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МАТЕМАТИКА 
 

УДК 517.9  

Садыгов М.А. 

 ʜʦʢʪʦʨ ʬʠʟʠʢʦ-ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʥʘʫʢ, ʧʨʦʬʝʩʩʦʨ  

ɹʘʢʠʥʩʢʠʡ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʋʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ 

 AZ 1073/1, ɸʟʝʨʙʘʡʜʞʘʥ, ʛ.ɹʘʢʫ, ɿ.ʀ.ʍʘʣʠʣʦʚ,23  

 

 НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РЕШЕНИЙ ОПЕРАТОРНОГО  ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ 

ВОЗМУЩЕНИЯ 

  

 Аннотация. ɺ ʨʘʙʦʪʝ ʠʟʫʯʘʝʪʩʷ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʘʷ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʨʝʰʝʥʠʷ ʦʧʝʨʘʪʦʨ-ʥʦʛʦ ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ʦʪ 

ʚʦʟʤʫʱʝʥʠʷ. 

 Annotation. In the work the dependency of the solutions on perturbation of operator inclusions is considered. 

 Ключевые слова: нормальный интегрант, операторное включение типа Вольтерра, операторное 

включение типа Фредгольма, многозначное отображение. 

 Key words: normal integrant, Volterra type operator inclusion, Fredgolm type operator inclusion, the mul-

tivalued mapping. 

 

1. Непрерывная зависимость решений от возмущения операторного включения условного 

типа Вольтерра  
В [1],[2] исследована непрерывная зависимость решения от возмущения дифференциального включе-

ния с частными производными и изучены экстремальные задачи для дифференциальных включений и диф-

ференциальных включений с частными производными. В работе [3] изучены экстремальные задачи для 

интегральных включении типов Вольтерра, Фредгольма и Гаммерштейна. 

 Отметим, что существование решений операторных включений и свойства решений изучены в [4]. В 

работе [4] изучены также экстремальные задачи для операторных включении условных типов Вольтера и 

Фредгольма. 

 В работе, состоящей из двух пунктов, исследована непрерывная зависимость решения от возмущения 

операторного включения. В п.1 изучена непрерывная зависимость решения от возмущения операторного 

включения условного типа Вольтерра. В п.2 изучена непрерывная зависимость решения от возмущения 

операторного включения условного типа Фредгольма. 

Пусть nRn
-мерное евклидово пространство. Совокупность всех непустых компактных (выпуклых 

компактных) подмножеств 
nR  обозначим через )convR(compR nn

. 

В дальнейшем равенства и включения, связанные с измеримыми функциями или отображениями, по-

нимаются как почти всюду. 

Если ,compRB,A n  то положим ,)B,x(dsup),A,y(dsupmax)B,A(
AxBy

x












 где через )B,A(
X
  

обозначена метрика Хаусдорфа,  ,Ax:yxinf)A,y(d   
2

1
n

1i

2

ii )yx(yx 




  


. 

 Пусть   nn

00
compRRT,t:F,Tt   многозначное отображение, A  линейный непрерывный 

оператор из ]T,t[L
0

n

1
 в ]T,t[C

0

n
. 

 Рассмотрим задачу для включения  

 )),t)(Au(,t(F)t(u   ]T,t[t 0  , ]T,t[L)(u
0

n

1
 .   (1) 

 Функцию ]T,t[L)(u
0

n

1
 , удовлетворяющую (1) назовем решением задачи (1), где  

}n,1i],T,t[L)(u:R))t(u,),t(u()t(u{]T,t[L
01i

n

n10

n

1
 2  пространство с нормой  

.ds)s(u)(u
T

t

L

0

n
1    

Пусть ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

1
  линейный непрерывный оператор. Легко проверяется, что множе-

ство ]}T,t[Lu:]T,t[C]T,t[L)Au,u{( 0
n
10

n
0

n
1   относительно нормы 

]T,t[C]T,t[L 0
n

0
n
1

Auu)Au,u(   является подпространством в ].T,t[C]T,t[L
0

n

0

n

1
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Taк как 
]T,t[L]T,t[C]T,t[L]T,t[L 0

n
10

n
0

n
10

n
1

u)A1(Auuu  , то имеем, что в простран-стве 

]}T,t[Lu:]T,t[C]T,t[L)Au,u{( 0
n
10

n
0

n
1   нормы )Au,u(  и 

]T,t[L 0
n
1

u  эквивалентны. 

 Если оператор ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

1
  удовлетворяет условию  

ds)s()s(uL)t)(A()t)(Au(
t

t0

   при ]T,t[L)(),(u
0

n

1
 , то оператор A  назовем условно 

типа Вольтерра, где 0L  . Если ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

1
  линейный оператор, то условие 

ds)s()s(uL)t)(A()t)(Au(
t

t0

   при ]T,t[L)(),(u
0

n

1
  эквивалентно условию 

ds)s(uL)t)(Au(
t

t0

  при ]T,t[L)(u
0

n

1
 . 

 Теорема 1. Пусть ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

1
  линейный оператор, ds)s(uL)t)(Au(

t

t0

  при 

]T,t[L)(u
0

n

1
 , где 0L  , ]T,t[L)(u

0

n

1
  и ),t)(uA()t(x   

nn

0
compRR]T,t[:F   много-

значное отображение, )x,t(Ft   измеримо по t , существует суммируемая функция 0)t(M   такая, 

что 

 
11x

xx)t(M))x,t(F),x,t(F(      (2) 

при .Rx,x n

1
  Кроме того, пусть ]T,t[L)(

01
 , )(u   и )(x   такие, что 

 )t()))t(x,t(F),t(u(d   при ]T,t[t 0 . 

 Тогда существует такое решение ]T,t[L)(u
0

n

1
  задачи (1), что 

 ,d)(eL)t(x)t(x
t

t

)(m)t(m

0

  
   

t

t

)(m)t(m

0

d)(e)t(LM)t()t(u)t(u  

 при ]T,t[t
0

 , где ]T,t[C)t)(Au()t(x
0

n , 
t

t0

ds)s(ML)t(m . 

Доказательство. Построим последовательность )t(x
i

 )...2,1,0i(   с помощью рекурентного со-

отношения при ]T,t[t
0

  

 ),t(x)t(x
0

  )t)((A)t(x
i1i



, ,...2,1,0i      (3)  

где ))s(x,s(F)s(
ii

  при )s(,0i i  измеримы и  

)))s(x,s(F),s(u(d)s(u)s( 00  , )))s(x,s(F),s((d)s()s( i1i1ii   , ,...2,1i    

при ]T,t[s
0

 . По лемме 2.1.4 ([5],c.80) такая функция )t(
i

  существует. По условию (2) при 1i   

имеем 

 )s(x)s(x)s(M)))s(x,s(F)),s(x,s(F()))s(x,s(F),s((d)s()s( i1i1iix1iii1i     

при ]T,t[s
0

 ). Ясно, что 

 .ds))s()s((L))t)((A)t)((A)t(x)t(x
t

t

1ii1iii1i

0

 
   

По условию имеем, что )s()s(u)s(0   при ]T,t[s
0

 . Так как  

)t)(A()t(x
01

  и )t)(uA()t(x  , то имеем, что 

  
t

t

t

t

001

0 0

ds)s(Lds)s(u)s(L)t(x)t(x . 

Тогда получим 

  )s(x)s(x)s(M)))s(x,s(F)),s(x,s(F()))s(x,s(F),s((d)s()s( 1010x1001   
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s

t

s

t

0

00

d)()s(LMd)(u)()s(LM  

при ]T,t[s
0

 . Ясно, что  

 

ds))s(m)t(m)(s(Lds)s(m)s(Ld)()t(Lmdsd)(M)s(L

d)(d)(MLd)(Mdd)(Ldsd)()s(ML

ds)s()s(L)t)((A)t(x)t(x

t

t

t

t

t

t

t

t

s

t

2

t

t

t

t

2

t

t

s

t

s

t

2

t

t

s

t

2

t

t

010112

0000 0

0 00 0 00 0

0

 

    









 

при ]T,t[t
0

 . Поэтому  

  d))(m)s(m)((
2

1

ds

d
d))(m)s(m)(()s(LM)s(x)s(x)s(M)s()s(

s

t

2

s

t

1212

00

 

при ]T,t[s
0

 . Также получим, что  

   
t

t

s

t

t

t
121223

0 00

dsd))(m)s(m)(()s(LMLds)s()s(L)t)((A)t(x)t(x  

    d))(m)t(m)((
2

1
Ld))(m)s(m)((

2

1
dL

t

t

2
t

t

s

t

2

00 0

 

при ]T,t[t
0

 . Тогда 

 









d))(m)s(m)((
!3

1

ds

d

d))(m)s(m)((
2

1
)s(LM)s(x)s(x)s(M)s()s(

s

t

3

s

t

2

2323

0

0

 

при ]T,t[s
0

 . Поэтому  

 





  


t

t

s

t

3

t

t

s

t

2

t

t

232334

0 00 0

0

d))(m)s(m)((
!3

1
dLdsd))(m)s(m)((

2

1
)s(LML

ds)s()s(L)t)((A)t(x)t(x

 

   d))(m)t(m)((
!3

1
L

t

t

3

0

 

при ]T,t[t
0

 . Тогда 

   d))(m)s(m)((
!3

1
)s(LM)s(x)s(x)s(M)s()s(

s

t

3

3434
0

 

   d))(m)s(m)((
!4

1

ds

d s

t

4

0

 

при ]T,t[s
0

 . Поэтому  

  
t

t
343445

0

ds)s()s(L)t)((A)t(x)t(x  



6 «SCITECHNOLOGY» №13/2018 

 

 







  

d))(m)t(m)((
!4

1
L

d))(m)s(m)((
!4

1
dLdsd))(m)s(m)((

!3

1
)s(LML

t

t

4

t

t

s

t

4
t

t

s

t

3

0

0 00 0
 

при ]T,t[t
0

 . Продолжая процесс получим 

 ,d)())T(m(
!m

1
Ld))(m)t(m)((

!m

1
L)t(x)t(x

T

t

m

t

t

m

m1m

00

 
 (4) 

  
d))(m)s(m)((

!m

1
)s(LM)s()s(

s

t

m

m1m

0

 (5) 

при ]T,t[t 0 . Пользуясь неравенством 
z

m2

e
!m

z

!2

z

!1

z
1  3 , где 0z , получим 

 








d))(m)t(m)((
!2

1
Ld))(m)t(m)((

!1

1
Ld)(L

)t(x)t(x...)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x

t

t

2

t

t

t

t

m1m231211m

000

 (6) 

 









3

3

3

t

t

2

t

t

m

t

t

3

))(m)t(m(
!3

1
))(m)t(m(

!2

1
))(m)t(m(

!1

1
1(L

d))(m)t(m)((
!m

1
Ld))(m)t(m)((

!3

1
L

0

00

 

 ;d)(eLd)()))(m)t(m(
!m

1
t

t

)(m)t(mm

0

  
 

и 

 








...d))(m)t(m)((
!1

1
)t(LMds)s()t(LM)t()t()t(

...)t()t()t()t()t()t()t(u)t()t(u)t(

t

t

t

t
m1m

23120101m

00

  

 











t

t

)(m)t(mm2

t

t

m

t

t

0

00

d)(e)t(LM)t(ds)()))(m)t(m(
!m

1
))(m)t(m(

!2

1

))(m)t(m(
!1

1
1()t(LM)t(d))(m)t(m)((

!m

1
)t(LM

3

 (7) 

при ]T,t[t
0

 . Из оценки (4)-(7) вытекает, что последовательности )t(x
m

 и )t(
m

  сходятся соот-

ветственно к функциям )(x   и ].T,t[L)(u
0

n

1
  Из теоремы 1.2.19([6],с.35) и из (3) и (4) вытекает, что 

)t(x  непрерывно. Так как )),t(x,t(F)t(
ii

  то из теоремы 1.2.23 и 1.2.28 ([7],с.21, 22) имеем, что 

))t(x,t(F)t(u   при ]T,t[t
0

 . Кроме того, из (6) и (7) получим, что 

 ,d)(eL)t(x)t(x
t

t

)(m)t(m

0

  
 .d)(e)t(LM)t()t(u)t(u

t

t

)(m)t(m

0

  
 

Из (3) вытекает, что )t)(Au()t(x  . Теорема доказана. 

 Следствие 1. Пусть ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

1
  линейный оператор, ds)s(uL)t)(Au(

t

t0

  при  

]T,t[L)(u
0

n

1
 , ]T,t[L)(u

0

n

1
  и ),t)(uA()t(x   

nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное 

отображение, )x,t(Ft   измеримо по t , существует 0M   такое, что 11x xxM))x,t(F),x,t(F(   
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при .Rx,x n

1
  Кроме того, пусть ]T,t[L)(

01
 , )(u   и )(x   такие, что )t()))t(x,t(F),t(u(d   

при ]T,t[t
0

 . 

 Тогда существует такое решение ]T,t[L)(u
0

n

1
  задачи (1), что 

 ,d)(eL)t(x)t(x
t

t

)t(LM

0

  
 ,d)(eLM)t()t(u)t(u

t

t

)t(LM

0

  
 

где ]T,t[C)(x),t)(Au()t(x
0

n . 

Положив 0)t(u   и 0)t)(uA()t(x  , из теоремы 1 имеем, что верно следующее следствие. 

 Следствие 2. Пусть ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

1
  линейный оператор, ds)s(uL)t)(Au(

t

t0

  при 

]T,t[L)(u
0

n

1
 , 

nn

0
RcompR]T,t[:F   многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо по t

, существует суммируемая функция 0)t(M   такая, что 11x xx)t(M))x,t(F),x,t(F(   при  

n
1 Rx,x   и )0,t(F  суммируема. Тогда существует решение ]T,t[L)(u

0

n

1
  задачи (1). 

Аналогично теореме 1, доказываются следующие теоремы 2-4. 

Теорема 2. Пусть ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

1
  оператор удовлетворяет условию 

ds)s()s(uL)t)(A()t)(Au(
t

t0

   при ]T,t[L)(),(u
0

n

1
 , ]T,t[L)(u

0

n

1
  и ),t)(uA()t(x   

nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо по t , существует сум-

мируемая функция 0)t(M   такая, что 11x xx)t(M))x,t(F),x,t(F(   при 
n

1 Rx,x   и пусть 

]T,t[L)(
01

 , )(u   и )(x   такие, что ),t()))t(x,t(F),t(u(d  ]T,t[t
0

 . 

 Тогда существует такое решение ]T,t[C]T,t[L))(x),(u(
0

n

0

n

1
  задачи (1), что 

 ,d)(eL)t(x)t(x
t

t

)(m)t(m

0

  
 ,d)(e)t(LM)t()t(u)t(u

t

t

)(m)t(m

0

  
 

при ]T,t[t
0

 , где )t)(Au()t(x  , 
t

t0

ds)s(ML)t(m . 

Теорема 3. Пусть ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

1 
  линейный оператор, ds)s(uL)t)(Au(

t

t0

  при 

]T,t[L)(u
0

n

1
 , ]T,t[L)(u

0

n

1
  и ),t)(uA()t(x   

nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное отоб-

ражение, )x,t(Ft   измеримо по t , существует суммируемая функция 0)t(M   такая, что 

11x xx)t(M))x,t(F),x,t(F(   при .Rx,x n

1
  Кроме того, пусть ]T,t[L)(

01
 , )(u   и )(x   такие, 

что ),t()))t(x,t(F),t(u(d  ]T,t[t
0

 . Тогда существует такое решение 

]T,t[L]T,t[L))(x),(u(
0

n

0

n

1 
  задачи (1), что 

 ,d)(eL)t(x)t(x
t

t

)(m)t(m

0

  
 ,d)(e)t(LM)t()t(u)t(u

t

t

)(m)t(m

0

  
 

при ]T,t[t
0

 , где )t)(Au()t(x  , 
t

t0

ds)s(ML)t(m . 

Теорема 4. Пусть ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

1 
  оператор удовлетворяет условию  

ds)s()s(uL)t)(A()t)(Au(
t

t0

   при ]T,t[L)(),(u
0

n

1
 , ]T,t[L)(u

0

n

1
  и 

),t)(uA()t(x   
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nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо по t , существует 

суммируемая функция 0)t(M   такая, что 

 11x xx)t(M))x,t(F),x,t(F(   

при .Rx,x n

1
  Кроме того, пусть ]T,t[L)(

01
 , )(u   и )(x   такие, что 

 ),t()))t(x,t(F),t(u(d  ]T,t[t
0

 . 

Тогда существует такое решение ]T,t[L]T,t[L))(x),(u(
0

n

0

n

1 
  задачи (1), что 

 ,d)(eL)t(x)t(x
t

t

)(m)t(m

0

  
 ,d)(e)t(LM)t()t(u)t(u

t

t

)(m)t(m

0

  
 

при ]T,t[t
0

 , где )t)(Au()t(x  , 
t

t0

ds)s(ML)t(m . 

Из теоремы 3 имеем, что верно следующее следствие. 

Следствие 3. Пусть ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

1 
  линейный оператор, ds)s(uL)t)(Au(

t

t0

  при 

]T,t[L)(u
0

n

1
 , ]T,t[L)(u

0

n

1
  и ),t)(uA()t(x   

nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное отоб-

ражение, )x,t(Ft   измеримо по t , существует 0M   такое, что 11x xxM))x,t(F),x,t(F(   

при .Rx,x n

1
  Кроме того, пусть ]T,t[L)(

01
 , )(u   и )(x   такие, что )t()))t(x,t(F),t(u(d   

при ]T,t[t
0

 .  

 Тогда существует такое решение ]T,t[L]T,t[L))(x),(u(
0

n

0

n

1 
  задачи (1), что 

 ,ds)s(eL)t(x)t(x
t

t

)st(LM

0

 


 ds)s(eML)t()t(u)t(u
t

t

)st(LM

0

 


, 

при ]T,t[t
0

 , где )t)(Au()t(x  . 

Замечание 1. Из доказательства теоремы 1 следует, что в теореме 1-4 условие 
nn

0
compRR]T,t[:F   можно заменить условием: 

n

00 compR)B)t(x(]T,t[:F  , где 

  

t

t

)(m)t(m

0

d)(eL  при ]T,t[t
0

 , }1z:Rz{B n  -единичный шар в 
nR . Ясно, что из нера-

венства  
T

t

)T(m

0

d)(Le  вытекает, что   

t

t

)(m)t(m

0

d)(eL  при ]T,t[t
0

 . 

 Лемма 1. Пусть ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

1 
  линейный оператор, ds)s(uL)t)(Au(

t

t0

  при 

]T,t[L)(u
0

n

1
 , 

n

00
compR)B)t(x(]T,t[:F  , где 0 , ]T,t[L)(u

0

n

10
 , 

)t)(Au()t(x
00

 , функция )t(u
0

-решение задачи ))t)(Au(,t(F)t(u   и  
)x,t(F

 удовлетворяет условиям тео-

ремы 3 в B)t(x
0

 . Тогда существует такое 0 , что при 
],T,t[L)(s

0

n

1
  n

1L
)(s

 найдется решение 

)t(u
s

 задачи )t(s))t)(Au(,t(F)t(u  , что  

 )t(x)t(x
s0  при ]T,t[t

0
 , где )t)(Au()t(x

ss
  и 0)(x)(x

nL
0s



  при 0)(s n
1L
 . 

Доказательство. Ясно, что 

xx)t(M))t(s)x,t(F),t(s)x,t(F(x
  

при 
 )t(xx,)t(xx

00  и )t(s))t(s))t(x,t(F),t(u(d 00  . По теореме 3 существует  

решение )t(u
s

 задачи )t(s))t(x,t(F)t(u ss  , такое, что 
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 n
1

0

L

)T(M

t

t

)(m)t(m

s0
)(sLed)(seL)t(x)t(x  


,   (8) 

 Если определять   из неравенства )T(MLe , то получим, что верна первая часть утверждения леммы.  

Из (8) получим, что ,)(sLe)(x)(x n
10

n L

)T(M

]T,t[L0s




 т.е. 0)(x)(x
]T,t[L

0s
0

n


  при 0)(s n
1L
 . 

Лемма доказана. 

 Лемма 2. Пусть ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

1 
  линейный оператор, ds)s(uL)t)(Au(

t

t0

  при  

]T,t[L)(u
0

n

1
 , }{compRR]T,t[:F nn

0  8 , отображение )x,t(Ft   измеримо на 
]T,t[

0 , отобра-

жение )x,t(Fx   замкнуто и выпукло почти при всех 
]T,t[t

0


, т.е. 
)}x,t(Fy:)y,x{(grF

t


 замкнуто и вы-

пукло почти при всех 
]T,t[t

0


. Пусть существует такая суммируемая функция 
)t(

, что  

 
),x1()t()x,t(F 

    (9) 

при 
nRx , где 

0)},x,t(Fy:ysup{)x,t(F 
 и существует решение 

)t(u
0  задачи 

)),t(x,t(F)t(u 00  что )t)(Au()t(x
00

  принадлежит })x,t(F:x{Fdom t   вместе с некоторой   

трубкой, т.e. 
t0

Fdom}x)t(x:x{  . Тогда существуют такие 0  и решение )t(u
s

 задачи 

)t(s))t)(Au(,t(F)t(u  , где 
,)(s],T,t[L)(s n

1L0

n

1


 что )t)(Au()t(x
ss

 ,  )t(x)t(x s0  при 

]T,t[t
0

  и 0)(x)(x
]T,t[L

0s
0

n


  при 0)(s
]T,t[L 0

n
1

 . 

Доказательство. Рассмотрим множество }
2

x)t(x:x{S 0t


 и обозначим 

3


  . Пусть  

t
Sx , тогда 

t
adomintBx  , где B  единичный шар в 

nR  с центром в нуле. Так как  

множество 
t

agr  выпукло, то аналогично доказательству теоремы 3.1.1 ([8] , c.99) можно показать, что 

 xy
)x1)(t(2

))x,t(F),y,t(F(x 



     (10) 

для Bxy   п.в. t . Ясно, что tt FdomintBS  . Поэтому (10)  верно для всех 
t

Sy,x   и почти  

всех t , т.е.  

 xy
2

)t(x1)t(2

))x,t(F),y,t(F(
0

x 















   

при 
t

Sy,x  . Поэтому доказательство леммы 2 вытекает из леммы 1. Лемма доказана. 

Замечание 2. Из замкнутости )x,t(Fx   почти всех t  и из (9) вытекает, что отображение  

)x,t(Fx   полунепрерывно сверху почти при всех t . 

 Лемма 3. Пусть ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

1 
  линейный оператор, ds)s(uL)t)(Au(

t

t0

  при 

]T,t[L)(u
0

n

1
 , многозначное отображение 

nn

0
compRR]T,t[:F   удовлетворяет условиям Кара-

теодори, существуют суммируемая неотрицательная функция )t(  и число 0  такие, что 

x)t()x,t(F   при .Rx n  Тогда множество решений S задачи ))t)(Au(,t(F)t(u   ограничен-

ное множество в ].T,t[L 0
n
1  

 Доказательство. Если Sx , то имеем, что 
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 .ds)s(uL)t()t)(Au()t())t)(Au(,t(F)t(u
t

t0

  

Применяя неравенство Грануола ( [6] , стр. 219) имеем, что 

 .ds)s(eL)t(ds)s(eL)t()t(u
t

t

T

t

)tT(L)tT(L

0 0

00

  
 

Поэтому 

 .ds)s(e)tT(Ldt)t(dt)t(u
T

t

)tT(L

0

T

t

T

t 0

0

o0

  
 

Лемма доказана. 

 

2. Непрерывная зависимость решений от возмущения операторного включения условного 

типа Фредгольма 

 Пусть nRn
-мерное евклидово пространство. Совокупность всех непустых компактных (выпуклых 

компактных) подмножеств 
nR  обозначим через )convR(compR nn

. 

 Пусть ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

p
  линейный непрерывный оператор, где  

}n,1i],T,t[L)(u:R))t(u,),t(u()t(u{]T,t[L
0p

inn1

0

n

p
 2  пространство с нормой  

.)ds)s(u()(u p

1T

t

p

L

0

n
p   Множество ]}T,t[Lu:]T,t[C]T,t[L)Au,u{(

0

n

p0

n

0

n

p
  относи-

тельно нормы 
]T,t[C]T,t[L 0

n
0

n
p

Auu)Au,u(   является подпространством в ]T,t[C]T,t[L
0

n

0

n

p
 . 

 Taк как 
]T,t[L]T,t[C]T,t[L]T,t[L 0

n
p0

n
0

n
p0

n
p

u)A1(Auuu  , то имеем, что в пространстве 

]}T,t[Lu:]T,t[C]T,t[L)Au,u{(
0

n

p0

n

0

n

p
  нормы )Au,u(  и 

]T,t[L 0
n
p

u  эквивалентны. 

 Если оператор ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

p
  удовлетворяет условию 

p

1T

t

p

)ds)s()s(u(L)t)(A()t)(Au(
0

   при ]T,t[L)(),(u
0

n

p
 , то оператор A  назовем услов-

ного типа Фредгольма, где 0L  . Если ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

p
  линейный 

 оператор, то условие 
p

1T

t

p

)ds)s()s(u(L)t)(A()t)(Au(
0

   при ]T,t[L)(),(u
0

n

p
   

эквивалентно условию 
p

1T

t

p

)ds)s(u(L)t)(Au(
0

  при ]T,t[L)(u
0

n

p
 . 

 Если ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

p 
 , то аналогично определяется оператор условного типа Фредгольма. 

 Пусть   nn

00
compRRT,t:F,Tt   многозначное отображение,  p1 . 

 Рассмотрим задачу для включения  

 )),t)(Au(,t(F)t(u   ]T,t[t 0  , ]T,t[L)(u
0

n

p
  (1) 

 Функцию ]T,t[L)(u
0

n

p
 , удовлетворяющую (1) назовем решением задачи (1).  

 Теорема 1. Пусть 
nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо 

по t , существует функция ]T,t[L)(M
0p

 , где 0)t(M   такая, что 

11x xx)t(M)))x,t(F),x,t(F(   при ,Rx,x n

1  ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

p
  линейный  

непрерывный оператор и 1)ds)s(M(A p
1

0

T

t

p  ; ]T,t[L)(
0p

  и )(u   такие, что 

 ),t()))t)(uA(,t(F),t(u(d  ]T,t[t
0

 . 

 Тогда существует такое решение ]T,t[L)(u
0

n

p
  задачи (1), что 
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 ,

)ds)s(M(A1

)t(M)ds)s((A

)t()t(u)t(u
p
1

0

p
1

0

T

t

p

T

t

p









  .

)ds)s(M(A1

)ds)s((A

)t)(uA()t)(Au(
p
1

0

p
1

0

T

t

p

T

t

p









  

 Доказательство. Построим последовательность )t(u
i

 )...2,1,0i(   с помощью рекурентного со-

отношения при ]T,t[t
0

  

 ),t)(uA()t(x)t(x
0

  )t)(Au()t(x
i1i




, ,...2,1,0i   (2)  

где ))s(x,s(F)s(u
ii

  при )s(u,0i
i

  измеримы и  

)))s(x,s(F),s(u(d)s(u)s(u
00

 , ))s(x,s(F)s(u
00

 , 

)))s)(Au(,s(F),s(u(d)s(u)s(u
1i1i1ii 

 , ,...2,1i   

при ]T,t[s
0

 . По лемме 2.1.4 ([5],c.80) такая функция )t(u
i

 существует. По условию, при 1i   

имеем 

 )s(x)s(x)s(M)))s(x,s(F)),s(x,s(F()))s(x,s(F),s(u(d)s(u)s(u
i1i1iix1iii1i




  

при ]T,t[s
0

 . Ясно, что 

.)ds))s(u)s(u(A))s)(Au()s)(Au()s(x)s(x
T

t

p

1
p

1ii1iii1i

0

 
  

По условию, имеем, что )s()))s)(uA(,s(F),s(u(d)s(u)s(u
0

  при ]T,t[s
0

 . Поэтому 

имеем, что 

 
T

t

p

1

p
T

t

p

1
p

00001
00

)ds)s((A)ds))s(u)s(u(A)t)(uu(A))t)(uA()t)(Au()t(x)t(x

Тогда получим 

 )))s(x,s(F)),s(x,s(F()))s(x,s(F),s(u(d)s(u)s(u
10x1001  

 
T

t

p

1

p

10

0

)d)()(s(MA)s(x)s(x)s(M . 

при ]T,t[s
0

 . Ясно, что  

  
T

t

p

1T

t

pppp

1T

t

p

0112

0 00

)dsd)(A)s(M(A)ds))s(u)s(u(A)t(x)t(x  


T

t

p

1

pp

1T

t

p2

00

.)ds)s(M()ds)s((A  

при ]T,t[t
0

 . Поэтому  


T

t

p

1

pp

1T

t

p2

12

00

)ds)s(M()ds)s((A)s(M)s(u)s(u  

при ]T,t[s
0

 . Отсюда получим, что  

 
T

t

p

2

pp

1T

t

p3

23

00

)ds)s(M()ds)s((A)t(x)t(x  

при ]T,t[t
0

 . Тогда 

 
T

t

p

2

pp

1T

t

p3

23

00

)ds)s(M()ds)s((A)s(M)s(u)s(u  

при ]T,t[s
0

 . Поэтому  
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T

t

p

3

pp

1T

t

p4

34

00

)ds)s(M()ds)s((A)t(x)t(x  

при ]T,t[t
0

 . Также имеем 

 
T

t

p

3

pp

1T

t

p4

34

00

)ds)s(M()ds)s((A)s(M)s(u)s(u  

при ]T,t[s
0

 . Поэтому  

 
T

t

p

4

pp

1T

t

p5

45

00

)ds)s(M()ds)s((A)t(x)t(x  

при ]T,t[t
0

 . Продолжая процесс получим 

 




T

t

p

m

pp

1T

t

p1m

m1m

00

)ds)s(M()ds)s((A)s(M)s(u)s(u  (3) 

 




T

t

p

m

pp

1T

t

p1m

m1m

00

)ds)s(M()ds)s((A)s(x)s(x  (4) 

при ]T,t[s
0

 . Тогда получим 

 


...)t(u)t(u)t(u)t(ut(u)t(u)t(u)t(u)t(u)t(u
23120101m

 

 







T

t

p

i

p
m

0i

1ip

1T

t

p

m1m

00

)ds)s(M(A)ds)s()(t(M)t()t(u)t(u  

при ]T,t[s
0

 . Если 1)ds)s(M(A p
1

0

T

t

p  , то имеем, что 

 







 T

t

p

1

p

p

1T

t

p

1m

0

0 )ds)s(M(A1

A
)ds)s()(t(M)t()t(u)t(u . (5) 

Также имеем, что 

 


)t(x)t(x...)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x)t(x
m1m231211m

 

 ;

)ds)s(M(A1

A
)ds)s(()ds)s(M(A)ds)s((

T

t

p

1

p

p

1T

t

p

T

t

p

i

p
m

0i

1ip

1T

t

p

0

000 









 (6) 

при ]T,t[t
0

 . Из оценки (3)-(6) вытекает, что последовательности )t(x
m

 и )t(u
m

 сходятся соот-

ветственно к функциям )(x   и ].T,t[L)(u
0

n

p
  Из теоремы 1.2.19([6],с.35) и из (2) и (4) следует, что 

)t(x  непрерывно. Так как )),t(x,t(F)t(u
ii

  то из теоремы 1.2.23 и 1.2.28 ([7],с.21,22) имеем, что 

))t(x,t(F)t(u   при ]T,t[t
0

 , т.е. из (2) следует, что ))t)(Au(,t(F)t(u   при ]T,t[t 0 . Кроме того, 

из (5) и (6) получим, что 










T

t

p

1

p

p

1T

t

p

0

0

)ds)s(M(A1

)ds)s()(t(MA

)t()t(u)t(u , .

)ds)s(M(A1

)ds)s((A

)t(x)t(x
T

t

p

1

p

p

1T

t

p

0

0









  

Теорема доказана. 

 В теореме 1 заменив неравенство  
T

t

p

1
p

0

)ds))s(u)s(u(A))s)(Au()s)(Au(  неравен- 

ством n
pL

uL)t)(A()t)(Au(   аналогично теореме 1, доказывается следующая теорема. 
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 Теорема 2. Пусть 
nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо 

по t , существует функция ]T,t[L)(M
0p

 , где 0)t(M   такая, что 

 11x xx)t(M)))x,t(F),x,t(F(   

при .Rx,x n

1
  Кроме того, пусть ]T,t[C]T,t[L:A

0

n

0

n

p
  оператор и существует 0L   такое, 

что n
pL

uL)t)(A()t)(Au(   при ]T,t[L)(),(u
0

n

p
 ; пусть ]T,t[L)(

0p
  и )(u   такие, 

что ),t()))t)(uA(,t(F),t(u(d  ]T,t[t
0

 , где 1)ds)s(M(L p
1

0

T

t

p  . Тогда существует такое реше-

ние ]T,t[L)(u
0

n

p
  задачи (1), что 

,

)ds)s(M(L1

)t(M)ds)s((L

)t()t(u)t(u
p
1

0

p
1

0

T

t

p

T

t

p









  .

)ds)s(M(L1

)ds)s((L

)t)(uA()t)(Au(
p
1

0

p
1

0

T

t

p

T

t

p









  

 Аналогично теореме 1, доказываются следующие теоремы. 

 Теорема 3. Пусть 
nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо 

по t , существует функция ]T,t[L)(M
0p

 , где 0)t(M   такая, что 

 11x xx)t(M)))x,t(F),x,t(F(   

при .Rx,x n

1
  Кроме того, пусть ]T,t[L]T,t[L:A

0

n

0

n

p 
  линейный непрерывный  

оператор; ]T,t[L)(
0p

  и )(u   такие, что ),t()))t)(uA(,t(F),t(u(d  ]T,t[t
0

 , где  

1)ds)s(M(A p
1

0

T

t

p  . Тогда существует такое решение ]T,t[L)(u
0

n

p
  задачи (1), что 

 ,

)ds)s(M(A1

)t(M)ds)s((A

)t()t(u)t(u
p
1

0

p
1

0

T

t

p

T

t

p









  .

)ds)s(M(A1

)ds)s((A

)t)(uA()t)(Au(
p
1

0

p
1

0

T

t

p

T

t

p









  

 Теорема 4. Пусть 
nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо 

по t , существует функция ]T,t[L)(M
0p

 , где 0)t(M   такая, что 

 11x xx)t(M)))x,t(F),x,t(F(   при ,Rx,x n

1  ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

p 
  оператор и су-

ществует 0L   такое, что n
pL

uL)t)(A()t)(Au(   при ]T,t[L)(),(u
0

n

p
 ; ]T,t[L)(

0p
  

и )(u   такие, что ),t()))t)(uA(,t(F),t(u(d  ]T,t[t
0

 , где 1)ds)s(M(L p
1

0

T

t

p  . Тогда существует 

такое решение ]T,t[L)(u
0

n

p
  задачи (1), что 

 ,

)ds)s(M(L1

)t(M)ds)s((L

)t()t(u)t(u
p
1

0

p
1

0

T

t

p

T

t

p









  .

)ds)s(M(L1

)ds)s((L

)t)(uA()t)(Au(
p
1

0

p
1

0

T

t

p

T

t

p









  

 Отметим, что в теоремах 2 и 4 оператор A  в общем случае не является линейным. 

 Положив 0)t(u   и ,0)t)(uA(  из теоремы 1 имеем, что верно следующее следствие. 

 Следствие 1. Пусть ]T,t[C]T,t[L:A
0

n

0

n

p
  линейный непрерывный оператор,  
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nn

0
compRR]T,t[:F   многозначное отображение, )x,t(Ft   измеримо по t , существует 

функция ]T,t[L)(M
0p

 , где 0)t(M   такая, что 11x xx)t(M))x,t(F),x,t(F(   при 
n

1 Rx,x 

, 1)ds)s(M(A p
1

0

T

t

p   и )0,t(F ]T,t[L
0p

 . Тогда существует решение ]T,t[L)(u
0

n

p
  задачи (1). 

Замечание 1. Из доказательства теоремы 1 следует, что в теореме 1-4 условие  
nn

0
compRR]T,t[:F   можно заменить условием: 

n

0
compR)B)t(x(]T,t[:F    

при ]T,t[t
0

 , где ),t)(uA()t(x   

p
1

0

p
1

0

)ds)s(M(A1

)ds)s((A

T

t

p

T

t

p









  или 

p
1

0

p
1

0

)ds)s(M(L1

)ds)s((L

T

t

p

T

t

p









   

соответственно, }1z:Rz{B n  -единичный шар в 
nR .  

Лемма 1. Пусть ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

p 
  линейный непрерывный оператор,  

n

00
compR)B)t(x(]T,t[:F  , где 0 , ]T,t[L)(u

0

n

p0
 , )t)(Au()t(x

00
  и функция  

)t(u
0

-решение задачи ))t)(Au(,t(F)t(u   и  
)x,t(F

 удовлетворяет условиям теоремы 3 в B)t(x
0

 , 

1)ds)s(M(A p
1

0

T

t

p  . Тогда существует такое 0 , что при 
],T,t[L)(s

0

n

p


 
 n

pL
)(s

 найдется решение 

)t(u
s

 задачи )t(s))t)(Au(,t(F)t(u  , что  )t(x)t(x
s0

 при ]T,t[t
0

 , где )t)(Au()t(x
ss

  и 

0)(x)(x
nL

0s


  при 0)(s n
pL
 . 

Доказательство. Ясно, что xx)t(M))t(s)x,t(F),t(s)x,t(F(x
  при 

,)t(xx 0 
 

 )t(xx 0  и )t(s))t(s))t(x,t(F),t(u(d 00  . По теореме 3 существует решение )t(u
s

 задачи 

)t(s))t(x,t(F)t(u ss  , такое, что 

 .

)ds)s(M(A1

)dt)t(s(A

)t(x)t(x
p
1

0

p
1

0

T

t

p

T

t

p

s0







  (7) 

 Если определять   из неравенства 






p
1

0

)ds)s(M(A1

A
T

t

p

, то получим, что верна первая часть утверждения леммы.  

Из (7) получим, что ,

)ds)s(M(A1

)dt)t(s(A

)(x)(x
p
1

0

p
1

0

0
n T

t

p

T

t

p

]T,t[L0s










 т.е. 0)(x)(x
]T,t[L

0s
0

n


   

при 0)(s n
pL
 . Лемма доказана. 

Лемма 2. Пусть ]T,t[L]T,t[L:A
0

n

0

n

p 
  линейный непрерывный оператор,  

}{compRR]T,t[:F nn
0  8 , отображение )x,t(Ft   измеримо на 

]T,t[
0 , отображение 

)x,t(Fx   замкнуто и выпукло почти при всех 
]T,t[t

0


, т.е. 
)}x,t(Fy:)y,x{(grF

t


 замкнуто  

и выпукло почти при всех 
]T,t[t

0


. Пусть существует функция 
]T,t[L)(

0p


, такая , что  



«SCITECHNOLOGY» №13/2018 15 

 

 
)x1()t()x,t(F 

 (8) 

при 
nRx , где 

0)},x,t(Fy:ysup{)x,t(F 
 и существует решение 

)t(u
0  задачи  

)),t(x,t(F)t(u 00  что )t)(Au()t(x
00

  принадлежит })x,t(F:x{Fdom t   вместе с  

некоторой   трубкой, т.e. 
t0

Fdom}x)t(x:x{  , 1)ds)s(M(A p
1

0

T

t

p  , где 








 





6

5
)t(x1)t(6

1
)t(M 0 . Тогда существуют такие 0  и решение )t(u

s
 задачи  

)t(s))t)(Au(,t(F)t(u  , где 
,)(s],T,t[L)(s n

pL0

n

p


 что )t)(Au()t(x
ss

 , 

 )t(x)t(x s0  при ]T,t[t
0

  и 0)(x)(x
]T,t[L

0s
0

n


  при 0)(s
]T,t[L 0

n
p

 . 

Доказательство. Рассмотрим множество }
2

x)t(x:x{S 0t


  и обозначим 

3


 . Пусть  

t
Sx , тогда 

t
FdomintBx  , где B  единичный шар в 

nR  с центром в нуле. Так как множество 
t

grF  вы-

пукло, то аналогично доказательству теоремы 3.1.1 ([8], с.99) можно показать, что 

 xy
)x1)(t(2

))x,t(F),y,t(F(x 



  (9) 

для Bxy   п.в. t . Ясно, что tt FdomintBS  . Поэтому (9) верно для всех 
t

Sy,x   и почти 

всех t , т.е. 

 xy
2

)t(x1)t(2

))x,t(F),y,t(F(
0

x

















 . 

при 
t

Sy,x  . Поэтому доказательство леммы 2 вытекает из леммы 1. Лемма доказана. 

Отметим, что используя теоремы 1 или 2 можно получить ряд аналог леммы 1 и 2. 
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ИЗУЧЕНИЕ АПОПТОЗА Т-ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА  

 

Аннотация. Несмотря на активное изучение иммунопатогенеза сахарного диабета 1 типа (СД-1) мно-

гие ключевые моменты в развитии и прогрессировании данного заболевания остаются не ясными. Акту-

альным является уточнение механизмов апоптоза аутореактивных Т-лимфоцитов периферической крови 

больных СД-1, принимающих активное участие в патогенезе заболевания. В статье представлены резуль-

таты исследования готовности к апоптозу мононуклеаров перифеческой крови и отдельных субпопуляций 

Т-лимфоцитов периферической крови у больных СД-1 и лиц с высоким риском развития СД-1. 

Ключевые слова: апоптоз, аутореактивные Т-лимфоциты, Fas, FasL, сахарный диабет 1 типа.  

 

Введение. Сахарный диабет 1 типа (СД-1) яв-

ляется органоспецифическим аутоиммунным забо-

леванием, которое развивается в результате селек-

тивного разрушения -клеток поджелудочной же-

лезы цитотоксическими Т-лимфоцитами, T-

хелперами 1 типа и аутоантителами. В настоящее 

время ведущая роль в разрушении -клеток при 

(СД-1) отводится апоптозу - программированной 

гибели клеток [5, с. 635]. В патогенезе СД-1 с 

апоптозом связаны 2 основных механизма: 1) нару-

шение процессов апоптоза в тимусе, приводящее к 

неэффективной селекции аутореактивных Т-лим-

фоцитов, повышению их устойчивости к апоптозу 

и, как следствие, накоплению их в циркуляции; 2) 

роль апоптоза как завершающего механизма ауто-

иммунной деструкции -клеток. В обоих случаях 

речь идёт о нарушении Fas-опосредованного 

апоптоза, играющего главную роль в поддержании 

периферической аутотолерантности [10, с. 1,2]. Ре-

цептор Fas (APO-1, CD95) – это мембранный белок, 

имеющий в своей структуре внеклеточный, транс-

мембранный и цитоплазматический домены. В ци-

топлазматическом участке имеется гомологичный 

домен, необходимый для передачи сигнала смерти 

(DD – death domen). Этот рецептор активируется со-

ответствующим антигеном – Fas-лигандом (FasL, 

APO-1L, CD95L), являющимся индуктором 

апоптоза [1, с. 16,17]. По данным литературы, если 

в системе Fas–FasL имеется дефект, вероятность 

развития аутоиммунного заболевания повышается 

[6, с. 47].  

Активированные аутореактивные лимфоциты, 

устойчивые к Fas-опосредованному апоптозу, ми-

грируют из кровяного русла в поджелудочную же-

лезу и образуют воспалительные инфильтраты – 

инсулиты. Иммунокомпетентные клетки секрети-

руют провоспалительные цитокины, которые уси-

ливают экспрессию Fas-рецептора на -клетках [9, 

с. 226]. Это приводит к апоптотической гибели по-

следних в результате взаимодействия с аутореак-

тивными Т-лимфоцитами, экспрессирующими Fas-

лиганд. Значительное усиление экспрессии мем-

бранных форм Fas–рецептора и Fas–лиганда на 

лимфоцитах периферической крови выявлено у 

больных с диабетическими макроангиопатиями, та-

кими, как острый коронарный синдром [8, с. 887]. 

Ключевыми моментами в инициации СД-1 яв-

ляется резистентность аутореактивных Т-лимфоци-

тов к апоптозу и выраженная дисрегуляция в си-

стеме Fas/FasL, которая наблюдается на всех этапах 

развития СД-1. Однако незнание инициирующего 

иммунный ответ антигена (или антигенов) и этио-

логических кофакторов не позволяет осуществлять 

ни раннюю доклиническую диагностику, ни профи-

лактику заболевания [7, с. 361]. Продолжается по-

иск методов ранней диагностики диабета у ближай-

ших родственников больных СД-1. Кроме того, 

большинство результатов по изучению Fas-опосре-

дованного апоптоза при СД-1 получено в экспери-

ментах in vitro с использованием изолированных 

островков поджелудочной железы человека и 

NOD-мышей. Не вызывает сомнений тот факт, что 

аутоиммунные изменения in vivo носят более глу-

бокий характер, и экстраполяция эффектов, выяв-

ленных в системе in vitro, на организм не всегда 

правомочна. В связи с этим представляется акту-

альным изучение особенностей Fas-опосредован-

ного апоптоза Т-лимфоцитов периферической 

крови у больных СД-1 в зависимости от состояния 

компенсации углеводного обмена и длительности 

течения заболевания, а также у лиц с высоким 

риском развития СД-1. 

Цель исследования: изучить готовность к 

апоптозу иммунокомпетентных клеток и отдель-

ных субпопуляций Т-лимфоцитов путём определе-

ния количества CD95+-, CD3+CD95+-, 
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CD4+CD95+- и CD8+CD95+-лимфоцитов в пери-

ферической крови больных СД-1 в зависимости от 

фазы компенсации и длительности течения заболе-

вания, а также у лиц с высоким риском развития 

СД-1.  

Материалы и методы. Было обследовано 63 

больных с достоверно установленным диагнозом 

СД-1. Контрольную группу (I группа) составили 30 

здоровых лиц, по полу и возрасту сравнимых с 

больными СД-1. Распределение больных по груп-

пам проводилось в зависимости от фазы компенса-

ции и длительности течения заболевания. II группу 

(декомпенсированный СД-1) составили 17 больных 

с впервые выявленным СД-1 (IIа группа) и 19 паци-

ентов (IIб группа) с длительностью течения СД-1 в 

среднем 15,3±5,1 года. В III группу (состояние ком-

пенсации СД-1) были включены 13 больных с дли-

тельностью заболевания до 1 года (IIIa группа) и 14 

человек с продолжительностью СД-1 в среднем 

15,1±5,4 года (IIIб группа). IV группу составили 15 

человек с повышенным риском развития СД-1, яв-

ляющиеся лицами первой степени родства обследо-

ванных больных СД-1. У всех пациентов IV группы 

было выявлено повышение титра аутоантител к ци-

топлазматическим антигенам островковых клеток – 

ICA (Islet Cell Autoantibodies) в сыворотке (>1/20) и 

нарушение толерантности к глюкозе. ICA могут 

служить важным предиктором заболевания для 

родственников первой степени родства больных 

СД-1 [4, с. 129]. Они появляются за 1-8 лет до кли-

нической манифестации сахарного диабета [3, с. 

785]. Фенотипирование мононуклеаров перифери-

ческой крови осуществляли методом проточной ци-

тометрии с использованием следующих монокло-

нальных антител производства «Immunotech» 

(Coulter Corporation, USA): anti-CD3, конъюгиро-

ванные с FITC (флюоресцеинизотиоционат) (mouse 

IgG1 isotype), anti-CD4-FITC (mouse IgG1), anti-

CD8-FITC (mouse IgG1), anti-CD16-FITC (mouse 

IgG1), anti-CD20-FITC (mouse IgG1), anti-CD25-

FITC (mouse IgG1), anti-HLA-DR-FITC (mouse 

IgG1), anti-CD95-FITC (mouse IgG1) и их изотипи-

ческих контролей. Для определения количества Т-

лимфоцитов, экспрессирующих Fas-рецептор, ис-

пользовали двойную флуоресцентную метку – 

FITC и PE (фикоэритрин). Исследование проводили 

с применением следующих сочетаний антител: anti-

CD3-FITC/anti-CD95-PE, anti-CD4-FITC/anti-CD95-

PE, anti-CD8-FITC/anti-CD95-PE и их изотипиче-

ских контролей (mouse IgG1, конъюгированный с 

FITC, и mouse IgG1, конъюгированный с РЕ). Для 

каждой пробы использовали выделенные моно-

нуклеары периферической крови в концентрации 

2х106 клеток/мл. Цитометрический анализ лимфо-

цитов проводили на проточном цитофлуориметре 

EPICS XL (Coulter Corporation, USA). Данные ана-

лизировали с помощью программы Coulter System 

II. Для статистической обработки полученных дан-

ных использовали непараметрический критерий 

Вилкоксона-Манна-Уитни для сравнения средних. 

Обработка материала проведена с использованием 

пакета программ «Statistica 10.0» (StatSoft, USA, 

Windous XP). Критический уровень достоверности 

нулевой гипотезы (об отсутствии значимых разли-

чий) принимали равным 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Как следует из 

данных, представленных в табл. 1, во всех группах 

больных СД-1 по сравнению с группой контроля 

было выявлено достоверное повышение относи-

тельного и абсолютного количества лимфоцитов с 

маркером апоптоза CD95. Это свидетельствует о 

повышенной готовности иммунокомпетентных 

клеток к апоптозу при СД-1. Максимальное увели-

чение относительного и абсолютного содержания 

CD95+-клеток и количества Т-лимфоцитов, экс-

прессирующих Fas-рецептор, было выявлено при 

декомпенсации СД-1 независимо от продолжитель-

ности заболевания (IIа и IIб группы). Полученные 

данные указывают на то, что при СД-1 повышение 

 

Таблица 1. Содержание CD95+-клеток и Т-лимфоцитов, эспрессирующих Fas-рецептор, в периферической 

крови больных СД-1 и лиц группы риска 

 

ГРУППЫ 

CD95+ CD3+CD95+ CD4+CD95+ CD8+CD95+ 

относительное 

содержание, % 

абсолютное со-

держание, мм3 

относительное содержание,  

% 

I 4,2 80 3,0 2,3 0,9 

IIа  12,4**  260**  10,8**  7,3**  6,0*** 

IIб  13,2**  222**  11,1**  8,1**  6,7*** 

IIIа  8,6*  212*  7,3*  5,1*  3,9** 

IIIб  8,2*  152*  6,9*  4,8*  3,7** 

IV 4,9 90 3,5 3,0  2,1* 

*- p<0,05, **- p<0,01, ***- p<0,001 – достоверные отличия по сравнению с контрольной группой  

 

готовности иммунокомпетентных клеток к 

апоптозу не зависит от длительности заболевания, 

а чётко ассоциировано с декомпенсацией процесса 

и уровнем гликемии. Это подтверждается данными, 

полученными в обеих группах больных СД-1 в фазе 

компенсации (IIIа и IIIб группы). Здесь также было 

отмечено достоверное повышение относительного 

и абсолютного количества CD95+-клеток по срав-

нению с контрольной группой (p<0,05), но менее 

выраженное, чем в фазе декомпенсации заболева-

ния (p<0,01).  
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Особый интерес вызывает неравномерность 

увеличения количества клеток, несущих маркер 

апоптоза CD95, среди субпопуляций Т-лимфоци-

тов. Так, в группе декомпенсации с длительностью 

заболевания более 15 лет (IIб) количество 

CD4+CD95+-лимфоцитов увеличивалось в 3,5 раза 

по сравнению с контрольной группой (I группа), в 

то время как число CD8+CD95+- клеток возрастало 

в 7,4 раза (табл. 1). При этом, увеличение количе-

ства CD3+CD95+- клеток только в 3,7 раза позво-

ляет предположить в популяции зрелых Т-лимфо-

цитов, экспрессирующих рецептор CD95, наличие 

клеток с фенотипом CD4+CD8+ (около 4%), кото-

рые, являются аутоагрессивными клонами и под-

тверждают аутоиммунный характер заболевания. 

Согласно данным литературы, появление в перифе-

рической крови «двойных позитивов» CD4+CD8+ 

свидетельствует о наличии аутоиммунного компо-

нента в заболевании [2, с. 117]. 

Как следует из данных, приведённых в таблице 

2, в контрольной группе (I) количество аутоагрес-

сивных клонов Т-клеток с фенотипом 

CD4+CD8+CD95+ составило 0,2%, в группе деком-

пенсации с впервые выявленным СД-1 (IIа) - 2,5%, 

а с продолжительностью заболевания более 15 лет 

(IIб) – 3,7%, при компенсации с длительностью за-

болевания до 1 года (IIIа) – 1,7%, а с длительностью 

СД-1 более 15 лет (IIIб) - 1,6%. У лиц группы риска 

(IV) данный показатель соответствовал 1,6% (табл. 

2).  

 

Таблица 2. Аутореактивные Т-клетки с фенотипом CD4+CD8+CD95+ в периферической крови больных 

СД-1 и лиц группы риска 

Группы 

 

относительное содержание CD4+CD8+CD95+-клеток, % 

I 0,2 

IIа  2,5*** 

IIб  3,7*** 

IIIа  1,7** 

IIIб  1,6** 

IV  1,6** 

**- p<0,01, ***- p<0,001 – достоверные отличия по сравнению с контрольной группой  

 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что повышенное содержание аутореактивных Т-

лимфоцитов не только указывает на наличие ауто-

иммунного процесса, но и коррелирует с тяжестью 

течения заболевания, в частности, при СД-1 - с де-

компенсацией углеводного обмена. В нашем иссле-

довании об этом свидетельствует самый высокий 

процент CD4+CD8+CD95+-клеток в обеих группах 

декомпенсации (IIа и IIб). 

Как показано на рис. 1, во всех обследуемых 

группах отмечалось увеличение процента 

CD8+CD95+ клеток от общего количества цитоток-

сических Т-лимфоцитов по сравнению с контроль-

ной группой (I), более выраженное при декомпен-

сации заболевания (IIа и IIб группы). Увеличение в 

периферической крови больных СД-1 количества 

CD8+-лимфоцитов, несущих рецептор CD95, явля-

ется компенсаторным механизмом, направленным 

на элиминацию путём апоптоза аутореактивных 

цитотоксических Т-лимфоцитов, принимающих ак-

тивное участие в деструкции -клеток поджелудоч-

ной железы [6, с. 47]. В то же время, достоверное 

повышение количества клеток с фенотипом 

CD8+CD95+ в крови у лиц с высоким риском раз-

вития СД-1 по сравнению с группой контроля 

(p<0,05) является неблагоприятным прогностиче-

ским фактором. Эти данные указывают на то, что 

уже в латентной стадии СД-1 происходит экспан-

сия аутореактивных клонов цитотоксических Т-

лимфоцитов в периферической крови с последую-

щей их миграций в орган-мишень (поджелудочную 

железу), что приводит к прогрессированию аутоим-

мунного процесса [9, с. 226, 231]. 
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ʈʠʩ.1. ʇʨʦʮʝʥʪ CD8+CD95+ʢʣʝʪʦʢ ʦʪ ʦʙʱʝʛʦ ʯʠʩʣʘ  

ʮʠʪʦʪʦʢʩʠʯʝʩʢʠʭ ʊ-ʣʠʤʬʦʮʠʪʦʚ. 

 

*- р<0,05, **- p<0, 01, ***- p<0,001 – достоверные отличия по сравнению с контрольной группой. 

 

Выводы.  

1. При СД-1 отмечается повышенная готов-

ность иммунокомпетентных клеток к апоптозу, о 

чём свидетельствует достоверное повышение коли-

чества CD95+-клеток во всех обследуемых группах 

больных СД-1 по сравнению с группой контроля. 

Максимальное увеличение количества CD95+-

клеток выявлено при декомпенсации СД-1, что ука-

зывает на связь между повышенной готовностью 

иммунокомпетентных клеток к апоптозу и деком-

пенсацией углеводного обмена.  

2. Во всех группах обследуемых пациентов 

наблюдалось увеличение процента CD8+CD95+ 

клеток от общего количества цитотоксических Т-

лимфоцитов по сравнению с группой контроля, бо-

лее выраженное при декомпенсации заболевания 

(рис. 1.). Это указывает на стремление иммунной 

системы ограничить активность аутореактивных 

цитотоксических Т-лимфоцитов, принимающих 

участие в деструкции инсулярного аппарата подже-

лудочной железы. Преимущественная экспрессия 

Fas-рецептора на CD8+-лимфоцитах свидетель-

ствует о включении механизмов элиминации ауто-

реактивных цитотоксических Т-клеток. 

3. В группе лиц с высоким риском развития 

СД-1 было отмечено достоверное повышение коли-

чества CD8+CD95+-клеток по сравнению с кон-

трольной группой (p<0,05). Это является неблаго-

приятным прогностическим фактором и свидетель-

ствует о прогрессировании аутоиммунного 

процесса.  
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SYNDROME AGGRESSION IN DRUG-DEPENDENT PATIENTS 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию синдрома агрессии у наркозависимых пациентов, где 

феномен агрессии рассматривается во взаимосвязи с нарушениями в когнитивной, эмоциональной и пове-

денческой сферах. Рассмотрены основные подходы к изучению теории агрессии и представлены данные 

эмпирического исследования. На основании чего выявлены более высокие показатели уровня агрессии у 

наркозависимых пациентов по сравнению со здоровой выборкой. Также были сформулированы выводы 

относительно активированности личности, специфики коммуникации и эмоционального реагирования, 

паттернов поведения.  

Ключевые слова: агрессия, синдром агрессии, аддиктивное поведение, наркомания, Hand-Test, Э.Ва-

гнер, коммуникация, демонстративность, эмоциональные нарушения, алекситимия, депрессия. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of aggression syndrome in drug-dependent patients, where the 

phenomenon of aggression is considered in conjunction with violations in the cognitive, emotional and behavioral 

spheres. The basic approaches to the study of the theory of aggression are considered and the data of empirical 

research are presented. On the basis of which the higher rates of aggression in drug-dependent patients were re-

vealed compared with a healthy sample. There were also formulated conclusions about the personality activation, 

the communication specifics and emotional response, behavioral patterns.  

Key words: aggression, symptoms of aggression, addictive behavior, drug abuse, Hand Test, E. Wagner, 

communication, demonstrative, emotional disorders, alexithymia, depression. 

 

Наркомания, как любая патология, имеет свои 

патопсихологические нарушения. Одним из таких 

нарушений является синдром агрессии, который 

представляет собой симптомокомплекс когнитив-

ных, коммуникативных и эмоционально-поведен-

ческих дисфункций.  

Существует множество подходов к понима-

нию феномена агрессии, среди которых можно вы-

делить три основные теоретические перспективы. 

Согласно одной из них – агрессия это форма 

поведения, определяемая врожденными инстинк-

тами и побуждениями. При психоаналитическом 

подходе, Фрейд, полагал, что агрессия проистекает 

от врожденного инстинкта смерти и является 

направленной вовне и на другие объекты. Теоре-

тики-эволюционисты придерживались несколько 

другой точки зрения и говорили о таком врожден-

ном механизме как инстинкт борьбы, свойственный 

не только животным, но и людям [6]. 

К. Лоренц, представитель этологического под-

хода, утверждал, что для выживания и адаптации 

человека агрессивный инстинкт был необходимым 

условием. Но стремительное развитие техниче-

ского прогресса спровоцировало выплеск агрессии 

наружу. В противном случае внутреннее напряже-

ние будет аккумулироваться до тех пор, пока не 

прорвется, что приведет к импульсивности и некон-

тролируемости поведения.  

Слабые стороны данной теории заключаются в 

некоторой предопределенности в возможностях и 

способах управления агрессией. Поскольку человек 

не может исключить агрессию из своей жизни и вы-

нужден перенаправить ее в конструктивное русло, 

сублимировать.  

Сторонники иных взглядов предполагали, что 

агрессия, как и любая другая форма поведения, 

приобретается в результате научения и представ-

ляет собой усвоенное поведение в процессе социа-

лизации (А. Бандура, Теория социального науче-

ния). 

Социализация агрессии предполагает кон-

троль человека над внутренним напряжением и 

собственными агрессивными тенденциями, а также 

их выражение через социально-приемлемые 

формы. Таким образом, в процессе социализации 

происходит становление навыка регуляции агрес-

сивных импульсов и адаптации в обществе. При 

возникновении затруднений вышеописанных меха-

низмов агрессия может выражаться вербально, в 

виде оскорблений, требований и др., а также физи-

чески. Существует два основных фактора, оказыва-

ющих влияние на социализацию агрессии: 1) 
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наблюдение соответствующего способа действий; 

2) социальное подкрепление[4].  

Данный подход является одним из самых рас-

пространенных и предпочитаемых. Во-первых, он 

дает понимание относительно причин возникнове-

ния агрессии и факторов, влияющих на ее проявле-

ния. Во-вторых, имеет определенные техники кор-

рекции агрессивного поведения. 

И, наконец, третья, промежуточная точка зре-

ния, соединяет побуждение и приобретение, гипо-

теза о фрустрации - агрессии. Для фрустрационной 

модели характерно рассмотрение агрессивного по-

ведения как ситуативного, а не эволюционного про-

цесса. К данной теории относится ортодоксальный 

подход, основоположником которого считается 

Дж. Доллард. Согласно его мнению, агрессия — это 

реакция на фрустрацию и попытка преодолеть пре-

пятствие на пути к удовлетворению своих желаний 

[8]. 

Кроме того, данной модели понимания агрес-

сии соответствует ревизионистский подход, пред-

ставителем которого является Л. Берковитц. Он го-

ворил о дополнительном параметре, характеризую-

щем возможные переживания, которые возникают 

в результате фрустрации. Таким параметром высту-

пил гнев, как эмоциональная реакция на фрустри-

рующий раздражитель. Л. Берковитц полагал, что 

фрустрация вызывает гнев, озлобление, эмоцио-

нальную готовность реагировать агрессивно. Также 

агрессия не всегда является доминирующей реак-

цией на фрустрацию и в некоторых случаях может 

быть подавлена. 

В схему "фрустрация — агрессия" Л. Берко-

витц внес изменения: а) фрустрация не всегда осу-

ществляется посредством агрессивных действий, 

но актуализирует их; б) даже в состоянии готовно-

сти реализация агрессивных действий требует 

определенных условий; в) преодоление фрустриру-

ющей ситуации через агрессивные действия со вре-

менем формирует паттерн поведения. 

Далее во фрустрационном подходе выдели-

лось два течения. Сторонники первого течения, 

опираясь на существующие идеи, продолжают, изу-

чать условия, при которых ситуация фрустрации 

порождает агрессивные действия. Сторонники же 

второго течения создали собственную концепцию 

фрустрации, в основу которой положен анализ 

фрустрационных ситуаций, классификации и типо-

логии реакций на фрустрацию. 

Агрессивное поведение пациентов зависимых 

от ПАВ может быть связано с множеством различ-

ных причин, таких как: 1) наличие обсессивно-ком-

пульсивного влечения к употреблению, интоксика-

ции, абстинентного состояния и т.п., когда нейро-

психический дефицит способен облегчить разрядку 

агрессивных импульсов; 2) основные характери-

стики личности, например, психопатический тип 

характера, также могут влиять на использование 

агрессивных действий как средство достижения 

намеченных целей; 3) определенные условия окру-

жающей среды, которые способны стимулировать 

неадаптивные агрессивные тенденции.  

 Большая часть современных исследований 

фокусируется на выявлении факторов, влияющих 

на агрессивное поведение и на то, как полученный 

материал может быть использован в клинической 

практике. Однако нет достаточного количества ис-

следований и точных данных относительно настоя-

щей проблематики, и изучение актуально как в тео-

ретическом, так и практическом аспекте. 

Характеристика групп обследуемых и ме-

тоды 

Исследование проводилось на базе Государ-

ственного учреждения здравоохранения Свердлов-

ской области «Областная наркологическая боль-

ница» (ГАУЗ СО «ОНБ»).  

Выборку исследования составили 159 человек. 

В экспериментальную группу вошли 106 человек 

(24 женщины и 82 мужчины) в возрасте от 16 до 45 

лет (средний возраст 27 лет) с установленным диа-

гнозом по МКБ-10 F1х.2 «синдром зависимости». 

Все испытуемые на момент исследования прохо-

дили курс реабилитации в условиях круглосуточ-

ного стационара. Выборка из 106 пациентов была 

разбита на две группы по принципу продолжитель-

ности пребывания в стационаре: 1-3 месяца или 4-6 

месяцев. Контрольную группу составили 53 чело-

века (41 мужчина и 12 женщин, средний возраст 27 

лет), которые никогда ранее не наблюдались у 

нарколога и не имеют зависимости в настоящее 

время. Все три группы были уравнены по полу, воз-

расту и образованию. 

В набор диагностических методик вошли: кли-

ническая беседа, скрининг-тест на выявление 

уровня злоупотребления наркотиками DAST (Drug 

Abuse Screening Test), тест депрессии Зунга, То-

ронтская шкала алекситимии (TAS), методика 

Дембо-Рубинштейн на выявление уровня само-

оценки и притязаний, тест руки Вагнера (Hand-

Test) для глубинного исследования личности. 

 

Статистическая обработка результатов ис-

следования 

При статистической обработке результатов 

рассчитывались средние арифметические значения, 

направление и сила корреляционной связи. Послед-

ний показатель рассчитывался по r – критерию 

Пирсона. При обработке результатов использова-

лась компьютерная статистическая программа 

«IBM SPSS Statistics 23». Также использована про-

грамма Microsoft Excel 2010.  

Результаты 

Ниже будут рассмотрены результаты, полу-

ченные по методике Hand-Test.  

Рассмотрим такой параметр как количество от-

ветов по данной методике, который свидетель-

ствует о существующем запасе тенденций к дей-

ствию и отражает энергетический потенциал, а 

также степень активированности личности. 

Активированность представляет собой такое 

свойство личности при котором она находится в со-

стоянии постоянной готовности к активным дей-

ствиям и к проявлению инициативы, что позволяет 

человеку улавливать детали, быть деятельным и ре-

шительным. Этот термин является синонимичным 
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к таким понятиям как «активная личность» или «ак-

тивность личности» и имеет социальную природу. 

Активированность человека формируется в ходе 

его деятельности, в единстве и взаимодействии с 

целенаправленным воспитанием [2]. 

Среднее значение количества ответов в первой 

экспериментальной группе составляет 31,04, во 

второй – 34,81, что относится к высокой психоло-

гической активности, и 24,42 в контрольной группе 

– верхняя граница среднего диапазона психологи-

ческой активности (рис. 1) [3].  

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 1. ʉʨʝʜʥʝʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʦʪʚʝʪʦʚ ʚ Hand-Test 

 

Разницу в показателях между эксперименталь-

ными и контрольной группой, предположительно, 

можно объяснить тем, что у наркозависимых людей 

изначально присутствует высокий уровень актив-

ности, в отличие от независимых людей. У них вы-

работана поисковая активность, для удовлетворе-

ния своей потребности в наркотике. В ходе реаби-

литации активированность личности 

перенаправляется и возрастает, так как происходит 

целенаправленное воспитание социально приемле-

мых форм поведения.  

Также существует прямая корреляционная 

связь между эмоциональностью как выбором в ме-

тодике Hand-Test и количеством ответов. Чем выше 

показатель эмоциональности, тем больше количе-

ство ответов (в контрольной группе (rxy = 0,296, 

p<0,05; в двух экспериментальных группах rxy = 

0,264, p<0,01). Причем показатели по выборам эмо-

циональных ответов вырастает с 6% до 7,31% в экс-

периментальных группах, что свидетельствует о 

процессе развития эмоционального интеллекта. Па-

циенты приобретают опыт дифференциации и 

определения своих эмоциональных состояний, 

много пишут и учатся открыто говорить о своих 

чувствах, эмоциях и переживаниях [1,7]. В кон-

трольной группе этот показатель равен 7,1% 

(рис.2).  

Пациенты развивают навык коммуникации (у 

испытуемых в 1 группе ответы по категории ком-

муникация составляет 17,2%, во второй группе – 

19,34%), и как следствие, снижается количество от-

ветов по категории агрессия (с 12,26% в первой экс-

периментальной группе до 11,55% во второй). Если 

рассматривать эти же параметры в контрольной 

группе, то количество выборов по категории ком-

муникация здесь ниже (16,23%), нежели чем у ис-

пытуемых в экспериментальной. Это, вероятно, 

можно объяснить тем, что пациенты, которые про-

ходят курс реабилитации, находятся в ситуации не-

прерывного обучения и активно осваивают новые 

адекватные способы межличностного взаимодей-

ствия. Если же говорить об ответах по категории 

агрессия в контрольной группе, то здесь их значи-

тельно меньше, чем в экспериментальных и состав-

ляет 7,8%, что говорит о низкой вероятности прояв-

ления агрессивного поведения среди независимых 

от психоактивных веществ людей (рис. 2).
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ʈʠʩʫʥʦʢ 2. ɺʳʙʦʨʳ ʚ ʤʝʪʦʜʠʢʝ Hand-Test 

 

Во всех выборках была найдена обратная кор-

реляционная связь между уровнем агрессии и эмо-

циональностью, как выбором в методике Hand-Test. 

Чем выше вероятность агрессивного поведения, 

тем менее проявлена эмоциональность, которая 

подразумевает под собой позитивные эмоциональ-

ные установки к другим людям, какие-либо дей-

ствия, выражающие привязанность, положительное 

отношение, благожелательность (rxy = -0,377, 

p<0,01 в контрольной группе; rxy = -0,234, p<0,05 в 

двух экспериментальных группах). 

Кроме того, было найдено различие в приори-

тетности выборов. Например, в экспериментальных 

группах на первый план выходит демонстратив-

ность (10,19% в первой экспериментальной группе 

и 10,05% во второй), а в контрольной – эмоциональ-

ность, которая составляет 7,1% от всех выборов, в 

отличие от 7,05% демонстративности (таб.1).  

 Также, в экспериментальных группах суще-

ствует обратная корреляционная связь между ком-

муникацией и демонстративностью как выборами в 

методике Hand-Test (rxy = -0,298, p<0,01). Это гово-

рит о том, что наркозависимые не имея в своем по-

веденческом репертуаре адаптивных способов вза-

имодействия с людьми, пробуют через демонстра-

тивное поведение заявить о себе и выстроить 

общение. А также желание привлечь внимание 

окружающих свидетельствует о стремлении пока-

зать свою значимость, самоутвердиться и скомпен-

сировать неустойчивость самооценки. Особенно-

стью неустойчивой (лабильной) самооценки явля-

ется зависимость от отношения окружающих, лич-

ных успехов и неудач. Даже незначительные 

события способны менять направленность пережи-

вания, что в значительной мере затрудняет дости-

жение долгосрочных целей и стимулирует фикса-

цию на значимых и авторитетных фигурах и зави-

симость от них, их мнения, одобрения. Для 

наркозависимых характерна «поляризованная» са-

мооценка, которая представляет собой крайние ва-

рианты самооценки, когда переживания по поводу 

себя самого проявляются в крайних позициях «са-

моуничижения-всемогущества», что чаще свой-

ственно людям с клиническими формами зависи-

мого поведения. 

Можно отметить изменения в ответах, связан-

ных с указанием. Согласно методике Hand-Test от-

веты этой категории отражают чувство превосход-

ства по отношению к другим людям. Отношение к 

людям заключается в том, что другие должны со-

гласиться с намерением человека, а не наоборот; 

отношение, отражающее готовность извлечь вы-

году из других. То есть, у пациентов меняется стиль 

поведения и отношение к окружающим, оно стано-

вится более уважительным и эффективным (с 

13,43% в начал реабилитации, до 13,3% к концу).  

 

Таблица 1. 

  1 группа 2 группа контрольная группа 

Коммуникация 17,2% 19,34% 16,23% 

Указание 13,43% 13,3% 10,52% 

Агрессия 12,26% 11,55% 7,8% 

Демонстративность 10,19% 10,05% 7,05% 

Эмоциональность 6% 7,31% 7,1% 

 

Найдена корреляционная связь во всех выбор-

ках относительно алекситимии и депрессии (rxy = 

0,509, p<0,01 в контрольной группе, rxy = 0,499, 

p<0,01 в экспериментальных). Кроме того в кон-

трольной группе алекситимия коррелирует с уров-

нем агрессии (rxy = 0,307 p<0,05), то есть, чем выше 
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уровень алекситимии, тем выше встречаемость 

агрессивных тенденций. А в экспериментальных 

группах депрессия связана уровнем агрессии (rxy = 

0,244, p<0,05). А именно, с повышением каких-

либо агрессивных реакций происходит повышение 

проявлений депрессивного настроя и наоборот, чем 

ярче выражен сниженный фон настроения, тем 

больше вероятности регистрации агрессивного по-

ведения. Различия в связях могут свидетельство-

вать о разных способах реагирования и использова-

ния конструктивных и неконструктивных механиз-

мов совладания. 

Также, в экспериментальных группах есть по-

ложительная корреляционная связь между уровнем 

агрессии и увечностью (rxy = 0,226, p<0,05). Во-

обще ответы, связанные с увечностью, отражают 

чувство физической неадекватности, что довольно 

ярко проявляется у зависимого человека, так как 

вследствие употребления возникают, проявляются 

те или иные заболевания. 

В целом, в экспериментальной группе больше 

проявлена вероятность агрессивного поведения, 

чем в контрольной (среднее значение в эксперимен-

тальных группах -0,625, а в контрольной – -2,83). 

То есть, для испытуемых контрольной группы не 

свойственны импульсивные взрывные реакции, 

асоциальной направленности, а для испытуемых 

экспериментальных групп характерно резкое про-

тестное проявление в стрессовых, либо лично-зна-

чимых ситуациях, требующих быстрых, решитель-

ных действий, отстаивания собственной позиции. 

Таким образом, можно отметить, что для наркоза-

висимых пациентов характерно наличие выраженных 

агрессивных тенденций, которые напрямую связаны с 

трудностями социальной адаптации. Результаты про-

веденного исследования могут быть использованы для 

разработки методических рекомендаций в работе спе-

циалистов с зависимыми от ПАВ. 
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА  

 

Аннотация. В статье рассматривается тренинг как средство совершенствования педагогического об-

щения учителей. В связи с этим, представлен аналитический обзор целей и задач, теоретических основ и 

определений, особенностей и видов тренинга. Определен понятие «профессионально-педагогический тре-

нинг» (ППТ) и выделена его значимость в процессе совершенствования общения будущих педагогов и 

опытных учителей. Описана сущностная характеристика ППТ. Установлена специфика и актуальность ис-

пользования ППТ с учетом социально-этнических особенностей учителей казахских школ.  

Ключевые слова: знание, качество личности, общение, педагогическое общение, профессиональная 

подготовка, профессионально-педагогический тренинг, тренинг,умение, учитель.  

 

Подготовка учителя к педагогическому обще-

нию – сложный и многосторонний процесс, пред-

полагающий ориентир на целостное развитие лич-

ности педагога. Эта проблема рассматривается в 

исследованиях многих ученых. Разные подходы к 

исследованиям обусловили и разные результаты, 

взаимодополняющие друг друга. Так, в одном под-

ходе результатом исследования является перечис-

ление знаний, умений и личностных свойств учи-

теля, которые обеспечивают оптимальное педаго-

гическое общение. При другом – теоретическая 

разработка различных путей и средств подготовки 

к педагогическому общению и их возможности в 

системе вузовского и послевузовского образова-

ния. 

Чтобы профессионально-педагогическое об-

щение было успешным, необходимо профессио-

нальное усвоение его педагогом на теоретическом 

уровне, развитие способностей к общению, форми-

рование умений и их реализация в процессе обще-

ния. Ни один из этих компонентов сам по себе, в 

отрыве от других не гарантирует учителю успеш-

ного взаимодействия и взаимоотношения с учащи-

мися, ибо он работает лишь во взаимодействии с 

другими составляющими педагогического обще-

https://www.goodreads.com/author/show/8200751.Al_Anon_Family_Groups
https://www.goodreads.com/author/show/8200751.Al_Anon_Family_Groups
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=20010045485&searchurl=tn%3Dfrustration%2Band%2Baggression%26sortby%3D17%26an%3Ddollard%2Bdoob%2Bmiller%2Bmowrer%2Bsears&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=20010045485&searchurl=tn%3Dfrustration%2Band%2Baggression%26sortby%3D17%26an%3Ddollard%2Bdoob%2Bmiller%2Bmowrer%2Bsears&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=20010045485&searchurl=tn%3Dfrustration%2Band%2Baggression%26sortby%3D17%26an%3Ddollard%2Bdoob%2Bmiller%2Bmowrer%2Bsears&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=20010045485&searchurl=tn%3Dfrustration%2Band%2Baggression%26sortby%3D17%26an%3Ddollard%2Bdoob%2Bmiller%2Bmowrer%2Bsears&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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ния. Для выявления этих компонентов и их совер-

шенствования необходимо разработать соответ-

ствующую методику. 

В системе вузовского и послевузовского обра-

зования традиционными методами совершенство-

вания педагогического общения являются лекцион-

ные и семинарские, лабораторно-практические за-

нятия. Но наряду с ними, с 1970-х годов, 

исследователи многих стран стали разрабатывать 

различные интерактивные психологические техно-

логии – активные методы обучения, т.е. тренинги. 

Изучение и использование возможностей ак-

тивных методов обучения, в том числе различных 

видов тренинга, всецело соответствует тенденции 

перехода от преимущественно информативных к 

интерактивным формам, методам, средствам про-

фессиональной подготовки учителя.  

Анализ литературы показывает, что цель си-

стемы активных методов обучения рассматрива-

ется с точки зрения подготовки к компетентному 

общению, т.е. формирования и развития знаний, 

умений, личностных качеств, значимых в общении. 

Другими словами, цель тренингового обучения 

конкретизируется в следующих задачах: 

приобретение психолого-педагогических зна-

ний в области общения; 

1) приобретение умений и опыта общения; 

2) коррекция установок и стереотипов обще-

ния; 

3) развитие способности адекватно и полно 

воспринимать, понимать и оценивать себя и других 

людей. 

Тренинговое воздействие в системе образова-

ния всегда ориентировано на объединение усилий 

обучаемых; на установление связей между усвое-

нием и умелым применением знаний; на создание 

эффективного взаимодействия, взаимоконтроля и 

взаимного обогащения навыками, умениями само-

развития профессионально значимых качеств и их 

коррекции. 

Тренинг – термин новый, в самом общем тол-

ковании обозначающий прикладную теорию обуче-

ния, способствующего гармоничному состоянию 

человека. При этом понятие «тренинг», по мнению 

Ю.Н. Емельянова [1], в структуре русской речи 

должен использоваться не обозначения методов 

обучения, а для обозначения средств развития спо-

собности к обучению или овладению любым слож-

ным видом деятельности, в частности общением. 

Тренинг – это система упражнений, использу-

ющие способы саморегуляции, регуляции; это и ос-

нова освоения нового, включая развитие активно-

сти, творчества, интуиции, высокой работоспособ-

ности, конструктивности мышления, уменьшения 

стрессируемости. Поэтому тренинг необходим в 

профессиональной деятельности учителя, требую-

щий высокого уровня физической, психической и 

социальной культуры [2, с. 57]. При этом значи-

тельная интенсификация подготовки к педагогиче-

скому общению обеспечивается за счет интеграции 

теоретических положений педагогики, социальной 

и педагогической психологии и за счет организаци-

онно-дидактических возможностей форм обучения. 

Значимость использования специальных 

упражнений с целью повышения педагогического 

мастерства, профессионализма, интенсификации 

профессиональной подготовки учителя подчерки-

вает в своих работах И.Д. Багаева, В.С. Грехнев, 

А.А. Деркач, И.А. Зязюн, В.А. Кан-Калик, М.В. 

Кларин, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Н.Д. Никан-

дров, И.С. Страхов, Х.Т. Шерьязданова, и др. 

Теоретические и методические основы тренин-

гового обучения представлены в исследованиях 

В.А. Кан-Калика, Г.А. Ковалева, Л.А. Петровской, 

Т.С. Яценко, В.А. Ситарова, и др. Содержанию, 

принципам организации и проведения различных 

тренингов посвящены работы Ю.Н. Емельянова, 

Г.А. Ковалева, Х. Миккина, Л.А. Петровской, Ю.В. 

Пахомова, Н.В. Цзена и др.; методика применения 

тренинга в учебно-воспитательном процессе рас-

сматривается А.Р. Ерментаевой, Е.В. Кузнецовой, 

Л.И. Новиковой, Г.А. Филатовой и др.; структур-

ные элементы тренинга описываются В.И. Бедерха-

новой, А.А. Вербицким, А.С. Золотняковой, В.В. 

Кузнецовым, Н.Н. Тарасевичем, и др. 

В психолого-педагогической литературе при-

водятся разработки тренинговых занятий для сту-

дентов педвуза и учителей. Социально-психологи-

ческий тренинг, разработанный А.С. Прутченко-

вым [3], направлен на овладение основами 

межличностного общения. Тренинг ненасилия 

(В.Г. Маралов, В.А. Ситаров) решает задачу пере-

ориентации педагогов с учебно-дисциплинарной на 

личностную модель взаимодействия с детьми [4]. 

Педагогический тренинг, разработанный М.М. Му-

канбаевой [5], ориентирован на поддержание и раз-

витие культуры учителя.  

Таким образом, задачи педагогического тре-

нинга могут быть различные, но в силу целостного 

характера процесса общения они всегда взаимоза-

висимы, взаимообусловлены. В то же время при ор-

ганизации тренинговых занятий одна из них 

должна быть ведущей; выбор такой задачи опреде-

ляет содержание обучения, развитие определенных 

его компонентов, значимых в общении. В соответ-

ствии с этим для активных методов обучения харак-

терна вариативность. 

Содержание системы интенсивного обучения 

общению и ее методические основы разрабатыва-

лись на теоретическом и на эмпирическом, при-

кладном уровнях Г.М. Андреевой, Ж.К. Аубакиро-

вой, Н.Н. Богомоловой, С.М. Джакуповым, Ю.Н. 

Емельяновым, Ю.М. Жуковым, В.А. Кан-Каликом, 

А. Кидроном, Г.А. Ковалевым, А.А. Леонтьевым, 

Л.А. Петровской, Х.Т. Шерьяздановой и др. уче-

ными. 

Видам тренингов относятся социально-психо-

логический тренинг (Б.С. Девятко, Л.А. Петровская 

и др.), учебно-тренировочные группы (Ю.Н. Емель-

янов), активное социальное обучение (Г.А. Кова-

лев), видеотренинг (Х. Миккин), активное соци-

ально-психологическое обучение – АСПО (Т.С. 

Яценко), профессионально-педагогический тре-

нинг (С.Б. Елканов, В.А.Кан-Калик, В.В.Кузнецов, 

А.А.Леонтьев и др.). Все эти методики представ-

ляют собой один и тот же подход, направленный на 
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достижение и поддержание высокого интеллекту-

ального познания, активности обучаемых в приоб-

ретении и развитии знаний, умений, личностных 

качеств и обогащения опыта общения. Хотя в каж-

дом отдельном случае используется свое название, 

определяющее организационно-методическую 

аранжировку обучения. И каждая из этих методик 

опирается прежде всего на внутренние творческие 

возможности личности. 

Между тем, анализ литературы и опыт показы-

вают, что профессионально-педагогический тре-

нинг (ППТ) отличается от иных видов активного 

обучения. 

В работах В.А. Кан-Калика, В.В. Кузнецова, 

А.А. Леонтьева и др. ППТ рассматривается как си-

стема специфических упражнений, выполнение ко-

торых позволяет сформировать коммуникативные 

умения и способности учителя. 

Некоторые пути самоовладения искусством 

общения и самовоспитания посредством педагоги-

ческого тренинга анализируется С.Б. Елкановым, 

Б.П. Зязиным, Л.И. Рувинским и др. Иначе говоря, 

ППТ является главной предпосылкой того, чтобы 

привести в действие внутренний резерв педагога, 

его способность к саморазвитию. 

Также, возникает необходимость и возмож-

ность использования ППТ, концентрирующего в 

своем содержании идеи демократии (общение на 

«равных», гласность, культура межнационального 

общения и т.п.); гуманизма (сопереживание, сочув-

ствие); сотрудничества (терпимость к чужим мне-

ниям, активность, смелость, инициативность) как 

средства формирования и развития знаний, умений 

и личностных качеств, необходимых в педагогиче-

ском общении учителей казахских школ [7].  

Профессионально-педагогическое общение 

довольно специфично, обусловлено характером 

взаимодействия и взаимоотношения учителя и уче-

ника с предписанными ролевыми позициями. По-

этому при организации ППТ для студентов педву-

зов и учителей-практиков приходится прибегать к 

особым ситуациям общения, в которых бы произ-

водились аспекты поведения из реальной практики 

общения учителя с учащимися и окружающими.  

ППТ должен быть более жестко структуриро-

ван и иметь конкретную программу. В то же время 

следует заметить, что существующие в настоящее 

время системы ППТ являются результатом инте-

грации различных видов группового обучения. 

В тренинговой группе будущий педагог или 

опытный учитель пробует реализовать свои воз-

можности в различных ситуациях взаимодействия, 

взаимоотношения, приобретает отдельные умения 

в общении [8]. В процессе группового тренинга 

каждый участник получает такие сведения о себе, 

учащихся, которые предусматривают переосмыс-

ление сложившихся фрагментов «Я-концепции», 

«концепции Другого», «Я-идеального» и т.д., ини-

циируя тем самым постановки задач на личностный 

смысл [9]. Таким образом, ППТ, как средство под-

готовки учителя к педагогическому общению со-

здает реальные условия зарождения потребности в 

знаниях и их практическом применении, способ-

ствует самосовершенствованию, саморазвитию в 

сфере общения. В этой связи ППТ рассматривается 

нами как система упражнений, которая положи-

тельно меняет позиции студентов, учителей в овла-

дении культурой педагогического общения. 

Между тем анализ работ, посвященных про-

блеме применения тренингов, показывает, что от-

сутствуют исследования об их специфических осо-

бенностях при реализации в определенной нацио-

нальной группе – студенческой или учительской. 

Это накладывает свой отпечаток на характер подго-

товки к педагогическому общению учителей наци-

ональных школ. 

В процессе тренинга открывается новый ас-

пект самовоспитания, подготовка себя к професси-

онально-педагогическому общению в силу того, 

что общение учителя в своей основе является не 

только управляемым процессом [10-11]. Объектом 

этого внешнего и внутреннего управления является 

личность самого учителя, которая в ходе непрерыв-

ного совершенствования профессионализма 

должна вобрать в себя значительный объем ценно-

стей общения. Это может быть достигнуто лишь то-

гда, когда система внешних воздействий совпадает 

с направленной деятельностью учителя по само-

формированию профессионально необходимых и 

личностно принятых качеств. Таким образом, «тре-

нинг и самотренинг – две ступени одного дела» [2, 

с. 62]. В этом смысле воздействие ППТ – первый 

этап обучения педагогическому общению; вторым, 

завершающим этапом и продолжением его, высту-

пает процесс самовоспитания. Это внутренний пси-

хический процесс адекватного принятия и осмыс-

ления педагогом всей совокупности внешних эле-

ментов воздействия, представляющих 

возможности для формирования и развития творче-

ского коммуникативного потенциала, который пре-

вращается в способности, знания и умения педаго-

гического общения. 

ППТ следует разрабатывать на основе прин-

ципа единства теории и практики. В связи с этим, 

ППТ состоит из двух органически связанных под-

систем: лекционного курса и профессионально-пе-

дагогического тренинга. 

В содержании лекционного курса должны вхо-

дить концептуальные положения о личности, дея-

тельности, общения, в том числе знания об особен-

ностях педагогического общения. 

Содержательной основой ППТ должны яв-

ляться игры, дискуссии, упражнения, в которых от-

ражаются ситуации, формы и условия профессио-

нальной деятельности учителей. 

На фоне и в единстве с общими условиями эф-

фективного применения ППТ, в казахских группах 

будущих педагогов и учителей должны учиты-

ваться и следующие: 

- ППТ проводить как комплекс, который 

включает информационное обеспечение или 

научно-теоретическую подготовку, при помощи 

традиционных методов, форм и средств обучения, 

а также систему тренинговых занятий; 
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- Содержание игровых методов, групповой 

дискуссии должно иметь профессионально-педаго-

гическую направленность, отражать специфику 

взаимодействия, взаимоотношения учителя и уче-

ника казахской школы; 

- Принципы организации и проведения ППТ 

должны учитывать особенности общения учителей 

казахских школ, обусловленные социо-этниче-

скими факторами; 

- ППТ целесообразно ввести в систему пси-

хологической подготовки будущих педагогов в 

вузе; 

- ППТ должен применяться не только как 

средство подготовки учителя к педагогическому 

общению, а также как средство обучения алго-

ритму организации и проведения тренинга, его ба-

зовых методов – игр, дискуссии. 

Таким образом, профессионально-педагогиче-

ское общение как сложное явление, предполагает 

применение традиционных, интенсивных методов 

совершенствования в системе профессиональной 

подготовки. ППТ, как средство подготовки учителя 

к педагогическому общению, создает реальные 

условия зарождения потребности в знаниях и их 

практическом применении, способствует самосо-

вершенствованию, саморазвитию в сфере общения. 

В этой связи, ППТ рассматривается нами как си-

стема упражнений, которая положительно меняет 

позиции будущих педагогов и опытных учителей в 

овладении основами педагогического общения. Иг-

ровые методы, групповая дискуссия, психофизиче-

ские упражнения являются базовыми методами 

ППТ. 
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Как известно, в трансформационно-генератив-

ной модели порождения речи, построенной по 

строго-алгоритмическому принципу, представлен 

набор команд, диктующих выбор языковых средств 

для выражения мысли. В этой модели учтены лишь 

правила языковой системы, которые и вправду мо-

гут трактоваться как команды. Но, помимо них, ре-

альный процесс речетворчества регулируется и ме-

нее строгими правилами – предписаниями и реко-

мендациями, относящимися не к собственно 

языковой, а к речевой, социокультурной и комму-

никативной компетенции. Порождение речи проис-

ходит в дискурсе и находится под влиянием его 

прагматических, социальных, культурных и психо-

логических детерминант. 

В XX столетии ученые ставили цель создать 

кибернетическую модель естественного языка – 

«логический автомат, имитирующий владение язы-

ком» [5, с. 6]. Чтобы этот автомат мог порождать 

полноценную речь, не отличимую от человеческой, 

необходимо было заложить в него «полное, доста-

точное и эксплицитное описание всех языковых 

объектов и правил» [2, с. 32]. 

На современный взгляд, это была утопия. Ими-

тация владения языком подразумевает имитацию 

языковой личности. На том или ином этапе обще-

ния имитатор будет разоблачен, подобно тому, как 

в романе Айзека Азимова [1] роботопсихолог раз-

облачил робота, внешне не отличимого от человека, 

задав ему несколько вопросов и получив ответы. 

Чтобы он не был разоблачен никогда, он должен 

стать тем, кого он имитирует, то есть языковой лич-

ностью. Это значит, что система должна превра-

титься из логического автомата в личность, которая 

включает в себя не только рациональный, но и два 

других важнейших аспекта – эмоциональный и ин-

тенциональный. Разум, чувства и воля – три грани, 

из которых складывается личность.  

На практике удалось разработать лишь ап-

проксимации к такой модели; их недостатки видны 

по корявости автоматически созданных текстов. 

Отступления от канонов подлинной человеческой 

речи, наблюдаемые в них, показывают, в чем со-

стоят эти недостатки, и служат весьма полезным 

материалом для совершенствования моделей. От 

логического автомата вряд ли можно ожидать боль-

шего: естественный язык в определенной мере ало-

гичен, и это его свойство – не недостаток, а преиму-

щество перед искусственными формализованными 

языками. Благодаря этому свойству языка суще-

ствуют поэзия, мифология, религия, юмористика. 

Полная строгая логическая формализация про-

цесса порождения речи, видимо, невозможна и вряд 

ли нужна. Нужна эвристическая алгоритмизация, 

предполагающая учет не только языковых, но и 

дискурсивных (культурных, психологических, со-

циальных) факторов.  

При порождении спонтанной речи учитывать 

эти факторы необходимо мгновенно и в основном 

на уровне речевого автоматизма, а это значит, что 

нужно родиться, вырасти, освоить актуальную 

культуру, получить хотя бы общее образование в 

лоне данной лингвокультуры, а также проник-

нуться национальной психологией и идеологией, 

впитать систему ценностей народа, разделить его 

интересы и чаяния – одним словом, его дух. Нужно 

думать, желать и чувствовать, «как они». Отсюда 

следует: чтобы говорить, скажем, по-английски, 

как англичанин, надо быть им. Или, по крайней 

мере, сформировать в себе вторую языковую лич-

ность. Вот как глубоко уходит корнями в родную  

национальную почву совершенное владение 

языком.  

Впрочем, это традиционное название не 

вполне точно. Речь должна идти о владении не 

только системой языка, но и навыками речевой де-

ятельности в контексте дискурса, на что не раз ука-

зывала И.А. Зимняя ([3]; [4]). 

В качестве иллюстрации может послужить 

эпизод из романа Ю.С. Семенова [7]. Исаев-Штир-

лиц велел денщику:  

«– Сделайте несколько бутербродов с сыром и 

рыбой, мне предстоит довольно утомительное пу-

тешествие.  

– Я не понял, сколько надо сделать бутербро-

дов …  

“Вот так светятся, – отметил Штирлиц. – 

Насквозь. И это очень плохо. Немцу нельзя гово-

рить ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʙʫʪʝʨʙʨʦʜʦʚ. Нет, можно, конечно, 

но это значит, что говорит не немец или не чистый 

немец. Я должен был сказать: ʉʜʝʣʘʡʪʝ ʩʝʤʴ ʙʫ-
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ʪʝʨʙʨʦʜʦʚ, и это было бы по правилам. Надо отыг-

рать так, чтобы Мюллер понял, отчего я сказал это 

свое чисто русское ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ” ...»  

Исаев сформулировал распоряжение точно и 

детально, и денщик с облегчением отправился вы-

полнять его. По-видимому, русской речи больше, 

чем немецкой, свойственна приблизительность ко-

личественной оценки и вообще характеризации 

объекта. Такого рода нюансы употребления языко-

вых средств, обусловленные особенностями этни-

ческого менталитета, не отражены в моделях транс-

формационно-генеративной грамматики. 

Чтобы создать упомянутое «полное и экспли-

цитное описание всех языковых объектов и пра-

вил», в XX столетии применялась компьютерная 

метафора. В ее рамках речевая деятельность рас-

сматривалась с позиций программы автоматиче-

ского синтеза речи – информационной системы, не 

обладающей теми компетенциями, которые спон-

танно формируются у человека в онтогенезе речи. 

Машину нужно было обучать «с нуля». Компью-

терная метафора имела не только прикладное, но и 

теоретическое значение: под этим углом зрения 

становилось ясно, чтó пока еще не эксплицировано 

в описаниях и что предстоит описать. В конечном 

счете оказалось, что в этих целях нужно экспли-

цитно представить ни много ни мало – социум, 

культуру и психологию. Эта грандиозная цель от-

носится к долговременной перспективе. Ныне же, 

преследуя более близкую и скромную цель, можно 

использовать «шпионскую» метафору наряду с 

компьютерной.  

Чтобы не попасть под колпак к Мюллеру, Ис-

аев – носитель русского языка – должен был без-

упречно имитировать языковую личность немца 

Штирлица. Отправной точкой здесь служит не ин-

формационная машина, а человек, который поста-

вил перед собой цель говорить на неродном языке 

неотличимо от носителей этого языка. Достижение 

этой цели начинается не с нуля: ведь субъект сразу 

обладает родной языковой и прочими компетенци-

ями, сходными с неродными. На фоне родных ком-

петенций становится видно, чтó нужно освоить. Ре-

шение этой проблемы имеет и теоретическое, и 

прикладное значение – в частности, в плане разви-

тия навыков речевой деятельности на неродном 

языке. 

Разумеется, столь глубокое освоение упомяну-

тых навыков, жизненно необходимое резидентам 

разведки, не требуется другим пользователям не-

родного языка (например, дипломатам, переводчи-

кам, специалистам по международным связям, пре-

подавателям иностранного языка и др.). Не смер-

тельно, если их неродная речь будет нести на себе 

«родимые пятна» родной лингвокультуры: ведь им 

нет нужды притворяться носителями данного 

языка. Но «шпионская» метафора указывает путь к 

совершенству. Это ориентир, идеал, к которому 

нужно стремиться – порой всю жизнь.  

Нам могут возразить, что социокультурные 

особенности ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ речи не входят в сферу 

компетенции лингвистики. Однако необходимо 

учитывать: «То, что считается нелингвистикой на 

одном этапе, включается в нее на следующем» [5, с. 

35]. Элементы социума и культуры, типизируясь, 

«переходят из сферы содержания в условную об-

ласть кода» [6, с. 32]. Код как генеративное начало 

речи должен включать в себя порождающие мо-

дели, имеющие не только языковой, но и социаль-

ный, и культурный, и психологический аспекты.  

Социум и этнокультура – знаковые феномены, 

однопорядковые с другим 

знаковым феноменом – этноязыком. Это онто-

логическое родство лежит в 

основе их взаимодействия, которое проявля-

ется в экспансии социальных и культурных кодов в 

вербальный язык и их совместном участии в порож-

дении речи. Ныне очередными «точками роста» в 

сфере гуманитарных наук стали социосемиотика и 

лингвокультурология; в наши дни стало уже прак-

тически невозможно рассматривать явления этни-

ческого языка в изоляции от явлений этнической 

культуры, социума и психологии человека.  

Как отмечалось выше, не все факторы порож-

дения речи можно описать строго-алгоритмически. 

Компромисс между логическим и дискурсивным 

описанием этого процесса видится в том, чтобы, с 

одной стороны, по-прежнему трактовать его как со-

вокупность правил выбора и организации языковых 

средств, а с другой стороны, включить в порожда-

ющую модель культурные, социальные и психоло-

гические детерминанты. В итоге должны наме-

титься общие контуры нестрогого алгоритма, кото-

рый не жестко регламентирует, а лишь направляет 

процесс порождения речи и оставляет бóльшую или 

меньшую свободу для индивидуального речетвор-

чества. Таким путем можно попытаться смоделиро-

вать баланс между алгоритмичностью и эвристич-

ностью, а также общепринятостью и индивидуали-

зированностью процесса порождения речи. 

В каждой этно-социо-лингвокультуре имеется 

специфическая система моделей порождения речи; 

на ее основе ее носители строят идиоэтничные, 

аутентичные высказывания и тексты. Они впиты-

вают эти модели «с молоком матери», в значитель-

ной мере бессознательно, в онтогенезе социаль-

ного, культурного и речевого развития, тогда как 

иностранцы, осваивающие данный язык, распола-

гают в основном лишь правилами грамматики из 

учебника и переводами иноязычных слов из дву-

язычного словаря. В результате, выражая мысль на 

неродном языке, они задействуют модели речепо-

рождения, почерпнутые из родной для них этно-со-

цио-лингвокультуры, на последнем этапе генера-

тивного цикла неточно вставляя в них единицы и 

грамматические правила неродного языка. Возни-

кает «гибридная» речь, на уровне глубинной струк-

туры принадлежащая родному языку говорящего, а 

на поверхностном 

уровне – тому неродному языку, на котором он 

пытается говорить. 

Итак, идиоэтнизм речи на том или ином этни-

ческом языке определяется особенностями рече-

вого мышления, которые, в свою очередь, обуслов-

лены этносоциальными, этнокультурными и этно-

психологическими факторами, т.е. дискурсивным 
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контекстом. Попытки смоделировать речепорожде-

ние в отрыве от этого контекста, предпринимавши-

еся в рамках генеративной лингвистики, позволили 

выявить лишь те закономерности генеративного 

процесса, которые являются общими для всех язы-

ков. Специфику речевого мышления на том или 

ином языке можно установить и смоделировать 

лишь с учетом дискурсивных факторов, которые 

тоже должны включаться в речепорождающую мо-

дель.  
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НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА: ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ, 

ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

 

Сегодня природа, сущность и источники воз-

никновения негативных воздействий на региональ-

ную экономику изучены недостаточно. Не в полной 

мере разработан инструментарий оценки вызываю-

щих ими деформаций экономических тенденций на 

региональном уровне. На объяснение сущности 

негативных воздействий, выявление причинно-

следственных связей между ними и состоянием 

устойчивости социально-экономической системы 

региона ориентирована формирующаяся в настоя-

щее время теория адаптационного механизма 

управления социально-экономическим развитием 

региона, которая позволит определять степень за-

висимости функциональной действенности меха-

низма адаптационного развития от воздействия де-

формационных факторов в локально-простран-

ственных образованиях. В последние годы 

экономическая тенденция организации хозяйствен-

ной деятельности в РФ испытала сразу несколько 

негативных воздействий внешней среды: произо-

шло ужесточение политических, юридических, эко-

номических и других ограничений. В российской 

экономике сформировалась новая экономическая 

реальность, во многом связанная с интерференцией 

двух процессов: нестабильности мировой экономи-

ческой системы и применения к российской эконо-

мике режима международных санкций со стороны 

западных стран, что деформировало динамику эко-

номических тенденций в российских регионах. 

Функционирование современной экономической 

системы России в условиях внешнего давления 

сталкивается с рядом противоречий, обусловлен-

ных несовершенством институциональной среды 

экономического развития. 

Внутри данной архитектоники системы нацио-

нального хозяйства России эти противоречия огра-

ничивают институциональные, организационно-

экономические и инфраструктурные условия эко-

номического развития. Все противоречия (внешние 

и внутренние) современной экономической си-

стемы обусловливают специфические императивы 

адаптационного потенциала механизма региональ-

ного развития и глубоко взаимосвязаны. Они при-

нимают форму факторов, лимитирующих процесс 

формирования целостной адаптивной националь-

ной экономической системы. Противоречия прояв-

ляются в неустойчивости связей между структур-

ными элементами системы, в обособленности 

функционирования субъектов научной, техниче-

ской, образовательной сфер, предпринимательства, 

производственных предприятий и служб инфра-

структуры. Перечень основных деформаций по сте-

пени их значимости, которые существуют в регио-

нах и препятствуют функционированию адаптаци-

онных механизмов развития, представлен в таблице 

1.  

Таблица 1. Перечень основных деформаций в процессе социально-экономического развития регионов по 

степени их значимости (%) 

 

Содержание деформации 

Кол-во от-

зывов 

Удельный 

вес, % 

Дефицит спроса на бизнес 12 48 

 Финансовые ограничения (помимо дефицита собственных средств) 12 48 

Ограничения ввоза ряда категорий промышленных и продовольственных товаров 

из стран Европейского Союза 

10 40 

Ухудшение демографической структуры населения и усиление диспропорций на 

рынке труда, снижение качества человеческого капитала 
10 40 

Обострение межрегиональной и глобальной конкуренции за рынки сбыта продук-

ции и за ресурсы развития (включая рынок образовательных услуг) 
10 40 

Ослабление деловой активности местных предпринимателей на российском рынке 

в связи с санкциями 
9 36 

Техногенные и экологические проблемы регионального развития 7 28 

Влияние «внешней» конъюнктуры на экономику региона 6 24 

Технологическое отставание некоторых отраслей экономики  6 24 

Незавершенность системы законодательства применительно к пространственно-

экономическому развитию РФ (в том числе, недостаточное стимулирование разви-

тия)  

5 20 

Неупорядоченность межрегиональной миграции рабочей силы  5 20 
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Дивергенция территориальной неравномерности (включая межрегиональную и 

внутрирегиональную) 
4 16 

Рост тарифов на энергоресурсы, транспортных тарифов 4 16 

Нестабильные показатели макроэкономического развития (инфляция, налоговая, 

кредитная, таможенная политика) 
3 12 

Возрастание стоимости инвестиционных ресурсов  3 12 

Наличие инфраструктурных ограничений  3 12 

Невысокая заработная плата  3 12 

Увеличение грузо- и пассажиро-потоков на всех видах транспорта 2 8 

Падение уровня реальных доходов населения 2 8 

Высокая дифференциация доходов населения 2 8 

Изношенность основных фондов до критического уровня 2 8 

Негативные тенденции в развитии культуры  2 8 

Сложная пограничная ситуация вокруг регионов Юга России (включая близость к 

зонам конфликтов на Украине, Кавказе) 
2 8 

 

Эти воздействия не только результат санкций, 

которые ограничивают экономический механизм 

функционирования регионов. Деформации - ре-

зультат особо сложной траектории движения эко-

номических тенденций, привносящий комплекс 

специфических признаков в механизм адаптацион-

ного развития отдельных субрегиональных эконо-

мических образований. Последним приходится по-

стоянно сохранять устойчивость текущего состоя-

ния и обеспечивать поступательно-позитивное 

развитие с целью преодоления санкционного давле-

ния.  

Из перечня деформаций, представленных в 

таблице 1, следует, что внешние воздействия вос-

принимаются регионами не однозначно, некоторые 

из них имеют реально выраженную опасность нане-

сения ущерба, другие характеризуются низкой ве-

роятностью дестабилизации. 

При идентификации деформационных факто-

ров учитывается стохастический характер вероят-

ной модели «негативные воздействия - ущерб». Это 

позволяет идентифицировать специфику потенци-

ала развития через соотношение вероятности нане-

сения и потенциала ущерба со степенью риска нега-

тивного воздействия посредством адаптации 

шкалы Чеддока. Теснота связи между вероятно-

стью потенциала ущерба и степенью риска негатив-

ного воздействия показана в табл. 2. 

 

Таблица 2. Шкала идентификации степени риска негативных воздействий по вероятности нанесения и по-

тенциала ущерба экономической системе  

Вероятность угрозы от вли-

яния негативных факторов 

Потенциал ущерба экономиче-

ской системе от негативных воз-

действий 

Идентификация степени риска воздей-

ствия негативных факторов 

от 0,0 до 0,3 не очень значительный негативный фактор 

от 0,3 до 0,5 не значительный риск 

от 0,5 до 0,7 умеренно значительный рискоформирующая угроза 

от 0,7 до 0,9 значительный угроза ущерба 

1,0 очень значительный нанесение ущерба 

  

Негативные воздействия на экономику реги-

она будут таковыми только в том случае, если они 

с некоторой долей вероятности могут нанести 

ущерб социально-экономической системе в опреде-

ленных показателями отклонений размерах в пре-

делах действующих тенденций в регионе. 

На рис. 1 показан порядок трансформации 

негативных воздействий от источника их возникно-

вения до ущерба. 

Оцениваемый сегодня ущерб представлен 

предполагаемым негативным эффектом от между-

народных санкций следующими компонентами: по-

вышение стоимости средств обеспечения жизнен-

ных потребностей; сокращение бюджетных средств 

региона, направляемых на обеспечение экономиче-

ской безопасности, на удовлетворение жизненных 

потребностей населения; на защиту экономики от 

влияния негативных воздействий. 

Каждый в отдельности компонент ущерба, 

представленный на рис. 1, не является таковым при 

отсутствии дополнительных условий. Например, 

повышение стоимости жизненных потребностей 

при одновременном увеличении средств региона, 

направляемых на обеспечение этих потребностей, 

не будет элементом ущерба. Уменьшение средств 

региона, направляемых на обеспечение устойчи-

вого роста, следует рассматривать как элемент 

ущерба только при условии, если его объем меньше 

стоимостного выражения совокупной величины 

жизненных потребностей. 

Уменьшение источников для воспроизводства 

средств региона станет элементом ущерба при од-

новременном снижении объема средств региона, 

направляемых на обеспечение жизненных потреб-

ностей. 
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Таким образом, ухудшение значений отдель-

ных показателей, характеризующих социально-эко-

номическое состояние региона, не означает автома-

тическое снижение уровня экономической устой-

чивости. Вместе с тем, снижение уровня 

экономической устойчивости свидетельствует об 

ухудшении социально-экономической ситуации в 

регионе. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вы-

вод, что внедрение адаптационного механизма в си-

стему управления социально-экономическим раз-

витием регионов позволит снизить влияние внере-

гиональных воздействий, с одной стороны, с 

другой – минимизировать воспроизводство в реги-

оне негативных воздействий, влияющих на устой-

чивое развитие. В настоящее время не существует 

универсальных инструментов снижения негатив-

ных воздействий на объективные тенденции соци-

ально-экономического развития регионов. Поэтому 

решение индивидуальных для отдельно взятого ре-

гиона проблем, представляется наиболее рацио-

нальным в условиях ограниченности ресурсов и се-

лективной восприимчивости воздействия внешних 

факторов. 
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Составляющие ущерба системе 
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Проект «Разработка Стратегии устойчивой 

энергетики будущего Казахстана до 2050 года» яв-

ляется дальнейшей реализацией инициатив Главы 

государства по «Глобальной энергоэкологической 

стратегии» и Международной специализированной 

выставке ЭКСПО-2017 «Энергия будущего». 

Проект направлен на обеспечение энергетиче-

ской достаточности для решения масштабной за-

дачи вхождения Республики Казахстан в число 30 

наиболее развитых стран по валовому продукту на 

душу населения, поставленной в Послании Прези-

дента Республики Казахстан – Лидера нации Нур-

султана Назарбаева – народу Казахстана «Казах-

станский путь –  2050: Единая цель, единые инте-

ресы, единое будущее», также поставлена задача к 

2050 году по увеличению доли возобновляемых ис-

точников энергии до 50% от общего энергобаланса 

страны. 

 Проект предусматривает разработку макро-

экономического сценария решения этой задачи и 

включает необходимые институциональные, струк-

турные, технологические преобразования в нацио-

нальной энергетике с учетом Третьей индустриаль-

ной революции. 

Учитывая большую значимость выставки 

ЭКСПО– 2017 для формирования и развития устой-

чивой энергетики в мире, Проект содержит предло-

жения по демонстрации первых результатов реали-

зации Стратегии устойчивой энергетики Казах-

стана до 2050 года на выставке ЭКСПО– 2017. 

Президент Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаев выступая с лекцией на тему о 

евразийской интеграции в Московском Государ-

ственном Университете 28 апреля 2014 г. сказал, 

что нынешняя глобальная нестабильность – это 

кризис не только экономики, но и международного 

права, глобальной политики. С ними не справля-

ются G–8 и G–20. Именно поэтому в 2012 году я 

выдвинул инициативу G–GLOBAL. В нём интерак-

тивно участвуют 160 стран. G–GLOBAL включает 

фундаментальные принципы мира в XXI веке: эво-

люция; справедливость, равенство, консенсус; гло-

бальная толерантность и доверие; глобальная 

транспарентность; конструктивная многополяр-

ность. 

На современном этапе возрастает значение 

Астанинских экономических форумов, организуе-

мых Евразийским клубом учёных, которые отра-

жают концепции крупнейших учёных, включая ко-

горту Лауреатов Нобелевской премии, специали-

стов, экспертов Казахстана, России, других стран, 

известных политиков и бизнесменов по актуаль-

ным проблемам глобальной экономики, выходу ее 

на посткризисное развитие. Участники Астанин-

ских форумов высоко оценивают новаторские ини-

циативы Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева, политического деятеля мирового 

класса, ученого и стратега по становлению новой 

модели глобальной экономики на основе социально 

ответственной финансово– экономической архи-

тектуры, эффективной интеграционной политики.  

Ежегодные Астанинские экономические фо-

румы (2010–2017 гг.), организуемые Евразийским 

экономическим клубом учёных занимают особое 

место в трансформационном процессе современ-

ного мира, в выработке рекомендаций для лидеров 

стран G–20 по развитию мировой экономики. В 

этом аспекте отмечу, что АЭФ и международное 

сообщество воспринимает Казахстан как автори-

тетного и влиятельного участника международных 

отношений. За годы реформ в стране создан проч-
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ный фундамент рыночной экономики на пути эф-

фективного развития и интеграции в мировое сооб-

щество.  

Лидер Казахстана – автор многих новаторских 

инициатив, в которых рассматриваются достиже-

ния стабильного и устойчивого развития стран в 

условиях глобализации. Н.А.Назарбаев сформули-

ровал основные принципы региональной интегра-

ции, которые обосновывал и развивал на Астанин-

ских экономических форумах. Провозглашенная в 

марте 1994 года в Московском государственном 

университете им. М.В.Ломоносова евразийская 

стратегия Нурсултана Назарбаева прошла эволю-

ционный путь и получила практическое наполне-

ние. Ключевыми инструментами воплощения 

«евразийского проекта» стали эффективно действу-

ющие интеграционные структуры – ЕврАзЭС, Та-

моженный союз и формирующееся Единое эконо-

мическое пространство. 

 С 1 июля 2013 года на коммуникативной плат-

форме G–Global в рамках Виртуального проекта 

«VII Астанинский экономический форум и II Все-

мирная антикризисная конференция» в онлайн- ре-

жиме проходят предварительные дискуссии, об-

суждения и видеоконференции по рассмотрению 

ключевых вопросов сессий VII АЭФ и Вторая Все-

мирная Антикризисная конференция (ВАК). С 

начала функционирования Виртуального проекта 

«VII Астанинский экономический форум и II Все-

мирная антикризисная конференция» платформой 

«G–Global» аккумулировано порядка 14 000 докла-

дов и исследовательских работ, 45 400 экспертных 

обзоров и комментариев, а также проведено 329 ви-

деоконференций, в работе которых приняли уча-

стие ведущие эксперты и ученые.  

 Подчеркивая важность VII Астанинского эко-

номического форума (АЭФ), президент Совета 

ООН по торговле и развитию ЮНКТАД Трионо 

Вибово отметил, что в нынешнем году в Астане нам 

предоставлялся возможность обсудить, что произо-

шло за эти годы и с какими глобальным вызовами 

миру еще предстоит столкнуться. Поэтому это 

было событием огромной исторической важности. 

 Из региональной дискуссионной площадки 

Астанинский экономический форум превратился 

в знаковое событие международной экономической 

жизни. Предложения и идеи форума были пред-

ставлены в рамках участия Казахстана на саммите 

Большой двадцатки в сентябре 2013 года. Успешно 

работает виртуальная площадка по глобальному 

диалогу G– GLOBAL, объединяющая свыше 4 мил-

лионов пользователей. 

«G–Global» – уникальный казахстанский про-

дукт, а принципиальное отличие новой G, но уже с 

определяющим словом «global», – паритетный, 

транспарентный и коллективный подход к реше-

нию проблем мировой экономики и финансовой си-

стемы. Участники «G–Global», невзирая на вирту-

альность диалоговой площадки, придают своим 

предложениям вполне реальные формы. «G–

Global» содействует привлечению инвестиций в 

отечественные инновационные, включая производ-

ственные проекты, а также существенно повысит 

имидж экспертов Казахстана, России, других стран 

СНГ в мировом сообществе, включая проблемы 

становления новой модели мировой экономики, ре-

шения глобальных и региональных интеграцион-

ных проблем.  

 G–Global – это приглашение к сотрудничеству 

и взаимодействию всех государств, межгосудар-

ственных неправительственных субъектов мировой 

политики, а также отдельных политиков, обще-

ственных деятелей, экспертов и ученых. 

 В настящее время Коммуникативная пло-

щадка «G– Global» – это многофункциональная Ин-

тернет-платформа, где объединены мировые умы 

для обсуждения глобальных вопросов мирового 

развития. За короткое время она объединила более 

30 000 пользователей из 150 стран. 

 Проект поддержали 14 нобелевских лауреатов 

–  Роберт Манделл, Джон Нэш, Роберт Корнберг, 

Эрик Маскин, Джон Ауманн, Финн Кидланд, 

Джеймс Миррлис и другие, а также представители 

международных организаций, бизнеса, образова-

ния и науки, которые в настоящее время являются 

активными участниками данной платформы. 

 Пользователи со всего мира могут принять 

участие в следующих разделах: 

 1. Экспертное обозрение (мнения знатоков по 

актуальным проблемам современности). 

 2. Бизнес проекты (возможность предоставить 

на обозрение экспертов идею бизнес проекта, полу-

чить консультации и рекомендации по улучшению, 

и, что самое главное, - привлечь инвестиции для ре-

ализации данного проекта). 

 3. Публикации (результаты и выводы научных 

исследований, аналитических работ и испытаний). 

 4. Дебаты (площадка, на которой двое и более 

оппонентов могут дискутировать по актуальным 

вопросам политики, экономики, бизнеса и множе-

ство других). 

 5. Блоги (новый взгляд на привычные вещи 

«непрофессионалами» на события в окружающем 

мире). 

 6. Новый проект – онлайн конференция 

«ПЕРСОНА МЕСЯЦА» (возможность задать во-

просы приглашенным гостям – известным лично-

стям Казахстана и мира). 

 7. Конкурсы G–Global. 

 В рамках ежегодного Астанинского Экономи-

ческого форума Ассоциация «Евразийский эконо-

мический клуб ученых» проводит конкурсы Ком-

муникативной площадки «G–Global», по результа-

там которой лучшие работы публикуются в 

журнале «Евразийский экономический обзор» 

(Eurasian economic review), где публикуются труды 

нобелевских лауреатов и других известных полити-

ческих, общественных деятелей и ученых. Помимо 

этого, победители конкурса получают почетные ди-

пломы и сертификаты, отмечаются денежными 

премиями и поощрительными призами, направлен-

ными на поддержку дальнейшей научной работы. 

Данный проект «Стратегии устойчивой энер-

гетики будущего Казахстана до 2050 года» направ-

лен на консолидацию казахстанских инициатив в 

сфере устойчивой энергетики для перехода страны 
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к «зеленой экономике», на максимальную демон-

страцию приверженности страны энергии буду-

щего на ЭКСПО–2017, и как вклад Казахстана в ре-

ализацию Инициативы ООН «Устойчивая энерге-

тика для всех» (the Sustainable Energy for All, 

SEFA). 

 Глобальный договор ООН. 

Глобальный договор ООН и консалтинговая 

компания Accenture выпустили публикацию 

«Устойчивая энергетика для всех: возможности для 

бизнеса» (Sustainable Energy for All: The Business 

Opportunity ), в которой показали пути повышения 

стоимости компаний через поддержку инициативы 

«Устойчивая энергетика для всех», определены об-

щие приоритеты, ключевые компоненты успеха и 

т.д. В дополнение к публикации, представлен де-

тальный обзор 19 отраслей промышленности, и 

даны конкретные рекомендации по каждому сек-

тору. 

Инициатива Генерального секретаря ООН Пан 

Ги Муна «Устойчивая энергетика для всех» преду-

сматривает решение к 2030 году трех взаимозави-

симых задач: 

- обеспечение всеобщего доступа к современ-

ным энергетическим ресурсам; 

 - снижение интенсивности мирового энерго-

потребления на 40 процентов; 

 - увеличение доли возобновляемых источни-

ков энергии в мире до 30 процентов. 

В сборнике представлены проекты компаний 

различных секторов, в том числе: розничная тор-

говля, пищевая и агропромышленность, автомо-

бильный сектор, IT, добывающая промышлен-

ность, коммунальные услуги, транспорт, здраво-

охранение, финансовые услуги, туристический 

бизнес, а также возобновляемые источники энер-

гии. 

На основании исследований и интервью с бо-

лее чем 70 компаниями, авторы разработали реко-

мендации по нескольким приоритетным направле-

ниям, которые помогут компаниям достичь целей 

«Устойчивой энергетики для всех»: 

- 50% рекомендаций касается энергоэффектив-

ности. 

 - 38 % направлены на использование возоб-

новляемых источников энергии. 

 - 12% - доступ к энергии. 

Наиболее важные направления работы компа-

ний различных секторов: 

- повышение энергоэффективности, в том 

числе использование энергосберегающих продук-

тов и услуг; 

 - использования возобновляемых источников 

энергии; 

 - повторное использование отходов; 

 - взаимодействия с заинтересованными сторо-

нами; 

 - пропаганда. 

Авторы доклада также выделили четыре ос-

новные выгоды, которые получает компания, под-

держивая инициативу Генерального Секретаря 

ООН: 

- сокращение затрат; 

 - снижение рисков; 

 - получение новых источников доходов; 

 - повышение репутации бренда. 

Например, горнодобывающая промышлен-

ность может снизить затраты от 10 до 15 процентов, 

розничная до 20 процентов, сектор коммунальных 

услуг до 25 процентов. 

В публикации отмечаются две основные про-

блемы: отсутствие глобальной политики и регули-

рования в данном направлении, и последующая 

необходимость введения отраслевых стандартов. 

Также, указываются риски, в связи с которыми, ав-

торы выдвигают предложения по созданию новых 

механизмов и инструментов финансирования, не-

обходимые как государству, так и бизнесу. 

"Сегодня, бизнес спокойно может возглавить 

усилия по достижению целей устойчивой энерге-

тики для всех, создать новые источники дохода, а 

также сократить расходы", сказал Георг Келл, ис-

полнительный директор Глобального договора 

ООН. "В то время как государственные стимулы яв-

ляются неэффективными, общесекторальные ини-

циативы будут иметь ключевое значение для дости-

жения прогресса без ущерба для здоровой конку-

ренции". 

"Очевидно, что реальный прогресс в обеспече-

нии устойчивой энергетики для 1,3 миллиарда че-

ловек, будет достигнут благодаря действиям биз-

неса" сказал Дейв Эбуд, компания Accenture. "Ве-

дущие компании будут конкурировать и 

сотрудничать, чтобы управлять инновациями. Эти 

отраслевые отчеты помогут всем заинтересован-

ным сторонам согласовать дальнейшие совместные 

шаги". 

Неделя устойчивого ЕС по энергетике 

(EUSEW). 

В своем девятом издании, ЕС Неделя устойчи-

вой энергетики (EUSEW) - от 23 до 27 июня 2014 – 

это главное событие для органов государственной 

власти, энергетических агентств, частных компа-

ний, НПО и отраслевых ассоциаций.  

Энергетика и климат – цели ЕС.  

Проект был начат Европейской Комиссией в 

2006 году, EUSEW организована при поддержке 

Исполнительного Агентства поддержки малого и 

среднего предпринимательства (EASME). 

Какова цель EUSEW? 

EUSEW помогает продвигать цели энергетику 

и климата ЕС, и это служит важной платформой для 

обмена информацией и наилучшей практикой 

среди участвующих устойчивых экспертов энер-

гии. EUSEW предлагает возможность обсудить по-

вестку устойчивой энергии ЕС с заинтересован-

ными сторонами и широкой общественностью. 

Насколько велика EUSEW и кто участвует? 

1000 организаций и 10 000 физических лиц 

принимают участие в EUSEW. К ним относятся не 

только компании и государственные органы, но и 

ассоциации и школы, а также национальные, реги-

ональные и местные игроки, организующие свои 

Дни Энергии. 

Что такое программе EUSEW 2014? 
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EUSEW 2014 состоит из Конференция Поли-

тика высокого уровня (КВУП), которая пройдет в 

Брюсселе с 24 по 26 июня, и более 900 событий с 

около 100.000 участников на всей территории ЕС, а 

также во многих странах по всему миру, включая 

Албанию, Беларусию, Боснию и Герцеговину, Гру-

зию, Исландию, Лихтенштейн, Македонию, Мол-

дову, Норвегию, Сербию, Швейцарию, Турцию, 

Украину, США и на Филиппины. В самом Брюс-

селе будет проведено 130 EUSEW событий. 

Конференция Политика высокого уровня со-

стоит из 32 сессий, посвященных устойчивой энер-

гетики. Все эти заседания открыты для публики по-

сле предварительной регистрации на сайте. Реги-

страция на месте откроется 24 июня в 8.00. 

25 июня Конференция пройдет параллельное 

мероприятие с участием победителей и представ-

лен короткий список проектов устойчивого Europe 

Awards энергии и «ManagEnergy Award» 2014 года. 

Местные Дни Энергии происходят по всей Ев-

ропе и продлятся до конца месяца. 

Каковы Дни Энергии? 

Дни Энергии являются не-для-прибыль собы-

тия, работают на протяжении всего месяца июня, 

для содействия развитию энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии в интерактив-

ной форме. Они могут иметь любой вид деятельно-

сти, в том числе презентаций, семинаров, выставок, 

концертов, или дисплеев, организованных государ-

ственными или частными органами. 

Дни Энергии проводятся в Брюсселе, на всей 

территории ЕС, и во всем мире. 

Почему поощрение энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии важной для 

ЕС? 

Энергоэффективность и возобновляемые ис-

точники энергии являются ключевыми в стратегии 

ЕС для решения основных энергетических про-

блем, стоящих перед Европой сегодня, в оказании 

помощи в ЕС для достижения его целей в энерге-

тики и климате обеспечения безопасности энерго-

снабжения. Они помогают решить проблему изме-

нения климата и проложить путь к безопасной и 

конкурентоспособной декарбонизированой эконо-

мике. 

EUSEW призвана продемонстрировать необ-

ходимость и преимущества разумного использова-

ния энергии гражданами ЕС и консультировать фи-

зических и юридических лиц о том, как они могут 

способствовать и получать выгоду от энергоэффек-

тивных решений. 

Каковы цели энергетики и климата ЕС? 

Европейские лидеры поставили перед собой 

амбициозные цели в энергетики и климате до 2020 

года. Известны как 20-20-20 цели. 

Они включают в себя: 

Снижение ЕС выбросов парниковых газов на 

20% ниже уровня 1990 года. 

В масштабах всего ЕС довести долю использо-

вания возобновляемых источников энергии до 20% 

общего потребления. 

 Снижение потребления первичной энергии на 

20% 

На период до 2030 года, Европейская комиссия 

предложила дальнейшие цели климата и энерге-

тики, которые включают: 

Новая цель сокращения выбросов парниковых 

газов на 40% ниже уровня 1990 года. 

 Новая цель возобновляемых источников энер-

гии, по крайней мере 27% от общего потребления 

энергии ЕС. 

 В этой связи, Научно–исследовательский 

центр Академии Кайнар приглашает всех поддер-

жать деятельность коммуникативной пло-

щадки «G–Global» и пройти регистрацию 

на www.group–global.org, где Вы получите возмож-

ность принимать участие в онлайн–конференциях, 

публиковать результаты своей научной деятельно-

сти и высказывать свои мнения по актуальным 

направлениям развития мировой экономики и от-

дельных государств, а также предложить рекомен-

дации по выходу из финансового кризиса мировой 

экономики для стран G–20. Помимо этого, лучшие 

научные работы и публикации будут опубликованы 

в журнале «Евразийский экономический обзор» 

(Eurasian economic review), где в настоящее время 

публикуются труды лауреатов нобелевских пре-

мий, видных политических и общественных деяте-

лей. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ: ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Правовая политика по своему содержанию 

есть сложный феномен, имеющий двойственную 

природу. С одной стороны, его смысл состоит в 

том, что это политика, основанная на праве, а с дру-

гой – это право, используемое в качестве средства 

властвования и управления в политической сфере 

общества. Она находит свое выражение в деятель-

ности соответствующих субъектов, которые руко-

водствуются в ней идеями стратегического харак-

тера относительно поступательного правового раз-

вития общества и государства. 

В данной статье мы обратимся к проблемам 

выстраивания правовой политики в сфере законо-

дательного регулирования государственной и му-

ниципальной службы в условиях современной Рос-

сии. «Государственная служба как публично-пра-

вовой институт представляет собой совокупность 

юридических норм, регулирующих становление, 

организацию и функционирование государствен-

ных структур (государственных органов) и госу-

дарственных служащих, деятельность по реализа-

ции Конституции и законов Российской Федера-

ции, а также личный правовой статус этих 

служащих» [1, с. 69]. Сегодня нормативно-право-

вое регулирование отношений, связанных с госу-

дарственной гражданской и муниципальной служ-

бой, осуществляется, прежде всего, на двух уров-

нях – федеральном и региональном. 

На федеральном уровне основными источни-

ками права по данным вопросам являются Консти-

туция РФ, Федеральный закон № 58-ФЗ от 27 мая 

2003 г. «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон № 79-ФЗ 

от 27 июля 2004 г. «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», Федераль-

ный закон № 25-ФЗ от 2 марта 2007 г. «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» и ряд 

других федеральных законов, которые формируют 

единую общероссийскую правовую базу государ-

ственной гражданской службы, обеспечивают воз-

можность придания ей профессионального харак-

тера, способствуют утверждению единой системы 

такой службы. 

Особый правовой статус других видов госу-

дарственной службы устанавливается специаль-

ными нормативными правовыми актами, в том 

числе федеральными законами от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и др. 

На уровне субъектов РФ вопросы государ-

ственной и муниципальной службы регулируются 

конституциями (уставами) и законами субъектов 

РФ, а также нормативными правовыми актами ре-

гиональных органов государственной власти.  

Отношения в системе государственной и му-

ниципальной службы – предмет, главным образом, 

конституционного, административного и трудо-

вого права. По справедливому мнению Н.И. Бори-

сова, особое значение имеют нормы конституцион-

ного права, определяющие основы правового ста-

туса государственной службы и правового 

положения (статуса) государственных служащих. 

Непосредственно Конституция РФ содержит три 

основные нормы, в том числе: принцип равного до-

ступа граждан к государственной службе (ст. 32); 

самостоятельность федеральной государственной 

службы (ст. 71); запрет депутатам Государственной 

Думы находиться на государственной службе (ст. 

97). Косвенное влияние на организацию и функци-

онирование государственной службы оказывают 

многие другие нормы Конституции. Так, например, 

конституционные нормы о компетенции ветвей и  

органов государственной власти определяют содер-

жание деятельности кадров государственной 

службы аппаратов соответствующих органов. Ряд 

конституционных норм определяет принципы гос-

ударственной службы: принцип верховенства Кон-

ституции РФ и федеральных законов, принцип при-

оритета прав и свобод человека и гражданина, 

принцип разделения властей, принцип единства ис-

полнительной власти [2, с. 33-34] и др. 

Нормы административного права регулируют 

управленческие отношения, прежде всего проце-

дурные вопросы профессиональной деятельности 

госслужащих органов исполнительной власти. Ад-

министративно-правовые нормы регулируют, в 

частности, отношения, которые возникают в связи 

с действиями должностных лиц и иных государ-

ственных служащих, влекущими за собой юридиче-

ские последствия (жалобы, судебные иски, поста-

новления, приказы), а также их правами, обязанно-

стями, ответственностью, ограничениями. Нормы 

трудового права регулируют отношения внутри 

коллективов государственных органов (органов 

местного самоуправления), вытекающие преиму-

щественно из общего правового статуса государ-

ственных (муниципальных) служащих. При этом 

применение трудового законодательства преобла-
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дает в сфере муниципальной службы, в сфере госу-

дарственной гражданской службы область его при-

менения значительно уже [1, с. 34-35].  

Механизм правового регулирования государ-

ственной (муниципальной) службы, как отмечает 

Ю.Н. Щербаков, включает систему правовых 

средств, при помощи которых обеспечивается воз-

действие государства на становление и развитие 

государственно-служебных отношений государ-

ственных служащих и муниципально-трудовых от-

ношений муниципальных служащих. Основные 

элементы этого механизма: правовые нормы, пра-

вовые отношения, правовая ответственность, пра-

вовое сознание, юридические факты, акты приме-

нения права, а также акты реализации прав и обя-

занностей государственных (муниципальных) 

служащих [3, с. 11]. 

Однако, несмотря на достаточно основательно 

разработанную законодательную базу, правовая по-

литика в анализируемой сфере не свободна от кол-

лизий и противоречий, а в ряде случаев страдает се-

рьезными пробелами в нормативно-правовом регу-

лировании. По мнению специалистов, главная 

проблема – это нарушение единства и целостности 

системы управления государственной службой на 

федеральном и региональном уровнях и, как ре-

зультат, отсутствие ее эффективности. Так, В.В. Че-

репанов выделяет целую совокупность причин не-

эффективности механизма управления государ-

ственной службой, в том числе: недостаточная 

разработанность нормативно-правовой (в том 

числе процессуальной) базы управления государ-

ственной службой; отсутствие юридически закреп-

ленной и утвержденной на высшем уровне концеп-

ции государственной кадровой политики в сфере 

государственной службы; неразработанность кон-

цепции управления государственной службой Рос-

сии как системы теоретических взглядов, принци-

пов и идей, слабость научной базы исследования 

данной проблемы; слабая востребованность науч-

ных разработок со стороны властных структур [1, с. 

218-219] и ряд других.  

Как представляется, свою роль в повышении 

эффективности правового обеспечения государ-

ственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации призваны сыграть инструменты научно 

обоснованной правовой политики [4, с. 29-30,]. 

Речь идет о таких ее элементах, как стратегия и так-

тика, планирование и прогнозирование, монито-

ринг и юридическая техника, научное обоснование 

и учет общественного мнения, экспертно-методи-

ческое обеспечение и др., а также законодательно 

закрепленные, но не всегда применяемые в прак-

тике государственно-правового строительства, 

принципы осуществления государственной и муни-

ципальной службы. 
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Тема укрепления доверия к судебной системе 

и повышения авторитета судей является одной из 

основных в политической повестке сегодняшнего 

дня [1] и связывается с возобновлением экономиче-

ского роста в России, созданием справедливой 

предсказуемой правовой среды, обеспечением за-

щиты прав граждан и их объединений. В качестве 

одной из причин недостаточной реализации потен-

циала предпринимательства и инноваций в России 

политические деятели видят недоверие граждан к 
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правоохранительной и судебной системам, неуве-

ренность в защите своей собственности и инвести-

ций ссылаясь на необходимость проведения модер-

низации судебной системы, в целях обеспечения 

поступательного и постоянного улучшения каче-

ства правосудия. В понятие доверия к судебной си-

стеме, как можно видеть из научных статей, авторы 

включают качество законодательства, качество су-

дейского корпуса, степень доступности и открыто-

сти правосудия, реакцию СМИ на работу судов, 

надлежащее исполнение судебных решений, а авто-

ритет судей связывается с оценкой их правового 

статуса и наличием высоких нравственных качеств 

[2; 82]. 

Для граждан характерен акцент на человече-

ские, нравственные (этические) качества судей, на 

что обращал внимание на VIII Всероссийском 

съезде судей 18 декабря 2012 г. президент России 

В.В. Путин говоря, что предвзятость и нарушение 

этических норм – это не только личное фиаско и по-

зор для конкретного судьи, но и подрыв доверия 

граждан к судебной системе в целом, к государ-

ственной власти и государству. 

В 2011 году на совещании с судьями президент 

Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, 

что «В целом за последние годы все-таки инвести-

ционный климат у нас меняется. Иностранцы, не-

сколько лет назад называли недостатки судебной 

системы в качестве одной из главных причин, по 

которой они боятся вкладывать деньги в нашу 

страну». По его словам упреки в адрес российского 

правосудия звучат реже, а критике подвергаются 

лишь отдельные судебные решения.  

Но по данным соцопросов можно усмотреть 

продолжающееся недоверие к судебной власти с 

тенденцией еще большего снижения доверия. Так 

по данным соцопросов, проведенных «Левада-цен-

тром» в 2010 и 2013 годах для решения проблем в 

суд в 2010 году предпочли бы обратиться 41% рос-

сиян, а в 2013 году только 33%. По данным опроса 

ФОМ «О судах и судьях», положительную оценку 

судьям дали только 40% респондентов, в 2015 году 

в рейтинге недоверия государственным институтам 

на первое место вышла судебная система, так как 

49% граждан не доверяет судам. По данным Все-

российского центра исследований общественного 

мнения больше половины граждан (57%) обраща-

ются в суд только в крайнем случае, а 13% затруд-

няются с ответом, большинство граждан оцени-

вают деятельность судей отрицательно (40%), 24% 

- положительно, 36% затрудняются с ответом [3]. 

Однако положительное или отрицательное от-

ношение граждан к судам не может являться в пол-

ной мере показателем эффективности их деятель-

ности, поскольку в данном случае имеет место 

непрофессиональная оценка работы судей, которая 

осуществляется гражданами на основании статей 

СМИ, общении со знакомыми, личном опыте, то 

есть на субъективной оценке информации относи-

тельно справедливости принятых судом решений.  

С учетом того что суд, удовлетворяя требова-

ния одной стороны отказывает при этом в удовле-

творении требований другой стороне, то каждый 

день из залов судебного заседания выходит около 

50% неудовлетворенных судебными постановлени-

ями граждан, которые отказ в удовлетворении тре-

бований связывают с несправедливостью судебных 

решений, зависимостью судей от власти и других 

влиятельных групп, волокитой, бюрократизмом, 

коррупцией. 

Профессиональные и непрофессиональные 

оценки деятельности судей сами по себе не свиде-

тельствуют об удовлетворительной или неудовле-

творительной работе, не отражают в полной мере 

насколько его деятельность соответствует ожида-

ниям граждан, с учетом сложности оценки труда 

судьи показатели оценки их работы могут не соот-

ветствовать действительности. Поскольку социоло-

гические опросы в данной сфере носят достаточно 

противоречивый характер, большинство граждан 

оценивает судебную власть на основании информа-

ции СМИ, сосредоточенных на делах скандального 

характера с политическим влиянием на процесс, не 

обращают внимания на структурные изменения су-

дебной системы, правовой статус судей, на которые 

направлены реформы. 

Вопреки данным соцопросов с каждым годом 

наблюдается увеличение обращений граждан в 

суды за защитой нарушенных прав, данные судеб-

ной статистики показывают, что большинство 

граждан выбирают именно судебный способ за-

щиты нарушенных прав, а в профессиональных 

кругах становится очевидной проблема роста су-

дебной нагрузки и необходимости принятия мер 

для ее снижения.  

На 8 Всероссийском Съезде судей РФ в де-

кабре 2012 года был отмечен неуклонный рост ко-

личества рассматриваемых судами дел, судами об-

щей юрисдикции, дел и материалов включая воен-

ные суды и мировых судей в 2011 году было 

рассмотрено по всем инстанциям: в порядке уго-

ловного судопроизводства – около 4,5 млн., в по-

рядке гражданского судопроизводства – свыше 14,5 

млн., в порядке, установленном КоАП РФ, – более 

5,5 млн.  

На 9 Всероссийском Съезде судей РФ в де-

кабре 2016 года также акцентировалось внимание 

на росте количества рассматриваемых судами дел: 

в 2015 году судами рассмотрено по всем инстан-

циям более 1 млн уголовных дел в отношении более 

1 млн 300 тыс. лиц; более 17 млн. 400 тыс. дел в 

гражданском и административном судопроизвод-

стве; свыше 6 млн 600 тыс. дел об административ-

ных правонарушениях; а также более 5 млн 250 

тыс. различных материалов в порядке исполнения 

судебных актов и судебного контроля.  

Таким образом, общее количество дел и мате-

риалов на 2011 год составило – 24 500 тыс. шт., а на 

2015 года – 30 250 тыс.шт., то есть прирост посту-

паемых в суд обращений по вопросам разрешения 

права возрос за четыре года на 20 %, тенденция ро-

ста обращений за судебной защитой наблюдается в 

2016 и в 2017 годах, несмотря на предпринимаемы 

меры по снижению судебной нагрузки о которых 

будем говорить ниже. 
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Арбитражными судами в 2015 году рассмот-

рено более 1 млн 500 тыс. дел по первой инстанции, 

в то время как в 2011 году - 1,1 млн. дел; судами 

апелляционной инстанции в 2015 году свыше 280 

тыс. дел, в то время как в 2011 году – 200 тыс. дел; 

кассационной инстанции в 2015 году около 90 тыс. 

дел, в 2011 году в кассационном и надзорном по-

рядке обжаловано около 100 тыс. судебных актов. 

Судом по интеллектуальным правам более 2 тыс. 

дел, общее количество дел, рассмотренных арбит-

ражными судами, свыше 1 млн 900 тыс. дел в 2015 

году и 1 млн 400 тыс. дел. – в 2011 году [4]. Таким 

образом, в сравнении с текущими показателями 

наблюдается значительный рост количества дел, 

рассмотренных арбитражными судами первой и 

апелляционной инстанций. Прирост поступаемых в 

арбитражный суд обращений по вопросам разреше-

ния права возрос за четыре года на 27 %, и также 

тенденция роста обращений за судебной защитой 

наблюдается в 2016 и в 2017 годах. 

Выступая на IX Всероссийском съезде судей 6 

декабря 2016 года, президент РФ Путин В.В. особо 

отметил такие направления развития судебной си-

стемы, как снижение нагрузки на суды, укрепление 

статуса судей, гарантий их независимости, оптими-

зация судопроизводства и повышение открытости, 

прозрачности правосудия.  

Проблема возрастающей нагрузки на суды и 

судей является общей проблемой с которой сталки-

ваются судебные системы разных стран в след-

ствии глобальных изменений происходящих за пре-

делами судебной организации – в экономической, 

политической, социальной и культурной сферах об-

щества, заключающихся в изменениях демографи-

ческой и криминогенной ситуациях, повышения 

значения права в современном миропорядке, веду-

щих к расширению категорий конфликтов и увели-

чению сложности дел и повышение социальной 

конфликтности общества, привело к увеличению 

судебных дел и к взрыву судебных процессов по 

всему миру. 

За счет внедрения специализации судей, опти-

мизации схемы распределения дел между судьями 

реализуемых в рамках своей компетенции предсе-

дателями судов, судебную нагрузку в России в ряде 

судов удавалось выровнять, но она по-прежнему 

оставалась на высоком уровне. В Постановлении IX 

Всероссийского съезда судей от 08 декабря 2016 

года отмечается, что одним из основных направле-

ний деятельности судов и органов судейского сооб-

щества Российской Федерации направленных на 

повышение эффективности и качества правосудия 

с момента предыдущего VIII Всероссийского 

съезда судей являлось законодательное обеспече-

ние повышения качества судебной деятельности, 

которое выражалось в принятии ряда законов, 

направленных на гуманизацию уголовного законо-

дательства [5], исключения из числа уголовно нака-

зуемых деяний ряда преступлений небольшой тя-

жести и экономической направленности, введении 

нового института назначения меры уголовно-пра-

вового характера в виде судебного штрафа при 

освобождении виновных от уголовной ответствен-

ности, ряда законов направленных на унификацию 

процессуального законодательства и упрощение 

правовых процедур, применяемых судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами в процессе 

рассмотрения дел, совершенствование разрешения 

экономических споров, в том числе путем введения 

процессуальных механизмов, направленных на 

ускоренное рассмотрение требований по опреде-

ленным категориям дел (приказное производство) и 

стимулирование досудебного и внесудебного ис-

черпания экономических конфликтов, а так же ряда 

законов по объединению малосоставных судов, из-

менению порядка привлечения к исполнению обя-

занностей мирового судьи судей, пребывающих в 

почетной отставке, расширению компетенции 

председателей судов различного уровня позволило 

в целом, что позволило оптимизировать судебную 

нагрузку судей районных судов и мировых судей в 

пределах судебного района. На совершенствование 

правового регулирования в уголовном, граждан-

ском, арбитражном и административном судопро-

изводстве, обеспечение возможности использова-

ния электронных документов, в том числе в каче-

стве доказательств, направлено принятие 

Федерального закона от 23 июня 2016 года N 220-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части при-

менения электронных документов в деятельности 

органов судебной власти». 

Значительный вклад в выравнивание судебной 

нагрузки удалось достичь при процессуальном за-

креплении правоотношений связанных с формиро-

ванием состава суда по конкретному делу, так если 

ранее после регистрации в канцелярии суда, дела 

распределялись между судьями председателем со-

ответствующего суда на основании таких крите-

риев как специализация судей, опыт судьи, его стаж 

работы, загруженность судей другими делами, про-

изводительность судей, очередность ухода судей в 

отпуск, болезнь судей и т.д, Федеральный закон N 

140-ФЗ закрепил диспозитивный характер приме-

нения автоматизированного способа распределе-

ния дел, обеспечивая возможность распределения 

дел между судьями и формирование состава суда 

как в обычном порядке, предусмотренном ст. 6.2 

Закона «О статусе судей в Российской Федерации», 

так и автоматизированным способом.  

Так же значимые меры, способствующие сни-

жению судебной нагрузки были легализованы с 

принятием Федерального закона от 04.03.2013 N 

20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», которым 

была закреплена возможность председателя район-

ного суда оптимизировать судебную нагрузку в 

пределах района: мотивированным распоряже-

нием, в целях обеспечения равномерности нагрузки 

на мировых судей, передавать часть уголовных, 

гражданских дел, дел об административных право-

нарушениях и исковых заявлений, поступивших к 

мировому судье одного судебного участка, миро-

вому судье другого судебного участка того же су-

дебного район (п.6 ст.4 Федерального закона от 

consultantplus://offline/ref=787A9C749D84A8AFF44D6C42D6966C037ECD74468B3DE2D8C56697BE94BEE7I
consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5FBFB3BC21868E40661ACE96E572Z3I
consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5FB6BFBB20868E40661ACE96E5236AF6E8DE35463C29DFE271ZEI
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17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-

ской Федерации»); привлекать судей федерального 

суда, находящихся в отставке, к исполнению обя-

занностей судьи федерального суда; возможность 

мирового судьи составить мотивированное реше-

ние суда по рассмотренному им делу только в слу-

чае поступления от лиц, участвующих в деле, их 

представителей заявления о составлении мотивиро-

ванного решения суда. В 2016 году были расши-

рены основания для применения упрощенных форм 

рассмотрения дел: судебного приказа и упрощен-

ного производства в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве, в судебный 

процесс внедрены информационные технологии, 

направленные на обеспечение возможности ис-

пользовать доказательства в виде электронных до-

кументов в рамках концепции по созданию элек-

тронного суда, являющегося частью электронного 

государства. 

Кроме констатации увеличения судебной 

нагрузки на судебную систему за счет увеличения 

количества подаваемых исков и заявлений в суды 

следует учитывать увеличение и усложнение задач, 

возлагаемых на органы судебной власти, которые 

ведут к усложнению организационной структуры 

судов (введение новых должностей и усложнение 

структуры аппарата суда, расширение судебной си-

стемы за счет новых судов, укрупнение Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ), и дополни-

тельной нагрузке судей и аппарата судов делая все 

более значимой функцию администрирования су-

дами. Задачи одновременного увеличения доверия 

к судебной власти и снижения нагрузки на суды в 

ряде случаев являются не выполнимыми, по-

скольку оказывают противоположное воздействие 

друг на друга. К усложняющим администрирова-

ние судами функциям судебной власти, расширяю-

щих традиционную функцию осуществления пра-

восудия путем разрешения социально-правовых 

конфликтов и установления юридических фактов в 

рамках соответствующему процессуальной форме 

спору (конституционного, гражданского, админи-

стративного, арбитражного или уголовного судо-

производства) и увеличивающих судебную 

нагрузку можно отнести: функцию по созданию 

условий доступа к правосудию, путем размещения 

информации о деятельности судов на интернет-сай-

тах судов и обеспечения доступа к банку решений 

судов, создание «электронного суда» в рамках 

«электронного государства», обеспечение возмож-

ности граждан на получение консультаций по во-

просам судебной защиты и др. Во исполнение по-

становлений Всероссийских съездов судей принят 

ряд федеральных законов, как снижающих судеб-

ную нагрузку, так и увеличивающих ее, а именно, 

во исполнение Постановления VII Всероссийского 

съезда судей от 4 декабря 2008 года «О состоянии 

судебной системы Российской Федерации и прио-

ритетных направлениях ее развития и совершен-

ствования» приняты законы направленные на обес-

печение открытости и прозрачности правосудия, 

повышение эффективности и качества рассмотре-

ния дел, обеспечение доступности правосудия и 

предотвращение коррупции в органах судебной 

власти, принятие которых с одной стороны делает 

судебную систему более эффективной, открытой, 

доступной и независимой, что является основой 

уважения к суду и направлено на повышение дове-

рия граждан России к судебной власти, уверенно-

сти в способности органов правосудия профессио-

нально и эффективно защитить их права и законные 

интересы, но с другой стороны в ряде случаев спо-

собствует увеличению судебной нагрузки, так 

например, внесенные изменения в Закон Россий-

ской Федерации «О статусе судей в Российской Фе-

дерации», направленные на предотвращение кор-

рупции в органах судебной власти, обязывают кан-

дидата на должность судьи и судей представлять 

сведения об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, сведения о доходах супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, а Феде-

ральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации» возложил на судебные 

органы задачу обеспечения доступа к информации 

о деятельности судов, которая обеспечивается в со-

ответствии со ст. 6 данного закона следующими 

способами: 1) присутствие граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, в открытом судебном заседа-

нии; 2) обнародование (опубликование) информа-

ции о деятельности судов в средствах массовой ин-

формации; 3) размещение информации о 

деятельности судов в сети «Интернет» (в ред. Фе-

дерального закона от 29.07.2017 N 223-ФЗ); 4) раз-

мещение информации о деятельности судов в зани-

маемых судами, Судебным департаментом, орга-

нами Судебного департамента, органами 

судейского сообщества помещениях; 5) ознакомле-

ние пользователей информацией с информацией о 

деятельности судов, находящейся в архивных фон-

дах; 6) предоставление пользователям информа-

цией по их запросу информации о деятельности су-

дов; 7) трансляция открытых судебных заседаний в 

сети «Интернет» в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом, другими федеральными зако-

нами (п. 7 введен Федеральным законом от 

29.07.2017 N 223-ФЗ), что несомненно сказалось на 

увеличении судебной нагрузки, и что необходимо 

учитывать в настоящее время определяя рабочую 

нагрузку на судью и аппарат судебной системы. 

В целях снижения судебной нагрузки при уре-

гулировании и разрешении правовых споров в Рос-

сии была предпринята попытка создания нового 

российского внеюрисдикционного института – ин-

ститута медиации путем принятия 27 июля 2010 

года двух законов, регулирующих данную деятель-

ность: Федерального закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 

193-ФЗ и Федерального закона «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального 
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закона «Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 N 194-ФЗ, которым были 

внесены изменения в ГПК РФ, АПК РФ, Федераль-

ный закон «О третейских судах в Российской Феде-

рации» и с 1 января 2011 года Закон о медиации 

вступил в силу.  

Но на сегодняшний день можно констатиро-

вать, что цель закона «О медиации» – создание 

быстрого и удобного способа разрешения споров, 

отличающегося гибкостью, гарантирующего испол-

няемость решений, принятых в ходе процедуры ме-

диации и экономию судебных издержек является 

недостигнутой. Причины, которые не позволили 

медиации стать эффективным инструментом урегу-

лирования споров кто-то видит в лаконичности и 

разрозненности существующих правовых норм; 

другие в недоверии к профессионализму медиатора 

и его порядочности; в незащищенности слабой сто-

роны при медиации (минимум процессуальных га-

рантий); в неоднотипности алгоритма и структуры 

медиативных процедур; в невозможности привле-

чения медиаторов к ответственности за умышлен-

ный и неумышленный вред и т.д., разделяя при-

чины низкой популярности примирительных про-

цедур по группам: экономические, процессуальные 

организационные, психологические. 

По нашему мнению внеюрисдикционная меди-

ация не нашла широкого применения в России в ос-

новном из-за высокой степени конфликтности от-

ношений участников спора [6; 316]. Отсутствие об-

разования, опыта и соответственно 

несформировавшееся мировоззрение относительно 

преимущества ведения переговоров перед власт-

ными решениями государственных органов опреде-

ляет выбор сторон при возникновении спора в 

пользу юрисдикционного способа разрешения кон-

фликта. Кроме того к исключительному полномо-

чию правосудия относится окончательное разре-

шение правового конфликта, в целях обеспечения 

защиты нарушенных и оспоренных прав и закон-

ных интересов, что выделяет его из остальных спо-

собов разрешения конфликтов, наделяя особой 

привлекательностью даже по сравнению с другим 

юрисдикционным способом урегулированием 

спора – административным. Семилетний опыт 

функционирования института медиации показал, 

что институализация медиации не способствовала 

активному практическому применению процедуры 

медиации сторонами не повлияла на снижение су-

дебной нагрузки, создание правовых основ исполь-

зования процедуры медиации, не привели к ее ши-

рокой практической применимости.  

Оценивая опыт достигнутого эффекта в сниже-

нии судебной нагрузки от проведенных мероприя-

тий в зарубежных правовых системах и нашем гос-

ударством в этой области, мы считаем, что можно 

говорить о том, что снижение судебной нагрузки 

будет достигнуто при одном из следующих усло-

вий: 1) снижение количества количество споров, 2) 

уменьшение времени, затрачиваемого судьей на 

рассмотрение дел, 3) увеличение количества судей 

и сотрудников аппарата.  

По нашему мнению для того чтобы рабочая 

нагрузка судей стала величиной нормируемой, 

смогла быть в полной мере учтена при формирова-

нии штата сотрудников судебной системы и увязы-

валась с возможностями федерального бюджета, 

необходимо сначала снизить нагрузку на суд в це-

лом, снизить количество споров, рассматриваемых 

судьей.  

Из всех анализируемых мер по снижению су-

дебной нагрузки рассматриваемых рядом авторов 

сегодня, наиболее существенный резерв по сниже-

нию судебной нагрузки содержится в медиацион-

ной деятельности, находящейся на сегодняшний 

день в «замороженном виде». Невостребованность 

института медиации современной России наряду с 

высокой популярностью медиативных процедур в 

зарубежных странах и в дореволюционной России, 

определили наш интерес исследования по поиску и 

устранению причин мешающих существующему 

институту медиации в Российской Федерации рабо-

тать эффективно. 

Вариант «размораживания» института медиа-

ции нам видится во внедрении его в структуру су-

дебных органов, придании медиации статуса юрис-

дикционности. Под «юрисдикцией» понимается 

установленная законом или иным правовым актом 

совокупность полномочий соответствующих гос-

ударственных органов разрешать споры и решать 

дела о правонарушениях. Специальными орга-

нами юрисдикции являются суды, а также уполно-

моченные административные органы [6; 710]. 

В качестве меры повышения авторитета судьи, 

улучшения кадровой политики в судебной системе 

мы предлагаем ввести должность судебного медиа-

тора, которая в рейтинге должностей сотрудников 

аппарата будет самой высокооплачиваемой и 

именно ему, а не помощникам судей передать пол-

номочия (наряду с примирением сторон) по приня-

тию легких определений.  

Внедрение юрисдикционной медиации в Рос-

сийскую правовую систему не противоречит меж-

дународным стандартам: в Директиве 2008/52/ЕС 

Европейского парламента и Совета от 21 мая 2008 

года относительно некоторых аспектов медиации в 

гражданских и коммерческих делах говориться, что 

«данная Директива должна применяться в отноше-

нии ситуаций, в которых суд направляет стороны 

на медиацию или в которых национальное законо-

дательство предписывает проведение медиации. 

Кроме этого, в тех случаях, когда судья в соответ-

ствии с национальным законодательством может 

выступать в качестве медиатора, данная Директива 

должна также действовать в отношении медиации, 

осуществляемой судьей, не участвующим в каких-

либо судебных процедурах в связи с предметом или 

предметами спора» (статья 12 Директивы) и «Ника-

кие положения данной Директивы не должны пре-

пятствовать тому, чтобы национальные законода-

тельства делали использование медиации обяза-

тельным или предметом поощрения или санкций 

при том условии, что такое законодательство не со-

здает препятствий для сторон в отношении исполь-

зования их права на доступ к системе правосудия» 
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(ст. 14 Директивы). 

Введение в юрисдикционную деятельность 

России института судебной медиации позволит гос-

ударству также поднять востребованность неюрис-

дикционного института медиации поскольку будет 

способствовать постепенной передачи полномочий 

примирения сторон саморегулируемым медиатив-

ным организациям. Придание медиации юрисдик-

ционности окажет положительное воздействие как 

в кадровом вопросе судебных органов, так и в раз-

грузке судов, поскольку даже при не достижении 

примирения процедура судебной медиации будет 

способствовать более быстрому, и соответственно 

эффективному судебному разбирательству. Сто-

роны до наступления судебного процесса уже вы-

говорятся, высказав друг другу взаимные требова-

ния, упреки и обиды и будут готовы к конструктив-

ному общению, а также судебные медиаторы будут 

иметь опыт работы составления и принятия отдель-

ных легких определений, например определений о 

возвращении искового заявления, наложении су-

дебного штрафа и т.п., что позволит развить навыки 

принятия самостоятельных судебных решений, 

улучшить качество судейских кадров, повысить до-

верие граждан к судебной системе. 

Данный вывод подтверждается положитель-

ным опытом внедрения юрисдикционной медиации 

в Белоруссии, где государство способствовало 

внедрению медиации дополнив Хозяйственно-про-

цессуальный кодекс (ХПК) 13 статьями регулиру-

ющими применение посредничества в ходе судеб-

ного разбирательства: ст. ст. 79, 145, 149, 161, 166, 

168, 178 и глава 17 ХПК (6 статей), реализовав тем 

самым судебно-административную модель меди-

ации, в которой посредниками являются не судьи, а 

должностные лица хозяйственных судов (ч. 2 ст. 

155 ХПК) со сформировавшимся мировоззрением и 

представлением о решениях судей при рассмотре-

нии дел, что, по мнению ряда ученых, является зна-

чимым. Посредник назначается из списка долж-

ностных лиц хозяйственного суда Республики Бе-

ларусь (утвержденного Высшим Хозяйственным 

Судом Республики Беларусь) определением хозяй-

ственного суда по ходатайству одной или обеих 

сторон либо по инициативе суда с согласия сторон 

в течение десяти дней со дня поступления в суд ис-

кового заявления, в котором устанавливается срок 

осуществления посредничества, продолжительно-

стью до одного месяца (ст. ст. 155 и 156 ХПК Рес-

публики Беларусь). Мотивацией к использованию 

сторонами такого рода процедуры служит возврат 

50% уплаченной государственной пошлины при 

урегулировании сторонами хозяйственного спора в 

порядке посредничества без судебного разбира-

тельства в целом (подпункт 2.1.4 пункта 2 ст. 12 За-

кона Республики Беларусь «О государственной по-

шлине»). Практика использования судебно-адми-

нистративной модели медиации в Белоруссии 

показала эффективность данной процедуры – при-

мерно каждый третий гражданско-правовой спор, 

относящийся к компетенции хозяйственного суда 

начал разрешаться при использовании медиации, 

стороны начали идти на уступки в части уменьше-

ния заявленной к взысканию неустойки по дого-

вору, разрабатывать графики погашения образовав-

шейся задолженности, предусматривать отсрочку 

оплаты долга, договариваться о заключении нового 

договора [7; 61]. 

Предложения по юрисдикизации медиации не 

являются новыми и звучали еще на этапе подго-

товки Закона о медиации, несмотря на то, что до-

вольно большой круг ученых придерживалось идеи 

недопущения огосударствления медиации (напри-

мер, Трещева Е.А.), так как это противоречило бы 

канонам классической модели западной медиации, 

другие ученые еще на стадии формирования зако-

нопроектов «О медиации» говорили о неработоспо-

собности «коммерческой модели медиации» и це-

лесообразности «понуждения к медиации» в усло-

виях современной России. Так, по мнению 

Лисицина В.В., которое мы разделяем, националь-

ная доктрина примирения, наиболее адекватно от-

ражающая российскую правовую ментальность, 

имеющая своей основой глубокие национальные 

корни – это доктрина понуждения отечественного 

предпринимателя к миру в условиях преодоления 

последствий глобального экономического кризиса. 

Данная позиция была поддержана Высшим Арбит-

ражным Судом России в законопроекте, где успеш-

ное развитие медиации на территории России свя-

зывалось с введением судебного посредничества, 

инициируемого в установленных законом случаях 

как сторонами, так и судом, предлагалось закре-

пить институт судебного примирения и возможно-

сти для лиц, участвующих в деле, урегулировать 

спор при содействии судебного примирителя, были 

определены условия для активной роли суда в со-

действии сторонам в урегулировании споров, в том 

числе возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. 

Критика предложения закрепить институт су-

дебного примирения сводилась к тому, что тем са-

мым будет отвергнут основополагающий постулат 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» – осуществление медиативной деятельности 

на профессиональной основе специально подготов-

ленными специалистами, поскольку в качестве кан-

дидатов в судебные примирители в проекте предла-

галось рассматривать сотрудников аппарата суда, 

имеющих высшее юридическое образование, по-

мощников судей, не принимающих участие в рас-

смотрении дела и судей в отставке, утвержденных 

в качестве судебных медиаторов, например, Плену-

мом Верховного Суда Российской Федерации на 

основе предложений судов о кандидатурах судеб-

ных примирителей. К данному предложению мы 

также относимся критично и не разделяем по сле-

дующим причинам: в отношении сотрудников ап-

парата суда и помощников судей на сегодняшний 

день можно констатировать их большую загружен-

ность и ответственность наряду с несоразмерно 

низкой зарплатой, мотивацией на такого рода ра-

боту и оплату труда выступает преимущественно 
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получение опыта выпускниками юридических ВУ-

Зов, возможность получения статуса судьи через 5 

лет работы в судебной системе и избирательное 

действие Постановления Правительства РФ от 27 

января 2009 года N 63 «О предоставлении феде-

ральным государственным гражданским служа-

щим единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения». Большая часть сотрудников 

аппарата суда пребывает в возрасте до 25 лет и 

имеет колоссальную загруженность и без дополни-

тельных функций медиатора. Кроме того в судах в 

связи с низкой оплатой труда сотрудников аппарата 

судебной системы присутствует недоукомплекто-

ванность штата в таком количестве, что не всем со-

трудникам из аппарата суда удается использовать 

положенный отпуск или выйти при необходимости 

на больничный. Поэтому ко всем предложениям об 

увеличении нагрузки на аппарат суда без поднятия 

заработной платы в несколько раз с обязательством 

доукомплектования штата сотрудников, мы отно-

симся отрицательно.  

Кроме того желательно чтобы сотрудник про-

водящий примирительную судебную процедуру 

обладал профессиональным и жизненным опытом, 

так как в юном возрасте более трудно придержи-

ваться нейтралитета при примирении сторон. По-

этому на наш взгляд юрисдикционной медиацией 

должен заниматься непосредственно судебный ме-

диатор для чего в судах необходимо ввести соот-

ветствующую должность. Мы соглашаемся с тем, 

что требования к судебному примирителю и поря-

док проведения судебного примирения должны 

быть регламентированы, но при этом считаем, что 

требования к судебному медиатору и основные 

действия по примирению судебного медиатора бо-

лее правильно легализовать федеральным законом 

«О статусе судебного медиатора», включающем в 

себя конкретизацию порядка оплаты судебных ме-

диаторов, и правовую природу их служебных обя-

занностей, ответственность судебных медиаторов 

перед сторонами за вред, причиненный им вслед-

ствие осуществления указанной деятельности и 

прочее.  

В соответствии с нашим предложением пред-

лагается закрепить возможность проведения дан-

ной примирительной процедуры на любой стадии 

судебного процесса. При этом значительные коли-

чественные показатели применения судебной ме-

диации и разрешения с ее помощью гражданских 

дел следует ожидать от медиации на этапе возбуж-

дения дела. Основанием применения данной при-

мирительной процедуры на этапе возбуждения дела 

мы предлагаем считать - отсутствие возражений на 

судебную медиацию на начальной стадии судеб-

ного процесса, то есть мы предлагаем ввести пре-

зумпцию согласия сторон на примирение на этапе 

возбуждения дела по ряду категорий дел; к другим 

основаниям применения судебной медиации 

можно отнести ходатайство сторон (стороны); 

предложение суда при согласии сторон на любой 

стадии процесса. Мы поддерживаем Севастьянова 

Г.В., соглашаясь, что для целей разгрузки судов бо-

лее правильно было бы внедрить рекомендатель-

ный способ применения АРС и придерживаемся 

мнения, что к увеличению спроса на альтернатив-

ные способы урегулирования конфликтов и к сни-

жению судебной нагрузки в России в настоящий 

временной период можно прийти только путем 

внедрения на ряду с альтернативной медиацией, 

юрисдикционного способа разрешения конфликта 

– судебной медиации, введя в судах должность су-

дебного медиатора, которому будут помимо прими-

рительных функций передано первоначальное 

наиболее конфликтное общение со сторонами и 

полномочия по осуществлению начальных процес-

суальных процедур, а именно совершение юриди-

чески значимых действий в отношении поступив-

шего заявления: принятие заявления / его возврат 

/отказ в принятии заявления / оставлении заявления 

без движения, производимые судом на основании 

процессуальных правил, содержащихся в ст.2, 3, 4, 

131–137 ГПК РФ), без передачи полномочий о при-

нятия решения по существу иска.  

Требование обязательности участия в проце-

дуре медиации по ряду категорий дел позволит кон-

фликтующим сторонам лучше понять друг друга, 

даже в том случае, если они не придут к примире-

нию, позволит более реально взглянуть на свои за-

конные права и обязанности, еще раз поразмыслив 

над справедливостью своих требований с учетом 

взгляда и мнения другой стороны. Будет способ-

ствовать более быстрому, и соответственно эффек-

тивному, судебному разбирательству, поскольку 

стороны до наступления судебного процесса уже 

выговорятся, высказав друг другу взаимные требо-

вания, упреки и обиды и будут готовы к конструк-

тивному общению. Введение обязательной юрис-

дикционной медиации позволит преодолеть про-

блему нехватки профессиональных посредников 

(медиаторов), что является существенным препят-

ствием для перехода от рассмотрения дела в суде 

или третейском суде, к медиации в ряде регионов, 

так как процедура медиации может проводиться 

только при наличии профессиональных посредни-

ков (ч. 3 ст. 16 Закона о медиации). 

Придание медиации юрисдикционности ста-

нет положительным моментом: 

1) для сторон,  

2) в вопросе снижения нагрузки на судей, 

3) в кадровом вопросе судебных органов. 

4) в вопросе повышения доверия к судебной 

системе, поскольку медиатор будет уверенно рабо-

тать в рамках процессуального законодательства и 

обладать серьезными юридическими знаниями, что 

повысит авторитет медиатора и доверие сторон к 

его рекомендациям, результатом чего станет рост 

медиативных соглашений на досудебной стадии, а 

при увеличении числа примирений сторон, процент 

недовольных судебном постановлением граждан 

будет снижен, так как обе стороны будут согласны 

с принятым медиативным судебным актом. 
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ПОНЯТТЯ «ЗАКОНОДАВСТВО», ЙОГО ПОЯВА, ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК 
 
На сьогодні залишається відкритою проблема 

формування цілісних, системних підходів до розу-
міння сутності та ознак законодавства. Ця проблема 
виникла ще за минулих часів унаслідок відсутності 
серед науковців єдиної думки щодо визначення за-
конодавства. Зокрема, в загальнотеоретичній літе-
ратурі термін «законодавство» використовували 
для позначення «сукупності законів і підзаконних 
актів». Актуальність дослідження зумовлена також 
тим, що діюча система законодавства більшості 
країн, зокрема, Франції, Італії, Бельгії, Іспанії, Ні-
меччини та Австрії була заснована на принципах 
Римської системи законодавства. Це дозволяє стве-
рджувати, що й сам термін «законодавство», який 
на сьогодні широко використовується у правовій 
системі як сукупність законів та інших нормативно-
правових актів, які регламентують ту чи іншу сферу 
суспільних відносин і є джерелами певної галузі 
права бере свій початок ще з Стародавнього Риму. 

Аспекти сутності та ознак законодавства, про-
блеми формування та розвитку досліджувались у 
працях C. С. Алексєєва, Г. І. Дутки, Л. А. Луць, 
М. М. Марченка, А. В. Міцкевича, І. М. Овчаренка, 
С. П. Погребняка, Д. І. Погрібного, Ю. О. Тихоми-
рова, О. І. Ющика, О. В. Зайчука, А. П. Зайця, 
М. І. Козюбри, А. М. Колодія, В. В. Копейчикова, 
С. Л. Лисенкова, О. Ф. Скакун, Н. М. Оніщенко, 
Н. М. Пархоменко, П. М. Рабіновича та ін. [4, с. 50]. 

В результаті засвоєння римських юридичних 
концепцій, давньоримські ідеї стали основою для 
упорядкування законодавства у Західній Європі 
XVIII – XIX ст., яке й досі діє в ряді країн у вдоско-
наленому вигляді. 

Найважливішими законами Стародавнього 
Риму були: 

- Закон Дванадцяти таблиць (лат. Leges 
duodecim tabularum, 451– 449 до н. е.) – перша рим-
ська систематизація приватного та публічного 
права. Закон отримав таку назву з огляду на те, що 

був виставлений на всенародний огляд на дванад-
цяти мідних дошках. Він регулював питання щодо 
покарання банкротства. Відповідно до цього закону 
незадоволені кредитори мали право розрубати на 
частини неспроможного боржника або продати 
його в рабство. 

- Lex Poetelia (закон Петелія), IV ст. до н.е., що 
відмінив продаж в рабство та вбивство боржника, 
який не сплатив борг; 

- Lex Aquilia (закон Аквілія), ІІІ ст. до н.е., про 
відповідальність за пошкодження або знищення чу-
жих речей; 

- Lex Cincia, повна назва лат. Lex Cincia de 
donationibus («Закон Цинція про подарунки та ви-
нагороди») – закон проти розкоші, прийнятий пле-
бейською радою Республіканського Риму 204 р. до 
н. е.  

- Lex Falcidia (закон Фальцидія), І ст. до н. е., 
про обмеження заповідальних відказів та ін. [1, с. 
83]. 

Найвищим державним органом Стародавнього 
Риму були народні збори, які приймали та скасову-
вали закони, оголошували війну та укладали мир, 
розглядали скарги на рішення судових органів та 
обирали посадових осіб, в руках яких знаходилась 
виконавча влада. 

Досить складною була процедура ухвалення 
законопроекту, оскільки вирішувати принципові 
питання народні збори не могли. Магістрат, який 
мав право скликати народні збори (консул, дикта-
тор, претор), опрацювавши проект закону, повинен 
був подати його на обговорення до сенату, без 
згоди якого законопроект не виносився на обгово-
рення народних зборів. Поданий проект народні 
збори мусили або прийняти в цілому без обгово-
рення, або відхилити, оскільки вони не мали зако-
нодавчої ініціативи. У разі прийняття народними 
зборами закон проходив ще одну стадію – схва-
лення сенату, без чого не міг стати законом [5, с. 
43]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/451_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
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За часів правління Октавіана Августа, склад 
сенату повністю формував принцепс, який форма-
льно став єдиним законодавчим органом. 

З І – до середини III ст. головною формою за-
конодавства стають сенатус-консульти. Сенат при 
цьому не мав права законодавчої ініціативи і своїми 
постановами фактично лише оформляв пропозиції 
принцепсів. 

Від часів абсолютної монархії (домінату) пра-
вотворча діяльність повністю зосередилась в руках 
імператора як єдиного і необмеженого законода-
вця. Постанови (встановлення) імператора дістали 
назву конституцій, від римського слова constituo – 
установляю. Ще за часів принципату приймалися 
конституції чотирьох видів: едикти, декрети, реск-
рипти і мандати [7, с. 35]. 

Здебільшого давньоримські закони отриму-
вали назву за іменами посадових осіб, котрі стали 
авторами відповідної законодавчої ініціативи. При-
кладами можуть слугувати: 

- Кодекс Грегорія, прийнятий наприкінці III ст. 
(295 р.), названий на честь його укладача, в якому 
зібрано конституції, починаючи від Адріана. Він ді-
став офіційне визнання, але з часом його було ска-
совано Кодексом Юстиніана. 

- Кодекс Гермогена як доповнення до Кодексу 
Грегорія, також названий на честь його укладача, 
що складався з 120 конституцій, поділених за зміс-
том на 69 титулів. 

- Кодекс Феодосія, прийнятий східно-римсь-
ким імператором Феодосієм II (402 – 450 pp.). У 
ньому були описані зміни, що сталися в державній 
і приватноправовій сферах рабовласницької дер-
жави [7, с. 37]. 

Незважаючи на те, що термін «законодавство» 
бере свій початок ще з Стародавнього Риму одно-
значного визначення не має й досі. В тлумачному 
словнику термін «законодавство» подається як су-
купність законів, які діють в будь-якій державі. Зо-
крема надзвичайне законодавство Федеративної 
Республіки Німеччини, яке дає монополіям необме-
жену диктаторську владу особливо щодо робітни-
чого класу і його масових організацій – профспілок 
[6, с. 156]. 

В теорії і практиці поняття «законодавство» за-
стосовують у двох значеннях: вузькому і широ-
кому. У вузькому значенні під законодавством ро-
зуміють сукупність законів, у широкому – сукуп-
ність всіх чинних нормативно-правових актів у 
державі [2, с. 7]. Звідси й розуміння системи зако-
нодавства як системи всіх діючих нормативно-пра-
вових актів (законів, підзаконних актів). 

У вітчизняній юридичній теорії поняття «зако-
нодавство» найчастіше розкривають через його 
співвідношення із поняттям «право». Ці поняття 
взаємопов'язані, але не тотожні явища. Систему 
права потрібно відрізняти від системи законодав-
ства. Вони співвідносяться як зміст і форма його ви-
разу. 

У систему права входять такі його форми як 
нормативно-правовий акт, правовий звичай, право-
вий прецедент, нормативно-правові договори, крім 
того, міжнародно-правові акти, норми релігійного 
та традиційного права. 

Система законодавства виражає правові но-
рми, правові інститути, підгалузі і галузі права, а 

також принципи права. Крім того, за своїм обсягом 
законодавство включає також правові поняття, за-
вдання, цілі та мотиви прийняття нормативно-пра-
вових актів, декларації, преамбули, програмні по-
ложення, механізм реалізації нормативних актів і 
норм права [3, с. 327]. 

Система законодавства – сукупність всіх дію-
чих в державі нормативно-правових актів, в яких ві-
дображаються внутрішні змістові та структурні ха-
рактеристики права. Цій системі, як і будь-якій ін-
шій, притаманні єдність і внутрішня узгодженість. 
Система законодавства має складну структуру. Ви-
діляють горизонтальну, вертикальну, федеративну 
і комплексну будову системи законодавства. 

Структура системи законодавства – внутрішня 
організація упорядкованих нормативно-правових 
актів, що складаються з взаємозалежних і взаємо-
погоджуваних нормативних приписів, розподіле-
них за галузями і інститутами законодавства. 

Галузь законодавства – сукупність (група) но-
рмативно-правових актів, що об'єднані спільною 
належністю до одного виду або сфери правового 
регулювання і характеризуються єдністю змісту, 
форми і системних зв'язків нормативних приписів, 
логічно поділених на інститути законодавства. 

Інститут законодавства – сукупність нормати-
вних приписів галузі законодавства, що виражають 
зміст взаємозалежних правових норм, які регулю-
ють певну групу (вид) суспільних відносин, а також 
суспільні відносини або їх елементи. Інститут зако-
нодавства – нижчий в ієрархії групування норм 
права і водночас важливий інтеграційний елемент 
системи законодавства. Від ефективності його дії 
залежить функціонування всієї системи законодав-
ства [3, с. 328]. 

Таким чином, можна стверджувати, що рим-
ське законодавство – це величезний спадок антич-
ної цивілізації, що міцно увійшло до правового 
життя сучасного світу. На основі давньоримського 
права виникла більшість національних правових 
систем країн континентальної Європи. Це такі кра-
їни, як: Франція, Італія, Бельгія, Іспанія, Німеччина, 
Австрія та ін. 
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