовательному росту конкуренции между КНР и США за 
влияние в  АТР. Это также привело к  наращиванию межгосу-
дарственной конкуренции и обусловило, как трансформацию 
подходов США к отношениям с КНР, так и изменение политики 
США, сделав Тайвань ареной китайско-американской конку-
ренции. Китай стремится вернуть под свой контроль страте-
гически и  символически важный остров, а  США рассматри-
вают Тайвань в контексте более широких вызовов со стороны 
Китая [11].

В то же время политика Тайваня четко выстраивается с по-
зиции независимости. Как подчеркнула президент Тайваня Цай 
Инвэнь в своей иннаугурационной речи с началом деятельности 
на посту президента с 2016 г., она будет стремиться защищать ис-
ключительный суверенитет и территорию Китайской Республики 
от каких-либо посягательств со стороны Пекина, обращаясь за 
союзнической поддержкой именно к  США  [6]. На данный мо-
мент правительство Тайваня также настаивает на более широкой 
глобальной поддержке своего государства, подчеркивая, что па-
дение Тайваня будет иметь катастрофические последствия для 
мира в регионе и системы демократических союзов [12].

К тому же, на фоне накала американо-китайских отношений 
в  последние годы, в  Тайване только укрепляется политиче-

ская поддержка президента острова Цай Инвэнь, которая стре-
мился наладить связи со странами, все более настороженно от-
носящимися к Китаю (в первую очередь с США). В частности, 
большинство жителей Тайваня поддерживают сохранение 
островным государством статус-кво. Согласно опросам обще-
ственного мнения, проведенным в 2021 г. Национальным уни-
верситетом Тайваня (Чэнчи), 60,9% жителей государства от-
носят себя исключительно к тайваньцам и около 65% жителей 
поддерживают независимость государства и выступают против 
объединения Тайваня с Китаем [3].

С точки зрения тайваньского правительства, неспособность 
мирового сообщества защитить Тайвань станет катастрофой не 
только для тайваньцев, так как, по всей видимости, приведет 
к  разрушению архитектуры безопасности, которая обеспечи-
вала мир и исключительное экономическое развитие в регионе 
на протяжении семи десятилетий  [10]. В этом контексте Тай-
вань придерживается позиции наиболее тесного сближения 
с США, постоянно акцентируя внимание на том, что американ-
ское законодательство декларирует оказание помощи Тайваню 
в  поддержании обороноспособности и  рассматривает угрозы 
острову как предмет «серьезной озабоченности» [11].

Таким образом, можно говорить о том, что в условиях совре-
менных процессов американо-китайского декаплинга, проти-
воречия между Тайванем и КНР носят системный и продолжи-
тельный характер, вовлекая третьих заинтересованных акторов 
в лице США, в результате чего могут быть идентифицированы 
лишь в качестве одной из сфер конкуренции и противостояния 
на современном этапе, разрешение которых располагается не 
только в дипломатической, но и в военной плоскости. Это об-
уславливается тем, что растущий военный потенциал Китая 
и без того беспокоит США, а также ухудшение отношений по 
обе стороны пролива могут спровоцировать конфликт, ко-
торый потенциально может привести к еще большей конфрон-
тации между США и Китаем. Это связано с тем, что Китай не 
исключает применения силы для достижения «воссоединения» 
Тайваня, а Соединенные Штаты не исключают возможности за-
щиты Тайваня в случае нападения Китая, опираясь на законода-
тельные основы о неизменной поддержке тайваньского народа.
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Противодействие коррупции со стороны государства: опыт Китая
Прохоров Эрнест Тигранович, студент

Московский государственный областной университет (г. Мытищи)

В статье рассмотрены и проанализированы комплексные меры по борьбе с коррупцией в Китае. Исследованы меры, как глобаль-
ного противодействия коррупции, за пределами Китая, так и локального, внутри самой страны. При проведении исследования 
автор использовал различные методы научного познания, такие как анализ и синтез, аналогия и моделирование, компаративи-
стика. Информация о противодействии коррупции в Китае взята из различных источников — научных статей и новостных 
источников, затем путём обобщения и анализа переработана с целью обобщения опыта китайских политических реалий, касаемо 
противодействия коррупционной деятельности.

Ключевые слова: коррупция, коррупционная деятельность, противодействие коррупции, антикоррупционные меры, Китай, 
глобальный и локальный уровни противодействия коррупции.

Countering corruption by the state: China’s experience

The article discusses and analyzes comprehensive measures to combat corruption in China. The measures of both global anti-corruption, out-
side of China, and local, inside the country itself are investigated. During the research, the author used various methods of scientific cognition, such 
as analysis and synthesis, analogy and modeling, comparative studies. Information on anti-corruption in China is taken from various sources — 
scientific articles and news sources, then, by generalization and analysis, it is reworked in order to generalize the experience of Chinese political re-
alities with regard to countering corruption activities.

Keywords: corruption, corruption activity, anti-corruption, anti-corruption measures, China, global and local levels of anti-corruption.

В 90-е годы прошлого столетия в  Китае объявили борьбу 
с взяточничеством и коррупцией в стране. Самый громкий 

скандал, связанный с  коррупцией, произошёл в  провинции 
Сычуань 12  мая 2008  года во время одного из самых разру-
шительных землетрясений в Китае, в котором в соответствии 
с официальными данными погибло 69 тысяч человек. Практи-
чески весь город был погребен под руинами. Вскоре стало ясно, 
почему произошли такие разрушения, местные власти решили 
сэкономить на строительстве жилых объектов и  обустрой-

стве инфраструктуры, поэтому здания были построены с нару-
шениями технологий прочности и  не выдержали природного 
катаклизма. Разрешение на строительство, по официальной 
версии, дали коррумпированные чиновники.

Последствия землетрясения дали серьезный стимул цен-
тральным китайским властям начать расследования, чтобы ра-
зобраться в этой непростой ситуации. Заметим, что в Китае до 
сих пор распространен вид взяток, носящий специфическое 
для слуха русского и европейского человека название, как Гу-
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аньси. Гуаньси — это один из видов коррупционных действий, 
когда частные негосударственные предприятия или корпо-
рации, принимающие те или иные промышленные решения, 
которые требуют вмешательства государства, задабривают го-
сударство подарками, банкетами или предоставлением экс-
клюзивных услуг. С приходом к власти ныне действующего ру-
ководителя Си Цзиньпина, в  стране начинается комплексная 
борьба с коррупцией, что спасло коррумпированный до этого 
Китай от окончательной разрухи. Одним из основных государ-
ственных решений, которое определило бурное развитие ки-
тайской экономики, стало проведение так называемой анти-
коррупционной реформы. Данная реформа получила название 
среди партийных деятелей населения — «Антикоррупционная 
компания».

Когда нынешний китайский лидер пришел к власти, он по-
клялся, что устроит настоящую охоту за «тиграми», «лисами» 
и «мухами». «Мухи» — это мелкие взяточники. «Тигры» — зар-
вавшиеся боссы, которые держат под своим контролем и мани-
пулируют «мухами». А «лисы» — кто пытается вывести капитал 
за границу. Об этих трёх категориях коррупционеров, а также 
о борьбе с ними и пойдёт речь далее.

Громкие дела о коррупции среди политиков 
и предпринимателей

В 2009 году Лю Чжихуа — вице-мэр Пекина, был привлечен 
к уголовной ответственности за растрату бюджетных государ-
ственных средств, выделенных на организацию и  проведение 
Олимпийских игр 2008 года. Его приговорили к смертной казни 
через расстрел. К одному из самых громких дел относится дело 
члена Политбюро КПК Бо Силая, которое в 2013 году всколых-
нуло общественность [3, с. 925]. Его обвинили в том, что он, ак-
тивно борясь с  организованными преступными группиров-
ками, обходил закон и  игнорировал некоторые юридические 
процедуры. В 2013 году он был приговорен к пожизненному за-
ключению за взяточничество, массовые репрессии, а, следова-
тельно, за злоупотребление служебным положением.

В 2020 году в Китае привлекли к ответственности крупного 
банкира Лайю Сяоминю, директора компании China Huarong 
Asset Management, у которого после тщательных проверок след-
ствие обнаружило взятки на общую сумму в  276 миллионов 
долларов  [3, с.  924]. На месте проживания чиновника нашли 
огромное количество сейфов, в  которых находились золотые 
слитки, дорогие ювелирные украшения, наличные и множество 
ценных бумаг. Уже в  2021  году чиновник был признан вино-
вным в коррупционной деятельности и взяточничестве и при-
говорён к смертной казни.

Восемь правил чиновника в КНР, как метод 
противодействия коррупции

Первое правило можно назвать теоретическим, несмотря на 
то, что для его реализации необходимо: проведение социологи-
ческих опросов, выявление основных проблем в той или иной 
политической, социальной и экономической областях, форму-
лирование структурированных решений конкретных государ-

ственных проблем. Для этого необходимо больше общаться 
с  простыми людьми, чтобы выявить трудности жизни, недо-
вольство в низовых слоях общества. Также нужно накапливать 
знания путем дискуссий и анализа китайских реалий на поли-
тическом, социальном и  экономическом уровнях, что гаран-
тирует приобретение важного опыта, который в  дальнейшем 
можно обратить против нечистых на руку чиновников, мини-
стров и прочих высокопоставленных политических фигур.

Второе правило первичного внутриполитического кон-
троля. Для его реализации следует беспрекословно подчи-
няться центру, без одобрения которого чиновники не имеют 
права устраивать заседания и совещания, праздничные меро-
приятия и банкеты. Все вопросы, поднимаемые на всекитайских 
заседаниях органов власти, строго контролируются и проверя-
ются аппаратом центральной власти. Такое давление необхо-
димо, чтобы государство знало обо всем, что происходит в ка-
ждом органе государственной власти, поскольку все вопросы 
и  их решение, задачи, поставленные на заседании, находятся 
под эгидой и строжайшим наблюдением действующей власти.

Третье правило, в  соответствии с  которым необходимо 
упрощать написание и  содержание документов. Оно направ-
лено на улучшение стиля документов, чтобы проще было разо-
браться, о чем гласит деловая бумага, договор или указ.

Четвертое — если поездка или мероприятие связано с  ка-
кой-либо дипломатической миссией, необходимо строго кон-
тролировать всех сопровождающих лиц, применять транспорт, 
регламентированный общими положениями и  правилами. 
Также запрещается привлекать к встрече зарубежной делегации 
китайских студентов, эмигрантов, представителей частных 
фирм или организаций. Встречают и провожают зарубежную 
делегацию исключительно уполномоченные для этого лица.

Пятое — во время проведения мероприятий или встреч, но-
сящих политический характер, нельзя перекрывать движение, 
вводить транспортные ограничения или нарушать нормальный 
ход городской жизни в местах, где проводятся государственные 
мероприятия или дипломатические встречи.

Шестое и  седьмое правило (касательно СМИ) — следует 
совершенствовать подачу новостных текстов о  политиче-
ской сфере деятельности. Журналисты должны писать лако-
нично и коротко, чтобы сэкономить время рядовым гражданам 
на чтение о  важных новостных обзорах и  заметок. Запреща-
ется публиковать статьи, дословно передающие речи и указы, 
принятые на государственных съездах и  заседаниях ЦК КП 
(Центральный комитет Коммунистической партии). Также 
строжайше запрещается обнародовать публицистические ма-
териалы, сборники, учебники или монографии о сказанном на 
съездах без соответствующего разрешения из центра.

Восьмое — каждый госслужащий должен быть примером 
неподкупности, экономии в  отношении служебной недвижи-
мости или транспортных средств. А,  главное, не выходить за 
рамки, установленные законом и положением госслужащего.

Не все приведённые пункты из восьми правил касаются 
непосредственно коррупции и  ее предотвращения. Но ка-
ждое правило имеет, если не прямое, то косвенное отношение 
к  видам пренебрежения полномочиями или превышения 
своего финансового, материального статуса и  положения чи-
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новников. Доподлинно известно, что по итогу 2017 года в ад-
министративном порядке получили наказание более семиде-
сяти тысяч госслужащих за нарушение восьми правил, речь 
о  которых идёт выше. Из самых распространённых правона-
рушений можно назвать следующие: организация роскошных 
мероприятий, носящих неформальный характер (свадьбы, за-
столья, банкеты), финансовые злоупотребления (оплата за ка-
зенный счет туристических поездок, получения взяток, неза-
конных субсидий и пособий).

Методы противодействия коррупции к гражданам Китая 
за пределами страны

В КНР согласно последним научным исследованиям суще-
ствует практика возвращения нечистых на руку политиков 
из-за рубежа на родину. Были проведены две основные и самые 
известные операции: «охота на лис» и «небесная сеть». Снова 
вспомним про вышеуказанную классификацию: тигры, мухи, 
лисы [3, с. 925]. В данной части статьи речь пойдет о тотальном 
выслеживании и  ликвидации чиновников (лис), решивших 
скрыться со своими огромными капиталами за рубежом, по-
дальше от юрисдикции китайских властей.

Операция №  1 (Небесная сеть) — благодаря данной опе-
рации удалось вернуть 2566 чиновников, которые были на ро-
дине осуждены за особо тяжкие коррупционные дела [5]. Эта 
операция берёт своё начало в  2014  году и  служит примером 
в  назидание действующим чиновникам, в  чьих намерениях 
есть желание нажиться на государстве. Практика показала, 
что данные операции служат психологическим давлением для 
многих чиновников, а также является действенным и довольно 
эффективным методом в борьбе с коррупцией в высших эше-
лонах власти. После операции «небесная сеть» были возвра-
щены все вывезенные бывшими китайскими служащими ка-
питалы на сумму около 1,25 млрд долларов (примерно 8,6 млрд 
юаней).

Операция №  2 (Охота на лис) — китайская тайная глобальная 
операция, которая дала свои плоды  [5]. Благодаря столь мас-
штабной операции было арестовано 40 из 100 разыскиваемых 
по всему миру китайцев, уличенных в государственной измене 
или использующих различные коррупционные схемы. Данная 
операция в  англоязычных СМИ также носила название Fox 
Hunt. Она была начата в 2014 году. Китайские власти направ-
ляли разведчиков по всему миру, чтобы вынудить зарубежные 
страны экстрадировать китайских коррупционеров обратно на 
родину. Как правило, центральным органом, который занима-
ется осуществлением и реализацией подобных операций, вы-
ступает Министерство общественной безопасности Китая.

В ходе операции было выявлено около 930 подозреваемых 
китайских диссидентов, но только 70 из них согласились до-
бровольно покинуть заграницу, чтобы вернуться в  КНР, где 
их будет ждать суд и  возможное тюремное заключение. Есть 
версия, которую распространяли как западные СМИ, так 
и сами диссиденты — не все, из покинувших Китай, были кор-
румпированными чиновниками, среди них были бывшие поли-
тики, военные, журналисты. По данной версии — все эти люди 
являлись носителями ценной информации, которая в  любой 

момент могла быть направлена на дискредитацию репу-
тации государства. Западные таблоиды пестрили заголовками 
о  страхе китайских властей касаемо разглашения некоторых 
фактов о  китайской внутренней политике. Поэтому Китай 
(по  мнению западных журналистов и  экспертов) предпринял 
попытку ликвидировать деятельность многих диссидентов за 
пределами КНР, вернув бывших госслужащих на родину. Позже 
эту версию подтвердил один из бывших агентов китайской раз-
ведки по имени Лу Дун.

Меры по борьбе с коррупцией внутри Китая

В УК КНР есть три варианта квалификации дел, касаемых 
злоупотребления полномочиями и  совершением финансовых 
преступлений разного вида тяжести [2, с. 507].

Первая квалификация — если хищение совершено в крупном 
размере, то оно наказывается сроком лишения свободы до трех 
лет или краткосрочным арестом до одного года. Обычно сумма 
хищения или неправомерного приобретения денежных средств 
не превышает 100 тыс. юаней.

Вторая квалификация — преступление в  особо крупном 
размере уже карается от трех до десяти лет. Сумма составляет 
от 30 тыс. юаней до более 100 тыс. юаней.

Третья квалификация — преступление в финансовой сфере 
было совершенно в особо крупном размере и повлекло за собой 
особо тяжкие последствия для государства. В таком случае ви-
новный приговаривается к  десяти годам лишения свободы 
и  более, в  крайнем случае участника коррупционной схемы 
с хищением огромных денежных бюджетных средств ждет по-
жизненное тюремное заключение. Как правило, сумма хи-
щения может превышать один миллион юаней.

Стоит отметить, что в стране функционируют специально 
созданные органы контроля за дисциплиной и  неподкупно-
стью чиновничьего аппарата, а  также сотрудников внутри-
партийного аппарата. Они носят длинную аббревиатуру (КПД 
КПК) — комиссия по проверке дисциплины [2, с. 510]. Также су-
ществуют антикоррупционные бюро. КПД осуществляет дея-
тельность согласно с уставом коммунистической партии Китая, 
а также этот орган может влиять на внутрипартийную деятель-
ность всех госслужащих компартии. Но существует небольшой 
процент партийных служащих, не относящихся к коммунисти-
ческой партии, на которых не распространяется влияние КПД.

Комитеты по дисциплинарным взысканиям нужны для 
того, чтобы регулировать деятельность власти, не допускать 
преступлений в финансовой сфере среди сотрудников и членов 
партии. Либо они просто следят за соблюдением основных 
норм, положений, правил, касаемо работы в центральных ор-
ганах власти. Данные комитеты оказывают неплохое психо-
логическое давление на многих госслужащих, имеющих злые 
и корыстные намерения навредить государственной экономике 
или благосостоянию народа. Под бдительным присмотром по-
добных комитетов многие чиновники не решаются рискнуть 
своим политическим авторитетом или же просто своей сво-
бодой.

Антикоррупционное бюро — это внутренний орган власти, 
который служит своего рода народной прокуратурой, занима-
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ющейся спецификой финансовых преступлений и  коррупци-
онных операций в органах власти или в партийном аппарате [1, 
с. 46]. Данное бюро тесно связано с КПД. Если КПД решило не 
передавать дело о  преступлении в  антикоррупционное бюро 
по веским причинам, бюро при всем желании инициировать 
расследование данного дела не сможет, пока не получит разре-
шение и все необходимые с этим полномочия осуществить ан-
тикоррупционную деятельность.

Заключение

Проведённое исследование наглядно демонстрирует, на-
сколько Китай заботится о внутренней атмосфере в политиче-
ских и социальных институтах. Некоторым может показаться, 
что данная атмосфера чрезвычайно напряженная, недруже-
любная и  злая. Но это отчасти вынужденная необходимость. 
Ведь, как мы знаем, не все люди, стремящиеся построить поли-
тическую карьеру, могут похвастаться благими намерениями, 
мечтами и  желанием улучшить систему и  усовершенствовать 
функционирование основных рычагов власти. Далеко не все 
этого хотят добиться. Поэтому в  отношении тех, кто устраи-
вает сбои в работе слаженного политического механизма, уча-
ствует в реализации коррупционных схем, имеет злой умысел 
нажиться на своей должности, должны быть приняты строгие 
меры, дабы предотвратить разрушение системы госуправления.

Нежелательные элементы, которые своим существованием 
вредят заданному курсу правящей партии, должны быть иско-
ренены для общего благосостояния всего государства, народа 

и страны. Китай, что, безусловно, заслуживает уважения, не бо-
ится осуждения со стороны остального капиталистического 
мира, как это было с реализацией операций по поимке корруп-
ционеров за пределами КНР. Также Китай не боится открыто 
массово сажать чиновников, которые нарушили доверие партии. 
Китайские меры могут показаться жестокими, для многих 
стран капиталистического мира они видятся даже не гуман-
ными и бесчеловечными. Но нельзя отрицать, что они работают. 
Может, Китай и не занимает первое место и не входит в десятку 
самых менее коррумпированных стран, но это оправдано. Ведь 
Китай самая густонаселенная страна в мире, поэтому бороться 
с коррупцией с подобным гигантским для одной территории на-
селением иной раз не представляется возможным [4, с. 55].

В соответствии с данными Ежегодного всемирного индекса 
восприятия коррупции (Corruption perceptions index — CPI), 
отображающими уровень коррупции в разных странах миро-
вого сообщества, Китай занимает 66 позицию, а Россия — 136 
место [5]. Китай соседствует в данном рейтинге с Черногорией 
и Румынией, тогда как Россия с такими небогатыми странами, 
как Мали и Мьянма. Некоторые эксперты и учёные до сих пор 
спорят по поводу возможности реципировать опыт наших ки-
тайских коллег и перенести его на современные российские ре-
алии. На наш взгляд, подобное могло бы сработать, если бы 
российские власти взялись за полноценную адаптацию китай-
ской концепции по противодействию коррупции, но для этого 
недостаточно просто желания, нужно пересмотреть и переос-
мыслить отечественную концепцию по противодействию кор-
рупции.
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В статье представлены результаты исследования, в котором мы воссоздали историческую картину становления и развития 
волонтерского движения. Теоретические и практические этапы исторического развития опыта волонтерского движения сегодня 
мало изучены и вызывают оживленный исследовательский интерес. Мы провели ретроспективный анализ эволюции волонтерского 
движения и составили целостное представление о волонтерстве, что позволило осмыслить процесс его становления как обще-
ственного феномена и оформления в отдельную институциональную систему.

Ключевые слова: волонтер, волонтерство, волонтерское движение, добровольчество, благотворительность, благотвори-
тельная деятельность, помощь, безвозмездно, социальная группа.

Зарождение движения волонтеров было связано в  первую 
очередь с  Русской Православной церковью. После Кре-

щения Руси добровольный труд и помощь стали доброй тра-
дицией. Все без исключения классы были подчинены во-
лонтерству, и  представители простого народа и  первые лица 
государства. Создателем волонтерского движения стал князь 
Владимир Великий Святославович. Именно он начал практи-
ковать помощь бедным людям, которую он возвел в ранг госу-
дарственной программы, совместно с  церковью. Историю за-
рождения движения волонтеров идет из Древней Руси, хотя 
само понятие «волонтерство» стали употреблять значительно 
позже, только в 80-е года XX века [10, с. 71] То есть прежде чем 
возникло слово, было организовано дело.

Конечно и  до Владимира Святославовича люди занима-
лись добровольчеством, но это еще не было так распространено 
в  государственной власти. Этим занимались обычные люди, 
в частных случаях.

По велению князя бедные могли приходить и получать де-
нежную помощь и еду. А для тех, кто не мог приехать самостоя-
тельно, он отправлял волонтеров с целыми телегами провизии. 
При Владимире были созданы самые первые волонтерские 
больницы, богадельни и детские дома, где люди работали бес-
платно и бескорыстно.

В «Cлове о  законе и  благодати», одном из первых памят-
ников русской книжности, о  св. князе Владимире Святосла-
виче (правление 978–1015) говорится: «ты был нагим одеяние, 
ты был алчущим кормитель, ты был жаждущим утробы охлаж-
дение, ты был вдовам помощник, ты был странникам покоище, 
ты был бездомным кров, ты был обижаемым заступник, убогим 
обогащение».

Ярослав Мудрый также издал указ и  развил благотвори-
тельное направление, что сейчас назвали бы «Сбором средств». 

За счет этих сборов, маленькие дети, которые оставались без 
попечения родителей, направлялись в сиротские школы.

Помощью тем, кто нуждается, занимались не только первые 
лица, но и простые сельские жители. Они помогали друг другу 
по хозяйству, принимали участие в строительстве новых домов 
для тех, кто пережил пожар, справиться с трудностями семье, 
собрать урожай. Односельчане помогали друг другу ухаживать 
за хозяйством, кормить скот, ухаживать за детьми. Распростра-
нено было помогать женщинам, оставшимся без мужей. Им 
кололи дрова, топили печи, приносили хлеб и другие необхо-
димые для жизни вещи.

Распространена была помощь сиротам, которых перевозили 
в «дом для кормления», а также им были назначены «государ-
ственные родители», которые заботились о детях-сиротах как 
о своих.

В одно время было направление, когда волонтеры помогали 
осужденным. Им приносили еду, одежду, поддерживали сло-
вами и деньгами, навещали по праздникам.

В истории того времени волонтерское движение было тесно 
взаимосвязано именно с благотворительностью и больше всего 
его поддерживало государство. Так и дальнейшие правители зе-
мель русских стали продолжать это благое дело в помощь нуж-
дающимся.

Так Иван Васильевич Грозный тоже издал указ, благодаря 
которому были построены для бедных больницы и богадельни 
в каждом городе.

Существовало еще и  такое направление, как благотвори-
тельность. Ее условно можно поделить на царскую, советскую 
и  современную. Благотворительность рассматривалась, как 
форма оказания материальной помощи нуждающимся людям 
и  отдельным социально значимым организациям для реали-
зации их важной общественной деятельности.
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Петр Великий также продолжал волонтерское дело и  ос-
новал политику по защите сирот и детей. Но возложил он кон-
троль за волонтерской деятельностью уже на местных властей, 
на старейшин, губернаторов и землевладельцев.

Проблема детей-сирот возникла еще до Петра I, настоящей 
катастрофой она стеле еще в семнадцатом веке, когда начался 
страшный голод и привел к разрухе в деревнях. Голод и разруха 
заставляли сельских жителей врываться в города, где они гра-
били местное население и устраивали разбой. Дети в том числе 
отправились в город за помощью. Количество беспризорников 
так росло, что было просто невозможным не замечать эту про-
блему, она требовала государственного контроля и централизо-
ванного решения.

Так появились первые приюты в  церквях, где беспризор-
ников еще учили грамоте и ремеслу.

Екатерина II продолжила дело Петра I, императрица соз-
дала детские дома, учебные заведения для детей мещан, чинов-
ников, лавочников, купцов, которые не могли себе позволить 
устроить своих детей в школы. А в конце XVIII века для неза-
коннорожденных и детей-сирот, уже была создана целая сеть 
воспитательных домов, в которых работали волонтеры.

Очень большое развитие получило волонтерство во время 
русско-турецкой войны. Первыми в  мире сестрами мило-
сердия стали монахини из монастыря Московского Свято-Ни-
колаевского. Сестры милосердия добровольно отправлялись 
помогать раненым солдатам на фронт. Именно после этого за 
рубежом волонтерское движение среди женщин распространя-
лось с невероятной скоростью. Такое движение получило свое 
название Красный Крест.

Общественные союзы, благотворительные общества, по-
лучили свое развитие в XIX веке. Особенно значимое и круп-
нейшее Человеколюбивое общество появилось в 1802 году, по 
инициативе Александра I. Тогда учителя в  начальных классах 
и  врачи работали бесплатно, на безвозмездной основе. Для 
сбора пожертвований для бедных привлекались волонтеры, 
в 1894 году учреждены участковые попечительства о бедных.

Волонтерство — это деятельность, которая совершается до-
бровольно, безвозмездно, на благо человеку, обществу или со-
циальной группе лиц [6]. Само понятие «волонтер» появилось 
в конце XVII века в Европе, когда добровольцы отправлялись 
на военную службу или войну. После первой мировой войны 
слово «волонтерство» уже стало больше употребляться в  со-
временном понятии. В  1920  году группа бывших солдат без-
возмездно, бесплатно, по собственной инициативе, занималась 
восстановлением французской фермы. А  также была создана 
одна из первых организаций волонтеров, под названием «Меж-
дународная гражданская служба». Волонтеры этой службы за-
нимались восстановлением деревень и городов, разрушенных 
в ходе первой мировой войны. Именно 1920 год принято счи-
тать годом рождения первого волонтерского движения [6].

Волонтеры-медики помогали распространять бесплатную 
профессиональную медицинскую помощь в  деревнях. А  ведь 
до этого люди использовали в качестве медикаментов исключи-
тельно народные средства.

В «Записках юного врача» Михаила Афанасьевича Булга-
кова можно прочитать о таком добровольце [5]. Молодые вы-

пускники приезжали в деревни не только для того, чтобы ока-
зать бесплатную медицинскую помощь нуждающимся людям, 
многие приезжали из города за неким опытом. «Вхождение 
в народ» — это целое молодежное движение образованной ин-
теллигенции с  целью просвещения крестьян. Многие из них 
потом оставались работать в сельских школах.

Начало XX века было богато яркими примерами волонтер-
ской деятельности и  благотворительности. При императрице 
Александре Федоровне, супруге Николая II, Зимний дворец 
превратился госпиталь. Александра Федоровна писала в своем 
письме Николаю II такие строки: «Слава Богу, что у нас есть воз-
можность, по крайней мере хоть как-то облегчить страдания 
людям, дать им ощущение тепла, домашнего очага и скрасить 
их одиночество. Я хочу поддержать этих храбрых людей, заме-
нить им родных, ведь у них нет возможности сейчас увидеться 
с близкими» [7, с. 63].

Благодаря императрице были организованы 85 лазаретов 
для раненых, которые составляли эвакуационный центр во 
время войны. Лазареты находились в  Павловске, в  Царском 
селе, Саблине, в Петергофе. В больницах императрица и ее до-
чери создали специальные курсы для медсестер. 10 поездов 
с медицинской помощью, 85 госпиталей для раненых были под 
опекой императрицы, созданы передвижная церковь для тяже-
лораненых солдат.

Александра Федоровна организовала станции, где изготав-
ливали медицинские пакеты, перевязочный материал, где во-
лонтерами были женщины представлявшие самые разные со-
словия — от первых лиц жен, дочерей военачальников, до жен 
и дочерей тех кто отправился на фронт.

После 1917  года появилось достаточно много новых по-
нятий, тесно связанным с  волонтерством — тимуровцы, суб-
ботники, поднятие целены. Действовало уже почти 20  тысяч 
организаций и объединений для бедняков, в которых работали 
волонтеры. СССР блистало всесоюзными мероприятиями, ко-
торыми организовывались массово. В девяностые годы волон-
терством стали заниматься общественные, некоммерческие 
и благотворительные организации.

Первое юридическое волонтера было сформулировано в фе-
деральном законе, подписанным Борисом Ельциным (11 августа 
1995 г.) «О благотворительнoй деятельности и благoтворительных 
организациях». Там говорилось, что волонтер — это гражданин, 
осуществляющий благотворительную деятельность в форме без-
возмездного труда» [9]. В этом же году был организован первый 
Всероссийский форум волонтеров. Единого федерального акта, 
который бы регулировал волонтерскую деятельность — нет. Но 
первая основа уже заложена рядом федеральных законов:

— «О благотворительной деятельности и  благoтвори-
тельных организациях», был переименован в  2018  году как 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)» [4];

— «Об общественных объединениях» 1995 [1];
— «О некоммерческих организациях» 1996 [3];
— «О добровольной пожарной охране» 2007;
А также действуют региональные законодательные акты 

в  некоторых субъектах Российской Федерации. В  2016  году 
Президент России поручил снять все барьеры для развития во-
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лонтерского движения [8]. А в 2017 году был разработан План 
мероприятий по развитию движения волонтеров в  Россий-
ской Федерации, который утвердили 5июля. А  26  июля этого 
же года Президент поручил Правительству Российской Феде-
рации подготовить законопроект регулирующий деятельность 
волонтеров. Проект федерального закона «О  внесении изме-
нения в законодательные акты РФ по вопросам волонтерства 
(добровольчества)» был разработан, одобрен и принят Государ-
ственной Думой и вступил в действие с 1 мая 2018 года [2].

Данный законопроект уравнивает такие понятия как «до-
бровольчество» и «волонтерство», этим понятиям дается опре-
деление. Согласно данному документу к волонтерской деятель-
ности также относится благотворительная деятельность, которая 
осуществляется в виде безвозмездного и бесплатного оказания 
услуг и (или) выполнения работ. Минэкономразвития разрабо-
тало Проект развития волонтерской деятельности до 2025 года.

Государственная власть издревле поддерживает волонтер-
ство, ведь участие в  добровольческом движении позволяет 
детям реализовывать себя, воспитывать чувство ответствен-
ности, бережливости к окружающему миру. Минпросвещение 
России совместно с Росдетцентром, Роспатриотцентром, Росмо-
лодежью, сотрудничают с различными объединениями школь-
ников, молодежными объединениями, поисковыми отрядами, 
волонтерскими движениями. А также ведется огромная работа 
по поддержке некоммерческих организаций.

Движение волонтеров на сегодняшний день развивается 
и  через программы образовательных учреждений в  рамках 
Федеральных государственных образовательных стандартах 
(ФГОС). В  рамках национального проекта «Образование» 
и проекта федерального «Патриотическое воспитание», вовле-
чение студентов, школьников и молодежи — ключевая задача 
проектов.
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Индекс как основа для формирования исчерпывающей цифры 
для отражения уровня благосостояния граждан

Патрушева Екатерина Сергеевна, студент
Пермский государственный национальный исследовательский университет

Уже давно страны мира начали измерять свою социальную сферу с помощью различных индексов. Каждый из которых направлен 
на выделение своих конкретных показателей. Такие индексы помогают перевести духовное, материальное, эмоциональное и т. д. со-
стояния в цифры. Которые в свою очередь можно будет сравнить. Для оценки состояния социальной сферы того или иного обще-
ства служат следующие индексы: Индекс человеческого развития (ИЧР), Индекс уровня «счастья» населения, Индекс лучшей жизни, 
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Глобальный индекс конкурентоспособности, Рейтинг несостоятельности (слабости) государств, Рейтинг восприятия коррупции, 
Рейтинг состояния свободы, Индекс уровня образования, Индекс эффективности системы здравоохранения, Макроэкономические 
показатели, Коэффициент Джини, Коэффициент фондов и т. д.

Ключевые слова: индекс, показатели, лучшая жизнь.

Index as the basis for the formation of a definitive figure,  
which is able to reflect the level of well-being of citizens

Patrusheva Ekaterina Sergeevna, student
Perm State National Research University

For a long time the world’s countries have begun to measure their social sphere by means of various indices, each of which is aimed at high-
lighting their specific indicators. Such indices help translate spiritual, material, emotional, etc. states into numbers that can be compared. The fol-
lowing indices are used to assess the state of the social sphere of a society: Human Development Index (HDI), Human Happiness Index, Better Life 
Index, Global Competitiveness Index, State Weakness Rating, Corruption Perception Rating, State of Freedom Rating, Education Index, Health 
System Effectiveness Index, Macroeconomic Indicators, Gini Ratio, Funds ratio, etc.

Keywords: index, indicators, better life.

Действительно, индексов способных измерить благососто-
яние жизни множество, предлагаю рассмотреть подробнее 

часть из них. Индекс человеческого развития (ИЧР) / Human 
Development Index (HDI) — это комбинированный показа-
тель, характеризующий развитие человека в странах и регионах 
мира, который выпускается Программой развития Органи-
зации Объединенных Наций (ПРООН) и используется в рамках 
специальной серии докладов о развитии человека. Всемирный 
индекс счастья (Happy Planet Index) — это комбинированный 
показатель британского исследовательского центра New Eco-
nomic Foundation, который измеряет достижения стран мира 
и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспе-
чить своим жителям счастливую жизнь. Индекс лучшей жизни 
(The OECD Better Life Index) — комплексное исследование, ко-
торое измеряет достижения стран мира с точки зрения благо-
получия их населения. Выпускается с 2011 года Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Каждый из индексов представляет собой комплексный по-
казатель нескольких направлений жизни человека.

Индекс человеческого развития (ИЧР) Индекс измеряет 
достижения страны с точки зрения состояния здоровья, полу-
чения образования и фактического дохода ее граждан, по трем 
основным направлениям, для которых оцениваются свои ин-
дексы: 1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здо-
ровье и  долголетие, измеряемые показателем средней ожи-
даемой продолжительности жизни при рождении. 2. Индекс 
образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожи-
даемой продолжительностью обучения детей школьного воз-
раста и средней продолжительностью обучения взрослого насе-
ления. 3. Индекс валового национального продукта: достойный 
уровень жизни, измеряемый величиной валового националь-
ного дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по пари-
тету покупательной способности (ППС).

Всемирный индекс счастья. Индекс Счастливой Планеты 
сочетает в себе четыре элемента, чтобы показать, насколько эф-

фективно жители разных стран используют экологические ре-
сурсы, чтобы вести долгую, счастливую жизнь. Таким образом, 
индекс состоит из 4-х элементов:

1. Благополучие: как удовлетворены жители каждой страны 
говорят, что они чувствуют себя с жизнью в целом, по шкале от 
нуля до десяти, на основе данных, Собранных в рамках опроса 
Gallup World.

2. Ожидаемая продолжительность жизни: Среднее количе-
ство лет человек, как ожидается, будет жить в каждой стране на 
основе данных, собранных ООН.

3. Неравенство результатов: Неравенство между людьми 
внутри страны, с точки зрения того, как долго они живут, и как 
счастливы они чувствуют, на основе распределения в каждой 
стране продолжительность жизни и благополучия данных. Не-
равенство результатов выражается в процентах.

4. Экологический след: Среднее воздействие, которое 
каждый житель страны оказывает на окружающую среду, на ос-
нове данных, подготовленных Глобальной сетью следа. Эколо-
гический след выражается с  использованием стандартизиро-
ванной единицы: глобальных гектаров (га) на человека.

Индекс лучшей жизни. Индекс рассчитывается на ос-
нове категорий, которые отражают различные аспекты жизни 
людей и  параметры общественного благосостояния. Индекс 
лучшей жизни человека состоит из 11 категорий, а именно жи-
лищные условия, доходы, работа, общество, образование, эко-
логия, гражданские права, здоровье, удовлетворенность, без-
опасность, работа и отдых. Каждая из этих категорий состоит 
из одного до трех показателей, которые и позволяют раскрыть 
данную категорию. Так как данные категории важны.

1. Жилищные условия. Почему же вообще жилищные ус-
ловия так важны для человека и для создателей Индекса лучшей 
жизни? Дом это не просто стены пол и крыша, он наш кров. Там 
мы спим и  отдыхаем, это такое место, где каждый чувствует 
себя в безопасности и имеет возможность уединиться, а также 
обладает личным пространством для создания семьи. Именно 



“Young Scientist”  .  # 13 (408)  .  April 2022 297Sociology

поэтому проживание в  удовлетворительных жилищных ус-
ловия является одной из важнейших составляющих человече-
ской жизни. Показатели: количество комнат на человека; жилье 
с основными коммунальными удобствами; расходы на жилье.

2. Доходы. На сколько же доход важен для комфортной 
жизни человека? Несмотря на то, что сами по себе деньги не 
приносят счастья, они становятся средством для создания наи-
более высоких стандартов жизни. Таким образом деньги спо-
собны повысить благосостояние людей. Хорошее финансовое 
состояние предоставляет доступ людям доступ к  более каче-
ственному образованию, здравоохранению и  жилищным ус-
ловиям. Показатели: скорректированный чистый доход домо-
хозяйства после уплаты налогов; финансовое благосостояние 
домохозяйства.

3. Работа. Работа не только дает нам экономическое преи-
мущество, но и позволяет людям сохранить связь с обществом, 
повысить самооценку, развить навыки и  расширить компе-
тенции. Показатели: уровень занятости; уровень длительной 
безработицы; средняя заработная плата; гарантия занятости.

4. Общество. Все мы знаем, что человек — существо соци-
альное. Частота общения с людьми, а также качество личных 
отношений в большой степени влияют на наше благополучие. 
Ведь когда вы проведете время со своими друзьями, у вас сразу 
же поднимается настроение, а  негативные эмоции уходят на 
второй план. Показатели: сеть социальной поддержки.

5. Образование. На сколько же важно образование для ком-
фортной жизни? Образование является ключом к получению 
людьми знаний, умений и  навыков, которые необходимы 
для эффективного участия в  общественной и  экономической 
жизни. Также оно способствует улучшению жизни в таких об-
ластях, как общественная жизнь, здоровье, интерес к политике 
и благополучие. Показатели: уровень образования; знания и на-
выки учащихся; количество лет для получения образования.

6. Экология. В  первую очередь экология — это качество 
окружающей среды, что оказывает непосредственное влияние 
на наше здоровье и благополучие. Показатели: уровень загряз-
нения воздуха; качество воды.

7. Гражданские права. Доверие к  правительству является 
основой социальной сплоченности и  благосостояния людей. 
Показатели: уровень активности избирателей; уровень подот-
четности государственных учреждений и прозрачности власти 
при разработке законодательства.

8. Здоровье. Хорошее здоровье человека является самым 
важным составляющим его жизни, а также предоставляет че-
ловеку множество разных возможностей. Показатели: средняя 
продолжительность жизни; самостоятельная оценка состояния 
здоровья.

9. Удовлетворенность. Показатели: удовлетворенность 
жизнью.

10. Безопасность. Личная безопасность включает в  себя 
риск стать жертвой физического насилия и других видов пре-
ступления, именно поэтому является ключевым показателем 
благополучия людей. Насилие может привести к  физическим 
травмам, утери имущества, смерти, а также вызвать боль и по-
сттравматический стресс. Главным последствием такого рода 
воздействия на человека, будет являться развитие у него чув-
ства уязвимости. Показатели: показатель количества напа-
дений; показатель количества убийств.

11. Работа / Отдых. Каждый работающий человек вы-
нужден искать баланс между работой и личной жизнью. Спо-
собность успешно сочетать работу и  личную жизнь является 
важным составляющим благополучия всех членов семьи. Пока-
затели: время, посвященное работе, в том числе сверхурочной; 
время, посвященное отдыху и уходу за собой. Каждый показа-
тель позволяет сравнить результаты среди мужчин и женщин 
и понять, насколько сильно социальное и экономическое поло-
жение человека влияет на результаты.

Таким образом, можем заметить, что все индексы опира-
ются на различные комплексы социальных практик. Одни 
больше оценивают эмоциональное состояния человека, другие 
его возможности в обществе, но все они созданы с одной целью. 
Предоставить возможность исследователям перевести эти ком-
плексы социальных практик в цифры, что позволит сравнивать 
между собой страны регионы и людей, живущих в них.

Литература:

1. Всемирный индекс счастья. / Гуманитарная энциклопедия: Исследования [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных 
технологий, 2006–2021 (последняя редакция: 18.01.2021). URL: https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index (дата обра-
щения 19.10.2021).

2. Индекс лучшей жизни. Гуманитарная энциклопедия: Исследования [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных техно-
логий, 2006–2021 (последняя редакция: 16.01.2021). URL: https://gtmarket.ru/research/oecd-better-life-index (дата обращения 
19.10.2021).

3. Индекс человеческого развития.  / Гуманитарная энциклопедия: Исследования [Электронный ресурс]  // Центр гумани-
тарных технологий, 2006–2021 (последняя редакция: 18.01.2021). URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index 
(дата обращения 19.10.2021).

4. О HPI. Happy Planet Index: Исследования [Электронный ресурс] // The Happy Planet Index 2016. URL: About the HPI — Happy 
Planet Index (дата обращения 19.10.2021).



«Молодой учёный»  .  № 13 (408)   .  Апрель 2022  г.298 Социология

Постановка проблемы интеграции трудовых мигрантов 
в культуру безопасности Российской Федерации
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Интеграция трудовых мигрантов в культуру безопасности Российской Федерации как научно-практическая проблема. Иссле-
дование проблемы базируется на комплексном подходе, включающем нормативный, теоретический и практический аспекты ин-
теграции трудовых мигрантов в культуру безопасности Российской Федерации. Автором выявлены предпосылки обострения про-
блемы и намечены пути их нивелирования.
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Миграционная политика во всем мире является сложным 
и многоуровневым процессом, направленным на эффек-

тивное использование мер по поддержанию баланса рабочей 
силы, регулярный анализ проблем миграции, осуществление 
контроля за выполнением принятых договоренностей, а также 
реализацию важных мероприятий по культурной интеграции 
трудовых мигрантов.

Миграционная политика — это система общепринятых 
на уровне властных структур идей и  концептуально объеди-
ненных средств, с  помощью которых, прежде всего государ-
ство, а также другие общественные институты, соблюдая опре-
деленные принципы, предполагают достижение поставленных 
целей. Политика должна проводиться в  соответствии с  теми 
принципами, которые составляют фундаментальные основы 
государства (Конституция, международные правовые акты 
и т. д.). Политика не сводится только к системам мер, хотя еще 
не так давно к ней относили лишь совокупность мероприятий, 
регулирующих данный процесс [1].

За последние несколько лет мобильность граждан выросла 
во всем мире, это напрямую связано с  международной поли-
тикой разных государств. Ежегодный прирост трудовых ми-
грантов в России в среднем достигает ста тысяч человек. Не-
смотря на социально-политический, эпидемиологический 
кризисы, приток прибывающих граждан в Россию не прекра-
тился. Всего, по данным Росстата, в 2020 году в страну прибыло 
около 455  тысяч человек. Отметим структуру миграционной 
мобильности:

– 40% иностранных граждан приезжают в Россию в тру-
довых целях;

– 39% граждан посещают страну в  особых целях (на  ко-
роткое время пребывания находят работу в России).

Более 97% иностранных граждан, принятых в гражданство 
Российской Федерации, являются выходцами из государств — 
участников СНГ (636  тыс.). Основные потоки трудовых ми-
грантов в Россию образуют такие страны как:

– Узбекистан — 42%.
– Таджикистан — 16%;
– Украина — 11%;
– Киргизия, Молдова и другие составляют не менее 10%.
Среди других иностранных граждан, принятых в граждан-

ство Российской Федерации, большинство составляют выходцы 
из Китая, Грузии, Афганистана, Турции, Вьетнама и Сирии [6].

Анализ структуры именно трудовых мигрантов РФ позво-
ляет представить ее следующим образом:

– строительство — 32%;
– услуги — 17%;
– обрабатывающая промышленность — 11%;
– торговля — 9%;
– сельское хозяйство — 7%;
– транспорт и связь — 5% [2].
Концептуально миграционная политика РФ направлена на 

восполнение трудовыми мигрантами на рынке труда позиций, 
не востребованных гражданами страны по разным причинам, 
среди которых:

– опасность условий трудовой деятельности
– физическая тяжесть исполнения трудовых функций;
– малооплачиваемые, непрестижные сектора экономики, 

требующие исполнения трудовых функции низкой или средней 
квалификации (для России это преимущественно сфере услуг, 
например, розничная торговля);

– сезонная работа, подверженная сильным колебаниям 
в  востребованности рабочей силы (в  период сезонного пика 
востребована рабочая сила для «бессистемной, неквалифици-
рованной» работы, не представляющей интерес для местных 
жителей);

– трудовые функции технического обслуживания 
в частной зоне;

– деятельность в теневом и криминальном секторах эконо-
мики [6].

Вышеприведенная структура распределения занятости ми-
грантов в целом характерна ежегодной ситуации в России. Ха-
рактерной для трудовой миграции в  нашей стране являются 
и  культурные различия трудовых мигрантов между собой 
и местным населением, что исследователями позиционируется 
как проблема их интеграции в культурную среду РФ.

Федеральная служба государственной статистики ФНИСЦ 
РАН представила в отчете за 2005–2014 годы социальный пор-
трет трудового мигранта:

– 36% — 20–30 лет
– 29% — 30–40 лет
– 20% — 40–60 лет
– Остальные — лица от 18–20 и 60+.
Из представленной возрастной структуры:
– 48% — имеют среднее общее образование,
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– 24% — средне-специальное,
– 19% — высшее образование,
– 3% — неполное среднее общее,
– 6% — начальное профессиональное [5].
Сопоставление структуры распределения мигрантов по 

секторам экономики, причины свободы в  них рабочих мест, 
а также уровень травматизма именно в секторах, заполненных 
рабочей силой трудовых мигрантов позволяет говорить о пра-
вомерности предположения о низком уровне культуры безопас-
ности трудовых мигрантов, обусловленном образовательным 
уровнем и необходимости поиска путей его повышения.

Для подтверждения выдвинутого предположения необ-
ходимы статистические данные по травматизму и  жертвам 
в разных секторах экономики страны с указанием принадлеж-
ности пострадавшего к категории трудового мигранта. Однако, 
такого учета в публичной печати нами не обнаружено. Прихо-
дится признать, что сбор и  обработка корректных статисти-
ческих данных для изучения путей интеграции трудовых ми-
грантов в  культуру безопасности РФ одним из важнейших 
направлений в  статистической деятельности, тем более, что 
трудовая миграция имеет и другие скрытые аспекты, и, посте-
пенно, без их изучения может стать одним из самых трудно учи-
тываемых социально-экономических явлений.

Важным источником информации о проблемах интеграции 
трудовых мигрантов в  культуру безопасности России могут 
стать административные данные, получаемые в рамках деятель-
ности миграционных служб, органов внутренних дел, учебных 
центров предприятий, союзов работодателей и общественных 
организаций, занимающихся вопросами миграции.

Целесообразно утверждать, что фактором, усугубля-
ющим проблему, является низкий уровень административной 
и  культурно-образовательной работы по социальной адап-
тации трудовых мигрантов в  России. Почти половина тру-
довых мигрантов, прибывающих в  Российскую Федерацию, 
не имеют контактов с местным населением. Анализ исследо-
ваний показывает, что трудовые мигранты часто выступают 
в роли замкнутого сообщества, противостоящего принимаю-
щему обществу  [5, 7]. Закрытость сообщества трудовых ми-
грантов влияет и  на характер взаимодействия внутри этого 
сообщества. Анализ научных публикаций в  области социо-
логической науки позволяет ограничить перечень ведущих 
причин, вызывающими проблему замкнутости и  сложности 
интеграции

– в языковом барьере между приезжими и местным насе-
лением;

– в низком уровне культуры безопасности и образования 
прибывающих мигрантов;

– в этнокультурных и  конфессиональных особенностях 
приезжих и принимающей стороны [2, 4, 7].

Однако, все исследователи склоняются к выводу о том, что 
следствием проблемы является виктимность трудовых ми-
грантов, ограничивающая их интеграцию в российскую куль-
туру безопасности, снижающая социально-экономический эф-
фект от трудовой миграции. Устранение этих причин могло бы 
помочь решить главную проблему: интеграцию трудовых ми-
грантов в культуру безопасности в России.

Одновременно, следует помнить, что трудовая миграция, 
как перемещение иностранцев в принимающую страну с целью 
временного трудоустройства — это источник пополнения тру-
довых ресурсов, а  не постоянное население страны. Однако 
в  случае России трудовые миграции имеют постоянную тен-
денцию трансформироваться в  общую миграцию населения, 
поскольку многие трудовые мигранты легально натурализу-
ются и де-факто остаются в России (легально и нелегально) на 
постоянное место жительства. Это также актуализирует про-
блему интеграции трудовых мигрантов в  культуру безопас-
ности РФ и  указывает пути ее решения: нормативное и  об-
разовательное сопровождение трудовой миграции в  аспекте 
повышения уровня их культуры безопасности до приемлемого. 
При решении проблемы следует учитывать разницу в развитии 
системы образования, культуры безопасности, нормативного 
обеспечения трудовой деятельности в  странах-донорах тру-
довых мигрантов.

Состояние проблемы в практической плоскости позволяет 
констатировать: работодатели нанимают трудовых мигрантов 
на отечественные предприятия без подтверждающих доку-
ментов об уровне, продолжительности и содержании их про-
фессионального образования (базового или дополнительного). 
Поэтому определить уровень развития культуры безопасности 
иностранных работников не представляется возможным. Од-
новременно, статистические источники иллюстрируют про-
блему низкой культуры безопасности у  трудовых мигрантов, 
как в части исполнения ими трудовых функций, отсутствие их 
требований к работодателю в обеспечении безопасных условий 
труда, так и несоблюдение культурных норм взаимодействия, 
требований пожарной безопасности в социальной жизни [3].

Для решения поставленной проблемы повышения уровня 
культуры безопасности трудовых мигрантов сложились пред-
посылки, прежде всего, нормативно-регламентирующего ха-
рактера. До 2020 года законодательство Российской Федерации 
не содержало отдельного законодательного акта, регулиру-
ющего положение и  права трудящихся-мигрантов. Однако, 
в настоящее время для нивелирования проблемы интеграции 
трудовых мигрантов в культуру безопасности России есть пред-
посылки в нормативно-регламентирующем поле, в части пра-
вового обеспечения трудовой деятельности, а также в части об-
разовательного аспекта.

Своевременным является Постановление Правительства 
РФ от 18 сентября 2020 г. №  1485 «Об утверждении Положения 
о  подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (доку-
мент вступил в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 
2026 г.). Документ был разработан на основании статьи 20 Феде-
рального закона «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера». В до-
кументе регламентируется организация, периодичность, форма 
(инструктаж), методическая обеспеченность (специальные 
программы), содержание (в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов Российской Федерации) обучения 
трудовых мигрантов мерам, прежде всего пожарной безопас-
ности, а также установлена ответственность руководителя ор-
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ганизации за обучающие мероприятия. Такая предпосылка 
перспективны для обобщения с исключительно пожарной без-
опасности на всю сферу безопасности как профессиональной, 
так и социальной жизни трудового мигранта в России.

В связи с недавним выходом документа важным вопросом 
является разработка соответствующего, актуального мето-
дического обеспечения подготовки трудящихся-мигрантов 
к  безопасному выполнению трудовой деятельности с  учетом 

исходного уровня культуры безопасности трудящихся-ми-
грантов [4]. Такая задача могла бы быть решена силами мето-
дистов учебных центров организаций, академическим и  на-
учно-педагогическим сообществом. Очевидно, что решение 
проблемы методического обеспечения интеграции трудящих-
ся-мигрантов в культуру безопасности в организации ее нельзя 
рассматривать отдельно от более общей проблемы их инте-
грации в культуру безопасности страны.
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Роль гендерных стереотипов в возникновении трудовых конфликтов
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В статье автор рассматривает роль гендерных стереотипов и гендерных норм (маскулинности и феминности) в возникно-
вении трудовых конфликтов в организации. Автор дает определение «трудовым конфликтам». Также рассматривается такой фе-
номен как корпоративная культура, и дается ее оценка в профилактике трудовых конфликтов с учетом гендерных стереотипов.
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В современной России происходит процесс трансформации 
ценностей, связанных с  культурным кризисом общества, 

вызванных процессом глобализации. Таким образом, россий-
ское общество вынуждено конструировать новую культурную 
и  социальную парадигму. Подобному пересмотру и  рекон-
струкции подвергаются гендерные роли, отношения и стерео-
типы.

Наиболее актуально данная проблема отражается в  сфере 
труда и трудовых отношений. В современном мире женщины 
стали активно проявлять себя в  мужской сфере труда, в  ре-
зультате чего можно говорить о тенденции к маскулинизации 
у женщин. Но при этом женщины зарабатывают меньше, чем 
мужчина при равных условиях труда. Параллельно можно от-
метить и  такое явление, как феминизация мужчин. В  таких 
областях, где мужчин меньшинство, они встречают положи-
тельный настрой по отношению к себе, в отличие от женщин 
в данной сфере. Подобные ситуации могут служить почвой для 
возникновения деструктивных трудовых конфликтов на почве 
гендерных стереотипов.

Гендерный стереотип — это вид социального стереотипа, ко-
торый связан с такими понятиями, как «маскулинность» и «фе-
минность», находится в  зависимости от биологического пола 
и находит свое отражение в социально одобряемом поведении 
и различиями в статусных позициях мужчин и женщин.

Маскулинность — это набор характеристик, ожиданий, ко-
торые касаются поведения и  стиля социального взаимодей-
ствия, соответствующих мужчинам в определенной историче-
ский этап [6, с. 13].

Феминность — это набор психологических, поведенче-
ских и социальных установок, которые требуются от женщины 
в определенной культуре [6, с. 19].

В основании гендерных стереотипов лежат гендерные 
нормы. Гендерные нормы формируют и интеграцию индивида 
в трудовую сферу. В результате чего и в трудовой сфере фор-

мируются гендерные стереотипы как у работодателя, так и у со-
трудников [4, с. 468].

Таким образом, отметим, что гендер — это социальный 
и  культурный фактор, тогда как пол — это биологический 
фактор [2, с. 294].

Работодатель при приеме на работу новых сотрудников имеет 
представление «об идеальном» претенденте, и  данное представ-
ление связано и с гендером претендента, и чаще всего это мужчина.

Стоит отметить, что определенные гендерные нормы отра-
жаются и в поведении соискателя. Соискатель будет пробовать 
попасть на ту работу, которая, по его мнению, больше подходит 
мужчинам или женщинам. У  женщин существует стимул по-
пасть на «мужскую» работу, так как, по их мнению, она больше 
оплачивается и требует больших умственных затрат. В резуль-
тате подобные профессии становятся «гендерно нейтральными», 
например: профессия юриста является гендерно нейтральной, 
как и профессия инженера. У мужчин нет стимула идти в жен-
ские профессии, которые меньше оплачиваются. Таким образом, 
соискатель оценивает свои шансы и стремится попасть на ту ра-
боту, которая, по его мнению, подходит ему в соответствии с его 
гендером и нормами культуры определенной эпохи [4, с. 486].

Гендерные стереотипы работодателя проявляются и в отно-
шении к  сотруднику во время трудового процесса, например: 
«стеклянный потолок» [4, с. 498], «материнская стена» [4, с. 499], 
«стеклянный эскалатор» [4, с. 502], «стеклянный подвал [4, с. 503].

Во время трудового процесса сотрудники подвержены ген-
дерным стереотипам не только со стороны руководства, но и со 
стороны друг друга, что также способствует ухудшению кли-
мата в трудовом коллективе, в результате чего вероятность воз-
никновения трудового конфликта возрастает.

Рассмотрев различные механизмы трудовой мобильности, 
можно утверждать, что гендерные стереотипы играют большую 
роль в трудовой сфере, что может привести к конфликтным си-
туациям.
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Трудовые конфликты — это вид социальных конфликтов, 
которые характеризуются столкновением между работником 
и работодателем, а также столкновениями между работниками, 
и которое сопровождается негативными эмоциями [7, с. 162]. 
Для предотвращения негативных последствий трудового кон-
фликта актуализируется проблема профилактики подобных 
конфликтов.

Характеристика методов профилактики трудовых кон-
фликтов с  учетом гендерных стереотипов определяется кор-
поративной культурой. Корпоративная культура — это со-
вокупность основных убеждений, которые разработаны 
определенной группой людей по мере того, как она учится раз-
решать конфликты, адаптации к  внешним вызовам и  вну-
тренней интеграции, которые передаются посредством языка 
и  других символических средств «новичкам», служат для вы-
полнения административных, специфических и аффективных 
функций и способны создавать особое ощущение реальности 
у своих сотрудников [5, с. 111; 8, с. 15].

Таким образом, именно через корпоративную культуру ор-
ганизация транслирует свое отношение к  гендерным нормам 
и диктует свою гендерную политику. Корпоративная культура 
формирует у работника определенные ценности и нормы.

А также большое значение в профилактике трудовых кон-
фликтов с учетом гендерных стереотипов действия руководи-
теля и наличие гендерной асимметрии на руководящих постах. 
Так как именно руководитель определяет психологический 
климат в  коллективе и  контролирует распределение нагрузки 
между сотрудниками. Например, сотрудник, который взял 
на себя нагрузки больше, с  чем может справиться, чувствует 
стресс и  перегрузку, что выражается в  негативных эмоциях. 
А человек, который взял на себя мало ответственности может 
почувствовать свою бесполезность, что может привести к нега-
тивным эмоциям [3, с. 103]. В итоге такие сотрудники потенци-
ально могут стать причиной конфликта. И способны ухудшить 
социально-психологический климат трудового коллектива.

Таким образом, гендерные стереотипы способствуют тому, 
что индивид способен «влиться» в общество. Однако при этом 
гендерные стереотипы порождают конфликтные ситуации, 
в  том числе и  в  трудовой сфере. Трудовые конфликты, воз-
никшие на почве гендерных стереотипов, имеют как положи-
тельные, так и негативные последствия. Для предотвращения 
негативных последствий трудового конфликта необходимо 
проводить профилактику трудовых конфликтов с учетом ген-
дерных стереотипов.
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В статье авторы обосновывают необходимость дифференциации содержания и форм подготовки людей к корректному пове-
дению на пожаре по возрастному критерию. Предложены психолого-педагогические основания отбора содержания и форм подго-
товки, полезные сотрудникам противопожарных служб в методической, просветительской и пропагандистской деятельности.
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вопожарная пропаганда, возрастные особенности поведения.

Поведение человека, особенности его ощущения, восприятия, 
внимания, памяти, мышления, воображение и речи, а также 

основания и  способы принятия решений имеют не только при-
родой определенные основы, но и во многом формируются под вли-

янием социума, культурно-образовательной среды. Процесс фор-
мирования продолжается всю жизнь человека и имеет на каждом 
возрастном этапе свои характерные черты, особенно выраженно 
проявляющиеся в чрезвычайных ситуациях, например, на пожаре.
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Поэтому и  подготовка населения к  корректному пове-
дению на пожаре и  управление поведением людей на пожаре 
не может не учитывать их возрастных особенностей. Учет воз-
растных особенностей человека должен носить психолого-пе-
дагогическую направленность и быть отражен и в содержании, 
и в формах подготовки человека к поведению на пожаре.

У представленной проблемы есть практические предпо-
сылки. В ежегодном сборнике МЧС России «Статистика по-

жаров и  их последствий» представлена следующая гисто-
грамма за 5 лет, которая показывает, что количество людей, 
погибших на пожарах, каждый год примерно одинаковое. 
Для математической точности количество погибших взято на 
один миллион человек каждой возрастной группы. Распре-
деление людей, погибших на пожарах в 2016–2020 гг. по воз-
растным группам, позволило получить зависимость, пред-
ставленную на рис. 1.

Рис. 1. Распределение людей, погибших на пожарах в 2016–2020 гг. по возрастным группам

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что 
большинство погибших при пожарах являются представите-
лями возрастных групп от 41 до 60 лет (34%) и старше 60 лет 
(38,1%). Поэтому особое внимание в области подготовки насе-
ления к действиям на пожаре следует уделить этим возрастным 
группам.

МЧС России проводит государственную политику в  об-
ласти пожарной безопасности в соответствии с  [1]. Элементом 
этой политики является подготовка населения к  корректным 

действиям на пожаре, основной формой которой признана 
противопожарная пропаганда. Противопожарная пропаганда 
на протяжении многих лет является приоритетным направле-
нием политики государства в области пожарной безопасности. 
Формы противопожарной пропаганды постоянно обновля-
ются и совершенствуются. Практика иллюстрирует экспертную 
оценку эффективности разных форм пропаганды в  соответ-
ствии с  возрастом аудитории. Основные формы описаны 
и представлены в таблице 1 [2].

Таблица 1. Распределение форм противопожарной пропаганды в различных возрастных аудиториях

Форма противопожарной  
пропаганды

Описание
Для какой возрастной группы 

наиболее эффективна
Обучающие теле- и радиопередачи, 

в том числе с участием работников по-
жарной охраны

Транслируется на большие группы населения. 
Обладает высокой информативностью.

От 41 до 60 лет,
старше 60 лет

Публикации в газетах и журналах, пла-
каты, буклеты

Обладает максимальной наглядностью и досто-
верностью информации, но имеет высокую сто-

имость

От 41 до 60 лет,
старше 60 лет
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Форма противопожарной  
пропаганды

Описание
Для какой возрастной группы 

наиболее эффективна
Просмотр фильмов на противопо-

жарную тематику
Вызывает эмоции, заставляет задуматься. Од-
нако занимает большое количество времени

Старше 65 лет

Лекции, индивидуальные беседы

Устная речь способна более четко, с помощью 
интонации, жестов и голоса донести до насе-

ления необходимый материал, имеет обратную 
связь.

От 16 до 19 лет,
от 20 до 40 лет,
от 41 до 60 лет

Экскурсии в пожарные подразделения 
и показ пожарной техники, тематиче-

ские выставки

Обладает хорошей наглядностью, но имеет 
сложность в организации экскурсии

От 7 до 13 лет,
от 14 до 15 лет,
от 16 до 19 лет

Противопожарная реклама
Охватывает большую аудиторию, поэтому отсут-

ствует индивидуальный подход
Старше 60 лет

Рассмотрев существующие формы противопожарной про-
паганды, а  также статистику по пожарам и  их последствиям 
в РФ, можно сказать, что существующие на сегодняшний день 
методы профилактических мероприятий не в полной мере ох-
ватывают вопрос корректного обучения мерам пожарной без-
опасности. Не существует универсальной формы пропаганды, 
которая подходила бы для всех возрастов. Важно их совершен-
ствовать с учётом системного подхода, культуры пожаробезо-
пасного поведения населения; улучшать и создавать новые ме-
тоды формирования поведения граждан на пожаре, учитывая 
особенности возрастных групп. Для обеспечения наиболее эф-
фективной пропаганды важно и нужно понимать суть прово-
димой пожарно-профилактической работы; уметь на практике 
применять формы, методы и  средства; пользоваться инфор-
мационными и  обучающими материалами в  нужном объеме 
с  учетом возрастных особенностей различных слоев насе-
ления.

Поэтому целесообразно использовать и  другие образова-
тельные формы коррекции поведения человека на пожаре: под-
готовка, просветительская работа. Следует, также, изучить по-
тенциал не традиционных образовательных форм влияния на 
поведение человека на пожаре: обучающие теле- и радиопере-
дачи, публикации, индивидуальные беседы и реклама, эффек-
тивные для возрастных групп, подверженных наибольшему 
риску на пожаре (от 41 до 60 лет, старше 60 лет). Необходим как 
ориентир для практиков-методистов, адаптированный к  раз-
ному возрасту, актуальный качественный учебно-методиче-
ский материал, который можно было бы распространять на ши-
рокие группы населения.

Современная психолого-педагогическая наука, также, как 
и практика, способна предоставить нам теоретические пред-
посылки для выбора содержания подготовки человека к безо-
пасному поведению на пожаре: в их основе лежит возрастная 
периодизация. Вообще выделение общих закономерностей 
в  развитии человека называется периодизацией психиче-
ского развития и берет начало со времен античности. Одной 
из первых примеров периодизаций развития является клас-
сификация Пифагора. Создание возрастной периодизации, 
имеющей научное обоснование, началось к началу XX века. 
Однако эти классификации делают предметом своих инте-

ресов лишь ранний период жизни человека. Примером по-
следних может служить возрастная периодизация 1965 г., 
принятая Международным симпозиумом по возрастной пе-
риодизации.

К началу XXI  столетия число периодизаций исчислялось 
несколькими десятками. Среди них есть как возрастные клас-
сификации, построенные на основе изучения жизненного 
пути человека, исходя из места работы в нашей жизни на том 
или ином ее жизненном отрезке, так и международные нор-
мативные классификации. В  работах современных авторов, 
например, в фундаментальной монографии Г. Крайга и Д. Бо-
кума преобладает комплексный подход, с позиции которого 
развитие предстает как взаимовлияние многих факторов: 
биологических, социокультурных, психологических [3]. В на-
стоящее время существует множество различных концепций 
возрастной периодизации, основанных на различных при-
знаках. Признаки выделяются как психологические, так и фи-
зиологически, и все же большинство концепций возрастной 
периодизации выделяют примерно одни и те же жизненные 
циклы человека. Каждому этапу соответствует своя степень 
физиологического и  психического развития человека, ди-
апазон желаний, предпочтительные формы деятельности 
и  особенности поведения. Периодизация Г. Крайга сочетает 
в себе несколько признаков развития, поэтому взяв её за ос-
нову, мы совместили ее с возрастными возможностями чело-
века совершать необходимые действия на пожаре и предста-
вили в таблице 2.

В возрастной периодизации Г. Крайга выделяются следу-
ющие этапы, описанные в и представленные в таблице 2.

Рассмотрев особенности поведения возрастных групп, не-
обходимо выработать индивидуальный подход к каждой из них 
в коррекции поведения на пожаре. На кафедре БЖД Южно-У-
ральского государственного университета в рамках научно-ис-
следовательской работы студентов были разработаны с учетом 
представленных практических и  теоретических предпосылок 
рекомендации для сотрудников противопожарных служб, за-
действованных в образовании населения в сфере безопасного 
поведения на пожаре [4].

Во-первых, организация работы с детьми дошкольного воз-
раста, требует:

Таблица 1. (продолжение)
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Таблица 2. Возрастные этапы периодизации по Г. Крайгу

Возрастной этап Описание этапа психологом Действия на пожаре

Младенческий возраст — 
от рождения до 2 лет

Формируется способность распознавать лица, соблю-
дение распорядка дня, речь. Дети успокаиваются, 

слыша привычные звуки, колыбельные. Рефлексы за-
меняются произвольными действиями. Возраст, когда 

дети начинают свободно ходить, различается в за-
висимости от индивидуального развития и социо-

культурных факторов. Ребенок с доверием относится 
к миру, без тревоги и гнева.

Ребенок зависим от матери и не 
способен сам совершать какие-либо 
осознанные действия. Может почув-
ствовать страх и панику матери, на-

блюдая за ней.

Раннее детство —  
от 2 до 6 лет

Приобретается способность формировать настоящие 
лингвистически грамотные понятия. Возникает способ-
ность реально оценивать свои силы. Происходит обоб-
щение опыта, овладение речью в той мере, в какой это 

необходимо для выражения своих эмоций, мыслей, 
чувств и потребностей. Рассуждения становятся логи-

ческими.
своих мыслей, потребностей и чувств. Бурное развитие 
головного мозг приводит к расширению когнитивных 
возможностей ребенка и совершенствованию грубой 
(бег, прыжки, метание предметов) и мелкой (письмо, 

пользование вилкой и ложкой) моторики. Игра исполь-
зуется для того, чтобы больше узнать о физическом 
окружении, освоить символическое представление 

и расширить социальные знания.

Отсутствует защитная психоло-
гическая реакция на пожарную 
опасность, которая свойственна 

взрослым.
Не знает, что нужно делать во время 

пожара, чтобы уцелеть.
Прячутся под кровать, в шкаф, 

в укромные углы комнат, не пыта-
ются бежать и тогда, когда двери не 

закрыты.
В своих разнообразных играх повто-
ряют поступки и действия взрослых, 

имитируют их труд.
Хотят немедленно все узнать и ис-
пытать самостоятельно. Интересу-
ются яркими и запоминающимися 

явлениями, такими как огонь.
Стремятся к самостоятельности, 

когда остаются одни.

Среднее детство —  
от 6 до 12 лет

Воспитывается трудолюбие, необходимость получения 
новых знаний и умений. Это время испытания ре-

бенком своих сил для решения сложных задач, которые 
возникают как

следствие взаимодействия с окружающей средой. 
Улучшаются двигательные способности, появляется 
самостоятельность. Начинается профессиональная 

идентификация, ощущение связи с представителями 
определенных профессий. Дети хорошо справляются 

с задачами на узнавание и плохо — с задачами на вос-
произведение по памяти.

Избегают ответственности на по-
жаре.

Чувствуют тревогу, изоляцию и опу-
стошенность.

Остро переживают неумелость, не-
выгодное положение среди свер-

стников.
Боятся сделать что-то неправильно, 
поэтому часто повторяют действия 

других людей.

Подростковый  
и юношеский возраст —  

от 12 до 19 лет

Происходит быстрое развитие навыков, способностей, 
процессов мышления, рост сознания, воображения, 

суждений и интуиции. Накапливаются знания, которые 
ставят ряд вопросов и проблем. Когнитивное развитие 
характеризуется абстрактным мышлением и использо-
ванием метапознания. Эти процессы оказывают вли-
яние на границы и содержание памяти, способы ре-

шения проблем, особенности мышления в социальном 
контексте, принятия нравственных решений. Под-

ростки считают свои чувства и эмоции уникальными, 
и поэтому поглощены ими.

Они думают, что с ними не может случиться ничего пло-
хого и что они будут жить вечно.

Используют конфликт и агрессию 
как средство независимости от ро-

дителей.
Пытаются доказать, что способны на 
многое и совершают необдуманные 
действия на пожаре. Испытывают 

тревогу, когда не могут принять ре-
шения.
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1. Учитывать их психологические и  физические особен-
ности: они быстро утомляются и переключают внимание, у них 
сильная впечатлительность, активность и  склонность к  подра-
жанию;

2. Отбирать содержание образования, направленного 
на усвоение элементарных правил, связанных с  возможной 
угрозой пожара, отбирать содержание неспособное шокиро-
вать ребенка, так как чрезмерное преувеличение в  изобра-
жении пожара может негативно воздействовать на детскую 
психику, травмировать ее.

3. Повышать качество художественного оформления на-
глядных образовательных средств для того, чтобы они легко 
воспринимались и запоминались детьми.

4. Проводить образовательную деятельность системати-
чески, разнообразить её формы и  методы, повышая интерес 
детей к пожарной безопасности.

5. Вовлекать родителей в  активное участие подготовки 
детей к безопасному поведению на пожаре. Только при их уча-
стии противопожарная образовательная деятельность дает по-
ложительные результаты.

Во-вторых, организация работы с учащимися общеобразо-
вательных учреждений требует:

1. От учителей быть ориентированными на изучение, ис-
следование эмоционального состояния обучающихся при на-
личии опасности.

2. Использовать потенциал школьных психологов в  диа-
гностике и коррекции поведения детей с учетом их возрастных 
особенностей при возникновении опасности и  в  формиро-
вании у них конструктивного отношения в условиях пожарной 
опасности и чрезвычайных ситуациях.

3. Совершенствования программ обучения предмету ОБЖ 
и выделения большего времени, направленного на изучение во-
просов пожарной безопасности и  действиям на пожаре в  ба-
зисном учебном плане.

4. Информировать родителей о  необходимости прове-
дения систематических бесед с  детьми о  пожарной безопас-
ности дома, о поведении в случае пожара дома.

5. Наглядную агитацию делать яркой, интересной, но при-
зывающей действовать по правилам и не совершать «героиче-
ских» действий.

В-третьих, организуя работу с  молодыми и  взрослыми 
людьми от 20 до 40 лет, необходимо:

1. Разработать и доступно изложить рекомендации по ор-
ганизации эвакуации окружающих людей.

Возрастной этап Описание этапа психологом Действия на пожаре

Социальные изменения, культурные потребности могут 
поддерживать, развивать или разрушать устоявшиеся 
модели поведения, заложенные в подростковом воз-

расте. Существует необходимость в принятии решений 
и преодолении трудностей, исходя из повседневной 

жизни. Отличительная черта зрелости — способность 
реагировать на изменения и адаптироваться к новым 
условиям жизни. Почти все аспекты физического раз-

вития достигают своего пика.
Снижение физических навыков и способностей более за-
метно в критических ситуациях и в других экстремальных 
ситуациях, требующих максимальной концентрации сил.

Спешат организовать эвакуацию.
Часто переоценивают свои возмож-
ности и совершают поступки, спо-
собные навредить не только им, но 

и окружающим.

Средняя взрослость —  
от 40 до 60 лет

Представление человека о своем среднем возрасте 
может быть определено экономическими условиями 
жизни, социальным статусом и особенностями того 

времени, в которое
ему довелось жить. Люди критически анализируют 

и оценивают свою жизнь. Теперь при принятии решений 
учитываются не только собственные интересы, но и инте-
ресы супруга, детей, коллег, общества в целом. Снижение 

физических возможностей, остроты зрения и слуха.

Принимают на себя полную ответ-
ственность за то, что происходит на 

пожаре.
Начинают самостоятельно тушить 
пожар, оповещают окружающих 

и звонят в пожарную охрану.

Поздняя взрослость — 
старше 60 лет

Прекращение активной производительной и обще-
ственной деятельности; снижение физических сил 

и возможностей, утрата многих психологических спо-
собностей; прекращение родительской функции. Ста-

рение сопровождается снижением эффективной 
работы сенсорной и других систем организма. Прояв-

ляется паническая реакция на опасность.

Уязвимы на пожаре.
Начинают паниковать и не совер-
шают действий, ведущих к их спа-

сению.

Таблица 2. (продолжение)
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2. Применять фрагментарность и  краткость подачи ин-
формации, поскольку люди указанного возраста предпочитают 
воспринимать информацию короткими фрагментами.

3. Использовать короткие видеоролики.
В-четвертых, организация работы с людьми от 40 до 60 лет 

требует:
1. Объяснять, как правильно тушить пожар, не подвергая 

себя опасности.
2. Обучать безопасному использованию домашнего печ-

ного, газового, электрооборудования.
3. Проводить регулярные обучающие теле- и  радиопере-

дачи по вопросам пожаробезопасного поведения, индивиду-
альные беседы.

4. Делать акцент на экономической целесообразности со-
блюдения правил пожарной безопасности.

5. Обучать корректным способам подготовки и  прове-
дения эвакуации детей и стариков.

6. Разрушать негативно-пассивное отношение к проблемам 
пожарной безопасности задачу: и  массово, и  точечно воздей-
ствовать на сознание через убеждение.

В-пятых, организуя работу с людьми старше 60 лет, необходимо:
1. При проведении противопожарной пропаганды при-

менять упрощенное изложение, крупный шрифт, материалы 
в виде памяток.

2. Проводить беседы в домашних условиях на противопо-
жарную тематику сотрудниками МЧС.

3. Организовывать просмотр фильмов на противопо-
жарную тематику.

4. Проводить организационные мероприятия, исключа-
ющие образование паники.

Таким образом, действия людей разного возраста на по-
жаре значительно отличаются, и  система противопожарной 
подготовки населения должна быть дифференцирована в за-
висимости от возраста. Каждая из групп людей имеет свою 
мотивацию в отношении мерам обучения пожарной безопас-
ности и свои особенности поведения. При разработке методов 
обучения корректному поведению людей не следует сводить 
все рекомендации к единому шаблону, поскольку существуют 
группы людей, различающиеся по возрасту и  особенностям 
поведения.
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Поддержка самостоятельности детей дошкольного возраста 
в условиях дошкольной образовательной организации

Шейкина Марина Алексеевна, студент магистратуры
Самарский государственный социально-педагогический университет

В статье рассматривается проблема развития самостоятельности детей в условиях дошкольной образовательной органи-
зации, описываются возрастные особенности формирования самостоятельности детей в возрасте 2–7 лет.
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Одной из актуальных проблем в системе образования ста-
новится развитие самостоятельности у  дошкольников. 

Такие свойства как самостоятельность и  инициативность 
играют важную роль в характере человека. Для дальнейшего 
формирования как личность, эти качества закладываются 
с детства.

Первые попытки проявления самостоятельности у малень-
кого человека начинаются уже с того момента, как малыш на-
чинает тянуться к яркой погремушке или пытаться всеми си-
лами перевернуться или сесть. К концу дошкольного возраста 
самостоятельность становится относительно устойчивой осо-

бенностью, присущей, однако, не всем детям. Родителям важно 
вовремя начать развивать в  своем ребенке эту самую «само-
стоятельность», чтобы избежать в дальнейшем сложно испра-
вимых последствий. Отсутствие самостоятельности или ее све-
дению к минимуму, может привести человека к невозможности 
самоопределения, деформации его личности, которое про-
является в  пассивности, аморфности, обрастании ленью, так 
как самостоятельность можно отразить в тесной взаимосвязи 
с другими характеристиками, такими как: самосознание, само-
реализация, саморегуляция, самооценка, самоутверждение, са-
моуправление [1, с. 173–178].
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Психологические исследования приводят к  выводу о  до-
школьном возрасте как о  благоприятном периоде для воспи-
тания основ самостоятельности (А. В. Запорожец, А. Г. Ковалев, 
А. Н. Леонтьев, А. А. Люблинская, С. Л. Рубинштейн), разра-
ботки представителей передовой педагогической мысли в об-
ласти изучения активности и  самостоятельности дошколь-
ников (К. Д. Ушинский, П. Я. Гальперин, С. Л. Рубинштейн, 
Л. И. Божович, А. Л. Венгер); исследования о  значении труда 
как одного из условий развития личности ребенка (П. П. Блон-
ский, Н. К. Крупская. А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, 
С. Т. Шацкий и др.).

Как указывал А. Н. Леонтьев, дошкольное детство является 
периодом «первоначального фактического складывания лич-
ности». Леонтьев А. Н. считает, что самостоятельность раз-
вивается в  основных видах деятельности, свойственных для 
дошкольника, как познавательная и игровая деятельности, де-
ятельность общения, элементарная трудовая деятельность. По-
этому в современных педагогических исследованиях на первый 
план выдвигается задача организации такого педагогического 
процесса, в котором каждый из обучаемых мог бы стать субъ-
ектом собственного развития находиться в  поиске тех видов 
деятельного отношения к миру, в которых могут полнее всего, 
развиться как личность [2, с. 153–156].

В федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования выделены основные линии личност-
ного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятель-
ность, инициативность, творчество, а  также принцип постро-
ения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-
вится полноценным участником образовательных отношений.

В развитии самостоятельности могут быть намечены три 
ступени [3, с. 17–23].

Первая ступень — когда ребенок действует в обычных для 
него условиях, в которых вырабатывались основные привычки, 
без напоминания, побуждений и  помощи со стороны взрос-
лого (сам убирает после игры строительный материал; сам идет 
мыть руки, когда его зовут к столу; сам говорит «пожалуйста» 
и «спасибо», когда просит о чем-то или благодарит за помощь).

Вторая ступень — ребенок самостоятельно использует при-
вычные способы действия в  новых, необычных, но близких 
и  однородных ситуациях. Например, Мартисия не просто 
пришла покушать, когда позвала ее мама, но и пришла заранее, 
без просьбы мамы, чтобы помочь маме Любе накрыть на стол, 
так как они в детском саду помогают «нянечке» с этими обязан-
ностями. Или еще пример, Егор с утра без требований своего 
папы, самостоятельно заправил свою постель.

На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. 
Освоенное правило приобретает обобщенный характер и ста-
новится критерием для определения ребенком своего пове-
дения в любых условиях.

Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт под-
чинения требованиям взрослых и одновременно собственной 
инициативы ребенка. И  чем лучше, глубже, осмысленнее ос-
воил ребенок правила поведения, тем шире у него возможности 
инициативно и самостоятельно применять их в новых, разноо-
бразных условиях жизни.

Самостоятельность в понимании ребенка, значит быть не-
зависимым, свободным от родителей человеком. Это важный 
этап в становлении личности. Начало формирования самосто-
ятельности происходит еще в раннем возрасте. Например, дети 
2–3 лет, уже умеют держать ложку, бегать, коммуницировать со 
сверстниками, но при этом для них важна поддержка и защита 
взрослых [4, с. 416].

Возраст от 2 до 4 лет называют «младшим дошкольным». К пя-
ти-шести годам у ребенка начинают проявляться черты, свой-
ственные старшему дошкольному возрасту: произвольность 
психических процессов, познавательная активность и самосто-
ятельность. Эти черты в свою очередь оказывают благотворное 
влияние на поведение и психику детей в этом возрасте [5].

Развитие самостоятельности зависит от уровня сформиро-
ванности эмоционального отношения ребенка к нравственным 
нормам, так как самостоятельность формируется как нрав-
ственное качество, которое связано с воспитанием у детей спо-
собности управлять своим поведением проявлять полезную 
инициативу, настойчивость в достижении цели и результата де-
ятельности, его уровня мышления, которое отвечает за умение 
решать новые задачи, ориентироваться в новой ситуации, ко-
торый влияет на сформированность уровня самостоятель-
ности.

С целью определения уровня самостоятельности младших 
дошкольников в октябре 2021 г. было проведено эмпирическое 
исследование. В нашей работе используется анкета «Навыки са-
мообслуживания у детей младшего возраста» Кичапина Н. Д.

Перед началом учебного года были поставлены следующие 
задачи:

1) Закрепить потребность в чистоте и аккуратности;
2) Завершить работу по освоению предметов гигиены — 

полотенце, расчёска, носовой платок, одежда и осмысленному 
их использованию;

3) Завершить работу основных культурно-гигиенических 
процедур — подготовка к еде, ко сну.

Для этого была использована анкета Кичапиной Н. Д.
По анкете были опрошены родители и  воспитатели. Во-

просы были направлены на определение уровня выявления са-
мостоятельной деятельности и  инициативности. В  конце ан-
кеты прилагалась интересная информация по развитию этих 
качеств. По мнению Кичапиной Н. Д., такие короткие ми-
ни-лекции могут поспособствовать постепенному, но все-таки 
улучшению и развитию инициативности и самостоятельности 
у детей в условиях ДОУ.

Для обработки результатов использовалась программа 
Google Forms для составления форм и быстрого занесения от-
ветов в  специальную таблицу, а  также социальных сетей, ко-
торые послужили средой для распространения анкет. Опрос 
проводился на протяжении 3-х дней. Количество участников 
опроса составило 27 человек.

В работе с детьми, в начале учебного года была составлена 
диагностическая карта по развитию самостоятельности у детей 
младшей группы.

По результатам исследования процент детей, которые обла-
дают умением самостоятельно одеваться и раздеваться состав-
ляет 28%.
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Умением правильно пользоваться столовыми приборами — 
25%.

Навыком правильного умывания обладают — 20% детей.
И всего лишь 10% детей, которые проявляют инициативу 

и самостоятельно убирают игрушки после игры за собой.
Так как мы видим у дошкольников низкие показатели про-

явления по навыкам самообслуживания, то нами были разрабо-
таны методические рекомендации. Методические рекомендации 
предусматривали, для того, чтобы справится с поставленными 
задачами, было необходимо выполнить обязательные правило: 
единство требований со стороны воспитателя, а также помощ-
ника воспитателя. Особое значение имеет соблюдение режима 
и последовательность проведения бытовых процедур; одевание, 
еды и т. д., соответствующих данному возрасту. При разработке 
методических рекомендаций мы учитывали, что значительно 
большую часть времени и жизни дети проводят дома с семьей, 
и,  следовательно, влияние семьи (родителей, братьев и  сестер, 
дедушек и бабушек, других родственников) играет решающую 
роль для воспитания личности. При этом детский сад в жизни 
ребенка играет немаловажную роль. Доказательством этого 
служит исследование, проведенное через полгода. Анализ ис-
следования показал, что произошло увеличение детей, которые 
приобрели самостоятельные навыки самообслуживания. Это 

стало возможным благодаря тому, что были созданы условия 
приобретения навыков самостоятельного обслуживания.

С группой детей, над данной проблемой, была произведена 
работа на протяжении шести месяцев. Увеличилось количество 
детей, которые приобрели «Умение правильно пользоваться 
столовыми приборами» с 25% до 40%.

Увеличилось количество детей, которые приобрели навыки 
самостоятельно умываться с 20% до 42%.

Увеличилось количество детей, которые приобрели умение 
самостоятельно одеваться и раздеваться с 28% до 32%.

Увеличилось количество детей, которые проявляют иници-
ативу и самостоятельно убирают игрушки после игры за собой 
с 10% до 28%.

В заключении можно сказать, что младший дошкольный 
возраст является важным периодом для формирования са-
мостоятельности в  самообслуживании жизненно навыков 
и умений. Дети, которые не умеют завязывать шнурки и не вла-
деют мелкой моторикой, могут иметь отставание в умственном 
развитии. Научные исследования свидетельствуют о  том, что 
к концу старшего дошкольного возраста в условиях оптималь-
ного воспитания и обучения дети могут достичь определенного 
уровня развития самостоятельности в  разных видах деятель-
ности.
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Статья посвящена важнейшим фигурам отечественной истории — русским первопечатникам XVI в. Ивану Фёдорову и Петру 
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Роль рукописных текстов и печатного слова в истории России 
невозможно недооценить, поскольку с их помощью форми-

ровалась государственная идеология. При чём в Московском цар-
стве она главным образом распространялась и  аргументирова-
лась с помощью богослужебных книг. Из этого следует, что книги 
содержавшие ошибки переписчиков и искажённые тексты подры-
вали не только церковное, но и государственное единство. Поэ-
тому в XVI в. для пресечения возможного появления еретических 
учений, осуществления миссионерской деятельности на при-
соединённых территориях Казанского и  Астраханского ханств, 
а также распространения великодержавной идеологии была не-
обходима церковная литература, не имевшая ошибок. Для этого 
нужно было в  кратчайшие сроки проверить и  исправить цер-
ковные тексты, чему могло помочь только книгопечатание.

Так в 1564 г. русские мастера Иван Фёдоров и Петр Мстис-
лавец напечатали богослужебную книгу «Апостол», соответ-
ствовавшую интересам как светской, так и  духовной власти, 
поскольку по ней обучали не только мирян, но и священников, 
которые вели по данной книге миссионерскую деятельность. 
Так же вклад первопечатников в нашу историю невозможно не-
дооценить, поскольку до них в Русском государстве не было на-
лаженного издательского дела, хотя незадолго до официального 
начала их деятельности в 1550-е гг. в московской анонимной ти-
пографии издавались первые книги [6, с. 44].

История не сохранила до наших дней имена практически 
всех её работников, но существует гипотеза, согласно которой 
будущие первопечатники довели до совершенства свои навыки 
в стенах данного издательства. «Апостол» 1564 г., уже изданный 
в государственной типографии, стал считаться первопечатным 
по причине того, что в отличие от анонимных изданий он был 
датирован и не имел дефектов [4, с. 224].

Чтобы потомки не забывали о великих соотечественниках, 
как правило, в их честь называют улицы, устанавливают памят-

ники, снимают фильмы, а также издают посвящённые им по-
чтовые марки, которые являются важнейшими историческими 
документами. Так самая первая почтовая марка с портретом ко-
ролевы Виктории («Чёрный пенни»), появилась в Великобри-
тании в 1840 г. [8, с. 31]. После этого события остальные страны 
стали перенимать подобную практику и в 1857 г. (офиц. в 1858) 
Россия обзавелась такими же знаками почтовой оплаты  [3, 
с.  63]. Вскоре появилось общество собирателей почтовых 
марок, а их коллекционирование и изучение с подачи француза 
Эрпена стали называть филателией [9].

Если поначалу печатали марки с изображением монаршей 
особы, номиналом или гербом, то с течением времени много-
образие изображений на них уже не поддавалось исчислению, 
что привело к появлению тематического коллекционирования, 
в  котором филателистические материалы группируются по 
тому или иному принципу (живопись, природа, наука и т. д.) [3, 
с. 30–31]. Советский писатель Л. Кассиль, характеризуя фила-
телию, отмечал, что видит в почтовых марках «листок кален-
даря с памятной датой, восстанавливающий в воображении со-
бытие или имя примечательного человека» [8, с. 252]. И одними 
из таких примечательных людей, заслуживающих внимания яв-
ляются книгопечатники Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец.

На памятнике Тысячелетию России, открытом в  Великом 
Новгороде в 1862 г., они несправедливо были обделены внима-
нием, но необходимость увековечить память об их подвиге не 
пропадала. К большому сожалению, до наших дней не дошло 
ни одного прижизненного портрета либо описания внешности 
русских мастеров, но это позволило скульпторам и художникам 
с  оглядкой на прошлое и  собственную фантазию предполо-
жить, как они выглядели.

Первым «обрёл лицо» Иван Фёдоров, которому в  Москве 
в 1909 г. открыли памятник созданный С. М. Волнухиным. Скуль-
птор, при помощи историков и коллекционеров, сумел передать 
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в своей работе дух XVI века и создать образ русского гения, ко-
торый, как показало время, оказался удачным [4, с. 330]. Поэтому 

изображение этого монумента в дальнейшем часто помещали на 
открытки, а уже после на юбилейные конверты [5, с. 10].

Рис. 1. Марки, посвящённые 350-й годовщине со дня смерти Ивана Фёдорова. 1934 год

Так до революции был сформирован образ Ивана Фёдо-
рова, однако в отечественной филателии данного периода им 
так и не воспользовались, лишь в советское время появилась 
и  получила дальнейшее развитие тема русского книгопеча-
тания. Её начало было положено в 1934 г., когда напечатали две 
марки, посвященные 350-й годовщине со дня смерти Ивана Фё-

дорова [2, с. 50]. На них художник В. Завьялов изобразил мо-
сковский памятник первопечатнику, а  позади него поместил 
печатный станок и  типографское оборудование XX  века. Так 
знак почтовой оплаты нам наглядно показывает, какой благо-
даря первым типографам и  их последователям был проделан 
колоссальный скачок в развитии.

Рис. 2. Юбилейные марки, выпущенные в честь 400-летия русского книгопечатания. 1964 год

Волнухинский образ Ивана Фёдорова пережил насто-
ящий апофеоз в 1964 г., когда на всесоюзном уровне отмечали 
400-летний юбилей русского книгопечатания, приуроченный 
к  выходу из стен московского печатного двора книги «Апо-
стол» [1, с. 4]. Об этом знаменательном событии писали в прессе, 
говорили на научных конференциях, издавали книги, и тогда же 

Министерство Связи СССР выпустило две почтовые марки [5, 
с. 10]. На первой, номиналом 4 коп., показан Иван Фёдоров за 
работой в типографии, а на второй, за 6 коп. изображён уже зна-
комый нам памятник в  окружении советской печатной про-
дукции [2, с. 217]. Именно в это время был дан толчок развитию 
темы русского книгопечатания в отечественной филателии.

Рис. 3. Марка посвящённая 400-летию первого русского печатного букваря, изданного во Львове Иваном Фёдоровым. 
1974 год. Справа печатный знак мастера
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Но Фёдоров и Мстиславец связаны не только с Россией, их 
наследие принадлежит всем Восточным славянам. Так после из-
дания «Апостола» и  «Часовника» они из-за преследования со 
стороны церковников перебрались в  Великое княжество Ли-
товское, где проживало много русских людей [5, с. 10]. Именно 
напечатанная там в г. Львове первая русская азбука стала важ-

нейшей вехой в истории славянской культуры [6, с. 65]. В 1974 г. 
в  честь 400-летия со дня публикации этой книги Ивана Фё-
дорова, выпустили очередную марку по данной тематике  [2, 
с. 327]. На ней уже не было изображения памятника, а только 
страница из букваря и впервые помещенный на почтовой марке 
печатный знак Фёдорова.

Рис. 4. Марка, посвящённая 420-летию со дня выхода в свет первопечатной книги «Апостол». 1983 год

В 1983 г. отмечалось 420-летие со дня публикации «Апо-
стола», которое было приурочено к началу работы над данным 
изданием. По этому поводу выпустили очередную юбилейную 
марку, стилизованную под древнерусский стиль, на которую 
поместили изображение первопечатника, срисованное с  мо-
сковского памятника [2, с. 414]. Так, мы можем заключить, что 
благодаря скульптору Волнухину Иван Фёдоров превратился 
в собирательный образ русского человека эпохи Возрождения, 
ставший символом отечественного книгопечатания.

Здесь же следует вспомнить, что он работал не один. Не 
справедливо получилось, что другого русского первопечатника 
Петра Мстиславца обошли вниманием, хотя он вместе с  Фё-
доровым решал труднейшие задачи. Всё поменялось в 1986 г., 
когда на родине Петра Тимофеевича в г. Мстиславле Могилёв-
ской области напротив старинного костёла ему открыли па-
мятник [7].

В филателии историческая справедливость восторжество-
вала лишь в 1991 г., когда в серии «Культура русского средне-
вековья» вышла марка с изображением фронтисписа «Апо-
стола» 1564 г. с  евангелистом Лукой. Выше его поместили 
созданные художником Г. Комлевым образные портреты Фё-
дорова и  Мстиславца  [2, с.  482]. Образ Петра Тимофеевича 
на этом почтовом знаке ничем не напоминает облик мастера 
с могилёвского памятника, а это говорит о том, что данный 
образ не прижился. Именно эта почтовая марка стала по-
следней выпущенной в  СССР по теме русского книгопеча-
тания.

В 2001 г. в уже знакомом нам Мстиславле открыли второй 
памятник Петру Мстиславцу изваянный А. Ботвинёнком. Ма-
стер книжных дел предстал перед зрителями около печатного 
станка с раскрытой книгой [7]. Эта скульптура внешне похожа 
на изображение типографа с почтовой марки 1991 г., которая, 

Рис. 5. Марка с фронтисписом «Апостола» 1564 года. 1991 год. Справа увеличенные изображения первопечатников
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в свою очередь, имеет сильное сходство с образом волнухин-
ского Ивана Фёдорова.

Таким образом, несмотря на то, что в Российской империи 
в  отечественной филателии тема русского книгопечатания не 
развивалась, именно тогда благодаря совместной работе твор-
ческого человека и  ряда историков был создан идеализиро-
ванный образ Ивана Фёдорова, воплощённый в бронзе скуль-
птором С. М. Волнухиным.

В Советском Союзе данная тематика зародилась в  1934 г., 
а дальнейшее развитие получила во II-пол. XX в. Именно тогда, 

благодаря тиражированию изображения памятника Фёдорову 
русское книгопечатание обрело свой узнаваемый символ. При 
этом он стал универсальным, поскольку художник Г. Комлев, 
рисуя лицо Петру Мстиславцу для марки 1991 г., так и скуль-
птор А. Ботвинёнок, работая над памятником этому мастеру, 
создавали его образ с опорой на творение С. М. Волнухина. Го-
воря о теме русского книгопечатании в филателии, необходимо 
отметить, что после распада СССР современная Россия про-
должила увековечивание подвига русских первопечатников на 
знаках почтовой оплаты.
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Медицина занимает ключевое место в жизни любого обще-
ства, а также её представители — врачи и медицинские 

сёстры [4]. «Врач сегодня — не только специалист — професси-
онал, он настоящий солдат на фронте борьбы за здоровую, дол-
голетнюю, творчески наполненную жизнь. Он активный борец 
за мир, его по праву можно считать одной из ведущих фигур 
в  современном обществе», — таким образом высказался ве-
ликий советский учёный и хирург Борис Васильевич Петров-
ский [1]. От докторов зависит наше здоровье а иногда и жизнь. 
На данный момент снято множество фильмов, сериалов, в ко-
торых главными героями являются врачи, медицинский пер-
сонал…

Для исследования и оценки деятельности врача были рассмо-
трены и проанализированы фильмы современного российского 
и зарубежного производства. В российском кинематографе мы 
выбрали фильм «Аритмия» и сериалы «Склифосовский», «Ин-
терны».

В фильме «Аритмия», режиссер Борис Хлебников (2017 г.), 
врач скорой помощи Олег Миронов — профессионал своего 
дела. Он отважно едет на вызов к не совсем адекватным паци-
ентам, смело идет наперекор начальству, если от этого зависят 
жизни невинных людей. Каждый день он вкладывается по 
полной, самоотверженно всецело отдавая себя. И на фоне этой 
смелости, решимости на работе, дома он превращается в мужа, 
не способного принимать решений в семейной жизни, а уж тем 
более на разговоры с супругой. Олег после трудного рабочего 
дня сильно устаёт, ему ничего хочется кроме как отдохнуть. Он 
не придает значения ссорам с женой, не замечает, как брак рас-
падется, проявляет легкомысленность и  безразличие к  этим 
событиям его жизни. Доктор представлен неидеальным чело-
веком, но вместе с этим гениальным медиком.

Главный герой сериала «Склифосовский», режиссёры Юлия 
Краснова, Андрей Селиванов (с  2012 г.) — гениальный врач, 
преданный своему делу. Он довольно циничный, расчетливый, 
иногда можно даже подумать, что работа — единственное, за 

что он искренне переживает. Однако, несмотря на это, он обла-
дает человеческими качествами, как доброта, смелость. Хирург 
умный, профессионал своего дела, способен принимать верные 
жизненно важные решения в чрезвычайных ситуациях, а также 
и нести за них ответственность.

Российский комедийным сериал «Интерны», режиссеры 
Максим Пежемский, Заур Болотаев, Милан Килибарда и  др. 
(2010–2016 г.), посвященный работе молодых неопытных ин-
тернов, постоянно попадающих в  смешные и  нелепые ситу-
ации. Иван Натанович Купитман — врач-дерматолог, заведу-
ющий кожно-венерологического отделения. Довольно умный, 
довольно упрямый, с язвительными шутками и сарказмом. Об-
ладает философской мудростью, поэтому большинство персо-
нажей приходят к нему советоваться.

Современные фильмы показывают нам врача со стороны 
человека не совсем идеального: он может быть и язвительным, 
и циничным, и игнорировать свою личную жизнь… Но вместе 
с  этим он обладает такими положительными качествами, как 
ответственность, доброта, профессионализм, мудрость…  [2]. 
В большинстве случаев, доктор проявляет себя не с лучшей сто-
роны лишь из-за того, что таким образом он абстрагируется, за-
крывается от проблем, избегает профессионально выгорания.

Примерами зарубежных фильмов в нашем исследовании яв-
ляются «Золотые руки», «Целитель Адамс» и «Хороший доктор».

Главный герой фильма «Золотые руки» (2009 г.) — нейрохи-
рург, который первый в мире провел операцию по разделению 
сросшихся голов сиамских близнецов так, чтобы оба близнеца 
выжили. Он становится одним из лучших нейрохирургов, ко-
торый специализируется на операциях над самыми юными па-
циентами. В  этом фильме собраны все качества настоящего 
врача, а именно целеустремленность, уверенность, трудолюбие, 
а главное преданность своей работе.

«Хороший доктор» (с 2017 г.) — Шон Мерфи — молодой вы-
пускник-медик, поступивший на работу в  престижную боль-
ницу, способен запоминать и  помнить огромное количество 
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информации, точно распознавать диагнозы пациентов. Он 
обладает особым чутьём, находит нестандартные решения 
в  сложных ситуациях, несмотря на то, что уровень развития 
его навыков не соответствует возрасту. В фильме отображены 
главные качества хирурга: честность, искренность, отзывчи-
вость, сопереживание, забота о близком.

В фильме «Целитель Адамс», режиссер Том Шэдьяк (1998 г.), 
американский врач Хантер Адамс — основатель «Гезундхайта». 
Вопреки всем обстоятельствам он открывает больницу, осно-
ванную на взаимопомощи. Несмотря на то, что в начале фильма 
доктор показан как человек, которого преследует глубокая де-
прессия и упадок сил, он оказывается в дальнейшем весёлым, 
с  чувством юмора, целенаправленным, настойчивым в  своих 

интересах, креативным и умным. Также врач не лишен профес-
сионализма, рассудительности. Вместе с этим, он не обделён че-
ловеческими качествами (доброта, понимание, дружелюбие, 
искренность).

Зарубежный кинематограф в отличие от российского ото-
бражает образ врача как «супермена», который не падает духом, 
всегда приходит на помощь, обладает невероятным уровнем 
профессионализма [3]. А в современных российских фильмах 
врачи показаны, как все обычные люди, которые умеют пере-
живать, имеют свои недостатки и проблемы. Российских и за-
рубежных врачей, представленных в фильмах, объединяет пре-
данность профессии, мудрость, ответственность, самоотдача 
гениальность в своём деле.
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