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ЭкОнОмикА и УпрАВЛЕниЕ

рынок корпоративных облигаций россии после кризиса: 
проблемы и возможные пути их решения

в  россии   рынок   корпоративных   об-
лигаций  в современных условиях является 
одним из самых динамично развивающихся 
сегментов отечественного  рынка  ценных 
бумаг, но его развитие сдерживает ряд про-
блем. следует также учесть влияние миро-
вого финансового кризиса 2008-2009 гг. на 
ключевые параметры рынка:

рост объема рынка. несмотря на кри-• 
зис, рынок рублевых корпоративных 
облига ций продолжал демонстрировать 
динамичный рост - 39,4% в 2009 г. в 
частности, это связано с сокращением 
банковского кре дитования  и закры-
тием внешних рынков. в результате 
произошло изме нение структуры дол-
гового рынка корпоративного сектора 
россии.
рост объемов первичных размещений. • 
среднемесячные объемы пер вичных 
размещений существенно превыси-
ли докризисный уровень. в период 
январь-февраль 2009 г. наблюдалось 
почти полное отсутствие новых выпу-
сков. выгоднее было играть на валют-
ном рынке, чем держать корпора тивные 
облигации, - спрос на новые выпуски 
практически отсутствовал.
рост среднего объема эмиссии одного • 
выпуска. во время кризиса средний 
объем эмиссии на внутреннем обли-
гационном рынке заметно вырос. Это 
связано с выходом на рынок крупных 
игроков, привлекавших ранее зай-
мы на вне шнем рынке (транснефть, 
северсталь) или вообще не привле-
кавших заемные средс тва на открытом 
рынке (атом-энергопром, Башнефть).
изменение структуры эмитентов в • 
пользу высоко надежных, вымывание 
компаний третьего эшелона. в период 

кризиса инвесторы пересмотрели свое 
отношение к риску, - спросом стали 
пользоваться бумаги круп ных компа-
ний с понятной систе мой корпоратив-
ного управления и регулярно публи-
куемой отчет ностью.
рост стоимости привлечения средств • 
на рынке.
снижение ликвидности рынка. в пе-• 
риод ост рой фазы кризиса наиболее 
лик видными были облигации компа ний 
первого эшелона, а во втором полуго-
дии ликвидность быстрее всего начала 
восстанавливаться в сегментах перво-
го и второго эше лонов. ликвидность 
бумаг третье го эшелона так и не вер-
нулась на докризисный уровень.
сокращение средних сроков заимство-• 
ваний. Это связано с ростом неопреде-
ленности отно сительно будущей эко-
номической активности, что приводит 
к сокра щению сроков инвестирования.
активизация операций рефинансиро-• 
вания банковской системы под залог 
корпоративных облигаций[3, C.29-31].

кризис повлек за собой определенные из-
менения в законодательстве. Были внесены 
поправки в Закон «о рынке ценных бумаг», 
предусматривающие введение в россии ин-
ститута общего собра ния владельцев облига-
ций. ужесточились условия поручительства 
по облигациям. новая редакция упомянутого 
Закона «о рынке ценных бумаг» гласит, что 
поручителями по выпуску облигаций вправе 
высту пать коммерческие организации, стои-
мость чистых активов кото рых не меньше 
суммы предостав ляемого поручительства, 
госу дарственные корпорации или компании, 
а также международ ные финансовые органи-
зации. из-за введения более жестких требо-
ваний в январе 2010 г. было зафиксировано 
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наименьшее количество первичных разме-
щений, поскольку часть эмитентов отменила 
запланированные размещения выпусков. 

в процессе доработки нахо дится проект 
Закона «об инфра структурных облигаци-
ях». принятие данного закона направлено 
на привлечение средств для финансирова-
ния инфраструктур ных проектов, а также 
на форми рование на внутреннем рынке сег-
мента надежных и потому привле кательных 
для широкого круга инвесторов бумаг.

но многие проблемы правовой инфра-
структуры рынка корпоративных облигаций 
так и остаются нерешенными. в частности 
развитие рынка сдерживают законодатель-
ные ограничения по финансовым инструмен-
там, в которые могут быть инвестированы 
средства пенсионных и страховых фондов, и 
требованиям к компаниям и объемам выпу-
скаемых ими облигаций.

согласно ст. 102 гражданского кодекса 
рос сийской федерации номинальная стои-
мость всех выпу шенных акционерным об-
ществом облигаций не должна превышать 
размер уставного капитала акционерного 
общества или величину обеспечения, предо-
ставленного обществу в этих целях третьими 
лицами. при отсутствии обеспечения, предо-
ставленного третьими лицами, вы пуск об-
лигаций допускается не ранее третьего года 
существования акционерного общества и при 
условии надлежащего утверждения годовых 
балансов общества за два завершенных фи-
нансовых года. целесообразно исключить из 
законодательства понятия «уставный капи-
тал» и «номинальная стоимость акции (обли-
гаций)» применительно к рассматриваемому 
во просу, т.к. фсфр признает бесполезность 
ориентации на уставный капитал.

учитывая важность борьбы с недобросо-
вестным по ведением участников фондового 
рынка, правительство рф внесло на рассмо-
трение в государственную думу законопро-
ект «о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации 
и манипу лированию рынком». однако в 
представленном виде указанный доку мент), 
решая частную проблему, по мнению Б. в. 
сребник и а. а. кузнечик, может усложнить 
общую правовую инфраструктуру рынка 
ценных бумаг, т.к. в нем:

имеются противоречия с существую-• 
щими нор мативными актами (в частно-
сти с федеральным законом «о рынке 
ценных бумаг», гражданским кодексом 
рф);
появляется возможность широкой ин-• 
терпретации «использования инсай-
дерской информации»;
отсутствуют реальные санкции: факти-• 
чески лицо, совершившее в нарушение 

указанного закона сделку, в финансо-
вом плане практически ничего не те-
ряет. таким образом, закон нуждается 
в определенной доработке. 

нуждается в совершенствовании учетная 
система фондового рынка. в частности, не-
совершенство учетной системе проявляется 
в:

высокой степени раздробленности су-• 
ществующей инфраструктуры рынка 
ценных бумаг;
высокой степени рисков, связанных с • 
осуществлением учета прав на ценные 
бумаги;
низкой степени приспособленности • 
российское учетной системы к зару-
бежным системам учета прав на цен-
ные бумаги и системе международных 
расчетов[5, с.63-64]. 

в настоящее время на рынке ценных бу-
маг россии применяются несколько стандар-
тов: собственные стандарты организаций, 
стандарты ISO, ISO-подобные стандарты, 
стандарты партад. следствием этого явля-
ется необходимость поддержки участниками 
множества платформ, стандартов сообще-
ний и стандартов безопас ности, поскольку 
каждая организация использует свои прото-
колы, сертификаты, инструкции и т. д. из-
за правовой неопределенности российской 
учетной системы большинство иностранных 
инвесто ров, в т.ч. крупнейшие институцио-
нальные инвесторы, предпочитают учиты-
вать права не в российских депо зитариях, а 
в западных.

на рынке ценных бумаг россии практи-
чески отсутствуют компенсационные меха-
низмы, широко применяющиеся на рынках 
развитых стран и позволяющие обеспечить 
надлежащую защиту прав инвесторов[5, 
C.65].

инвесторы боятся размещать капитал на 
российском рынке корпоративных облигаций  
в виду высокого риска отсутствия возмож-
ности быстро продать эти ценные бумаги в 
случае необходимости. объясняется это не-
достаточной развитостью вторичного рынка. 

для привлечения на рынок ценных бумаг 
инвесторов  фсфр предлагает снизить ставку 
налога на доходы (прибыль) от инвестиций 
в ценные бумаги до нулевой и предоставить 
право уменьшать налогооблагаемую базу на 
величину возникших убытков. первыми по-
добные льготы получат физические лица и 
институциональные инвесторы, совершаю-
щие операции за свой счет, а со временем и 
остальные юридические лица. в целях сни-
жения активности спекулятивных инвесто-
ров необходимо ввести определенные огра-
ничения такого освобождения с учетом срока 
владения ценными бумагами, максимальной 
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станки дохода и др.

кроме того, планируется ужесточить тре-
бования к российским эмитентам, тем самым 
повысив их прозрачность. для совершенство-
вания регулирования фондового рынка на-
мечено упростить процедуры госрегистрации 
выпусков ценных бумаг. и, наконец, фсфр 
предлагает объединить существующие фон-
довые биржи в холдинг и в 2011 году прове-
сти его IPO. в краткосрочной же перспекти-
ве, до создания цен трального депозитария, 
представляется необходимым усовершен-
ствовать процедуру взаимодействия между 
расчетными депозитариями в части создания 
корре спондентских отношений между ними, 
что даст воз можность инвесторам оператив-
но переводить ценные бумаги из одного де-
позитария в другой, не прибегая к услугам 
регистраторов. одним из способов решения 
данной проблемы представляется введение 
самостоятельного вида санкций за наруше-
ние законо дательства о рынке ценных бу-

маг.
для решения существующих проблем и 

дальнейшего совершенствования российско-
го рынка корпоративных облигаций необхо-
димо принять следующие меры:

восстановить инвестиционную куль-• 
туру в части повышения доверия на-
селения и хозяйствующих субъектов к 
инвестиционным, управляющим компа-
ниям путем развития меха низмов стра-
хования инвестиций;
повысить финансовую ответственность • 
субъектов инвестиционного бизнеса;
снизить риски и затраты участ-• 
ников; трансакционые издерж-
ки при заключении договора инве-
стирования путем формирования 
информационно-аналитической систе-
мы, ориентированной на удовлетворе-
ние нужд инвесторов;
повысить эффективность систем ли-• 
цензирования, стимулировать развитие 
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наталья Сергеевна САрыгЛАр
тывинский государственный университет

Древние формы правового сознания на современном 
этапе

со времени появления революционных 
работ 3. фрейда и к. юнга не замечать 
роль бессознательного уже невозможно, 
хотя в юридических исследованиях ему 
уделяется крайне недостаточное внима-
ние. очевидно значительное воздействие 
неосознаваемых процессов и явлений на 
правовое поведение. оно связано с «эко-
номией» мышления: если бы мы обду-
мывали каждый наш шаг, то практиче-
ски ничего не успевали бы в этой жизни. 
поэтому многие действия, имеющие в том 
числе юридическое значение, совершают-
ся людьми без «включения» сознания - на 
уровне привычек, стереотипов поведе-
ния.

Бессознательное в правовой реально-
сти проявляется в индивидуальных уста-
новках и архетипах коллективного бессо-
знательного. установка – это «внутренняя 
склонность, самонаправленность, готов-
ность индивида к совершению опреде-
ленных действий, позволяющих ему удо-
влетворять потребность [1], «собственная 
норма поведения» [2]. когда нет времени 
или желания  на обдумывание ситуации, 
«включается» установка, которая и опре-
деляет результат действия, в том числе 
правомерный или противоправный.

архетипы (от архэ – греч. начало) кол-
лективного бессознательного – это ис-
ходные начала любой культуры, прояв-
ляющиеся в мифах, легендах, сказках и 
стереотипах массового поведения. они 
представляют собой формы фиксации в 
коллективной памяти основополагающих 
идей соответствующей человеческой общ-
ности и, возможно, человечества как та-
кового [3]. 

 «в каждой душе, - писал к. юнг, - при-
сутствуют формы, которые, несмотря на 
свою неосознаваемость, являются активно 
действующими установками, предустанав-
ливающими наши мысли, чувства и дей-
ствия и постоянно оказывающими на них 

влияние» [4]. «архетипами... являются 
символы, внушающие базовые ритуалы, 
мифологии и видения посредством лето-
писей человеческой культуры», - отмеча-
ет д. кемпбелл. о том, как различаются 
«правовые» архетипы коллективного бес-
сознательного у различных народов (куль-
тур).

важным в современной юридической 
науке является подход дифференциа-
ции  форм сознания по  определенным 
элементно-структурным свойствам вы-
деляемых видов мышления. Это демон-
стрирует ряд исследований при характе-
ристике правосознания и сравнении его с 
иными формами общественного и индиви-
дуального сознания [5].

многие существующие на настоящий 
момент юридические исследования под-
тверждают связь правового и мифологи-
ческого сознания. в архаичном обществе 
мифологическое и правовое сознание не 
разделены четко, и могут лишь угадывать-
ся в первоначальном сознании. на сегод-
няшний день, возможно, вполне опреде-
ленно выделить разные формы сознания и 
разные типы мышления. есть возможность 
утверждать, что древние формы обще-
ственного сознания сохранены в совре-
менных формах. Это утверждение в пол-
ной мере относиться к мифологическому 
сознанию. 

мифологическое мышление в отличии 
от правового мышления «пралогично» [6] 
, но это вовсе не значит, что им игнориру-
ются причинно-следственные связи и за-
кономерности вообще, оно не задействует 
аппарат формальной логики в их выяв-
лении и констатации. мифологическое 
сознание, в отличии от правового, ир-
рационально и оперирует не понятиями 
(логическими смысловыми единицами), а 
идеями и символами. как правовое мыш-
ление оно не понятийно, а, образно-
символично. как характеристика мифо-



8   НАУЧНый обозревАтель • 6 / 2011 

НО ЭкОнОмикА и УпрАВЛЕниЕ
логического сознания, иррациональность 
указывает на вторичную роль самого мыш-
ления в мифологическом сознании, тогда 
как в правосознании мышление занимает 
очень важное место, поэтому мы говорим 
как о рациональности (разумности, логич-
ности) правового мышления, так и о раци-
ональности правового сознания в целом. 
мифологическому сознанию, так же как 
и правосознанию, свойственна норматив-
ность. на нормативность как на важнейшую 
черту юридического мышления обращают 
внимание многие  российские правоведы. 
[7] но нормативность правового и мифо-
логического плана очень своеобразна.

мифологическое сознание не содержит 
абстрактного, отвлеченного свода норм, 
как правосознание, не имеет  рациональ-
но выстроенной системе этих норм. оно 
оперирует конкретными символами, об-
разами и ситуациями, которые предстают 
как «архетипические» [8], не только и не 
сколько в том смысле, что они связаны с 
архетипами, а в том, что они претендуют 
на их выражение, на их трансляцию в со-
знание людей. конкретная мифологизира-
ванная ситуация воспринимается как об-
разец правильного поведения и верного 
знания. по такому принципу, доказавшему 
свою действенность в истории всех наро-
дов, действует и государство, вводя эле-
менты мифа в правовую сферу, придавая 
отдельной ситуации, имевшей место или 
выдуманной, несомненное значение.

правовому сознанию свойственна вну-
тренняя противоречивость содержатель-
ного характера при сравнении  ситуации, 
изображенной в юридической литературе, 
с непосредственным отражением в право-
сознании социальной действительности. в 
правосознании функционирует  механизм 
преодоления  конфликтов, и этот механизм 
приводится в движение способностью к 
рефлексии, что совершенно чуждо мифоло-
гическому сознанию.  непротиворечивость, 
которую привычно ассоциируют с право-
вым мышлением, напротив, характеризует 
сознание мифологическое. миф, прежде 
всего объясняет, он способен объяснить 
абсолютно все, притом даже игнорируя 
любые противоречия, в том числе и про-
тиворечия с действительностью. все оп-
позиции в мифе не носят ценностного ха-
рактера, они выполняют не ценностную, а 
объясняющую функцию. 

свойство экстенсивности, присущее ми-
фологическому сознанию, связанно с тем, 
что оно постоянно создает новые образы и 
схемы для объяснения окружающей дей-
ствительности; оно является основой для 
беспредельного разрастания мифа, рано 

или поздно ведущего к изменению значе-
ний его символики. во многом  в силу этого 
можно объяснить «живучесть» мифа, его 
способность избегать любых противоречий 
с реальностью. мифологическое сознание 
вполне  способно объяснить происходя-
щее, руководствуясь лишь каким-нибудь 
единственным принципом, вне зависимо-
сти от вновь возникающих обстоятельств и 
условий. именно поэтому такое качество, 
как рефлексивность, ему не присуще.

исходя из сказанного выше, можно 
утверждать, что мифологическое созна-
ние, в содержательном плане являясь 
вполне конкретным, по сути, выражает 
реальность универсальным способом, оно 
универсально. к данному утверждению 
приведем несколько примеров.

существуют такие юридические  поня-
тия, как «человек совершивший престу-
пление», «преступник». нетрудно уста-
новить, какое из указанных понятий боле 
соответствует рациональному и требова-
ниям к точности правового мышления и 
какое выступает в качестве универсаль-
ной мифологизированной характеристики 
личности, ставя на нее своего рода «пе-
чаль каина».

если мифологическое сознание в значи-
мой области расширено, то правовое созна-
ние, нацеленное на выработку конкретных 
суждений, на формирование определен-
ного мнения относительно отдельных си-
туаций, постоянно соотносит правовую 
реальность с системой правовых норм и 
ценностей. Это возможно в силу того, что 
в правосознании функционирует механизм 
рефлексии, а также того, что правовое со-
знание фрагментарно, оно имеет своим 
объектом конкретную ситуацию и норму.

мифологическое сознание является со-
знанием цельным.  действительно, если 
норма правосознания конкретна и высту-
пает не как сюжет, а как норма, все же 
она слишком схематична, чтобы просто 
поверить в  истинность, а ее реализация 
в конкретной ситуации также отделяет нас 
от  смысла. такое недоверие часто выра-
жается в том, что нельзя применять некую 
формальную меру к реальным людям, что 
нормы права слишком схематичны, чтобы 
полностью регулировать «живые челове-
ческие отношения».

в сфере мифологического сознания си-
туация и норма есть непротиворечивое 
целое и нормативные начала, содержащи-
еся в мифах, всегда несли в себе способ-
ность освобождать человека от сомнений. 
рациональное в правосознании не вы-
тесняет мифологическое, так как «право 
оплодотворенное мифом, становится мо-
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гучим фактором развития цивилизован-
ных отношений»[9]. Без мифологическо-
го элемента в правосознании невозможно 
схватывание правовой ситуации в цельно-
сти. такое влияние мифологического со-

знания на правовое может иметь как поло-
жительные, так и отрицательные стороны 
для современного общества, оно должно 
изучаться в рамках современной юриди-
ческой науки. ■
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юриСпрУДЕнция

Совершенно очевидно одно - то, 
что я ненавижу простоту 

во всех ее формах. 
 

                              Сальвадор Дали

в 1225 году в великой хартии вольностей 
появилось первое упоминание выражение 
«по закону земли», историческим аналогом 
которого стало «надлежащая процедура за-
кона».  судебный процесс уходит корнями 
глубоко в английское законодательство. в 
1353 году парламентом был принят закон, 
запрещающий королевскому суду вызы-
вать к себе обе стороны иначе как в соот-
ветствии с обычными процедурами общего 
права. при помощи письменного ордера за 
подписью канцлера в суд мог быть вызван 
только обвиняемый в уголовных преступле-
ниях. таким образом процедура сводилась 
к письменному ордеру. Эдуард III провоз-
гласил в 1354 году, что «ни один человек, 
к какому бы он сословию не принадлежал 
и из какой бы он страны не был, не мо-
жет быть выдворен с арендуемой земли, не 
может быть заключен под стражу, захва-
чен, лишен наследства или предан смерти 
без того, чтобы не предстать перед судом 
в соответствии с надлежащей процедурой 
закона».  в 1368 году в понятие надлежа-
щей процедуры была включена и возмож-
ность вызывать в суд человека для отве-
та на выдвинутые против него обвинения. 
основные надлежащие процедуры можно 
свести к фундаментальным свободам: со-
вести, мысли, вероисповедания, самовы-
ражения, слова, творчества и др. [6].

в  россии,  в других странах континен-
тального права, не придавалось такого 
значения вопросу о допустимости доказа-
тельств (как  например, в англии и сШа.) 
первая попытка выработать и включить 
в уголовно-процессуальное законода-

тельство правила о допустимос ти доказа-
тельств была предпринята составителями 
судеб ных уставов. ими были разработаны 
16 таких правил. согласно этим правилам 
собственное признание подсуди мого, а 
также показания свидетеля предлагалось 
призна вать недопустимыми, если они были 
вынуждены «насили ем, угрозам обещания-
ми, ухищрениями и тому подобными мера-
ми». однако эти правила не были включе-
ны в устав уголовного судопроизводства 
1864 года. тому были различные причины, 
в том числе и расчет на то, что сама судеб-
ная практика выработает эти прави ла. в 
уголовно-процессуальной теории вопросам 
до пустимости доказательств в конце XIX - 
начале XX ве ков уделялось большое вни-
мание, и глубокое исследование этих во-
просов не могло не оказать определенного 
влия ния на судебную практику[5]. говоря 
об истории вопроса о допустимости доказа-
тельств, хотелось привести соответствую-
щую цитату из учебника и.я. фойницкого. 
«для того чтобы устранить или, по край-
ней мере, умень шить опасность введения 
правосудия в заблуждение, - писал и.я. 
фойницкий, - в высшей степени важно оза-
ботиться тем, чтобы в основании судебной 
деятельности лежали наиболее твердые 
средства убеждения суда»[13,253].

рассмотрения допустимости  теории до-
казательств в истории уголовного процес-
са, разумно рассматривать всегда  с учетом 
анализа теории доказательств в советском 
уголовном процессе. в свое время ряд совет-
ских деятелей ( п.и.стучка, н.в.крыленко 
и др.) отстаивали мнение о том, что нормы 
регулирующие уголовный процесс, по сво-
ей природе являются «наказными», «тех-
ническими», т.е. рекомендательными[8]. с 
классовых позиций трактует стучка значе-
ние «революционной законности». в этом 
аспекте стучка, «не забывая, по словам 
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ленина, границ законности в революции», 
призывал в уголовно- процессуальном ко-
дексе рсфср отбросить « все, что в нем 
лишнего, вредного, противоречащего ин-
тересам трудящихся»[7,196]. лишним и 
вредным в этом классовом смысле оказа-
лись процессуально- правовые формы.

в противовес идее об осуществлении 
доказывания по собственному усмотрению 
а.я. вышинским была предложена концеп-
ция доказывания, опирающаяся на диа-
лектический метод познания и социалисти-
ческое внутреннее убеждение. судейское 
убеждение, по мысли а.я. вышинского, не 
только знание того, как и вследствие чего 
произошло данное событие, но и правиль-
ная оценка значения этого события, т.е. 
в соответствии с правильно понятыми ин-
тересами всего общества. «Это означает, 
что правильное понимание и признание 
обстоятельств дела, создающего у судьи 
то или иное убеждение, нельзя отрывать 
от всей суммы идей, взглядов, его миросо-
зерцания, его политического и правового 
сознания»[3,181].

проблема допустимости доказательств 
приобрела особую актуальность  при  раз-
работке и принятии  основ уголовного су-
допроизводства союза сср и союзных ре-
спублик 1958 года и упк рсфср 1960 года, 
однако, сам институт допустимости пря-
мого закрепления в этих законодательных 
актах не получил. в советский и совре-
менный периоды в процессуальной лите-
ратуре наметились неоднозначные подхо-
ды к определению понятия «допустимость 
доказательств». г.м.миньковский пред-
лагает следующие условия допустимости 
фактической информации, собираемой по 
делу: а) известность и возможность про-
верки ее происхождения; б) компетент-
ность и осведомленность лиц, от которых 
она исходит и которые ее собирают; в) 
соблюдение общих правил доказывания; 
г) соблюдение правил собирания данных 
определенного вида, гарантирующих от 
неполноты и искажений; д) соблюдение 
правил, гарантирующих полноту и точ-
ность фиксации собранной информации в 
деле; е) отказ от включения в нее догадок 
и предположений»[10,231].

например, с.а.Шейфер не выделяет при-
знак законности источника доказательств  
в  качестве самостоятельного условия до-
пустимости, поскольку, по его мнению, 
«все то, что в теории уголовного процес-
са называется источниками доказательств 
или средствами доказывания, есть не что 
иное, как требуемая законом процессуаль-
ная форма» [14, 34-35]. представляется, 
что упомянутые авторы обоснованно свя-

зывают допустимость доказательств с его 
надлежащей процессуальной формой. 

если обратиться к зарубежному опыту, 
связанному с допустимостью доказательств, 
то при упоминании великобритании, хочет-
ся указать на прецедент судьи кромптона, 
который имеет юридическую силу в настоя-
щее время. в свое время кромптон заявил: 
«каким бы образом вы его не получили- 
даже если вы его украли - доказательство 
будет признано допустимым»[4,83]. Эта 
фраза, произнесенная в 1861 г., до сих 
пор цитируется едва ли не в большинстве 
английских работ по доказательственному 
праву. 

понятие надлежащей процедуры в зако-
не лежит в основе судебного процесса. Это 
понятие гарантирует, что справедливость 
и беспристрастность сохранятся в течение 
всего процесса. надлежащие процедуры 
права гарантируют защиту фундаменталь-
ных прав личности. Эти процедуры  должны 
представлять собой фундамент демокра-
тии и уважения к основному закону стра-
ны. существуют процессуальные надлежа-
щие процедуры и реальные надлежащие 
процедуры. процессуальные надлежащие 
процедуры обеспечивают справедливость 
судебных процессов. все равны перед за-
коном. Этот постулат означает, что даже 
правитель не может быть выше закона. 
все должны подчиняться справедливой 
системе судебных процессов. граждане 
защищены от необоснованных захватов 
собственности или ареста. реальные над-
лежащие процедуры связаны с сущностью 
закона, который одинаков для всех, то есть 
все имеют равную защиту.

в настоящее время потенциал упк рф 
имеет иную направленность, а именно 
оправдание воспринятой им концепции 
так называемой «должной правовой про-
цедуры», ставящей на первое место не 
обеспечение потерпевшим конституци-
онного права на доступ к правосудию, а 
самоценность процессуальной формы. в 
результате упк рф установил для отече-
ственного уголовно-процессуального до-
казывания, несвойственную для него цель 
- соблюдение формальных атрибутов до-
казательственной деятельности. к их чис-
лу относятся и положения, связанные с 
допустимостью доказательств, которые 
являются не только логически уязвимыми, 
но и выступают в качестве неоправдан-
ного, а порой и непреодолимого барьера 
на пути обеспечения потерпевшим от пре-
ступления конституционного права на до-
ступ к правосудию. налицо проблемная 
ситуация, где имея формализованные по-
ложения, связанные с допустимостью до-
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казательств, уголовно- процессуальное до-
казывание обособленно и функционирует 
само по себе, а потерпевший, находясь во 
взаимосвязи с преступлением сам по себе.

нужно сказать, что на самом деле суще-
ствует два научных направления (школы) 
в уголовном процессе: классическая науч-
ная школа и позитивная научная школа. « 
в области научных направлений, - писал 
в свое время  в.к. случевский, - класси-
ческая школа уголовного права сосредо-
тачивается преимущественно на служении 
процессуальным интересам подсудимого, 
школы же позитивного направления об-
ращают особое внимание на охранение 
в уголовном процессе государственного 
интереса» [12,50]. с точки зрения идео-
логии (идеи), думается, что законодатель 
не должен односторонне  поддерживать 
ту или иную школы во избежание  ухода 
от цели уголовного процесса. «нынешнее 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство является плодом научной парадигмы, 
сформировавшейся в рамках классической 
школы. её основным предназначением яв-
ляется обеспечение интересов подозревае-
мых, обвиняемых, подсудимых. в качестве 
основного способа подобного обеспечения 
классической школы был избран способ, 
система элементов которого переориенти-
ровала уголовный процесс со свойствен-
ных ему целей на ложные цели - самоцен-
ность процессуальной формы («должной 
процедуры»). отсюда уголовно- процес-
суальный форме придано самодовлеющее 
значение, поскольку современного законо-
дателя не интересуют фактические обстоя-
тельства преступления. его не интересует 
и то, что произошло в действительности. 
Безынтересно ему и обеспечение фунда-
ментальных ценностей российского обще-
ства, российского государства и россий-
ского человека»[1, 48].

в настоящее время законодателем в 
уголовном процессе приняты процедур-
ные правила, которые заведомо ставят 
государство в  борьбе с преступностью в 
проигрышное положение. к вышеуказан-
ным моментам можно отнести предписания 
в законе, которые устанавливают исчер-
пывающий перечень источников доказа-
тельств, говоря о строгом подходе к оценке 
доказательств и его генезисной сущности 
при подходе к оценке доказательственной 
информации, а так же строгие ограничения 
в использовании результатов орд в уго-
ловном процессе.  надо сказать, что пред-
ставленный законодателем в ч.2 ст. 74 упк 
рф, и тем более ограничение следствен-
ных и иных процессуальных действий, 
какие допускаются в качестве  средств 

для собирания доказательств, не только 
излишен, но и вреден. кстати, с позиции 
элементарной логики  наличие в ч.2 ст. 
74 упк рф исчерпывающего перечня до-
зволенных к применению источников до-
казательств противоречит ч.1 той же ста-
тьи. в этой связи хотелось бы привести 
высказывания розовского Б.г.: «фиксация 
в законе перечня процессуальных источ-
ников доказательств берет свое начало в 
инквизиционном процессе с его формаль-
ной теорией доказательств…в считающем-
ся ныне цивилизованном праве этого нет, 
но ослиные уши инквизиции торчат в тех 
нормах упк, которые сохраняют взятый (с 
небольшим вариациями) из средневековья 
и эпохи ренессанса принцип фиксации не-
прикасаемого перечня источников дока-
зательств, то есть их материальных носи-
телей. провозгласив право и обязанность 
следствия и суда оценивать доказательства 
по внутреннему убеждению…законодатель 
фактически выхолостил этот принцип, со-
хранив в современном процессе рудименты 
процесса инквизиционного, и этот атавизм 
почему-то благосклонно воспринят офи-
циальной наукой»[11,152]. в конце своей 
работы розовский Б.г., провозглашает: «…
исчерпывающий перечень источников до-
казательств - абсурд»[11,158]. думается, 
что на самом деле, его наличие в кодексе 
отнюдь не способствует познанию действи-
тельности и принятию решений в реальном 
уголовном судопроизводстве.

часть 2 ст.50 конституции рф установи-
ла, что при осуществлении правосудия  не 
допускается использовать доказательства, 
полученные с нарушением федерально-
го закона. конкретизируя  данную норму 
конституция рф в п.1 ч.2 ст.75 упк рф от-
несла к недопустимым доказательствам 
«показания подозреваемого обвиняемого, 
данные в ходе досудебного производства 
по уголовному делу в отсутствие защитни-
ка, включая случаи отказа от защитника и 
не подтвержденные подозреваемым, обви-
няемым в суде».

рассмотрим более подробнее данное 
основание признание доказательств недо-
пустимыми. рассматривая п.1 ч.2 ст.75 упк 
рф, первая мысль, которая приходит в го-
лову, -  какой же цели служит эта норма 
упк рф? после определенного анализа и 
синтеза данной нормы ответ получается не 
утешительным - цель, явно не защита за-
конных интересов участников уголовного 
судопроизводства. естественно, чтобы не 
быть голословным нужно имеющееся мне-
ние аргументировать.  Во-первых, данное 
основание появилось в упк рф, как ре-
акция законодателя на существующую в 
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отдельных органах дознания и предвари-
тельного следствия практику домогатель-
ства признательных показаний подозре-
ваемых и обвиняемых, при этом нередко 
применяются незаконные методы допроса. 
результатом такой практики является то, 
что подсудимые в суде затем отказываются 
от ранее данных ими на предварительном 
расследовании показаний. в практическом 
же аспекте данная норма превратилась 
по существу в формальное основание, 
причину вынесение необоснованных, не-
справедливых и законных решений судом. 
дело в том, что подозреваемому, обвиняе-
мому стало весьма выгодно отказываться 
от услуг защитника на предварительном 
расследовании, поскольку в связи с этим 
сохраняется возможность в процессе су-
дебного разбирательства отказаться от 
собственных показаний. следствием та-
кого заявления подсудимого на суде яв-
ляется утрата существенной части дока-
зательств по уголовному делу, а в итоге, 
возможность оправдательного приговора. 
сотрудники органов предварительного 
расследования  моментально отреагирова-
ли на ситуацию. они стали «навязывать» 
подозреваемым, обвиняемым услуги за-
щитника, если последние были согласны 
давать обвинительные в отношении себя 
показания. и естественно, сотрудники ор-
ганов предварительного расследования 
в данной ситуации всегда уверены, если 
мало доказательств в уголовном деле изо-
бличающих обвиняемого в совершении 
преступления (или их нет вообще, кроме 
обвинительных показаний самого обвиня-
емого), то признание вины обвиняемым и 
дача показаний в присутствии защитника, 
обеспечивает в суде обвинительный при-
говор. Во-вторых, содержание п.1 ч.2 ст. 
75 упк рф, по сути, вступило в противо-
речие с ч.2 ст. 50 конституции рф, уста-
навливающий, что не допускается исполь-
зование лишь тех доказательств, которые 
получены с нарушением федерального 
закона. если принять во внимание прин-
цип прямого действия конституции рф, то 
показания подозреваемого, обвиняемого, 
данное в отсутствие защитника при до-
бровольном отказе от него по письменно-
му заявлению в соответствии с ч.1 ст.52 
упк рф. т.е. без нарушения федерального 
закона, должны признаваться допустимы-
ми и подлежат проверки в порядке ст. 87 
упк рф, путем сопоставления их с другими 
доказательствами, имеющимися в уголов-
ном деле. В-третьих, норма, закрепленная 
в п.1 ч.2 ст.75 упк рф, является «запре-
дельным» выражением заботы о комфорте 
подозреваемого, обвиняемого, и попирает 

здравый смысл и превосходящим консти-
туционную идею о недопустимости доказа-
тельств.

в своей работе в.с.Балакшин, не только 
весьма удачно классифицировал возмож-
ные нарушения уголовно-процессуального 
закона, влекущего недопустимость до-
казательств, но и раскрыл саму суть этих 
нарушений. в частности, при раскрытии 
сути нарушений, связанных с требова-
ниями уголовно-процессуального зако-
на, предусматривающих юридические и 
фактические основания для производства 
следственных действий, в.с.Балакшин 
относит такие обстоятельства, которые 
ставят под сомнения само производство 
процессуального действия. так, под юри-
дическими основаниями для производства 
следственных действий он правильно по-
нимает соответствующее решение суда, 
прокурора, следователя, дознавателя при-
нятые и оформленные в порядке, установ-
ленном упк рф. к нарушениям уголовно-
процессуального закона здесь он относит, 
в первую очередь, производство процес-
суальных действий без разрешения суда, 
в тех случаях, когда такое решение суда 
является обязательным в силу требований 
ч.2 ст.29 и ч.1 ст.165 упк рф[2].

Следовательно, не все нарушения долж-
ны влечь за собой автоматическое исклю-
чение доказательства по признаку недопу-
стимости. к таким нарушением думается, 
следует отнести:

нарушения, которые не являются 1. 
уголовно-процессуальными изна-
чально. данные нарушения связаны 
с неправильным применением или 
игнорированием норм иных отраслей 
права (например, неправильная ква-
лификация деяния);
недочеты технического характера 2. 
(описки, опечатки, стилистические 
ошибки, неправильное написание 
фамилии, имени, отчества лица; от-
сутствие наименования документа 
либо иного заглавия и иные подоб-
ные опущения, которые ни каким об-
разом не влияют на процессуальную 
суть документа;
недочеты процессуального характе-3. 
ра, не дающие основания признать 
доказательства полученными с на-
рушением процессуального закона 
(например, неполное указание уста-
новочных данных о личности участ-
ника процесса, места его жительства 
и т.п.);
нарушение уголовно-4. 
процессуального закона, которое не 
связано с получением доказатель-
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ства в ходе данного следственного 
действия;
нарушение уголовно-процессуально-5. 
го закона, не повлиявшие на про-
цесс собирания, проверки и оценки 
доказательств в данном конкретном 
случае (не разъяснение какого либо 
права, лицу, если оно заявляет о не-
желании воспользоваться этим пра-
вом, например, нежелание восполь-
зоваться услугами переводчика).

по справедливому утверждению в.н. 
кудрявцева, «нет никакой другой области 
общественной жизни, где нарушение за-
конов логики, построение неправильных 
умозаключений. приведение ложных аргу-
ментов могут причинить столь существен-
ный вред, как в области права»[9,48-49], 
слишком высока цена логической ошибки, 
у тех от кого в той или иной степени зави-
сят судьбы людей.■
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применение норм уголовно-процессуального 
кодекса российской федерации, регламен-
тирующих порядок привлечения к участию в 
деле и права законных представителей несо-
вершеннолетних потерпевших и гражданских 
истцов, вызывает определенные трудности. 
несмотря на принятие постановления пленума 
верховного суда российской федерации от 1 
февраля 2011 г. № 1 «о судебной практике 
применения законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних»,1 ряд про-
блем, имеющихся у правоприменителей, остал-
ся неразрешенным.

несовершеннолетние лица в силу различ-
ных обстоятельств весьма часто становятся 
потерпевшими от преступлений и не могут са-
мостоятельно в полном объеме осуществлять 
предоставленные им права. в этой связи аутен-
тичное правовое регулирование защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних 
участников уголовного процесса имеет особое 
значение.

согласно ст. 6 упк рф, уголовное судопро-
изводство имеет своим назначением защиту 
прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений.

уголовно-процессуальный закон не приво-
дит отдельного понятия несовершеннолетнего 
потерпевшего. в данном случае следует исполь-
зовать общее понятие потерпевшего, содержа-
щееся в ст. 42 упк рф, согласно которой потер-
певшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имуще-
ственный, моральный вред, а также юридиче-
ское лицо в случае причинения преступлени-
ем вреда его имуществу и деловой репутации. 
очевидно, что законные представители могут 
иметься лишь у физических, а не юридических 
1 Российская газета, федеральный выпуск № 5405 от 11 февраля 2011 г.

лиц, являющихся потерпевшими.
как видно, законодатель связывает понятие 

потерпевшего с непосредственным причинени-
ем вреда именно в результате совершенного 
преступления. в случае, когда потерпевший 
является несовершеннолетним, он не способен 
в полной мере реализовывать предоставлен-
ные ему ч. 2 ст. 42 упк рф права, в том числе, 
и права, направленные на возмещение при-
чиненного ему вреда. Эти и некоторые другие 
особенности процессуального статуса несовер-
шеннолетнего потерпевшего ранее были от-
мечены в научной литературе.2 аналогичными 
особенностями характеризуется и уголовно-
процессуальная регламентация правого стату-
са гражданского истца (ст. 44 упк рф).

вместе с тем следует иметь в виду, что вред 
потерпевшему может быть причинен как престу-
плением, так и запрещенным уголовным зако-
ном деянием, совершенным лицом в состоянии 
невменяемости. иными словами деятельность 
законных представителей несовершеннолет-
них потерпевших и гражданских истцов имеет 
место и при производстве о применении прину-
дительных мер медицинского характера.

необходимо отметить, что обязанностью го-
сударства является не только предотвращение 
и пресечение в установленном законом поряд-
ке посягательств, способных причинить вред и 
нравственные страдания личности, но и обе-
спечение потерпевшему от преступления воз-
можности отстаивать свои права и законные 
интересы любыми не запрещенными законом 
способами.3

согласно ч. 2 ст. 45 упк рф, для защиты 
прав и законных интересов потерпевших, яв-

2 См., например: Руднев А. Процессуальный статус потерпевшего // Законность, 2004, № 5. С. 
42-43
3 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 // Рос-
сийская газета, федеральный выпуск № 5226 от 07.07.2010г.
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ляющихся несовершеннолетними, к обязатель-
ному участию в деле привлекаются их закон-
ные представители. согласно п. 12 ст. 5 упк 
рф, законными представителями признаются 
родители, усыновители, опекуны или попе-
чители несовершеннолетнего потерпевшего, 
представители учреждений или организаций, 
на попечении которых находится потерпевший, 
органы опеки и попечительства.

именно законные представители несовер-
шеннолетних потерпевших, гражданских ист-
цов призваны дополнительно обеспечить права 
и законные интересы данных участников уго-
ловного процесса при возмещении вреда, при-
чиненного им преступлением. 

особенности деятельности законных пред-
ставителей потерпевшего и гражданского истца 
позволяют говорить об особой форме предста-
вительства – законном представительстве не-
совершеннолетних потерпевших и гражданских 
истцов, которое отличается от обычного пред-
ставительства интересов участников уголовно-
го судопроизводства.

говоря о функции, которую выполняет за-
конный представитель несовершеннолетнего 
потерпевшего и гражданского истца, следует 
отметить, что функции любого участника уго-
ловного процесса обусловлены, прежде всего, 
отнесением его к стороне обвинения или защи-
ты.

однако, когда речь идет о законном пред-
ставителе несовершеннолетнего гражданско-
го истца, данная посылка неоднократно пре-
подносилась в научной литературе в качестве 
дискуссионной.1

в основе подобного рода дискуссии нахо-
дятся рассуждения о том, что деятельность, как 
самого гражданского истца, так и его предста-
вителя (в том числе, законного представителя) 
напрямую к обвинению не относятся. так, на-
пример, п. м. туленков придерживаясь анало-
гичной точки зрения, указывал, что ни граж-
данский истец, ни его представители не вправе 
касаться вопросов квалификации преступле-
ния, утверждая, что вследствие этого данные 
участники уголовного процесса выполняют, 
прежде всего, функцию поддержания граждан-
ского иска.2

представляется, что в настоящее время бо-
лее верно говорить о выполнении законными 
представителями, как потерпевшего, так и граж-
данского истца именно функции обвинения, ис-
ходя из четкого разделения круга участников 
уголовного судопроизводства на две стороны. 
при этом, отнесение законного представителя 
лица к участникам со стороны обвинения или 
защиты напрямую зависит от того к какой сто-
роне относится лицо, чьи интересы оно пред-
ставляет.
1 См.: Воскобойник И.О. Институт представительства в уголовном судопроизводстве России. 
Автореф. дисс. на соискание уч.степени к.ю.н. Калининград, 2007
2 Туленков П.М. Представительство в советском уголовном процессе. Дисс. на соиск. уч.степени 
к.ю.н. М., 1970. - С. 47

поддержание же гражданского иска следует 
рассматривать не иначе как непосредственное 
проявление функции обвинения в уголовном 
процессе, так как выдвигая требование о воз-
мещении вреда, причиненного преступлением, 
законный представитель несовершеннолетнего 
гражданского истца напрямую заинтересован в 
правильной, объективной и всесторонней оцен-
ке размера и характера вреда, причиненного 
несовершеннолетнему в результате преступле-
ния, и наделен правами по предоставлению 
сведений, подтверждающих размер и характер 
данного вреда.

таким образом, законный представитель 
несовершеннолетнего потерпевшего и граж-
данского истца в вышеуказанном случае за-
интересованно участвует в установлении об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, то есть выполняет именно 
функцию обвинения, так как совокупность со-
бранных сведений относительно характера и 
размера вреда в результате преступления бу-
дут положены в основу обвинения по уголов-
ному делу.

определив функцию законного представи-
теля несовершеннолетнего потерпевшего и 
гражданского истца, следует отметить, что эф-
фективность ее реализации напрямую зависит 
от точности определения в законе оснований 
появления в деле данного субъекта уголовного 
судопроизводства и оптимальности регламен-
тации его процессуального статуса.3

как представляется, в связи с этим является 
верной высказанная в науке точка зрения, со-
гласно которой «законный представитель допу-
скается в уголовный процесс с момента, когда 
представляемое лицо получило в нем опреде-
ленное процессуальное положение...».4

данная точка зрения является актуальной 
до настоящего времени. необходимо уточнить 
момент приобретения законным представите-
лем несовершеннолетних потерпевшего и граж-
данского истца процессуального положения. 
общепризнанно, что в данном случае началь-
ным моментом деятельности законного пред-
ставителя по защите прав на возмещение вреда 
несовершеннолетнего потерпевшего, следует 
считать признание несовершеннолетнего по-
терпевшим на основании постановления дозна-
вателя, следователя или суда. одновременно 
с этим должен быть решен вопрос о допуске 
законного представителя потерпевшего к уча-
стию в уголовном деле.

однако, следует исходить и из факти-
ческого положения лица, вовлекаемого в 
сферу уголовно-процессуальных отноше-
ний. так, конституционный суд рф ранее в 
постановлениях от 23 марта 1999 года № 5-п 
«по делу о проверке конституционности по-
3 См. подробнее: Мелешко В.В. Институт представителей участников уголовного процесса (по 
материалам Республики Беларусь): Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1994. - С. 69. 
4 Панкратов В.А. Институт законного представительства в советском уголовном процессе (ста-
дия предварительного расследования): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1992. – С. 21.
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ложений статей 133, 218 и 220 упк рсфср», 
от 27 июня 2000 года № 11-п «по делу о про-
верке конституционности положений части 
первой статьи 47 и части второй статьи 51 упк 
рсфср», а также в определении от 22 января 
2004 года № 119-о «по жалобе гражданки л.м. 
семеновой» признал, что обеспечение гаран-
тируемых конституцией российской федерации 
прав и свобод человека и гражданина в уго-
ловном судопроизводстве обусловлено не 
формальным признанием лица тем или иным 
участником производства по уголовному делу, 
а наличием определенных сущностных призна-
ков, характеризующих фактическое положение 
этого лица как нуждающегося в обеспечении 
соответствующего права. аналогичные разъ-
яснения даны судам в постановлении пленума 
верховного суда рф от 29 июня 2010 г. № 17 
«о практике применения судами норм, регла-
ментирующих участие потерпевшего в уголов-
ном судопроизводстве». так, верховный суд 
рф указывает, что следует иметь в виду, что 
правовой статус лица как потерпевшего уста-
навливается исходя из фактического его поло-
жения и лишь процессуально оформляется по-
становлением, но не формируется им.1

непосредственно к правовому положению 
законных представителей несовершеннолетних 
потерпевших и гражданских истцов приведен-
ная позиция имеет отношение именно в связи 
с необходимостью определения начального мо-
мента участия данных лиц в защите прав несо-
вершеннолетних потерпевших и гражданских 
истцов.

правовой статус законного представителя 
несовершеннолетнего  потерпевшего и граж-
данского истца также устанавливается исхо-
дя из их фактического положения, то есть из 
наличия обязанности исполнять функции за-
конных представителей в соответствии с нор-
мами гражданского, семейного и уголовно-
процессуального законодательства.

постановление же о допуске законных пред-
ставителей несовершеннолетних потерпевших 
и гражданских истцов к участию в уголовном 
деле следует рассматривать лишь как элемент 
процессуального оформления приобретенного 
в связи с фактическим положением данных лиц. 
в первую очередь следует исходить из факта 
причинения представляемому лицу ущерба в 
результате совершения преступления.

одной из проблем правоприменения явля-
ется неправильное применение норм упк рф 
в связи с оценкой субъекта, которому престу-
плением причиняется вред. в результате дан-
ной правоприменительной ошибки при рассмо-
трении уголовных дел зачастую гражданским 
истцом признается не несовершеннолетний 
участник уголовного процесса, которому в ре-
1 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголов-
ном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 
17 // Российская газета, федеральный выпуск № 5226 от 07.07.2010г.

зультате преступления был причинен имуще-
ственный, моральный вред или вред здоровью, 
а лицо, которое должно быть признано или 
признано его законным представителем. 

в данном случае необходимо учитывать то, 
что право подачи гражданского иска и наличие 
прав производных от процессуального статуса 
гражданского истца у его законного предста-
вителя не означает само по себе приобретение 
законным представителем несовершеннолет-
него гражданского истца процессуального ста-
туса гражданского истца.

в связи с этим процессуальный порядок при-
влечения законного представителя к участию 
в уголовном деле в целях возмещения вреда, 
причиненного преступлением несовершенно-
летнему, на наш взгляд должен выглядеть сле-
дующим образом:

во-первых, руководитель следственного 
органа, следователь, дознаватель, суд обяза-
ны оценить все обстоятельства по уголовному 
делу и в случае, если будут установлены фак-
ты, свидетельствующие о том, что вред причи-
нен именно преступлением либо запрещенным 
уголовным законом деянием именно несовер-
шеннолетнему, признать возможным наделе-
ние последнего уголовно-процессуальным ста-
тусом гражданского истца.

во-вторых, необходимо допустить к участию 
в деле законного представителя несовершен-
нолетнего гражданского истца (возможно, это 
лицо на момент принятия данного решения уже 
допущено в качестве законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего).

в-третьих, необходимо разъяснить несовер-
шеннолетнему потерпевшему и его законному 
представителю право заявить гражданский иск 
и в случае волеизъявления его предъявления, 
следует получить гражданский иск у законного 
представителя (следует помнить об отсутствии 
письменной формы заявления гражданского 
иска в уголовном судопроизводстве) в целях 
возмещения причиненного вреда несовершен-
нолетнему, после чего принять решение о при-
знании несовершеннолетнего гражданским 
истцом.

несмотря на очевидную правоприменитель-
ную ошибку, высказываются мнения о том, что 
«в качестве гражданского истца может быть 
признан только законный представитель не-
дееспособного потерпевшего либо его адвокат 
- представитель»,2 с которыми нельзя согла-
ситься по следующим основаниям:

во-первых, уголовно-процессуальный закон 
не связывает понятие потерпевшего и граж-
данского истца с определенным возрастом.

во-вторых, критерий причинения вреда не-
посредственно преступлением находится в 
основе, как процессуального статуса потерпев-
шего, так и гражданского истца.
2 См., например: Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж, 1971. С. 
109
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в-третьих, законодатель в ст. 45 упк рф 

регламентирует процессуальный порядок при-
влечения к участию в деле законных предста-
вителей несовершеннолетних потерпевших и 
гражданских истцов.

изложенное свидетельствует о том, что воз-
раст не является условием приобретения про-
цессуального статуса потерпевшего и граждан-
ского истца.

как справедливо отмечается отдельными ав-
торами «вопрос о вовлечении лица в уголовный 
процесс в качестве гражданского истца должен 
решаться, исходя из наличия у него граждан-
ской правоспособности, а не дееспособности».1 
подобное обоснование должно быть положено 
и в основу решения вопроса о признании несо-
вершеннолетних потерпевшими. о правильно-
сти данных выводов свидетельствуют и нормы 
семейного кодекса рф, а также других феде-
ральных законов.2

с учетом изложенного считаем правильным 
согласиться с мнением, что потерпевший даже 
в несовершеннолетнем возрасте вправе лично 
осуществлять свои права гражданского истца.3

в тех же случаях, когда несовершеннолетний 
в силу отсутствия достаточных знаний и жиз-
ненного опыта не может самостоятельно спра-
виться с защитой своего права закрепленного в 
конституции рф к участию в деле привлекается 
его законный представитель.

вторая проблема участия законных предста-
вителей в уголовно-процессуальных отношени-
ях, связана с правовым регулированием данного 
вопроса.

в частности, буквальное толкование норм 
упк рф, позволяет сделать вывод о том, что в 
нем не регулируются случаи обязательного уча-
стия законных представителей гражданского 
истца. данное обстоятельство дает основание 
для появления в науке мнения о том, что нормы 
ч. 2 ст. 45 упк, оговаривающие случаи обяза-
тельного участия законных представителей по-
терпевшего, не могут напрямую регулировать 
указанную область правоотношений, когда 
гражданский истец не является потерпевшим 
или когда гражданский истец еще не приобрел 
статус потерпевшего.4

учитывая, что физическое лицо, потерпев-
шее от преступления, заявившее гражданский 
иск, является гражданским истцом, на что 
справедливо указывается в научной литера-
туре, указанный пробел правового регулиро-
вания должна восполнять аналогия уголовно-
процессуального закона.

третья проблема, связанная с участием в 
деле законных представителей несовершен-
1 Мартыненко С.Б. Представительство несовершеннолетних  на досудебных стадиях уголовного 
процесса: Дис. … канд. юрид. наук, - Спб, 2000. – С. 60.
2 См.: ч. 3 ст. 56 Семейного кодекса РФ, ст. 9 №120-ФЗ РФ от 24 июня 1999 года «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правона рушений несовершеннолетних».
3 См.: Смирнов Л.Н., Грун А.Я. Рецензия на книгу А.Г. Мазалова «Гражданский иск в уголовном 
процессе» // Социалистическая законность. - 1968. - № 8. - С. 96.
4 См.: Воскобойник И.О. Институт представительства в уголовном судопроизводстве России. 
Автореф. дисс. на соискание уч.степени к.ю.н. Калининград, 2007

нолетних потерпевших и гражданских истцов, 
заключается в отсутствии четкой уголовно-
процессуальной процедуры реализации их 
прав. 

потерпевшему упк рф предоставлено право 
давать показания, а гражданскому истцу – да-
вать объяснения по поводу заявленного граж-
данского иска. данное право следует рассма-
тривать как право неотъемлемое от личности 
потерпевшего и гражданского, что означает 
невозможность включения названных прав в 
объем процессуальных прав, включаемых в 
уголовно-процессуальный статус законного 
представителя несовершеннолетнего потерпев-
шего и гражданского истца.

однако в ходе расследования уголовных дел 
зачастую возникает ситуация, когда необходи-
мо допросить законного представителя несо-
вершеннолетнего потерпевшего и гражданско-
го истца.

возникает закономерный вопрос о том, в ка-
честве кого необходимо допрашивать законных 
представителей несовершеннолетних потер-
певших и гражданских истцов.

тот факт, что показаний гражданского ист-
ца и показаний его законного представителя, 
а также показаний законного представителя 
потерпевшего в перечне доказательств, пере-
численных в ч. 2 ст. 74 упк рф, нет, порождает 
появление в науке мнения о том, что показания 
данных участников уголовного процесса необ-
ходимо признать в качестве самостоятельных 
видов доказательств.5

такая позиция представляется довольно 
спорной. допрос законных представителей не-
совершеннолетних потерпевших и гражданских 
истцов в качестве свидетелей не нарушает их 
прав и законных интересов и не противоречит 
выполняемым им функциям.

в данном случае следует согласиться с по-
зицией верховного суда рф, который отмечает 
правомерность допроса в качестве свидетелей 
законных представителей несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых.6

таким образом, следует заключить, что пони-
мание вышеприведенных особенностей участия 
в деле законных представителей несовершен-
нолетних потерпевших и гражданских истцов 
и сущности законного представительства в 
целом позволит при производстве по уголов-
ным делам повысить эффективность обеспече-
ния прав несовершеннолетних потерпевших и 
гражданских истцов, а также оптимизировать 
уголовно-процессуальные отношения с целью 
достижения назначения уголовного судопроиз-
водства.■

5 Воскобойник И.О. Институт представительства в уголовном судопроизводстве России. Авто-
реф. дисс. на соискание уч.степени к.ю.н. Калининград, 2007
6 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовершеннолетних. Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 // Российская газета, федеральный 
выпуск № 5405 от 11 февраля 2011 г.
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Конституционное право на образование: понятие и 
проблемы правового регулирования в современной 
россии

Сергей Александрович ЛЕБЕДЕВ

волгоградский институт экономики, социологии и права

как известно, право на образование зани-
мает особое место в системе конституцион-
ного статуса личности: это социальное право 
человека, создающее одновременно предпо-
сылку для развития личности, общества и го-
сударства. 

в законодательстве российской федерации 
право на образование, прежде всего, закре-
плено в конституции рф [1], которая в статье 
43  отдельно выделяет право на образова-
ние как элемент конституционного статуса 
человека. указанной статьёй гарантируются 
общедоступность и бесплатность дошколь-
ного, основного общего и среднего профес-
сионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреж-
дениях и на предприятиях. 

каждый вправе на конкурсной основе 
бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном обра-
зовательном учреждении и на предприятии. 
основное общее образование обязательно. 
родители или лица, их заменяющие, обеспе-
чивают получение детьми основного общего 
образования. россия устанавливает феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные формы 
образования и самообразования. 

 не отрицая всей важности и значимо-
сти для российского общества и государства 
конституционного закрепления права чело-
века и гражданина на образование, к сожа-
лению, приходится констатировать, что даже 
поверхностный анализ содержания статьи 
43 конституции рф [1], неизбежно вызывает 
ряд вопросов, касающихся несовершенства 
ряда сформулированных в ней положений. 

так, например, конституция российской 
федерации [1] в статье 43 гарантирует граж-
данам россии общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования. 
из сказанного, во-первых, справедливо воз-
никает вопрос: почему конституция рф не 
гарантирует гражданам россии общедоступ-
ность и бесплатность начального общего,  
и среднего (полного) общего образования, 
ведь указанные уровни (ступени) образова-
ния в бывшем ссср  были традиционно об-
щедоступными и бесплатными.  во-вторых, 
что касается профессионального образова-
ния, то из всех существующих уровней его 
получения конституция рф гарантирует до-
ступность и бесплатность получения граж-
данами только среднего профессионального 
образования в государственных или муни-
ципальных образовательных учреждениях. 
вызывает недоумение вопрос о том, почему 
в конституции рф провозглашается общедо-
ступным именно среднее профессиональное 
образование, а не скажем начальное про-
фессиональное образование.

аналогичный вопрос возникает и в связи 
с тем, что в статье 43 конституции рф [1] ни-
чего не говорится о возможности получения 
гражданами бесплатно на конкурсной основе 
послевузовского профессионального образо-
вания.

сказанное позволяет предположить,  что 
существует потенциальная возможность вве-
дения в рф в силу какого либо закона или 
подзаконного акта платности и/или конкурс-
ности получения гражданами начального 
общего, среднего (полного) общего, началь-
ного профессионального и послевузовского 
профессионального образования, однако ни-
кто в этом случае не сможет оспорить в суде 
данное «несправедливое» решение, ведь 
конституция рф обладает на территории 
россии высшей юридической силой.

обращает также на себя внимание и тот 
факт, что по мнению целого ряда исследова-
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телей, статья 43 конституции рф [1] закрепляя 
право каждого на образование, вместе с тем 
не конкретизирует его содержание. например, 
т.а. владыкина, справедливо отмечает, что 
«…юридическая сущность понятия «право на 
образование» в отраслевом законодатель-
стве не имеет сегодня достаточной конкре-
тизации…, что зачастую порождает трудности 
в реализации и защите указанного права». [4, 
c. 25]

согласно преамбуле Закона рф «об 
образовании»[2], под образованием понима-
ется целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, 
государства, сопровождающийся констатаци-
ей достижения гражданином (обучающимся) 
установленных государством образователь-
ных уровней (образовательных цензов). 

представляется, что такая формулировка 
наряду с положительными моментами имеет и 
ряд существенных недостатков. так, по мне-
нию т. н. матюшевой, она, «…является слиш-
ком обобщённой и не учитывает ряд суще-
ственных признаков понятия «образование», 
не отражает всей полноты его содержания, 
соответственно это затрудняет анализ права 
на образование как неотъемлемого элемента 
правового статуса гражданина в объективном 
и субъективном смысле».  [5, c. 14]

тем не менее, на данный момент в юри-
дической литературе существует множество 
подходов к определению понятия «образова-
ние», «право на образование». Эта проблема 
стала предметом внимания и осмысления це-
лого ряда исследователей – представителей  
самых различных научных школ.

так, например, с. а. авакьян считает, что 
«право на образование заключается в воз-
можности обучения в каком-либо образова-
тельном учреждении, которое дает человеку 
общие знания, являющиеся основой его кру-
гозора, а также специальные знания, в том 
числе необходимые для трудовой деятельно-
сти». [3, c. 216] д. а. ягофаров определяет 
право на образование как «элемент системы 
прав человека, отражающее, в самом общем 
плане, гарантируемое обществом и его ин-
ститутов, прежде всего и главным образом, 
государства, притязание всякого человека 
на его результативную социализацию». [7, c. 
115]

Более широко данное трактует в.и. 
Шкатулла, определяющий право на образо-
вание «как основное и естественное право, 
имеющее своей целью удовлетворение по-
требностей человека в информации и не-
посредственно в самом образовании». [6, c. 
25]

в заключение хотелось бы отметить, что 
на сегодня назрела необходимость  выработ-
ки  на основе естественнонаучных подходов 
более четкого и содержательного определе-
ния понятия «право на образование» и выяв-
ления наиболее существенных его признаков 
и характерных черт, с последующем закре-
плением его в законодательстве.  Это необ-
ходимо как для теории конституционного и 
образовательного права, так и для практиче-
ской правотворческой, правоприменительной 
деятельности субъектов конституционных и 
образовательных правоотношений.■
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основания, формирующие возможность 
проявления модернизма в цирке

Cтатья рассматривает один из сложней-татья рассматривает один из сложней-
ших форм выражения циркового искусства 
– модернизм. При наличие в цирке множе-
ства архаичных способов подачи цирково-
го материала случаются варианты модерна 
как некоего специфического взгляда ар-
тиста на окружающий мир и в некоторых 
случаях это имеет успех. При этом статья 
предлагает рассмотреть пути достижения и 
построения авангардных форм и целей.

Ключевые слова: цирк, трюк, искус-
ство, авангард, модерн, выразительность.

философия циркового искусства стре-
мится раскрыть, обнажить предельные 
принципы и основания артистического бы-
тия в условиях циркового пространства. 
при этом эстетика цирка исходит из фак-
тичности циркового произведения как но-
вой оформленной определенности, новой 
цельности схваченного, объединенного и 
упорядоченного в нем артистического бы-
тия. представленный в номере фрагмент 
картины мира представляется как позиция 
артиста как его мировоззрение, что в свое 
время мартин хайдеггер пояснял – что ху-
дожественно осмысленный фрагмент, пред-
ставленный зрителю, представляет «не 
картину, изображающую мир, а мир, по-
нятий в смысле такой картины»[1,c.49]. на 
что макс вебер ответил, что «не интересы 
(материальные и идеальные), не идеи непо-
средственно господствуют над поведением 
человека, но «картины мира», которые соз-
давались «идеями». они, как стрелочники, 
очень часто определяли пути, по которым 
динамика интересов продвигала дальше 
(человеческое действие)»[2,c.53]. причем, 
артист цирка в этом процессе проявляет 
особую активность, захватывает и волевым 
образом удерживает этот самый «первофе-
номен».

философия цирка в самом общем виде 
можно рассматривать как теорию духов-
ного освоения мира, теорию человече-
ского осмысления, т.е. как теоретическую 

форму самопознания артиста как личности 
и мира его окружающего, как особое бы-
тие, которое формирует не просто знание 
о мире цирка, а знание смыслов артистиче-
ской деятельности, значений и ценностей. 
поэтому мир философии циркового искус-
ства полифоничен, так же как и полифо-
ничен сам артист цирка, представляющий 
цирк в собственных выразительных сред-
ствах. и эта возможность осмысления цир-
ка только и будет способствовать, наиболее 
выразительно художественно осваивать 
мир цирка. что дает возможность обосно-
вать необходимость нового диалога артиста 
с окружающим его миром цирка, в котором 
артист не противостоит ему, а является его 
частью. 

существенной чертой философии цир-
ка становится современное видение новых 
течений, подходов, которые отличаются 
принципиально иным видением мира не-
стандартными представлениями о человеке-
артисте и его бытии, мирочувствованиям, 
глубине переживания смысла жизненных 
ситуаций. присущее данной точке зрения 
конструирование принципиально новых ви-
дений мира, человеческой природы, реали-
зованной в условиях цирка, новых оценок 
и мировоззренческих ориентаций приво-
дит к созданию и образованию новых форм 
выразительности и структур построения 
трюковых образований как необходимых 
оснований будущего развития культуры 
цирка. подобные направления дают воз-
можность развитию новых способов освое-
ния окружающего мира как своеобразные 
попытки творческого разума артиста, даю-
щие новые ориентиры жизнедеятельности 
в динамичном мире переоценки ценностей. 
рожденный таким образом смысл деятель-
ности артиста, становится чем-то вроде 
зримой предметностью этой деятельности. в 
результате цирк предстает перед творцом-
артистом неким способом по производству 
оригинальных смыслов жизнедеятельности, 
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идеальных предметов в виде необходимого 
реквизита, соотносящихся с реальностью 
цирка самыми различными способами. 

при этом рожденные смыслы порожда-
ют определенные способы коммуникации 
артиста со зрителем, которые устанавлива-
ются в устойчивых связях. поэтому и воз-
никает проблема расширенной рациональ-
ности в восприятии зрителем, при котором 
происходит осознанно включающие в себя 
приемы «вживания», «вчувствования» в 
объект-номер. таким образом, смыслы, 
представленных в номере и участвующих в 
диалоге «артист-зритель», предстают  как 
внешний результат взаимного внутреннего 
обмена информацией. при этом в моменты 
сопереживания возникает ощущение слит-
ности с артистом, где совершаются одно из 
возможных открытий как распознавание и 
узнавание представленного в номере фак-
та окружающего и до боли знакомого мира. 
новое отношение к миру, происходящее 
и формирующееся в цирке, предполагает 
сближение деятельности артиста и зрите-
ля.

какие бы ни были номера, представлен-
ные в цирке зрителю, их артистические 
«духовные превращения» не могут быть 
логически оправданы, если не учитывать 
конкретности и реальности происходящих 
событий. таков мир искусства цирка, спо-
собного делать вымышленное подлинным, а 
призрачное – действительным.

«Безумность» происходящего в цирке, 
можно понять как игнорирование класси-
ческих законов  жанровой принадлежности 
в других видах искусства. в цирке артисты 
идут наперекор здравому смыслу, выстраи-
вая свою деятельность так, когда постоянно 
происходит опровержение логики проявле-
ния  смысла этой деятельности. Здесь трудно 
найти адекватность жизненной логике, так 
как господствует алогизм. подтверждением 
этому можно найти примеры диалогической 
логики, в которой присутствует логика не-
знания зрителя и логика совершенства ало-
гизма артиста. Это уникальное тождество 
несовместимости незнания, непознанного в 
виду присутствия логической отдаленности  
познаваемого, воспринимаемого и воспро-
изводимого убежденного в виде деятель-
ности артиста. где творчество артиста есть 
яркое бытие-событие, невероятное превра-
щение быта в некое уникальное бытие мира 
цирка, которое удостоверяет все сущее в 
его подлинности. утвердить безусловный 
характер бытия артиста в цирке – значит 
открыть ее бесконечность. подлинная суть 
бытия артиста никогда не дана как что-либо 
наличное; в нем предстает артист, как воз-
можность, как опрокинутость, погружение 

в бесконечную перспективность смысла. 
откровение абсолютной обнаженности ар-
тиста позволяет воспринимать его во всей 
безграничности выразительности не только 
тела, но и смысла его действий. таким об-
разом, представленное произведение цир-
кового искусства, дает возможность новому 
осмыслению окружающего мира в реально-
сти циркового пространства. 

цирковой дивертисмент как коллаж 
смыслов предстает способностью познания 
мира на основе цирковой алогичной игры, 
что являет собой как философия игрового 
очищения от всего не гармоничного, арха-
ичного с целью познания в ожидании. при 
восприятии горизонтальный штрих движе-
ния артиста символизирует безграничность 
пространства, а круг – вечность времени. 
Это можно найти и подтвердить у японцев, в 
их философии бытия. в европе же необъяс-
нимое присутствует в модернистских произ-
ведениях, что побуждает к многозначности 
толкования. разум связан, прежде всего, с 
актом понимания, рассудок – с процессом 
объяснения. отсюда mimesis – как процесс 
образотворчества, где объединяются трюк, 
ритм и гармония. а возникающая при этом 
проблема симуляции основывается на раз-
личиях оригинала и художественного об-
раза, и представляет интерес в ситуации 
своей убедительности и выразительности, 
представленного образа. при этом воз-
никают два вида копии в виде определен-
ных идолов – копии как таковые в виде 
первого их вида и второй – составляют си-
мулякры, т.е. некие фантазмы. наиболее 
полно о них рассказывает в своей книге 
Ж.делез[3,c.93,160,320].  

проблема соотношения образа и архети-
па всегда существовала достаточно остро. 
на примере цирка, можно утверждать, что 
артист обладает способностью художествен-
ного запечатления в своем творчестве как 
особом виде знания своего времени, пути 
познания и его предпосылок в мировосприя-
тии. руссо это связывал с тем, что искусства 
обязаны своим происхождениям нашим по-
рокам. в этой связи можно утверждать, что, 
например, искусство цирка «вдвигается в 
горизонт эстетики» по словам хайдеггера, 
что значит, произведение искусства цирка 
становится предметом переживания и соот-
ветственно искусство цирка считается выра-
жением жизни человека. для канта чувство 
прекрасного вызывается свободной гармо-
нией между функцией образов и функцией 
понятий в связи с произведением искусства 
или природой. кант в этом видел и поставил 
задачу «опосредовать два мира и уловить 
их единство». он вводит понятие «третьей 
способности, средней между рассудком (по-
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знавательной способностью) и разумом 
(практической способностью)». названная 
«способностью суждения», она тесно свя-
зана с чистым чувством. «Эстетическая 
способность суждения – это свободная игра 
и гармония наших духовных способностей, 
фантазии и интеллекта»[4,c.318].

на почве развития и изучения понятие 
прекрасного, эстетикой мало уделялось 
внимание безобразному (чего в цирке до-
статочно), в отличие от биологии – болезни, 
этики – зла, религии – греха, права – бес-
правия. (термин «эстетика безобразного» 
ввел карл розенкранц). в адрес творчества 
новалис писал: «мы мечтаем о путеше-
ствии во вселенную: но разве не заключена 
вселенная внутри нас? мы не знаем глубин 
нашего духа, именно туда ведет таинствен-
ный путь…»[5,c.107].

искусство по гете – это произведение 
человеческого духа, поэтому оно часть при-
роды, но как творческая активность, оно 
выше природы. искусство как вид челове-
ческой деятельности как «оно» и тем са-
мым не принадлежит какой-либо человече-
ской природе – «он» или «она». оно выше 
и вводит в себя эти две принадлежности. 
красивому искусству гете противопостав-
ляет концепцию характерного искусства 
(что свойственно цирку), которое и есть, по 
его мнению, единственно подлинное, выра-
зительное искусство, связанное с жизнен-
ным импульсом. поэтому отблеск красоты 
жизненного духа в цирке зритель видит во 
множестве отблесков, которое включает в 
себя самые разнообразные и глубокие фор-
мы художественности.

в цирке можно наблюдать несколько ви-
дов проявления человеческого инстинкта: 
инстинкт самосохранения, материальный 
    и инстинкт формы. первый связан с пре-
одолением препятствий, условий, в кото-
рые артист волей случая попадает; второй 
– связан с чувственностью собственного 
бытия, собственного отношения к предла-
гаемым обстоятельствам, т.е. небезразлич-
ностью, духовностью, выраженные в эмоци-
ях; третий – влечение к форме, влечение к 
игре форм (аппаратная иллюзия). при этом 
артист воспринимает реквизит так, как буд-
то он есть его часть (т.е. удлиненные ча-
сти тела), удовлетворяя его, придавая ему 
черты человеческого характера (животные, 
реквизит). таким образом, игра в формы в 
цирке превращается в свободу игры «жи-
выми формами», что преобразуется в кра-
соту. игра в цирке переходит в способ рас-
крытия всех сил человека, в кантовское 
«свободную игру способностей». поэтому 
в цирке в каждом действии присутствует 
«ребячество», стирающего грани между 

«неразличимость» идеального и реального 
как неразличимость выявляется в идеаль-
ном мире через искусство»[6,c.54]. 

искусство цирка есть абсолютный син-
тез или взаимопроникновение необходи-
мости и свободы, которые относятся друг 
к другу как бессознательное и сознатель-
ное. в буквальном смысле идеи не могут 
быть адекватно изображены, но в душе 
возникает стремление, хотя и тщетное, 
привести представление чувств в соответ-
ствие с этими идеями. отсюда и происходит 
рождение эстетических категорий из духа 
цирка. но при этом срабатывает главный 
побудительный момент человеческой дея-
тельности «делать все, чтобы ничего не 
делать» и выражается в том - чем труднее 
процесс в условиях цирка познания жизни, 
тем сильнее стремление к иллюзии упро-
щения.  отсюда стремление упростить свою 
деятельность обличается в форму игры, в 
форму иллюзорности, иллюзионизма, лжи, 
лукавства, а их восприятие как добрая воля 
к иллюзии, вызывающей воображение. 

в цирке игра, иллюзия – это всегда искус-
ство праздника, веселья, торжества жизни. 
«всем нам потребно озорное, ребячливое и 
блаженное искусство…, как бы смогли мы… 
обойтись без искусства, без того, чтобы не 
валять дурака?»[7,�.349]. именно выдум-�.349]. именно выдум-.349]. именно выдум-
ка, ложь должны набрать новую утверж-
дающую силу, чтобы встать на услужение 
новой форме чувственности. в этой форме 
происходит новое понимание истины в цир-
ке, когда значение приобретает то, что со-
творено в отношении реквизита и то, что 
раскрыто в самом артисте и им же репре-
зентировано. Благодаря чему, в цирке вся-
кий раз артист становится быть способным 
почти на реализацию всего возможного, 
когда каждый испытывает ежемгновенно 
себя, импровизирует, снова испытывает, 
испытывает с удовольствием, только тогда 
и начинается цирковое искусство. и только 
тогда истинные артисты цирка становятся 
подлинными господами циркового искус-
ства, хозяевами циркового пространства.

 в этой связи особое место занимает не-
кая способность человеческого организма к 
самовыражению в виде баланса, реакции, 
которые решаются и осуществляются  бла-
годаря телу - как радость жизни. отсюда - 
«лгать» собственному телу, т.е. вытягивать 
из него то, что ему не свойственно, что ему 
противоречит, значит, лгать самой жизни, 
самой человеческой природе. именно тело 
есть та формальная подтвержденность при-
сутствия человека в окружающем его мире. 
Благодаря природному наделению опреде-
ленными качествами пластики, характе-
ристиками, феноменальное тело артиста 



24   НАУЧНый обозревАтель • 6 / 2011 

НО фиЛОСОфия
цирка как «живое тело», что привлекает 
зрителей, для того чтобы открывать для 
себя новые типы и формы человеческого 
существования в понятиях изящности, кра-
соты, гармонии. а все, что придает телу ду-
ховность, состоит не в сюжете, а в манере 
выражения и способности чувствовать. при 
этом представлять свою деятельность, не ко-
пируя кого-то или чего-то, а истолковывая 
любые жизненные факты более простым и 
выразительным языком-трюком, потому что 
самотворение искусства есть определенная 
истина. 

истинность творчества даже присутству-
ет там, когда говорят о меланжакте, кото-
рый в цирке считается в достаточно упро-
щенной форме – как смешение жанров, т.е. 
в одном номере присутствуют трюки разных 
жанров и между прочим хорошо уживаются, 
однако Ш.Бодлер в этом видит нечто иное: 
«попытка применения противоречащих друг 
другу выразительных средств, привнесение 
элементов одного рода искусства в другой, 
искусственное введение поэзии, филосо-
фии и чувств в живопись – словом, все это 
нынешнее убожество есть порок, неотде-
лимый от эклектизма»[8,c.110].  при всем 
отрицательном отношении великого писате-
ля к смешению жанров и видов искусства 
необходимо отметить, что допустим в цир-
ке это не только допустимо, но и всячески 
приветствуется. дело в том, насколько трю-
ки разножанровые органичны, насколько 
соотнесены в своих пропорциях в действи-
ях артиста. не зря великие произведения 
искусства рождаются на стыке жанров, на 
стыке видов искусства. Этому должно отве-
чать то искусство, которое рождается и как 
творчество и как вдохновение.

цирк выдает зрителю не изображение 
окружающего мира, а его представле-
ние, представленное, уловленное в одно-
единственное мгновение. Эти подвижки 
предполагают рассматривать, например, 
кубизм как один из самых близких худо-
жественных течений цирку. кубизм в сво-
их изысканиях проводит эксперименты в 
виде разложения изображения (художни-
ки) предмета на отдельные составляющие 
(пикассо). то же происходит и в цирке, но 
связано это не с плоскостным изображени-
ем предмета, а с реальными объемами пред-
мета в виде реквизита, изменение которого 
находится в дополнение ко всему еще и в 
динамике своего развития.  то есть, в жи-
вописи кубизм представлен как очевидный 
факт деятельности художника, в цирке это 
всегда развитие, подвергающееся постоян-
ным изменениям,  находящимся в процессе 
поиска. в живописи наиболее яркие лично-
сти этого течения – п.пикассо, к.малевич, 

в цирке – эквилибристы а.сарач, иллюзио-
нист и.кио. 

в этой связи целесообразно обратить вни-
мание на патафизику, рассматривающую 
науку «об исключениях», куда естественно 
входит научно-художественный экспери-
мент. одним из ярких экспериментаторов 
является альфред Жарри и художественное 
течение как дадаизм, в котором творчество 
рассматривается в союзе с ребячеством. 
например, творчество театра абсурда тес-
но связано с такими понятиями как алогизм. 
да и в самом названии «дадаизм» говорится 
о направленности творческой деятельности 
в направлении, отражающем принцип дет-
ской игры, т.е. наивность, искренность. 

искусство цирка чаще всего представле-
но в культе личности артиста, отсюда наи-
вность – тело дословности, предполагает не-
посредственность выражения в различных 
цирковых формах. при этом создается про-
странство, в котором осуществляется раз-
витие события по канонам наивности, куда 
входят: искренность, открытость и правда 
действия. потому что трюк, представленный 
в цирке, раскрывается в своей значимости 
именно в своей завершенной форме. нельзя 
сделать сальто-мортале наполовину. в теа-
тре же можно оборвать фразу, недосказать 
ее. в цирке – это просто невозможно, так 
как трюк имеет свое начало и свой конец, 
которые связаны одним целым и порой их 
единение продиктовано риском для жизни 
автора и исполнителя – артиста. что, само 
по себе, требует уважения и трепетного от-
ношения к цирковому артисту. 

в своих действиях артист цирка, можно 
сказать, примитивен, так как не предусма-
тривает в отдельном трюке какого-либо 
другого смысла, кроме его мастерского ис-
полнения, кроме удовлетворения собствен-
ного тщеславия «я это смог сделать». ввиду 
своей открытости и искренности побужда-
ющее действие в виде трюка приобретает 
черты наивности. но уже в определенной 
последовательности исполнения этих са-
мых трюков, куда примешиваются пласти-
ческие движения, создавая тем самым не-
кое осмысленное действие,  наличествует 
и проявляет себя философия поведения и 
высказывание артиста.

апеллируя трюковыми формами как эле-
ментами самовыражения, артист реали-
зовывает свое наивное видение окружаю-
щей реальности и себя в этой реальности. 
включаясь в водоворот присутствия тотали-
тарного добра, артист раскрывает душев-
ные порывы на то, чтобы создавать красоту 
не только собственного тела, но и красоту 
собственной души, красоту человека как 
такового. подобное возможно только при 
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условии правды действий, основанных на 
искренности, что и является наивностью. 
артист цирка всегда открыт, ему нечего 
прятать, он не создает идейных и смысло-
вых ловушек. артист обозрим со всех сто-
рон, где элементарная ложь сразу видна 
и осуждена. поэтому он не имеет права 
лгать.  

пьесы Беккета, ионеско раскрыва-
ют истории, которые далеко напоминают 
реальность, но при этом очень близки к 
бессмыслице, где они порождают опреде-
ленный смысл. артист цирка своими дей-
ствиями объективирует мысли и образы 
средствами цирка «характер» факта, де-
лает их зримыми для зрителя, в результате 
чего номер приобретает самодостаточность; 
становится событием, а не отражением со-
бытия. подтверждение этому можно найти 
у арто: «если мы создаем театр, то это не 
значит, что мы делаем это просто для того, 
чтобы играть пьесы, но для того, чтобы все 
непонятное, затуманенное, скрытое в ду-
ховной сфере человека проявилось бы так 
или иначе материально, реально»[9,c.50].  
именно такой подход к творчеству (созвуч-
ный с цирком) пропагандирует арто – как 
реализация духовного мира артиста в соб-
ственном материале, как осуществление не-
коего творческого сознания, превращение 
состояния духа в жест, в трюк. Этот прием 
еще можно назвать как «хеппенинг» (���-���-
��ning) – происходящее, который основан 
на втягивании зрителей в активное уча-
стие в представлении, разворачивающий-
ся в манеже, в само цирковое действие. 
подобные задачи хепенинга декларирова-
лись в манифесте «анархии искусства». но 
это еще не окончательная задача хепенин-
га, он предусматривает особый способ вы-
явления реакции зрительного зала на но-
вые стимулы и ситуации, разыгрываемые 
артистами. сами эти обстоятельства по-
буждают артиста обратиться от внешнего к 
внутреннему, в связи с чем,  хосе ортега-и-
гассет писал: «от изображения предметов 
перешли к изображению идей: художник 
ослеп для внешнего мира и повернул свой 
зрачок вовнутрь, в сторону субъективного 
ландшафта»[10,�.248]. в результате по-�.248]. в результате по-.248]. в результате по-
лучается, что при анализе художествен-
ного творчества можно говорить не о том, 
«что «есть» мир, а о том, что он значит для 
живущего в нем существа».., и «оттого су-
ществует столько же миров, сколько бодр-
ствующих сознаний»[11,c.324-325].  Это 
то, что сегодня характеризуется поведе-
нием артиста и множеством, созданных его 
гением моделей номеров и жанров, которые 
вступают между собой в конкуренцию как 
некая невозможность единых и окончатель-

ных решений, выражений. 
Здесь предметность деятельности  арти-

ста выражена через реквизит и, таким об-
разом, эта самая предметность становится 
внешним выражением духа артиста, его 
внутреннего мира, когда некоторые предме-
ты чисто утилитарного предназначения, вы-
ступающие в цирке как реквизит (эквилибр 
со стульями) становятся носителями худо-
жественного значения, смысла.   примеры 
этому можно найти у таких художников 
как: а.тарковский, а.чехов,  р.раушенберг, 
ч.чаплин, карандаш (румянцев м.н.), 
л.енгибаров, г.ротман и г.маковский и дру-
гие. поэтому среди разнообразных форм 
связи философии и искусства можно выде-
лить их взаимовлияние, сближение фило-
софских проблем, раскрывающихся при 
помощи искусства, одновременно рождая  
философские категории в недрах искус-
ства, что порождает новые формы выраже-
ния в искусстве цирка. именно философ-
ское осмысление деятельности артиста 
цирка дает ему возможность рассматривать 
собственное творчество в более глубоком 
жизненном творческом смысле. 

рожденное при этом новое мировоспри-
ятие и мировоспроизводство приводит к 
трансформации старых и зарождению но-
вых способов художественного постижения 
мира на основе основных выразительных 
средств цирка (трюк, алогизм, эксцентрика). 
«то, что мы здесь мыслим в тиши, думают 
решительно все! дайте же нам только воз-
можность заявить это громко!»[12,c.270]. 
поэтому цирк представляет собой некую 
форму истории искусства, где его прогресс, 
осуществляется по законам преодоления. 
что дает возможность  определить цирк в 
этом ракурсе  как многомерный диалог, ко-
торый можно оценить как универсальный, 
всеохватывающий способ существования 
определенной культуры и артиста в этой 
культуре. 

рожденные в этих обстоятельствах смыс-
лы, представляют собой новое поколение 
образов, основанных на новых технологи-
ях (американское колесо), принципах при-
влечения новых выразительных средств. 
например, Ж.Бодрийар в своей книге 
«открытость зла: эссе об экстремальных 
феноменах» оценивает современное со-
стояние культуры как состояние симуля-
ции, в котором все привыкли переигрывать 
все сценарии именно потому, что они уже 
были однажды разыграны – все равно ре-
ально или потенциально. то же самое и в 
цирке, когда происходит тем самым подме-
на ценностей, т.е. симуляция игры в трюк, 
не исполняя его, а заменяя его или скрывая 
его за различными аксессуарами. тем са-
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мым происходит подмена ценностей, а зна-
чит и подмена  значений. на это философ 
обращает наше внимание и продолжает,  
«мы живем среди бесчисленных репродук-
ций идеалов, фантазий, образов и мечта-
ний, оригиналы которых остались позади 
нас». таким образом, задача философии не 
столько объяснить преемственность в цирке 
между прошлым и будущим, сколько помочь 
сделать будущее отличным от прошлого.

общая тенденция культуры цирка в новую 
эпоху нового представления о художествен-
ной картине мира отражает те процессы, в 
которых вместо однозначной и необходимой 
последовательности событий, утверждается 
некое поле вероятностей, двусмысленности 
ситуаций, способных стимулировать каждый 
раз новый деятельный интерпретационный 
выбор. тем самым искусство цирка выпол-
няет особую задачу по формированию и вы-
ражению новых представлений о мире среди 
зрителей, способствуя  логике осмеяния от-
живших стереотипов мышления, обеспечи-
вая полноту восприятия и познания. таким 
образом, искусство цирка воздействует уже 
не только на эстетическое восприятие, но и 
на воспитание в зрителе способности к са-
мовыражению. в этих условиях, изображая 
что-то, артист стремится не изобразить со-
бытие, а лишь отослать наблюдателя к неи-
зобразимому, указывая на непредставимое. 
главное здесь – обозначить возвышенное. 

в цирке по-особому осознается то, что 
возвышенное вызывается к жизни присут-
ствующей постоянной опасностью и катар-
сис благополучного ее разрешения. так как 
в цирке номер предстает зрителю в опре-
деленном художественно-уравновешенном 
виде, но это достигается огромным трудом 
в процессе репетиций, когда происходит 
процесс обозначенный, как неуправляемый 
никакими предустановленными правилами, 
которые основаны на  алогизме. Эти пра-
вила создаются самим исполнителем и, та-
ким образом, каждый цирковой номер ста-
новится событием. отсюда алогизм следует 
понимать как парадокс предшествующего 
будущего. основные критерии и черты, от-
носящиеся и пересекающиеся с постмодер-
низмом, обозначены и представимы следу-
ющим образом:

1. неопределенность последовательности 
действий связано с алогичным мироощуще-
нием, которое пронизывает все действия, 
идеи, интерпретации, что создает особый 
мир цирка.

2. фрагментарность как форма дивертис-
мента, где фрагмент целого представления 
выражен цирковым номером, а целый но-
мер состоит из фрагментов – трюков, те в 
свою очередь – из элементов. отсюда осо-

бое пристрастие к монтажу везде и во всем, 
коллажам, метафорам, алогизму и эксцен-
тризму.

3. индивидуальность обусловлена отка-
зом от авторитарности, так как цирк сугубо 
индивидуален в своей исполнительской ча-
сти. Здесь ирония и юмор становятся фор-
мой выражения.

4. выражение непоказанного и необнару-
женного основано на смысловой, знаковой 
и символической сущности основного язы-
ка цирка – трюка. явленное в цирке имеет 
множество значений и смыслов.

5. ирония – феномен цирка. все превра-
щается в игру, диалог со зрителем, аллего-
рии с целью нахождения истины.

6. пародия – как способ возвеличить 
«ничто» или «обезличить» величавое, на-
дутое, т.е. верх представить низом, а низ 
– верхом.

7. карнавализация – способ проникнове-
ния жизни в искусство и искусства в жизнь. 
вовлечение зрителя в действие цирка, ког-
да создается общее карнавальное зрелище, 
такое действие, когда все дозволено и всем 
дозволено, когда нет границ между испол-
нителем и воспринимающим, когда один 
встает на место другого и снова назад - на 
свое место.

8. перформенс. Это когда средством и 
материалом творчества в цирке становится 
тело, внешний вид, жесты, поведение, ти-
пажи, способные воздействовать на созна-
ние зрителей.

9. конструктивизм, при котором создает-
ся необходимая способность самовыраже-
ния, зависящая от конструкции реквизита. 
Это способность выражать различные твор-
ческие замыслы, иносказания. трюк создает 
универсальные структуры взаимодействий 
с реквизитом.

10. имманентность. представление обла-
сти чувств артиста, эмоций и их выражение 
в пластике.

все эти выражения, присущие цирково-
му искусству отвечают требованиям совре-
менного состояния культуры цирка. патрис 
пави[13] – теоретик театра выделил два 
типа современного театрального авангарда: 
театр пространственной постановки смыс-
ла, с которым связана классическая тради-
ция, и театр «радикальный», где главное 
– время, ритм, голос. различие между ними 
– это антитеза наглядности и вслушивания, 
коммуникации и какофонии. Зритель в «ра-
дикальном» театре не просто воспринимает 
информацию, а участвует в творческом акте, 
в действии по рождению смысла. делается 
акцент на выработке, на процессе создания 
смысла, а не на смысле как таковом.

 граница между искусством и жизнью, 
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артистом и зрителем, знаком-трюком и его 
референтом становится крайне подвижной. 
при игре с риск, трюк ставится и приводит 
к ситуации неограниченного числа значе-
ний, ибо многозначность закладывается в 
трюк, как необходимое условие восприя-
тия, предполагающее максимальную сво-
боду зрителя в восприятии, его внутренний 
творческий порыв. таким образом, созда-
ется энергетический цирк, где энергия ар-
тиста переходит к зрителю, а, зараженный 
энергией, зритель стремится поделиться ей 
с артистом, в результате создается опреде-
ленная энергетическая аура положитель-
ных эмоций, которые порой возникают из 

некоторых напряженно-эмоциональных 
форм поведения артиста. 

Энергетический цирк – это цирк, где явно 
не чувствуется доминирующая роль драма-
турга, равно как и его предсказуемость. Это 
цирк, который имеет успех представления-
дивертисмента-перформенса, благодаря 
рождению «здесь и сейчас» новых откры-
тий событийного, временного и уникально-
го фактора искусства цирка. ведь в цирке 
самое главное – артист-перформен, кото-
рый подает себя, как неуловимое уклоня-
ющееся существо, расположенное пройти 
со зрителем лишь часть жизненного пути, 
представленного в номере.■
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в современной россии за последнее деся-
тилетие механизм социализации молодежи 
претерпел значительные изменения. Это было 
обусловлено целым рядом факторов, одним 
из которых явилась коренная перестройка 
всего сообщества, населявшего территорию 
бывшего ссср, изменение общественной 
идеологии и  самой структуры общества, что 
проявилось в отделении ряда государств и 
образовании новой страны. соответственно, 
в прошлое ушла целая «идеологическая си-
стема», выполнявшая весьма важную функ-
цию общественной ориентации для прошлых 
поколений. новыми признаками, наиболее 
полно характеризующими современное со-
стояние российского общества, стали измен-
чивость и различия, отсутствие четко оформ-
ленной социальной политики. 

процесс социального расслоения и деле-
ния общества в зависимости от материальной 
обеспеченности привел к тому, что на грани 
бедности оказались те категории населения, 
кто придерживался типичных жизненных це-
лей и ценностей, господствовавших ранее в 
обществе. среди них оказалось множество 
специалистов с высшим образованием, кото-
рые уделяли именно образованию большое 
внимание в процессе своего жизненного ста-
новления. в результате типичные жизненные 
стратегии оказались стратегиями, не способ-
ными привести к достижению социального 
успеха, а новые типы легальных массовых 
жизненных стратегий, адекватных новым 
социально-экономическим условиям, еще не 
сформировались. 

наряду с ухудшением материального по-
ложения большей части населения, у мо-
лодого поколения складывались «западно-
ориентированные» стандарты жизни. Это 
было вызвано отчасти отсутствием достойной 
государственной идеологии, которую можно 
было бы использовать для формирования 
своих жизненных целей и с другой стороны 
– активной пропагандой «западного» сти-
ля жизни, главным образом через средства 

массовой информации. в связи с этим все 
большее число молодых людей оказалось 
не готовы переносить повышенные нагруз-
ки, трудности и лишения ради достижения 
благородных целей в жизни.  в сочетании с 
отсутствием общедоступных легальных спо-
собов заработать средства, достаточные для 
удовлетворения возросших материальных 
потребностей, завышенные стандарты жизни 
для российского общества могут привести к 
разного рода девиациям и крушениям жиз-
ненных планов. 

 таким образом, отказ от типичных жиз-
ненных целей, которых придерживалось 
старшее поколение и формирование новых 
«материальных» ценностей, привело к ду-
ховному кризису среди молодежи. поэтому 
в современных условиях особую важность 
приобретает формирование жизненной стра-
тегии, затрагивающей моральные и нрав-
ственные качества личности, а не только 
экономическую составляющую. роль инсти-
тута религии в данном случае приобретает 
особую важность, так как она несет в себе 
тот моральный и нравственный потенциал, 
который способен при определенных усло-
виях оказать решающее воздействие на жиз-
ненные цели человека.  

прежде чем рассматривать роль, которую 
оказывает религия на формирование жиз-
ненной стратегии, нам следует рассмотреть, 
что нужно понимать под данной категорией. 
к.а. абульханова-славская определяет стра-
тегию жизни человека как некоторый способ 
ор ганизации человеком собственной жизни, 
разре шения жизненных противоречий, спо-
собность к приведению жизненных усло-
вий в соответствие с собственными ценно-
стями и индивидуальным своеобразием [1]. 
направляя себя в будущее, намечая цели, 
человек выбирает определенный путь в до-
стижении намеченных целей, осущест вления 
и организации собственной жизни. 

Жиз ненная стратегия личности захватыва-
ет сферу жизненного пути личности, которая 
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связана с ее будущим, выдвижением целей и 
способов их до стижения, с учетом отношения 
к про шлым событиям собственной истории.

Жизненная стратегия важна, прежде все-
го, в своем функциональном аспекте. она 
регулиру ет целостность жизнедеятельности 
конкретного человека, а так же определя-
ет его жизненный путь. со держательное 
своеобразие жизненной стратегии прояв-
ляется в том, что, выступая интегральной 
характеристикой личности, она в первую 
очередь представляет ориентацию челове-
ка на опреде ленные цели, в основе кото-
рых лежат «базовые» ценности, характери-
зующиеся системообразую щим качеством в 
структуре персональных цен ностей. таким 
образом, ядром жизненных стратегий вы-
ступают ценности и ценностные ориентации, 
на правляющие человека на определенные 
цели.

в свою очередь ценности и ценностные 
ориен тации задают направление действиям 
и помыс лам людей, служат эталонами для 
оценки и срав нения желаемого и действи-
тельного. именно личностные ценности в ко-
нечном итоге высту пают для индивида осно-
ваниями (категориями) построения «своего», 
индивидуального образа мира, организации 
своей жизни, определяют главные и отно-
сительно постоянные отношения человека к 
другим людям и самому себе [2; 3].

в этом смысле жизненная стратегия пред-
ставляет собой некоторую систему ценностей 
(«ценностный синдром», основа которого – 
базовые ценности), уникальную для каждого 
человека, которая по могает ему ориентиро-
ваться в социальной среде, организовывать 
взаимодействие с социальными объектами. 
индивидуальная тенденция в выборе на-
правления собственной жизни выступает од-
ним из регуляторов социального поведения 
че ловека, организующим и направляющим 
целост ность его жизнедеятельности.

следовательно, жизненная стратегия явля-
ется одним из регуляторов поведения чело-
века в социальной среде. функциональное 
значение ка тегории «жизненная стратегия 
личности» состоит в организации целостно-
сти жизнедеятельности человека, определе-
нии его жизненного пути, ре гуляции взаимо-
действия личности с социумом.

рассмотрим теперь, какое влияние может 
оказывать религия на формирование жизнен-
ной стратегии.  церковь, как общественно-
историческое образование – один из важ-
нейших социальных институтов. одним из 
основных путей нравственного оздоровления 
общества со стороны церкви как таковой, яв-
ляется внедрение в общественное сознание 
определенных идей, ценностей, идеалов, 
базирующихся на концепции трансцендент-

ного. 
Жизненная стратегия отдельно взято-

го человека под воздействием религиоз-
ных воззрений формируется на морально-
нравственных принципах, принятых в данном 
вероисповедании. Это выражается, прежде 
всего, в том, что религия помогает сформи-
ровать определённое мировоззрение, т.е. 
совокупность взглядов, оценок, норм и уста-
новок, определяющих отношение человека к 
миру и выступающих в качестве ориентиров 
и регуляторов его поведения. уже здесь за-
кладывается духовная основа для всей жиз-
ни человека, и особенно для определения им 
смысла своей жизни, что в свою очередь по-
может ему создавать свою жизненную стра-
тегию. 

на основе мировоззрения формируются 
соответствующие ценности,  реализация ко-
торых осуществляется индивидом в процессе 
его деятельности и отношений. каждая ре-
лигия вырабатывает свою ценностную систе-
му, в соответствии с особенностями вероуче-
ния. в этой системе образуется своеобразная 
шкала ценностей. так, например, в христиан-
стве особым ценностным элементом наделя-
ется все то, что имеет отношение к общению 
Бога и человека. необходимо отметить роль 
религиозных норм, которые являются раз-
новидностью социальных норм. религиозные 
нормы — это система требований и правил, 
направленных на реализацию религиозных 
ценностей. действуя в совокупности, рели-
гиозные ценности и нормы оказывают не 
только существенное влияние на формирова-
ние жизненной стратегии личности, приводя 
ее в соответствие с определённой системой 
взглядов, но и способствуют выполнению 
нравственного долга и обязательств перед 
обществом. 

гуманистический потенциал религии, не-
сомненно, реализуется через формирование 
духовной жизни человека, через приоритет 
духовности над социальными, эстетическими 
и иными ценностными ориентациями и регу-
ляторами. приоритет духовности непосред-
ственно связан с развитием субъективности 
человеческой личности, развитием, прежде 
всего, внутреннего мира личности, приори-
тета веры, надежды, любви.

мы видим, что таким образом происходит 
повышение духовности  человека через осво-
ение нравственных принципов, которые ока-
зывают существенное влияние на его жизнь.

необходимо отметить, что  религия спо-
собствует упрочению и закреплению опреде-
ленных обще ственных порядков, традиций и 
законов жизни не только в жизни общества, 
но и отдельного человека. так как рели-
гия более консервативна, чем любой другой 
общественный институт, она в большинстве 
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случаев стремится к сохранению устоев, к 
стабильности и покою. институт религии вы-
полняет  так же важную функцию интегра-
ции индивида  в общество. один из осново-
положников функционализма Э. дюркгейм 
сравнивал религию в этом качестве с тем, 
как действует клей: она помогает людям осо-
знавать себя как моральную общность, скре-
пленную общими ценностями и общими целя-
ми. человеку предоставляется возможность 
самоопределиться в общественной системе и 
тем самым объединиться с родственными по 
обычаям, взглядам, ценностям, верованиям 
людьми. 

с помощью религии происходит легитими-
зация, т.е. узаконивание существования са-
мого ценностно-нормативного порядка, что 
необходимо для стабильного существования 
общественной системы. 

на основании всего вышесказанного мож-
но сделать вывод о том, что в современных 
условиях в нашем обществе возникает осо-
бая потребность в формировании у молодо-
го поколения жизненной стратегии, в основу 
которой легли бы морально-нравственные 

принципы. для достижения этой цели мож-
но использовать потенциал религии, которая 
несет в себе идеи справедливости, добра и 
мира, через освоение которых закладывает-
ся духовная основа для всей жизни человека, 
что поможет ему создавать свою жизненную 
стратегию. 

в качестве конкретных мер думается це-
лесообразным использовать социальную ре-
кламу, с помощью которой можно распростра-
нять соответствующие ценности и взгляды. 
специальные уроки в школах по религиозно-
му просвещению могут помочь детям в созна-
тельном выборе нравственности и добра, что 
будет ограждать их от влияния ряда негатив-
ных факторов, имеющихся в обществе.  

необходимо отметить так же, что  воздей-
ствие религии на личность противоречиво: 
с одной стороны, она призывает человека 
к соблюдению высоких нравственных норм, 
приобщает к культуре, а с другой - пропо-
ведует покорность и смирение, отказ от ак-
тивных действий. но здесь дело, видимо, не 
столько в религиозных положениях, сколько 
в том, как они поняты людьми.■
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Изучение готовности выпускников начальной 
школы – занковцев к обучению в основной 
школе

Ольга Александровна кОрОткОВА

Челябинский государственный педагогический университет

время перехода учащихся из начальной 
школы на вторую ступень общего образова-
ния является одним из сложных периодов их 
личностного развития. при этом существенно 
меняются требования учебной деятельности 
и социальная ситуация развития: на смену 
одному учителю приходит несколько учите-
лей - предметников, расширяется круг обще-
ния со сверстниками, возникает необходи-
мость усвоения новых учебных предметов. 
данный период также характеризуется тем, 
что усложняется учебный материал и фор-
мы организации учебно-воспитательной ра-
боты, методы и приемы обучения, вводится 
кабинетная система обучения; при этом су-
щественное внимание обращается на отсле-
живание результатов обучения. а результа-
ты обучения во многом зависят от готовности 
выпускников начальной школы к обучению в 
основной школе.

готовность выпускников начальной школы 
к обучению в основной школе  в различных 
аспектах отражена в работах е.м. Борисовой, 
н.в.лебедевой, а.г. елисеева, л.и. 
колосовой, в.в. серикова, д.и. фельдштейн 
и др. [1, с. 28]. Более исследована готовность 
растущего человека к трудовой деятельности 
и выбору профессии в контексте личностно-
го и профессионального самоопределения. 
в некоторых исследованиях предпринята 
попытка рассмотреть готовность к деятель-
ности комплексно, как сложное личностно-
функционально-операциональное образова-
ние (м.и. дьяченко, л.а. кандыбович, в.в. 
сериков, Э.а. фарапонова, с.в. ушнев и др.) 
[2, с.24; 4, с 128].

т.и. юферева выделила следующие ком-
поненты готовности выпускников началь-
ной школы к обучению в основной школе: 
1) сформированность основных компонентов 
учебной деятельности, успешное усвоение 
программного материала; 2) новообразова-
ния младшего школьного возраста - произ-
вольность, рефлексия, мышление в поняти-

ях; 3) качественно иной, более «взрослый» 
тип взаимоотношений с учителями и одно-
классниками.

проблема готовности выпускников на-
чальной школы к обучению в основной шко-
ле была и остаётся не решенной. Более того 
с течением времени появляются новые во-
просы, например, внедрение вариативности 
образования порождает вопрос изучения го-
товности в различных дидактических систе-
мах. 

для изучения готовности выпускников на-
чальной школы - занковцев было проведе-
но анкетирование 10 учителей 4-х классов 
г.челябинска, работающих по системе л.в. 
Занкова (моу гимназия №80, моу лицей 
№97, моу лицей № 120, моу соШ №25, моу 
соШ №112). среди опрошенных 9 педагогов 
- имеют высшую квалификационную кате-
горию, 1 - первую; а также: имеют звание 
«отличник просвещения рф» - 2, отмечены 
грамотой министерства образования рф – 1, 
почетной грамотой челябинской городской 
думы – 1, грамотой главного управления об-
разования челябинской области – 1. 

учителям была представлена анкета по 4 
направлениям (комплекс основных качеств 
выпускника начальной школы):

готовность ученика по математике к обу-
чению в школе (общий уровень готовности 
учеников к обучению в основной школе и го-
товность учеников к изучению первой темы 
по математике в 5 классе).

организация деятельности учеников на 
уроке (уровень понимания учениками мате-
матического материала и уровень организа-
ции учеников на уроке математики).

коммуникативные качества учеников 
(уровень общения учеников со сверстниками 
и с учителями).

уровень тревожности учеников (уровень 
тревожности и уверенности учеников на уро-
ке математики).

готовность к обучению в средней шко-
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ле, таким образом, предполагает, что ребе-
нок уже овладел (или находится в процессе 
овладения) умениями, знаниями, мотиваци-
ей и другими необходи-
мыми для освоения про-
граммы основной школы  
личностными характери-
стиками.

для выявления уров-
ня развития перечислен-
ных основных качеств 
готовности выпускников 
к обучению в основной 
школе нами была разработана анкета для 
учителей школ г. челябинска, работающих 
по системе л.в. Занкова в выпускных классах 
начальной школы, в которой они оценивали 
по этим показателям учеников своего класса. 
каждый показатель представлен двумя во-
просами, оцениваемые в трехбалльной шка-
ле (от 1 до 3 баллов), соответственно уровню 
развития учеников класса. таким образом, за 
каждый показатель максимальный балл – 6, 
минимальный – 2. в итоге за 4 показателя 
минимальный – 8 баллов, максимальный – 24 
балла.  

в итоге, при помощи 10 учителей была 
дана характеристика готовности к обучению 

в основной школе примерно 250 выпускни-
кам начальной школы.

результаты получились следующие:

результаты проведенного анкетирования 
свидетельствуют о том, что готовность вы-
пускников начальной школы, обучающихся 
по системе л.в.Занкова, к переходу на бо-
лее высокую ступень общего образования 
практически соответствуют нормативной 
модели готовности. наиболее сформирован-
ным компонентом готовности современных 
школьников оказались их коммуникативные 
качества, опираясь на них, и следует строить 
профилактическую работу в выпускных клас-
сах начальной школы по подготовке детей к 
обучению в основной школе, чтобы процесс 
адаптации в 5-х классах проходил как можно 
менее болезненно для учеников.■
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Направление Средний балл

готовность ученика по математике к обучению в школе 5,4327

организация деятельности учеников на уроке 5,4857

коммуникативные качества учеников 5,7265

уровень тревожности учеников 5,3265
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Сущность русского самодержавия
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на протяжении нескольких лет ведутся 
научные исследования в области проекти-
рования и изготовления швейных изделий с 
модифицированными ткаными структурами 
[1]. одно из направлений данных исследо-
ваний связано с комбинацией переплетений 
с разным числом нитей для производства ма-
лошовных изделий. 

известен метод изготовления цельнотка-
ных изделий [2], сущность которого заключа-
ется в том, что тканую бесшовную оболочку 
получают путем комбинации двуаксиального 
переплетения, используемого на участках с 
нулевой кривизной поверхности, и триакси-
ального переплетения, образующего участ-
ки оболочки с кривизной отличной от нуля, 
при этом переплетение состоит из трех си-
стем основных нитей и дополнительных фор-
мообразующих нитей. Этот метод позволяет 
изготавливать равноплотные малошовные 
и бесшовные оболочки сложных простран-
ственных форм. основной параметр, опреде-
ляющий зональное распределение участков 
с дву- и триаксиальным переплетениями, – 
это пространственная форма проектируемо-
го объекта.

однако на данном этапе развития плетель-
ного и ткацкого оборудования реализация 
указанного метода изготовления цельнотка-
ных изделий в механизированном варианте 
не возможна. в связи с этим мы предлагаем 
рассматривать процесс производства оболо-
чек с комбинацией переплетений как изго-
товление двуаксиальных оболочек с после-
дующим введением третьей системы нитей. 
в этом случае операции ручного труда будут 
сведены к минимуму и потребуются только 
на этапе введения третьей системы нитей. 
внешний вид двуаксиальной тканой структу-
ры и полученной из нее триаксиальной пред-
ставлен на рисунке 1.

введением третьей системы нитей в дву-
аксиальную структуру можно формировать 
два основных вида триаксиальных перепле-
тений:

междукрестное переплетение. третья 
нить располагается попеременно над и под 

перекрестьем нитей двуаксиального пере-
плетения (рис.2, а).

межзастильное переплетение. третья 
нить располагается над всеми нитями основы 
и под всеми нитями утка (или наоборот над 
нитями утка и под нитями основы), то есть 
огибает нити двуаксиального переплетения 
каждую в отдельности (рис.2, б). 

а

б

Рисунок 1. Внешний вид двуаксиальной 
(а) и триаксиальной (б) ткани.
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а

б

Рисунок 2. Графики переплетений 
триаксиального междукрестного 

переплетения (а), триаксиального 
межзастильного переплетения (б).

различные преобразования двух спо-
собов введения нитей третьей системы в 
структуру двуаксиальной тканой оболочки 
такие, как чередование их в одной ткани, 
изменение длины перекрытий и т.д., позво-
ляют разнообразить внешний вид тканей, а 
также оказывают существенное влияние на 
физико-механические свойства получаемых 
материалов. способ введения нитей тре-
тьей системы определяется в зависимости от 
структурных показателей и вида переплете-
ния исходной двуаксиальной ткани и желае-
мого внешнего вида участков оболочки с три-
аксиальным переплетением. 

как известно, формообразование в ткани с 
целью сведения к минимизации числа швов и 
вытачек можно выполнять за счет изменения 
сетевых углов. в швейном производстве фик-
сацию измененных сетевых углов принято 
выполнять либо швами, либо клеевыми мате-
риалами. однако, как показали проведенные 
исследования, введение третьей системы ни-
тей в двуаксиальную структуру позволяет не 
только зафиксировать объемную форму из-
делия, полученную путем изменения сетевых 
углов, но и придать изделию большую изно-
соустойчивость. при формообразовании обо-

лочки изменение сетевых углов, доходя до 
«предельно допустимого», может привести к 
изменению плотности расположения нитей. в 
этом случае именно третья нить наилучшим 
образом способна удерживать и уравнове-
сить изменение плотности расположения ни-
тей двух других систем. 

для определения возможностей формоо-
бразования за счет третьей системы нитей 
необходимо определить максимально допу-
стимое сжатие двуаксиального переплетения 
при изменении плотности расположения ни-
тей. поставленная задача решается за счет 
введения в двуаксиальное переплетение 
экспериментального образца несколько ни-
тей третьей системы, при помощи которых 
выполняют стягивание структуры материала, 
не допуская нахождения перекрытий нитей 
друг на друга, затем определяют коэффици-
ент допустимого сжатия ткани как отношение 
длины образца ткани до стягивания к дли-
не после введения нитей третьей системы. 
полученный коэффициент допустимого сжа-
тия будет определяющим при построении мо-
дельной конструкции изделия.

последовательность проектирования мо-
дельной конструкции швейного изделия с 
минимальным числом швов отлична от стан-
дартных методик, используемых в швейной 
промышленности. при проектировании на 
первом этапе следует определить располо-
жение нитей основы и утка для каждой от-
дельной детали, учитывая возможное рас-
положение третьей системы нитей. так, если 
необходимо получить прилегающий силуэт в 
области талии, т.е. уменьшить поперечный 
размер оболочки на этом участке, то третья 
система нитей должна быть введена парал-
лельно линии талии, это же направление 
будет соответствовать действительной ко-
сой ткани, что определяет положение нитей 
основы и утка. 

на следующем этапе проектирования обо-
лочек с минимальным числом швов необходи-
мо максимально исключить конструктивные 
элементы путем совмещения контуров основ-
ных деталей, размоделирования вытачек и 
т.п. Эти операции выполняют так же с уче-
том возможностей введения третьей системы 
нитей, коэффициента допустимого сжатия и 
расположения нитей основы и утка. на по-
лученной конструкции определяют зоны рас-
положения триаксиального переплетения, 
которые должны покрывать все участки раз-
моделированных конструктивных элементов.

все ткани отличаются по свойствам и фор-
ме элементарных ячеек, поэтому практиче-
ски невозможно просчитать поведение кон-
кретного материала при введении третьей 
системы нитей. по этой причине спроектиро-
ванная модельная конструкция всегда будет 
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нуждаться в проверке и уточнении ее конту-
ров в макете. однако пластичность кроя по 
косой и, в дополнение к этому, появившаяся 
возможность изменения размеров изделия за 
счет варьирования натяжения третьей систе-
мы нитей позволяют исключить этап макети-
рования. рассмотрим подробнее процесс из-
готовления швейных изделий с комбинацией 
дву- и триаксиальных переплетений. 

основным материалом является двуак-
сиальная ткань, которая должна обладать 
разреженной структурой, что гарантирует 
большую вариабельность сетевых углов и 
позволяет беспрепятственно вводить третью 
систему нитей. из основного материала вы-
краивают детали изделия, оставляя припу-
ски на швы и уработку. если ткань обладает 
высокой осыпаемость, то припуски на швы 
необходимо укрепить клеевой лентой. 

на деталях кроя делают намелку мест три-
аксиального переплетения. Затем выполня-
ют введение третьей системы нитей и фор-
мообразование оболочки путем стягивания 
нитей этой системы. формообразование це-
лесообразнее выполнять на манекене внеш-

ней формы изделия. 
следующий этап изготовления малошов-

ного изделия заключается в корректировке 
его формы, для этого проверяют форму зон 
расположения нитей третьей системы, уточ-
няют конфигурации имеющихся швов и сре-
зов. 

уточненную готовую оболочку изде-
лия, как правило, «сажают» на подкладку, 
для окончательной фиксации ее формы. 
конструкция подкладки изделия разрабаты-
вается на основе исходной модельной кон-
струкции оболочки без исключения кон-
структивных элементов.

готовый вид платья, изготовленного по 
изложенной технологии, представлен на ри-
сунке 3.

изложенные аспекты проектирования и 
изготовления малошовных изделий с комби-
нацией дву- и триаксиальных переплетений 
являются общими для всего ассортимента 
швейных изделий и могут быть применены 
при изготовлении предметов одежды по ин-
дивидуальному заказу или специального на-
значения.■ 

Рисунок 3. Внешний вид платья, выполненного комбинаций 
дву- (а) и триаксиального (б)переплетений.
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