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Section I. Cultural 

 

 

 

Mgaloblishvili Nino                                                                                                                 

Associate Professor of Tbilisi State Academy of Arts, Georgia 

მგალობლიშვილი  ნინო   

თბილისის  სახელმწიფო  სამხატვრო  აკადემია, 

ასოცირებული  პროფესორი, საქართველო 

 

 

Clothing consumption characteristics in post-Soviet Georgia 

ტანსაცმლის მოხმარების თავისებურებანი პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში 

        We addressed our work to post-Soviet period, particularly to 90-ies retrospective 

review of clothing. We believe that in spite of the fact that there is clearly defined 

westernization and global trends in clothes, in the 90-ies Georgian clothes we can see the 

semiotic significance of the Soviet past so far.                                           

Keywords: Fashion, Post-Soviet, Everyday Life, Consumption of clothing, Style. 

 ჩვენს შრომაში მივმართავთ პოსტსაბჭოთა პერიოდის, კერძოდ, 90-იანი 

წლების ტანსაცმლის რეტროსპექტულ მიმოხილვას ვფიქრობთ, მიუხედავად 

იმისა რომ ტანსაცმელში ნათლადაა გამოკვეთილი ვესტერნიზაცია და სხვა 

გლობალური ტენდენციები,  90-იანი წლების საქართველოში ტანსაცმელი 

ჯერ-ჯერობით მოიცავს საბჭოთა წარსულის სემიოტიკურ მნიშვნელობას. 

 საკვანძო სიტყვები: მოდა, პოსტსაბჭოთა, ყოველდღიურობა, ანსაცმლის 

მოხმარება, სტილი. 

        On the eve of the XX-XXI centuries there were observed significant changes in 

Humanitarian Sciences. The sphere of interest of sciences included the ―general‖ human 

life practice. The main plot of everyday life such as: the existence, clothes, labour, 

holiday, traditions and habits in some aspects were studied earlier too, but their 

systematic researches began in the last decade. One of the important problem and 
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prospective issue in the contemporary Culturology became dressing experience, that we 

gain in everyday life. To reflect clothing consumption style and its characterization as 

one of the phenomena of the everyday culture is the first attempt in the Georgian 

Humanitarian knowledge.                                                 

      With connection to the abovementioned, the problem of a phenomenon of fashion in 

relation to the Georgian reality is extremely important. The new socio-political and 

economic relations in Georgia touched the world of culture of the certain citizen and the 

Georgian society as a whole. With formation of open society of a world civilization, 

stereotypes and styles of behavior of the West inevitably enter our life, on the one hand, 

and aspiration to universal values - with another. In various spheres of public life in our 

country there are noted such essential changes as are: economy transformation on the 

principles of the market relations, democratic principles system development in 

management of society, and transformations in the spiritual sphere. One of the most 

important elements of this transformation is formation and functioning new cultural 

stereotypes, values and norms. There are essential changes of person’s behavior in the 

sphere of life and interpersonal communication. These relations are reflected not only in 

the elements of spiritual culture that deals to norms and traditions, but also in such major 

phenomenon as are fashion and clothes. It is undoubted that the Georgian culture cannot 

do without search of new cultural meaning paradigms and beside the paradigms, the 

generation phenomenon of fashion. 

         Today in Georgia is observed the surge in interest of fashion national history. "The 

fashionable boom" represents the public process absorbing all layers of society. 

Obviously, it is natural reaction of society to release from ideological fetters and strict 

moral and valuable norms of times of the USSR. Everything became possible and 

available. Fashionable boutiques and salons, model houses, exhibitions and fashion 

shows, specialized fashion magazines and articles in usual mass media, active 

advertizing of fashionable production, popularity of fashion designers and crowd of the 

girls, dreaming to become "models" – it is already today's reality of the fashionable 

world of Georgia. The Georgian world of fashion learned a set of new Georgian names. 

Their author's studio and boutiques were opened in Tbilisi and other cities. In 2000 year, 

the Amarta Media Group issued the Georgian fashionable magazine "Amarta". "Amarta" 

is the first glossy magazine not only in the history of Georgia but even in the Caucasus. 

The magazine informed the readers about fashion and art news from all over the world, 

via printed exclusive interviews with Hubert de Givenchy, Christian Lacroix, Maria 

Cristina Buchchellati, Giovanna Ferragamo, Luciano Benetton, Victoria de Castellan 

and others. However, of course, the situation in Georgia noticeably differs from similar 

one of the Western world. European concept in Georgian fashion has arrived in recent 

years. At present in Georgian fashion everything goes according to the scheme which, 

the French fashion passed more than one hundred years ago. The Georgian society is the 

consumer of tendencies but not their founder. And it is very natural, because the fashion 
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in Georgia is still passing a long and difficult way from "Forbidden Fruit" to social-

economical institutions.                         

         As we know the fashion is a reflection of constantly changing public and cultural 

contents, with this it is reflection of the imperious relations and in turn, it itself is a power 

resource. As P. Bourdieu writes ―Structural changes in the field of fashion - only effect 

on the changes of structure in the field of power (Field of objective structures between 

fractions of a dominating class)" (1, p.87-96). Therefore, the analysis of essence of 

fashion without studying socio-cultural context remains at the level of usual superficial 

judgments. It is also important to consider that, touching on the existential, mental 

problems related to search of global meanings of human life, the Georgian fashion cannot 

ignore the Georgian cultural traditions, which are necessary for stabilization and 

productive development of social system. Therefore, by our opinion, modern Georgia 

development and perception of fashion is an actual problem. Studying of this problem 

will allow us to come nearer to understand an essence of fashion and many public 

processes, as in fashion also in their reflection essence. Especially that today in Georgia 

there is no scientific informational base concerning to contemporary problems of the 

Georgian modern fashionable process. In contest of the present work, we are interested 

about clothing style transformation in the 90-ies Georgia. At present, we submit scientific 

attempt to explain everyday culture phenomenon, in particular the clothing consumption 

peculiarities for the mentioned period. We are interested how city style has been changed, 

and what has been remained from the Soviet citizens visual. For carrying out researches 

and study fashion, we used observation method in Tbilisi Streets. According to the 

research practice of observation method to fix study object (13). The most number of 

fashion theories are based on the observation data of human’s sincere actions and 

separate individuals behavior. We have chosen the same method. As observation objects 

we meet separate individuals, human groups, events, processes and so on. Collecting 

database in such way because first of all we wanted to show you maximum number of 

clothes styles variations and on the other hand their most typical styles, that we could see 

in Tbilisi streets and at the same time chasing to the semiology ideas, we are considering 

the clothes as the system of signs of semiology ideas. Consequence of this we will watch 

changes of fashion signs and the transformation process from the Soviet to the 

contemporary view of the society; also, we would show how fashion signs reflect society 

changes in Georgia. The present work is first attempt of the similar research and 

undoubtedly requires further systemic understanding.                          

       ―Consumer revolution‖ has a great influence on the modern fashion and consumption 

culture. The researchers use ,,Consumer Revolutions‖ concept toward to those countries 

which from the ―necessary consumption‖ turned into ―overconsumption‖. From the 

samples of those countries who recently suffered or is suffering ―Consumption 

Revolution‖ are named the following countries: from the post-Social Countries (Hungary, 

Estonia), from Latin American countries (Brazil and Argentina) and from Asia (China). 
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(6; 2; 4; 5; 7; 8). When the researchers are talking about ―Consumption Revolution‖, they 

imply the political changes - transition into socialism, post socialism and capitalism, 

changing in social economy and market economy, developing retail market and 

consumption structure. Researchers have taken into account the formation of the middle 

class, and individual consumption increasing. (2; 4; 5; 7; 8). If we follow the logic on the 

background of mentioned transformations clothes social cultural practice and Soviet 

fashion values must be changed or disappeared. However, the anthropologists have 

approved that consumption objects and models, which are circulated with joint 

denationalized channels, cannot simply invasion in ―root‖ cultures and completely and 

fully change local everyday life. It is more likely that the consumers adapt new trends 

take into account the habitual practice in the consumption sphere. Therefore, ―modern 

consumption culture is formed in the coexistence conditions of old and new styles and 

objects.‖ (8, p.286). We are trying to watch this process in Georgian reality and to 

introduce its peculiarities. After the observation, we assert that Georgia has already been 

confronted with consumption revolution. The new issue is so: how will be reflected the 

ongoing micro changes on the customer culture. Based on the visual observation (arising 

from the discussed problems specifics) in Georgian consumption culture we outline the 

tendencies, which determine the changes in the clothes style. These tendencies are: 

westernization, globalization, localization, and more and more significant visualization of 

clothe styles. Semiotic things ―household consumption items always had symbolic 

content and consequent of this they indicated on socio-cultural property of those persons 

who used this thing. For example, Roman ―Toga‖ or Georgian peasant ―Chokha‖ 

indicated social property but not person’s psychological condition. Now the situation is 

changed: berets, cap, hat (―Shlapa‖) combination with suit or sweater, boots 

―espadrilles‖, ―sneakers‖ or  ―Moccasin‖  allows person to express individual feelings 

and emotional attitude toward the reality. More precisely, we would like to say that suit 

esthetics tries to overcome confrontation between everyday life and officially, when 

collecting together ―willing‖, ―beauty‖ and ―decency‖. Therefore, the everyday life and 

its attributes take over themselves emotional self-expression function, which were 

represented ideological and high art monopoly for a long time. To describe contemporary 

consumption sphere, and namely clothes ―Semiotic Baggage‖ is considered more or less 

appropriate category (3). This category implies those footprints of Soviet culture (signs, 

meanings, practices, and different semiotic codes) by which modern culture is saturated 

so far.  In this particular case, we are interested in west-mental fashion as a cultural 

phenomenon. Costume visual language has its own system of signs, in which some 

particular codes are input. One of these codes is traditional, it has its roots in past, another 

is modern, which was created under the influence of latest technologies. There are many 

clichés and stereotypes in the first one; they are changing very slowly. The second one 

quickly responds to the technological, art, science, and ongoing changes in the fashion. 

Accordingly, the costume has some kind of socio-code, which transfers information from 
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the past to the future. Costume includes information about person’s age, gender, 

profession. We can judge and guess the epoch according to the costume, the country 

where lives its owner and many others. Beside this, the clothes complete person’s visual. 

Consequence of the above mentioned we could consider the clothes as disambiguation 

phenomena. Thus, we can say that cloth, as a sign is a particular mediator between person 

and social environment. Through these phenomenon is carried out social relation, 

conditioned not only by the relation content, also with the fact how person can portray 

itself in particular situation or environment. By this sign, which has social content the 

man defines its place in the social relationship system and cooperation form with the 

various groups of individuals. Via clothes on the one hand he offers to the society this or 

that form of relationship and on the other hand it itself is forced to obey the norms which 

are established in the society and applies to the various types of the clothes.                        

         In this particular case, our sphere of interest is to study socio-cultural aspects of the 

signs system in modern costume market. In accordance to the observation we believe that 

despite the widespread westernization and global tendencies, in 90-ies Georgia the 

fashion was not fully westernized – the clothes still preserves the Soviet past semiotic 

―baggage‖. We will try to strengthen our reasoning with arguments. In 1990-ies years 

Georgia non-Soviet dressed person was prominent. You could notice ―Sovietness‖ in the 

costume at first glance. The word ―Soviet‖ toward the costume in 1990-ies year nun 

ambiguously has negative note. Is dressed in accordance ―Soviet style‖ or ―none-Soviet 

Style‖- this was differentiation principle, according which was differed attire. This deny 

toward to the cloth characterization is still preserved. We can argue, that in this period 

was established post-Soviet dressing transition culture, which is applicable to that culture 

of dressing  that researchers call ―hybrid‖   (14). You could often meet such dressing 

culture in Tbilisi streets. They were used as the exhibition sample to illustrate how is 

gathered together completely irrelevant items: Old-fashioned gray green coat, white 

leather boots with thin nose, big white metal ring and polyethylene package for woman 

instead of a small handbag. Based on R. Bart definitions, here we are talking about 

discord between clothe language and ―one inserted fashion item power‖ (9). In the 

aforementioned case, we should consider white boots as an item. The tendency, which 

causes such eclectic approach, in general is typical for post-Soviet culture. Thus eclectic 

reason was very typical for 90-ies Georgian dressing culture, in accordance our opinion 

this reason can be considered as a deficit, which significantly limits clothes ―expression‖ 

possibilities and promoted intensive influx of Turkish and Chinese goods. Appearance of 

new rules of clothes consumption, which are offered by foreign magazines and 

catalogues, force old rules and habits to weaken and disappear. Finally, we believe that 

the main reason of eclectic approach was the aspirations for individuality. Georgians as 

soon as they were released from willing binding agenda, regulations, and laws, and were 

able to reveal themselves via clothes, could breathe freely.                                           
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       In 90-ies Georgia, the dressing culture peculiarities were observed not only in objects 

and style election, but also in colors combination. We should remember that in Soviet 

fashion ensemble the election principle by colors mainly was stylistic parameters. Other 

parameters – objects, facture and conformity to genre were not important. Color selection 

for that time was tightly connected with Soviet style clothes features – indistinctness. By 

researchers opinion such indistinctness of clothes style belongs to the ―indiscernible‖ 

category. Indistinctness, colorless daily items, neutral (gray tan, black, white) colors, 

characterizes it. Reject any outstanding details, (10, c.187–232). This feature, more or 

less is extended during the entire Soviet period. (12). It must be noticed that in 90-ies 

Georgian woman clothes are not in light colors. Maybe we must think that this element is 

remained from the soviet mentality. But it is likely that shadowed, dark tones abundance 

in that time Georgian women’s clothes was caused due their existential condition, in 

which they were from the beginning of 90-ies years, after the dramatic events. On photos, 

the women from Tbilisi in the 90-ies look like twins. This was caused due to the various 

stylistic directions absence. They dressed in accordance only a few commercial shops 

offers, selling Asian origin cheap tasteless clothes.                                             

 Thus, based on the visual materials chosen by us, can be concluded that in spite of 

the fact that in the clothes there are clearly defined Westernization and other global 

trends, in 90-ies years Georgian clothes so far include the semiotic significance of the 

Soviet past. We think that in general 90-ies year Georgian clothes are sample of eclectic 

style, when Soviet clothes indistinctness make neighborhood with contemporary 

tendencies of clothe design and with this demonstrates their ―hybrid‖ style.   
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Section II. Economics 

 

 

 

 

O.B. Mrykhina, Ph.D. in Economics 

Lviv Polytechnic National University, Ukraine 

Мрихіна О.Б., кандидат економічних наук 

Національний університет «Львівська політехніка», Україна 

 

PRICING AS A KEY ELEMENT OF TECHNOLOGY TRANSFER SYSTEM (IN 

THE CONTEXT OF NATURAL MONOPOLIES) 

ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ 

ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ –ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІСТІВ) 

 

The article discusses the theoretical and methodological foundations of pricing as a 

key element of the technology transfer system as related to technologies produced by 

natural monopolies. The study pays special attention to justification of profit margin as 

an indicator of effectiveness of technology transfer. The study is based on the use of 

formalized and categorical methods and incorporates the Ukrainian and global 

experience in the subject matter of the article. 

Keywords: technology transfer, pricing, profit margin, cost, rate of return. 

Статтю присвячено теоретико-методичному обґрунтуванню окремих 

аспектів ціноутворення як ключового елемента системи трансферу технологій, 

що виробляються підприємствами – природними монополістами. У рамках 

дослідження особливу увагу приділено обґрунтуванню рентабельності, як 

індикатора ефективності здійснюваного трансферу технологій. Дослідження 

проведено на засадах використання формалізовано-категорійного апарату та з 

урахуванням вивчення вітчизняного і світового досвіду за тематикою статті. 

Ключові слова: трансфер технологій, ціноутворення, рентабельність, 

собівартість, норма прибутку. 

Natural monopolies are a special economic form present in almost every aspect of 

human activity. If a natural monopoly produces innovative technologies subject to further 

transfer, it faces the problems of justifying the pricing of such technologies. So far there 

is not enough methodological support for the pricing of new technologies produced by 

natural monopoly, and methodology in this area has not been developed. However, 
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economically incorrect or unjustified pricing by natural monopoly may have negative 

sociopolitical consequences.  

This makes the issues of theoretical and methodological justification of pricing of 

innovative technologies by natural monopolies especially relevant. There is a need for 

techniques which would, on one hand, take into account the global experience on these 

matters, and on the other hand consider the specific aspects of the modern Ukrainian 

market.  

At the same time, the theoretical and practical importance of the above mentioned 

subject is evidenced by the sociopolitical environment in Ukraine. The state’s choice of 

the innovative type of development requires the companies to stimulate innovative 

activities, develop advanced technologies, and improving the competitive position of the 

Ukrainian industry. Technology transfer is one of the major processes mediating the 

implementation of these goals.  

It should be mentioned that these matters are increasingly receiving the attention of 

the academic community. In particular, certain aspects of technology transfer are studied 

in the works by such scholars as O. Andosova, Yu. Bazhal, P. Izhevskyi, O. Liashenko, 

O. Kamianska, S. Katsura, S. Salikhova, V. Soloviov, V. Stadnyk, V. Titov, L. Fedulova, 

etc. The findings made by the scholars are characterized by a high level of scientific 

justification; however, they need to be adjusted to the conditions of operation of natural 

monopolies. 

The theoretical foundations for certain components of pricing by natural 

monopolies were discussed by A. Babak, V. Koriniev, O. Kuzmin, N. Matvieieva, 

N. Mykhalchyshyn, I. Skvortsov, Yu. Stadnytskyi, H. Filiuk, T. Yurieva, etc. However, 

the scholars have given insufficient consideration to the specific aspects of pricing in 

cases where natural monopolies develop new technologies subject to further transfer.  

It is necessary to develop special techniques for: expert assessment of innovative 

technologies during the preparation for transfer by a natural monopoly; verifying the 

suitability of the innovative technology selected to be transferred for the intended 

production, etc.  Special attention needs to be paid to studying and considering the 

features of innovative activity specific to Ukrainian natural monopolies, as well as 

achieving comparability of results of assessment of their innovative activities with the 

international standards. 

Outlining the scope of these issues, the article discusses the theoretical and 

methodological foundations of certain aspects of pricing (in particular the profit margin) 

as a key element of the technology transfer system as related to technologies produced by 

natural monopolies. 

The most difficult element when planning the price of a product (or a technology) is 

justifying the amount of profit, since profit serves as an aggregate indicator of the 

company’s efficiency. Any deviations in the amount of profit directly impact the 
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achievement of the final results. This process is complicated by the fact that it will impact 

both the short-term and long-term processes. 

Pricing in Ukraine is currently performed using top-down methods.  A drawback of 

such planning is the fact that a natural monopoly will attempt to demonstrate maximum 

costs, which the supervisory authority is not always able to verify. Such methods, lacking 

theoretical substantiation, harm not only the consumers of the products by overpricing, 

but also harm such companies themselves. Moreover, the price loses its stimulating 

function, and the top-down approval of costs does not give the producer an incentive 

towards economy. We believe that the solution to this problem lies in the use of standard 

price planning methods. 

Previously, during the Soviet era, standard planning methods were predominant in 

Ukraine. The price of the products was established using the following formula: 

                                       Pp = Cp + Cp Ö Ms%,              (1)   

where Cp is the cost of the product and Ms% is the profit margin set by the state for 

specific branches of industry. 

 There was also another way of pricing, utilizing the reduced cost formula: 

                                         R = Cp + Es Ö K,              (2) 

where R represents the reduced cost, Cp is the annual cost of the products 

manufactured, Es is the standard facto of efficiency of capital investments in the 

respective industry, and K is the value of fixed assets. 

The essence of Es Ö K product can be shown by analyzing the expression used to 

determine Er, the calculation factor for the general efficiency of investments: 

                                           st

pr

r E
K

P
ɽ ²= ,                        (3) 

where Ppr is the annual amount of profit. 

Formula (3) clearly shows that the Es Ö K product sets the standard amount of annual 

profit that should be received by a company in a specific industry. In order to move from 

expression (2) to expression (1), we need to establish the value of ―product profit 

margin‖.  

We propose using the following formula to establish the profit margin of product 

(Rp) for the i
th

 company: 

                               %100%100 ³
Ö

=³=
sj

isj

si
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pi
C

KE

C

P
R ,                    (4)  

where Cs is the standard (planned) value of the product cost; Pps is the standard 

profit; Esj is the standard efficiency ratio for the j
th

 industry; and Ki is the value of fixed 

assets of such i
th

 company. 

The calculation of product profit margin using formula (4) has both positive and 

negative properties. A positive property is that the amount of profit in this case conforms 

with the main element of the production process: the fixed assets (invested capital). This 

allows establishing the causality between these indicators. 
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A negative property is the fact that the profit margin is calculated using the Est 

efficiency indicator, which is used for the entire branch of industry. In our opinion, it will 

be justified if formula (4) includes the indicators specific to the given company 

(irrespective of industry-wide indicators). Another reason making the last sentence 

relevant is the fact that the general capital investment efficiency (or fixed assets 

efficiency) coefficients are not calculated in Ukraine, and the existing coefficients 

developed back in the Soviet times cannot be used in practice. Besides, the difficulties 

will mainly arise when establishing the standard value of product cost. Therefore, 

expression (4) must be modified to a form in which all indicators could be established in 

an unambiguous manner. 

In our opinion, the most promising technique of creating a system of standard 

indicators for a specific company is using a constant value of ―investment rate of return‖ 

proposed by I. B. Skvortsov in his paper [1, page 96]. Its main advantage is the fact that it 

is an integral and generalizing, not changed with any type of development of the 

production process. The term integral means that it is not calculated for any specific 

period, and instead is established for the entire anticipated period of operation of the 

company being studied using the integral dependence of the investment cycle function. 

The investment rate of return is determined as a ratio of the total amount of profit 

received over the anticipated service life of the fixed assets, Kpt, to their initial value Ko, 

which corresponds to the following equation [1, page 190]: 

                                                    5.1²=
o

pt

p
K

K
N .            (5) 

This expression is convenient to use for justification of efficiency of an investment 

project. The project is effective if the investment rate of return is equal to or greater than 

1.5, and ineffective if it is lower.  

In its turn, the value of the Kpt indicator may be established using the following 

equation [2, page 110]: 

                                                     rospt TPK Ö=
2

1
,            (6) 

where Pos is the initial (standard) amount of annual profit; Tr is the anticipated 

service life of the fixed assets. 

The anticipated service life of the fixed assets is established using the following 

formula [2, page 294] 

                                                       
ä
ä
=

ʘʽ

oi

r
ʇ

K
T ,             (7) 

where K is the value of the i
th

 group of fixed assets of the company being studied, 

and Pai is their annual depreciation amount. 

Using equations (5), (6), and (7), we can establish the standard value of annual 

profit which should be received by a given company. This requires the following 

transformations: 
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a) equation (5) allows determining the value of the Kpt indicator:   

                                          Kpt = Ko Ö Np  ; 

b) upon equating this to formula (6), we get:                                                                                    

                
r

ʦ

os
T

KNp
P

Ö
=

2
; 

c) and finally, replacing the Tp indicator with equation (7),     

                                          Pos = 2Np Ö Pa                                    (8) 

In our opinion, the value of ―product profit margin‖ as a constant indicator is the 

most convenient for a given company to calculate in relation to the its least mobile part: 

the semi-fixed costs. 

The annual products cost (Pc) can be grouped by two types of costs: semi-fixed and 

semi-variable, corresponding to the following equation: 

                                                       Pc = Psf + Psv,                         (9) 

where Psf is the annual amount of semi-fixed costs, and Psv is the annual amount of 

semi-variable costs. 

 If we introduce a new indicator, standard semi-fixed costs (Nsf), calculated as: 

                                                    
sv

sf

sf
P

ʇ
N = ,               (10) 

the amount of semi-variable costs will correspond to: 

                                                     
sf

sf

sv
N

P
P = .      (11) 

Then the standard annual cost of the product manufactured can be defined as: 

                                                   
sf

sf

sfss
N

N
PP
+

=
1

 .                          (12) 

Since the product profit margin is determined as the ratio of profit to cost, dividing 

expression (8) by expression (12) results in the value of standard product profit margin 

for a given company. 

                                                    
)1(

2
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+Ö

ÖÖ
= .    (13) 

The equation (13) has both positive and negative properties. The positive one is the 

fact that that none of the indicators included in it depends on the output of products 

manufactured (or services rendered). Thus the products profit margin will not depend on 

the output. The possible negative factors, in our opinion, are as follows. First, the 

accounting (fiscal) technique of depreciation currently applied in Ukraine does not reflect 

the actual economic processes, which may result in inaccurate calculation. Second, 

Ukraine currently lacks theory-based methods to calculate semi-fixed costs with due 

consideration of specific features of different branches of industry. Both these factors are 

major obstacles to establishing theoretically justified standard indicators both at the level 

of specific companies and at the industry branch level. 
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Therefore, the following conclusions can be made: 1) further development of 

economics requires founding and developing techniques to determine two types of 

depreciation: ―accounting depreciation‖ and ―economic depreciation‖, which will largely 

correspond to the notions of ―accounting‖ and ―economic‖ profit; 2) it is necessary to 

develop techniques for calculation of semi-fixed costs with due consideration of the 

industry branch aspect; and 3) in spite of the abovementioned disadvantages, the 

proposed technique allows theoretical justification of a standard value of product profit 

margin for a given company with due consideration of its specific features. 

At the same time, it should be mentioned that there are issues to be resolved in 

relation to the formation of costs connected with the valuation of intellectual property in 

the course of development of technologies by natural monopolies. These and other issues 

are to be resolved through further studies and development. 
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РОЛЬ, МІСЦЕ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 

УКРАЇНИ В ЄДИНІЙ ЦЕНТРАЛІЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІВ 

ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

The role, position and powers of the General Prosecutor of Ukraine in a 

unified system of prosecutor organs of Ukraine 

 

        У статті розглянуто місце і повноваження Генерального прокурора України в 

єдиній централізованій системі органів прокуратури України, проаналізовано його 

роль, надано загальну характеристику його діяльності. 

ʂʣʶʯʦʚʽ ʩʣʦʚʘ: роль, місце, повноваження, Генеральний прокурор України, 

система органів прокуратури 

 

       The article considers the position and powers of the General Prosecutor of Ukraine 

in a unified system of prosecutor organs of Ukraine, analyzes its role, given the general 

characteristics of its activities. 

Keywords: role, position, power, General Prosecutor of Ukraine, system of prosecutor 

organs 

 

         Інститут Генерального прокурора України займає ключове місце в 

централізованій системі органів прокуратури України та відіграє важливу роль в 

системі органів державної влади України. В процесі розбудови незалежної України 
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поставало та постає питання про місце Генерального прокурора України в системі 

влади та в системі прокуратури. Останніми роками точаться гострі дискусії над 

прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру» та реформуванням 

інституту Генерального прокурора України. З огляду на це, питання ролі, місця та 

повноважень Генерального прокурора України в єдиній централізованій системі 

органів прокуратури України набуває все більшої актуальності. 

       Тим не менш, реформування інституту Генерального прокурора України, як і 

централізованої системи органів прокуратур, повинне бути спрямоване на 

утвердження законності в організації та діяльності органів державного управління, 

розвитку державності і правової системи, удосконалення діяльності прокуратури, 

яка має реалізовуватися в пріоритетних напрямках забезпечення реальної охорони 

прав та свобод людини й громадянина. Відтак, системний аналіз ролі, місця та 

повноважень Генерального прокурора України в єдиній централізованій системі 

органів прокуратури України дозволить нам висвітлити сильні та слабкі сторони 

даного інституту в структурі державного апарату Української держави. 

         Питання ролі, місця та повноважень Генерального прокурора України в тій чи 

іншій мірі досліджували такі вчені, як Г.В. Атаманчук, В. Г. Бессарабов, Є.М. 

Блажівський, В.М. Гусаров, Л.М. Давиденко, І.В. Європіна, В.Є Загородній, І.М. 

Козьяков, М.В Косюта, В.М. Куц, О.М. Литвак, В.Я. Малиновський, О.І. 

Медведько, О.Р. Михайленко, М.І. Мичко, В.П. Пшонка, Г.П. Середа, В.В. 

Сухонос, В.В. Цвєтков, М.К. Якимчук та інші. Однак, станом на сьогодні інститут 

Генерального прокурора України залишається дослідженим не у повній мірі, 

незважаючи на його особливу актуальність. Більше того, сьогодні у Верховній Раді 

України іде мова про реформування системи прокуратури. Відтак, ефективність 

реформи залежатиме від місця, ролі та повноважень Генерального прокурора 

України в централізованій системі органів прокуратури. 

          Метою статті є проведення комплексного наукового дослідження ролі, місця 

і повноважень Генерального прокурора України в єдиній централізованій системі 

органів прокуратури України. 

         Роль Генерального прокурора України в централізованій системі органів 

прокуратури України полягає в тому, що він має організаційно-управлінські 

повноваження щодо здійснення загального керівництва, за якого визначаються цілі, 

завдання органів прокуратури, що закріплюються у наказах, інструкціях та інших 

управлінських рішеннях (актах, документах) нормативно-правового характеру. 

Водночас він є головою дорадчого органу – колегії Генеральної прокуратури 

України, що функціонує у режим унормованому її Регламентом, скеровує її роботу 

та проводить у життя відповідними наказами. Здійснює керівництво, пов’язане з 

виконанням поточних завдань, що реалізуються у таких правових формах, як 

видання обов’язкових розпоряджень, встановлення певних обмежень, заборон, 

правил, що регламентують діяльність системи органів прокуратури. 
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        О.І. Медведько у своїй монографії наголошує на тому, що виключні 

повноваження Генерального прокурора України, пов'язані зі здійсненням 

конституційних функцій прокуратури не слід змішувати з повноваженнями 

Генеральної прокуратури, які доцільно закріпити в окремій статті Закону України 

«Про прокуратуру» [1, с. 48]. Як слушно відзначив О.Р. Михайленко, якщо немає 

визначення конкретних юридичних обов'язків Генерального прокурора України, то 

залишається «розмитою» його юридична відповідальність, що також є складовою 

частиною його правового статусу [2, с. 91]. Повноваження Генерального прокурора 

України чітко окреслені в ст. 15 Закону України «Про прокуратуру». Так, в сфері 

керівництва системою прокуратури, Генеральний прокурор України 

уповноважений:  

          1) спрямовувати роботу органів прокуратури і здійснювати контроль за 

їхньою діяльністю; 2) призначати першого заступника, заступників Генерального 

прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, 

інших працівників Генеральної прокуратури України; 3) затверджувати структуру і 

штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх 

утримання; 4) призначати за погодженням з Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим прокурора Автономної Республіки Крим; 5) призначати 

заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст 

Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також 

прирівняних до них інших прокурорів; 6) відповідно до законодавства визначати 

порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та 

інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено цим Законом; 

7) відповідно до законів України видавати обов’язкові для всіх органів 

прокуратури накази, розпорядження, затверджувати положення та інструкції; 8) 

присвоювати класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників 

прокуратури, вносити подання Президенту України про присвоєння класних чинів 

державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів [3]. 

           Водночас, варто наголосити, що Генеральний прокурор України, 

перебуваючи на чолі усієї прокурорської системи, виходячи з принципу єдності 

прокуратури, відповідно до ст.37 Закону України «Про прокуратуру», 

уповноважений здійснювати практично всі повноваження наглядового, 

обвинувального і судово-представницького характеру, які мають підпорядковані 

йому прокурори [3]. 

           Ми вважаємо, що саме через повноваження Генерального прокурора України 

визначаються місце та роль в централізованій системі органів прокуратури 

України.  

           Хоча в ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» не іде мова про будь-які 

інші повноваження, системний аналіз законодавства дає нам можливість 
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стверджувати, що до кола повноважень Генерального прокурора України входить 

також функція представництва централізованої системи прокуратури.  

         При цьому, ідеться не про представництво у цивільно-правовому і 

господарсько-правовому розумінні, що теж не виключено, коли Генеральний 

прокурор України як керівник Генеральної прокуратури захищає її інтереси у 

відповідних правовідносинах. Маються на увазі випадки, коли Генеральний 

прокурор України представляє прокуратуру України перед українським 

суспільством і навіть на міжнародному рівні, зокрема у рамках Міжнародної 

асоціації прокурорів або беручи участь у зустрічах генеральних прокурорів країн 

Ради Європи чи Співдружності незалежних держав. У межах України Генеральний 

прокурор здійснює представництво у відносинах між прокуратурою та вищими 

органами держави: Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом 

Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, Верховним Судом 

України тощо, підписуючи від імені прокуратури відповідні документи. У зв'язку з 

цим слід підкреслити, що представницька діяльність Генерального прокурора 

носить, передусім, не церемоніальний, а змістовний характер. У ході двосторонніх 

і багатосторонніх зустрічей вдається досягти принципових рішень, виробити 

рекомендації у важливих питаннях співробітництва, у чому автор переконався на 

власному досвіді [1, с.66]. 

         Функція представництва Генерального прокурора України полягає в тому, що 

він представляє централізовану систему прокуратури України перед іншими 

органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, а також з 

судовими органами інших держав та міжнародними організаціями. Так, 

Генеральний прокурор України бере участь у пленарних засіданнях Верховної Ради 

України, засіданнях комітетів і комісій Верховної Ради, Ради національної безпеки 

і оборони України, з'їздах суддів України з метою інформування цих органів про 

стан законності і участі в обговоренні питань зміцнення правопорядку. 

         Окрему звернемо увагу на діяльність Генерального прокурора України у 

Вищій раді юстиції. Згідно ст.5 Закону України «Про Вищу раду юстиції» 

Генеральний прокурор України є членом Вищої ради юстиції за посадою і не може 

делегувати цього права своєму заступнику, навіть тимчасово. Як член Вищої ради 

юстиції він має такі ж права і обов'язки, як і всі інші члени ради; він бере участь у 

вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Вищої ради юстиції як органу, 

відповідального за формування високопрофесійного суддівського корпусу. 

Особливістю його правового статусу, як члена цієї ради, є те, що відповідно до п.3 

ч.1 ст.34 Закону України «Про Вищу раду юстиції» лише Генеральний прокурор 

України звертається до Вищої ради юстиції з пропозицією розглянути питання 

щодо несумісності діяльності прокурора із займаною посадою [4]. 

            Аналізуючи функцію представництва Генеральним прокурором України 

централізованої системи органів прокуратури слід відмітити, що серед зовнішніх 
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видів управлінської діяльності прокуратури, які мають безпосереднє відношення до 

Генерального прокурора України, можна назвати також: а) координацію діяльності 

по боротьбі із злочинністю центральними органами внутрішніх справ, служби 

безпеки, податкової міліції, органів митної служби та інших правоохоронних 

органів (ст. 10 Закону України «Про прокуратуру»); б) розв'язання питань, що 

випливають з міжнародних угод про надання правової допомоги, про порушення і 

розслідування кримінальних справ, проведення дізнання, видачу злочинців або 

осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, направлення повідомлень про наслідки 

кримінального переслідування, а також інші передбачені такими угодами питання 

(ст. 26 Закону України «Про прокуратуру») [1, с.70-71]. Як бачимо, діяльність 

Генерального прокурора України не обмежується виключно організацією системи 

органів прокуратури України, але і поширюється на співпрацю з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування. Окреме місце 

займає діяльність Генерального прокурора України у міжнародній співпраці з 

іноземними органами з різних питань. 

            В літературі можна зустріти думку стосовно того, що Генеральний прокурор 

України підпорядковується Верховній Раді України, тому що звітує перед нею. 

Однак ми не підтримуємо такого твердження, оскільки неточно трактуються 

вимоги ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», у якій зазначається, що 

Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік інформує Верховну 

Раду про стан законності, а не про діяльність взагалі [3]. 

           Ми переконані, що це свідчить скоріше про форму співпраці, взаємовідносин 

між собою, ніж про форму строгої підконтрольності й підзвітності. Як форму 

взаємодії Генерального прокурора і парламенту можна розглядати те, що він 

інформує депутатів на пленарних засіданнях Верховної Ради України про стан 

розслідування окремих резонансних справ, особисто озвучує свої подання про 

давання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт суддів, 

відповідаючи при цьому на запитання депутатів. 

           Разом з тим, потрібно акцентувати увагу на тому, що наявність широкого 

кола повноважень та функцій по відношенню до всієї централізованої системи 

прокуратури України аж ніяк не може розглядатись як авторитарне владарювання. 

По-перше, ознаки централізму, підпорядкованості та скерованості прокуратури 

обумовлені специфікою функцій та призначення цього органу в державному 

апараті. По-друге, Генеральний прокурор України підконтрольний та підзвітний 

Президенту України та Верховній Раді України. 

           У зв'язку з цим, ми критикуємо позицію науковців щодо прискореної 

децентралізації прокурорської системи України [5, с. 44]. В сучасних умовах 

формування і розвитку Української держави децентралізація прокуратури не 

сприяла б виробленню єдиної правової політики.  
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          Таким чином, в результаті проведення нами наукового аналізу ролі, місця та 

повноважень Генерального прокурора України в централізованій системі органів 

прокуратури України, ми дійшли висновку, що Генеральний прокурор виконує 

наступні функції в централізованій системі органів прокуратури України: 1) 

функція організації роботи та управління; 2) функція керівництва; 3) функція 

планування; 4) функція прогнозування; 5) функція нагляду і контролю; 6) 

нормотворча функція в сфері прокуратури; 7) установча функція; 8) функція 

представництва. 

          З огляду на проведеним аналіз ролі, місця та повноважень Генерального 

прокурора України в єдиній централізованій системі органів прокуратури ми 

дійшли також наступних висновків. По-перше, роль Генерального прокурора 

України полягає в тому, що він має організаційно-управлінські повноваження щодо 

здійснення загального керівництва системою органів прокуратури, за якого 

визначаються цілі, завдання органів прокуратури, що закріплюються у наказах, 

інструкціях та інших управлінських рішеннях. По-друге, роль та місце 

Генерального прокурора України в системі прокуратурі визначаються саме через 

повноваження, чітко визначені виключно законами. По-третє, Генеральний 

прокурор України виконує ряд функцій, які випливають із його повноважень. 
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Рассмотрены современные подходы относительно содержания коррупции и 

организованной преступности. Предпринята попытка соотнести между собой 
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attempt was made to correlate these dangerous for the state and society events. 
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special units, the Security Service of Ukraine. 

При исследовании коррупции как правового явления непременно встает 

вопрос о ее соотношении с организованной преступностью. Необходимость 

рассмотрения этого вопроса объясняется тем, что на научном, практическом и 

нормативно-правовом уровнях не существует единого взгляда на соотношение этих 

социальных явлений, что не способствует правильному пониманию их правовой 

сущности, а отсюда – выработке эффективных мер противодействия. 

Некоторые ученые предлагают рассматривать коррупцию и организованную 

преступность в одном контексте как чрезвычайно близкие по смыслу явления. 

О.И. Гуров и О.В. Филимонов вообще склонны рассматривать коррупцию и 

организованную преступность как одно целое или как структурный элемент один 

относительно другого [1, с. 205, 215; 2, с. 36]. Л.И. Аркуша считает, что 

использование коррумпированных связей является обязательным элементом в 

деятельности преступных формирований,  специализирующихся на совершении 

преступлений в сфере экономики [3]. Такого же мнения придерживается О.Г. 

Кальман, который считает, что организованная преступность в сфере экономики 

фактически не может существовать без поддержки и тесного взаимодействия с 
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властными структурами. По его мнению, в украинских условиях это в 

значительной степени обусловлено потребностью легализации крупных сумм 

денег, полученных организованными преступными группами в процессе своей 

преступной деятельности [4]. Непременным элементом организованной 

преступности, а также одним из ее основных признаков признают коррупцию 

известные в Украине исследователи, такие, как Л.В. Багрий-Шахматов, 

О.М. Литвак, Е.В. Невмержицкий [5].  

Подобную позицию занимают некоторые зарубежные специалисты [6]. 

И.М. Даньшин считает, что организованные группировки не могут существовать 

без коррумпированных представителей государственных, хозяйственных и 

контролирующих органов. В данном случае речь идет не о соучастии последних в 

конкретном преступлении, а в потенциальной возможности совершать действия 

или воздерживаться от действий, выгодных участникам этих группировок, о 

косвенном содействии им, благосклонному  к ним отношению. 

Приведенные позиции ученых позволяют констатировать неразрывную связь 

коррупции и организованной преступности, однако не дают ответа на вопрос о 

соотношении этих явлений. 

О связи коррупции и организованной преступности свидетельствует тот 

факт, что влиятельные международные организации, формулируя рекомендации 

относительно эффективности борьбы с организованной преступностью, особое 

внимание уделяют борьбе с коррупцией. Организация Объединенных Наций 

считает исследования проблем борьбы с коррупцией одним из стратегических 

направлений предупреждения организованной преступности . 

Признаем, что если общая преступность влияет на общество, действуя 

против его институтов, в том числе и государства, то организованная преступность 

в этом наступлении стремится опираться на институты государства и общества, 

использовать их в своих целях. Учитывая это, термины «коррупция» и 

«организованная преступность» в официальных документах нашего государства, в 

том числе нормативно-правовых актах, во многих случаях используются вместе. 

Для противодействия этим антисоциальным явлениям предлагается один и тот же 

комплекс мероприятий, а для осуществления правоохранительной деятельности, ее 

координации и контроля за ней созданы одни и те же государственные органы или 

их специальные подразделения.  

Так, специальным Законом Украины «Об организационно-правовых основах 

борьбы с организованной преступностью» созданы органы и подразделения, 

осуществляющие противодействие не только относительно организованной 

преступности, но и коррупции. Речь идет о создании специальных подразделений 

по борьбе с организованной преступностью в МВД Украины, подразделений «К» в 

Службе Безопасности Украины и т.п. Указом Президента Украины от 9 февраля 
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2004 года утверждена система мер по устранению причин и условий, 

способствующих преступным проявлениям и коррупции . 

Подтверждая тесную связь коррупции и организованной преступности, все 

же, по нашему мнению, их нельзя рассматривать, как это предлагает немало 

ученых и предусматривает ряд документов нормативного характера как одно целое 

или как обязательный структурный элемент по отношению друг к другу. 

Коррупцию и организованную преступность следует рассматривать условно как 

органично взаимосвязанные, но самостоятельные социальные и правовые явления, 

которым присущи специфические признаки, закономерности развития, 

криминологические, административные и уголовно-правовые характеристики и т.д. 

Если говорить о феномене коррупции в функционировании организованной 

преступности, то необходимо констатировать, что коррупция – это лишь одно из 

средств, используемых организованной преступностью. Мы согласны с тем, что 

факты получения должностным лицом многочисленных взяток за совершение 

конкретных действий с использованием своего должностного положения сами по 

себе не дают оснований считать их проявлением организованной преступной 

деятельности [7, с. 61]. 

В свою очередь, организованная группа или организованная преступная 

группировка вполне могут существовать и без коррумпированных связей. Вместе с 

тем, отсутствие таких связей может существенно осложнить функционирование 

таких образований и сделать невозможным совершение отдельных преступлений. 

А это уже совсем другой аспект, который свидетельствует о взаимном влиянии, 

взаимозависимости этих явлений, их переплетения, о том, как они питают друг 

друга, способствуют взаимному развитию. Наличие коррумпированных связей для 

организованных преступных формирований и связь коррумпированного чиновника 

с такими формированиями – это оптимальная с точки зрения достижения 

преступного результата и безопасности функционирования схема существования 

двух названных явлений. 

         Организованная преступность заинтересована в создании соответствующих 

позиций во властных структурах, она активно выискивает соответствующих 

должностных лиц, которые представляли бы ее интересы в сфере 

функционирования теневой экономики, обеспечивали благоприятные условия для 

осуществления противоправной деятельности, создавали политическую защиту и т. 

п., а коррупция, в свою очередь, заинтересована в возможностях организованных 

преступных группировок (финансовых, организационных и т. д.). Поэтому 

широкое распространение коррупции непременно приводит к росту 

организованной преступности, а качественное и количественное развитие 

последней непременно влечет за собой увеличение количества коррупционных 

правонарушений и повышения уровня их опасности. Если в своем развитии 

коррупция и организованная преступность идут навстречу друг другу и 
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непременно встречаются на определенном этапе своего развития, то встретившись, 

интегрируют свои усилия, увеличивая свой преступный потенциал. 

Использование представителями организованных преступных объединений 

возможностей коррупции заключается в том, чтобы: 

обеспечить надежное прикрытие со стороны властных структур преступной 

деятельности организованных преступных объединений; 

проникнуть или расширить свое присутствие в легальной экономике, 

политике, правоохранительной и других сферах; 

взять под свой контроль важнейшие и наиболее прибыльные сферы 

социальной жизни; 

создать систему нейтрализации социального контроля над организованной 

преступностью и обеспечения уклонения от предусмотренной законом 

ответственности лидеров и других участников преступных групп; 

лоббировать свои интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

использовать властные возможности для расправы со своими конкурентами 

по преступной деятельности. 

Организованная преступность для достижения своей цели использует подкуп 

представителей власти, решение их личных вопросов, финансирование 

избирательных компаний отдельных политических деятелей или деятельности 

политических партий и других общественных организаций, проникновение во 

власть путем выдвижения своих представителей на различные должности, в том 

числе выборные, в структурах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

В последние годы наблюдается изменение приоритетов в использовании 

организованной преступностью возможностей коррупции: если раньше лидеры 

организованных преступных группировок стремились достичь своей цели 

преимущественно подкупом представителей власти, то теперь они отдают 

предпочтение личному проникновению во власть или «делегированию» в нее своих 

людей. 
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APPLICATION OF METHODS OF ENFORCEMENT AND BELIEFS IN THE 

PROVISION OF LABOR DISCIPLINE 

           Статья посвящена изучению правовой природы методов принуждения и 

убеждения, а также их практической значимости в процессе обеспечения 

дисциплины труда. 
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В отечественной науке комплексно не изучался вопрос обеспечения 

дисциплины труда такими эффективными методами, как убеждение и принуждение 

в современных трудо-правовых отношениях. В условиях становления рыночной 

экономики и продолжающейся реформы трудового законодательства требуется 

переосмысление концепции и сути обеспечения дисциплины труда, оставшихся 

нам в наследство от бывшего СССР и которые не в полной мере совпадают с 

принципами отечественной рыночной экономики. 

Целью статьи является исследование методов принуждения и убеждения в 

процессе обеспечения трудовой дисциплины.                                                                                                   

       Способствовать достижению поставленной цели в процессе научного поиска 

будет обращение к смежным отраслям права, анализ точек зрения специалистов, 

ученых по этому вопросу (В.В. Волинец, Л.Ф. Грузинова, О.Г. Дутова, Ю.В. 

Топчеева, Т.Г. Озерникова, Г.Б. Шишко), изучение положений нормативно-

правовых актов. 

         В тех случаях, когда обеспечение дисциплины невозможно на добровольных 

началах – такое обеспечение должно происходить путем принуждения. При этом 

нужно помнить, что принуждение применяется как крайнее проявление власти и 

допустимое при строго определенных условиях, предусмотренных 

законодательством о труде. При этом, принуждение должно быть обоснованным и 

иметь целью воспитание [1, с. 756]. 

        При этом, если исходить из того, что влияние может осуществляться в 

непосредственной и опосредованной форме, то стоит обратить внимание на то, что 

принуждение как метод обеспечения дисциплины труда осуществляет свое влияние 

не только в результате того, что работник нарушил правила и стандарты трудовой 

дисциплины. Непосредственно принуждение влияет на работника и на состояние 

обеспечения дисциплины труда в трудовом коллективе, когда работник нарушил 

такую дисциплину и соответственно, несет, в результате этого, дисциплинарную 

ответственность. Опосредованное же воздействие на работника и коллектив имеет 

место и тогда, когда ни к кому из них еще не применяется принуждение, однако, 

они, вопреки своей воле, вынуждены придерживаться дисциплины с тем, чтобы не 

подвергнуться негативным принудительным мерам в будущем (проявление 

негативного стимула). 

         В общем, стоит отметить, что принуждение, как один из важнейших способов 

обеспечения дисциплины труда, за последнее время, претерпев определенные 

изменения, главным образом, что касается подходов к его применению. Т.Г. 

Озерникова [2] отмечает, что проявление форм принуждения к труду в 

современных условиях можно конкретизировать следующим характеристикам: 

прямое принуждение к труду практически отсутствует; идеологический 

принуждение к труду отсутствует вообще (ученый считает, что имеет место 

«ценностно-нормативный хаос» и «ценностный вакуум»; развивается 
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дополнительный экономическое принуждение к труду; сохраняются отдельные 

элементы административного принуждения; сохраняется и даже усиливается 

технологический принуждение к труду. Наряду с этим, ученый также, вполне 

оправданно отмечает, что децентрализация управления трудом в условиях реформ 

привела к усилению принуждения к труду на уровне предприятия [2]. 

         Вместе с этим, важно подчеркнуть, что принуждение проявляется в 

применении мер дисциплинарного взыскания, реализация которых, по сути, 

является одним из центральных методов принуждения. В.Е. Телипко и А.Г. Дутова 

отмечают, что под понятием «дисциплинарное взыскание» нужно понимать 

предусмотренную законом, дисциплинарными уставами или положениями о 

дисциплине особую меру воздействия, применяемую компетентным субъектом 

(вышестоящим органом или непосредственно работодателем) к работнику в 

результате нарушения таким работником трудовой дисциплины [3, с. 285 ]. 

         Таким образом, под дисциплинарным взысканием целесообразно понимать 

предусмотренное соответствующими нормами мероприятие принудительного 

воздействия на работника – нарушителя (главным образом, выговор, 

дисциплинарное отстранение от работы, снижение квалификации на один разряд, 

дисциплинарный штраф, дисциплинарное увольнение), в результате которого 

такой работник испытывает негативные последствия (главным образом, 

экономического и статусного характера), с целью обеспечения трудовой 

дисциплины. 

         Наряду с этим, тогда, когда для применения метода принуждения нет 

оснований, его применение вследствие определенной формы несоблюдения 

дисциплины труда не предусматривается нормативными актами или его 

применение не было бы в полной мере справедливым с позиции трудового права, 

работодатель или полномочный орган администрации, может прибегнуть к 

использованию метода убеждения (хотя, как отмечает Ю.В. Топчеева, метод 

убеждения должен быть применимым и тогда, когда используется метод 

принуждения [1, с. 756 ]). 

          Стоит отметить, что в теории трудового права, по поводу понятия правового 

убеждения в соблюдении трудовой дисциплины почти отсутствуют какие-либо 

конфликты дефиниций: главным образом, можно заключить, что в широком 

смысле метод убеждения является специальным методом обеспечения дисциплины 

труда, который заключается, прежде всего, в повседневной, индивидуальной 

воспитательной работе и в экономической заинтересованности работника и 

работодателя в конечных результатах труда. При этом, если детализировать 

правовую природу этого метода, можно прийти к выводу, что в доктрине трудового 

права есть определенные различия в его понимании, в частности: 1) понимание 

метода убеждения через способ стимулирования. Сторонником такого понимания 

этого метода является, например, И.В. Гущин, который считает, что убеждение – 
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это метод воздействия, стимулирующий субъекта права к такому поведению, 

которое соответствует его воле. Убеждение направлено на воспитание сознания 

работников, но зависит от их юридической грамотности [4, с. 288 ]; 2) понимание 

метода убеждения через сочетание с методом воспитания. В данном примере, 

вместе переплетаются два метода, а именно: убеждение и воспитание. Следуют 

такому пониманию, в частности, Л.Ф. Грузинова и В.Г. Короткин [5, с. 17].  

         В свою очередь, по мнению Ю.В. Топчеевой, понятие убеждения имеет два 

значения: 1) это процесс воздействия человека, коллектива на человека, коллектив, 

группу работников; 2) убеждение – это особое состояние сознания, уверенность в 

истинности знаний, основанное на понимании закономерностей действительности 

[1, с. 756]. 

         При этом, следует учесть и то, что в отечественной доктрине трудового права 

существуют и такие научные позиции, в соответствии с которыми, убеждение 

нецелесообразно рассматривать в качестве самостоятельного метода обеспечения 

дисциплины труда. Так, например, А.В. Пшонка, рассматривая дисциплинарную 

ответственность прокуроров, отмечает, что убеждения не следует рассматривать 

как самостоятельный метод обеспечения дисциплины прокуроров, поскольку, 

«убедить» - значит заставить поверить во что-то или заставить сделать что-либо, а 

также склонять к какому-то решению. Ученый отмечает, что ему трудно 

представить ситуацию, когда прокурора заставляют поверить в необходимость 

осуществления деятельности в соответствии с профессиональными стандартами, а 

так же вести себя дисциплинированно, ведь, если лицо, в результате определенных 

причин, считает чуждыми для себя профессиональные стандарты или не осознает, 

не понимает их глубокого смысла и значения для прокурорской деятельности, не 

имеет твердого взгляда (самостоятельного убеждения) необходимости ими 

руководствоваться, такое лицо попросту не может занимать прокурорские 

должности [6, с. 9].  

         Не смотря на это, считаем, что метод убеждения является самостоятельным 

методом обеспечения дисциплины труда, и может иметь место в любом случае (за 

исключением определенным логических случаев предотвращения его применения), 

поскольку, даже со случаем прокурора – может потребоваться убеждении 

(например, курить только в отведенных местах и т.п.), а именно в случаях, когда он 

нарушает дисциплину труда таким образом, что из этого нельзя сделать вывод о 

его профессиональных качествах. Более того, с научной позицией A. В. Пшонки 

невозможно согласиться, если рассматривать способы реализации или проявление 

метода убеждения в их современном понимании. 

         Также, важно обратить внимание и на то, что понятие метода убеждения 

часто рассматривается только через призму различных стимулов и мотиваций 

работника работодателем. В частности, А.Б. Шишко отмечает, что правовым 

средством реализации метода убеждения являются меры поощрения, 
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предусмотренные трудовым законодательством и локальными нормативными 

актами. Ученый обращает внимание на то, что в этом смысле, в реализации метода 

убеждения в процессе обеспечения трудовой дисциплины играет важную роль 

юридическая служба на предприятии, указанная роль которой заключается в том, 

чтобы совместно с другими службами разрабатывать и применять наиболее 

эффективные методы стимулирования труда [7]. Нельзя не согласиться с мнением 

ученого, однако считаем, что нецелесообразно игнорировать и тот факт, что метод 

правового убеждения происходит из основ психологии, риторики и философии, о 

чем, формулируя дефиницию этого понятия, иногда забывают ученые.  

          Следует обратить внимание на то, что убеждения в психологии, риторике и 

философии обеспечивается, главным образом, выражением аргументов: когда 

собственные аргументы по поводу определенного факта или ситуации является 

слабее чем аргументы по поводу этого же другого лица, лицо со слабыми 

аргументами начинает воспринимать аргументы более сильные, однако, при 

условии, если оно будет свободно для объективного восприятия аргументации. То 

есть, метод правового убеждения при обеспечении дисциплины труда 

обеспечивается объективной аргументацией в пользе для самого лица или для нее и 

общества в ее соблюдении правил и стандартов трудовой дисциплины, на которую 

лицо может отреагировать или положительно, или отрицательно. 

         Исходя из этого, по нашему мнению, наиболее корректно понимает 

юридическую природу правового убеждения при обеспечении дисциплины труда 

В.В. Волынец, который отмечает, что метод убеждения является таким методом, 

который выражается в активном воздействии на сознание человека и тем самым на 

его поведение. И работник, и работодатель, по мнению ученого, должны иметь 

твердые взгляды, заключающиеся в осознании необходимости придерживаться 

предписаний правовых норм, определяющих внутренний трудовой распорядок, а 

также организовывать свое поведение [8, с. 93-94]. 

         При этом, в отличие от метода принуждения, метод убеждения является более 

экономически выгодным для работодателя, хотя, бесспорно, с первого взгляда, 

складывается иная мысль: для убеждения работника тратится ряд ресурсов (время, 

труд штатного или внештатного лектора, финансы и т.п.), а в результате 

принуждения, работодатель может лишить работника премий, надбавок и, выйдя за 

рамки законодательства, накладывать на него штрафы. Однако если учесть, что за 

уверенным работником в пользе соблюдения дисциплины труда не нужно 

устанавливать строгий контроль (нанимать охранников или надзирателей по труду, 

пополнять штат службы информационной безопасности, устанавливать камеры 

видеонаблюдения), а само качество и оптимальность выполнения трудовых 

функций «убежденного» работника близка установленным стандартам или даже 

является образцовой, напрямую отражается на доходах, имидже и перспективе 

роста, вывод о пользе такого метода меняется.  
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          Иными словами, тратясь на метод убеждения работника, работодатель прямо 

инвестирует в экономическую стабильность своего предприятия и, параллельно, 

защищает такого работника и его коллег от травматизма и несчастных случаев, 

которые могут произойти в результате нарушения дисциплины труда или даже от 

экологических катастроф и т.п. (в зависимости от направлений деятельности 

предприятия). 

          Таким образом, подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, что 

такие методы обеспечения дисциплины труда, как принуждение и убеждение на 

сегодняшний момент отличаются от тех, которые имели место ранее. Переход 

нашего государства к рыночной экономике обусловило трансформацию общества и 

трудовых правоотношений, переосмысление методов обеспечения трудовой 

дисциплины. Вместе с тем, в отечественной науке до сих пор не сложилось единого 

мнения по поводу содержания и экономико-правовой приоритетности методов 

принуждения и убеждения. 
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УРОВНИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

LEVELS OF RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF CIVIL PROCEEDINGS 

В статье определяются и описываются уровни исследования и индикаторы 

эффективности гражданского судопроизводства, имеющие важное 

методологическое значение при оценке качества правосудия по гражданским 

делам. Предлагается исследовать эффективность гражданского 

судопроизводства в целом, учитывая гражданскую процессуальную форму, при 

этом подуровнем будет исследование эффективности гражданского 

процессуального регулирования. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: правосудие, гражданское судопроизводство, 

эффективность, уровни исследования, гражданское дело.  

In article it is identified and described the levels of research and indicators of 

effectiveness of civil proceedings that are having methodological significance in 

evaluating the quality of justice in civil cases. It is proposed to explore the effectiveness 

of civil proceedings as a whole, given the civil procedural form, while sub layer will be 

research of the effectiveness of the civil procedural regulation.  

Keywords: justice, civil justice, effectiveness, levels of research, civil case. 

Сегодняшние реалии, связанные с недостатками процессуального права, 

недобросовестным поведением участников процесса и т.д. свидетельствуют, что 

правосудие по гражданским делам лишено возможности полностью выполнять 

возложенные на него государством задачи гражданского судопроизводства и 

обеспечивать гражданам гарантированное им Конвенцией о защите прав человека 

и основоположных свобод право на справедливое судебное разбирательство в 

течение разумного срока. 
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Поскольку правосудие по гражданским делам является правоприменительной 

деятельностью, поэтому его результаты "проявляются" по конкретным 

рассматриваемым судом гражданским делам, оценку эффективности рассмотрения 

которых дают, в первую очередь, стороны по делу, а также суд вышестоящей 

инстанции. Государство также дает оценку качеству правосудия путем анализа и 

обобщения судебной практики по конкретным категориям гражданских дел. 

Оценка качества осуществления правосудия по гражданским делам необходима 

для определения его эффективности с целью научного обоснования и разработки 

средств для ее повышения. Поэтому исследование эффективности гражданского 

судопроизводства должно иметь несколько уровней.  

Вопросы эффективности гражданского судопроизводства были предметом 

специального исследования лишь некоторых из них (украинских, российских). При 

этом, уровни исследования эффективности гражданского судопроизводства как 

процессуальной категории учеными-процессуалистами не выделялись, хотя это 

имеет важное методологическое значение при оценке качества правосудия по 

гражданским делам. Поэтому определение и описание уровней исследования 

эффективности гражданского судопроизводства и ставить перед собой целью наша 

статья. 

Так, задачи гражданского судопроизводства в странах СНГ несколько 

отличаются друг от друга. Раскрытие задач гражданского судопроизводства через 

"охрану (защиту) прав" осуществлялось в ГПК Украины 1963 г. и по сей день 

осуществляется в некоторых ГПК стран СНГ (Республика Казахстан, 

Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика). Одновременно новый ГПК 

Украины 2004 г. изменил задачи гражданского судопроизводства в Украине и 

определил ими справедливое, беспристрастное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел. Таким же образом определяются задачи 

гражданского судопроизводства и в некоторых странах СНГ (Республика Беларусь 

и Российская Федерация). Указанные отличия в задачах гражданского 

судопроизводства стран СНГ не являются принципиальными, а качеством и 

состоянием их выполнения определяется степень эффективности гражданского 

судопроизводства. При этом мы учитываем, что гражданское процессуальное 

законодательство регулирует процессуальную деятельность не только суда, но и 

других участников процесса, а задачи гражданского судопроизводства адресованы 

в первую очередь суду.  

Это дает нам основания выделить несколько уровней исследования 

эффективности гражданского судопроизводства. 

Во-первых, это исследование эффективности гражданского судопроизводства 

в целом, учитывая гражданскую процессуальную форму. Выделять такие уровни 

оценки эффективности гражданского судопроизводства, как эффективность 

системы в целом, в масштабах всего государства (в широком смысле) и 
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эффективность для разрешения конкретного спора сторон, предлагает также 

С.А. Курочкин [1]. Указанный уровень исследования эффективности касается 

любого гражданского дела, рассматриваемого в порядке гражданского 

судопроизводства в соответствии с установленным гражданским процессуальным 

регламентом. Подуровнем исследования эффективности гражданского 

судопроизводства в целом будет исследование эффективности гражданского 

процессуального регулирования, то есть качества состояния выполнения 

гражданским процессуальным законодательством той задачи, которую закладывал 

законодатель при принятии гражданского процессуального законодательства. О 

состоянии эффективности в этом случае будет свидетельствовать ежегодная 

судебная статистика о количестве отмененных судебных решений и 

несвоевременно рассмотренных дел всеми судами государства. 

Другим уровнем исследования будет выступать эффективность правосудия по 

конкретному гражданскому делу. Эффективность правосудия по конкретному 

гражданскому делу может оцениваться: а) с позиции суда, который рассмотрел 

дело; б) сторон, принимавших в нем участие; в) общества, когда представители 

общественности дает оценку правосудия по конкретному делу, имеющему 

общественный резонанс; г) государства – как в лице высших судебных инстанций, 

призванных обеспечить единство судебной практики по конкретным категориям 

гражданских дел, так и в лице органов прокуратуры, представляющих публичные 

интересы. 

Кроме того, на примере рассмотрения конкретных гражданских дел можно 

увидеть недостатки гражданского процессуального регулирования и 

сформулировать предложения, которые повысят эффективность гражданского 

судопроизводства в целом. Но при этом исследования эффективности 

гражданского процессуального регулирования на этом уровне исключается. 

В рамках вышеуказанных двух уровней исследования эффективности 

гражданского судопроизводства возможно проведение исследования 

эффективности реализации задачи и цели гражданского судопроизводства, т.е., 

исследование качества состояния своевременного и правильного рассмотрения и 

разрешения как всех гражданских дел в государстве в рамках единой гражданской 

процессуальной формы, так и качества состояния своевременного и правильного 

рассмотрения и разрешения конкретного гражданского дела (однородных 

гражданских дел).  

Поскольку на эффективности гражданского судопроизводства сказывается 

также доступность правосудия по гражданским делам в ее процессуальном аспекте, 

поэтому одним из подуровней исследования эффективности вышеуказанных двух 

уровней можно выделить исследование эффективности: а) доступности 

инициирования (возбуждения) производства по делу; б) доступности процедур 
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судебного разбирательства; в) доступность процедур обжалования и пересмотра 

судебного решения. 

Не исключено также исследование эффективности судебной защиты 

нарушенных прав, как в рамках единой гражданской процессуальной формы, так и 

учитывая конкретные гражданские дела. Однако исследование эффективности на 

таком уровне, учитывая процессуальный характер эффективности гражданского 

судопроизводства, можно проводить только лишь в аспекте рациональности и 

оптимальности использования процессуальных институтов, позволивших 

правильно разрешить гражданское дело и защитить нарушенные права.  

Самостоятельным уровнем исследования эффективности гражданского 

судопроизводства можно выделить исследование с точки зрения субъекта 

познавательной деятельности – человека: а) нормативная эффективность – означает 

эффективность гражданского процессуального регулирования; б) теоретическая 

эффективность – означает научно обоснованное представление о качестве 

реализации задач, стоящих перед гражданским судопроизводством; в) желаемая 

эффективность – вытекает из теоретической и характеризует стремление людей к 

эффективному правосудию; действительная эффективность – отражает реальное 

состояние правосудия по гражданским делам в государстве. 

Возможным уровнем исследования также может стать нормативная 

эффективность и правоприменительная эффективность, выделяемая 

М.А. Плюхиной [2, с. 4]. Кроме того, учитывая инстанционные функции суда 

[3, с. 10-11], эффективность гражданского судопроизводства может исследоваться 

на уровне реализации судом функции рассмотрения дела по существу, на уровне 

реализации судом контрольных функций по пересмотру решения и на уровне 

применения мер процессуальной ответственности. 

Исследование эффективности на вышеупомянутых уровнях должно 

происходить последовательно: от исследования эффективности при осуществлении 

правосудия по конкретному делу к исследованию эффективности гражданского 

судопроизводства в целом, ведь именно от определения состояния 

результативности рассмотрения и разрешения конкретных гражданских дел 

зависит выяснение результативности судебной гражданской процессуальной 

деятельности и ее последствий в целом. 

Все вышеуказанное свидетельствует об актуальности проблемы 

эффективности правосудия по гражданским делам, а характеристика уровней ее 

исследования необходима не только для определения дальнейших направлений 

исследования теоретических основ обеспечения эффективного гражданского 

судопроизводства, но и обусловливает поиск путей усовершенствования 

гражданского процессуального регулирования отношений в сфере осуществления 

правосудия по гражданским делам. 
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К вопросу правового регулирования взаимодействия 

органов Пенсионного фонда Украины с населением и 

государственными органами 

On the question of the legal regulation of the interaction of the 

Pension Fund of Ukraine authorities with the population and public 

authorities 

 

В статье рассмотрено понятие правового регулирования взаимодействия 

Пенсионного фонда Украины с другими органами государственной власти и 

населением, а также уделено внимание состоянию его законодательного 

обеспечения. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: правовое регулирование, взаимодействие, норма права. 
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The article discusses the concept of legal regulation of the interaction of the 

Pension Fund of Ukraine authorities with the population and public authorities, and also 

pay attention to his state of legislative support. 

Keywords: legal regulation, interaction, the rule of law. 

 

Социальное государство одинаково заботится обо всех своих гражданах, 

однако население страны не является однородным, оно имеет различные слои, и 

если для одних из них в основном достаточно создания необходимых условий, 

которые позволят им свободно (беспрепятственно) и самостоятельно реализовать 

свои возможности и удовлетворять потребности, то другие слои – требуют 

непосредственного государственного внимания и поддержки, в том числе 

материально-финансового характера. Прежде всего это касается социально 

уязвимых категорий населения, а именно: старики, инвалиды, безработные, 

бездомные и другие. Государственная поддержка таких граждан гарантируется 

Конституцией Украины в статье 46 которой записано, что граждане имеют право 

на социальную защиту, включающую право на обеспечение их в случае полной, 

частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, 

безработицы по независящим от них обстоятельствам, а также в старости и в 

других случаях, предусмотренных законом [1]. 

С целью реализации государственной политики в сфере социальной защиты 

населения в Украине созданы и функционируют соответствующие 

государственные органы, одним из которых является Пенсионный фонд Украины. 

Он входит в систему органов исполнительной власти и занимается осуществлением 

государственной социальной политики, связанной с вопросами пенсионного 

обеспечения и ведения персонифицированного учета поступлений от уплаты 

единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование [2]. 

Как элемент государственного механизма Пенсионный фонд Украины, выполняя 

возложенные на него задачи и функции, взаимодействует с другими органами 

власти, а также с общественностью. От продуктивности такого взаимодействия 

прямым образом зависит качество реализации ПФУ своего функционального 

предназначения. В свою очередь, на эффективность сотрудничества органов ПФУ с 

другими органами государственной власти, местного самоуправления и 

общественностью влияет состояние ее нормативно-правового обеспечения. 

В связи с указанным, целью данной статьи является исследовать правовое 

регулирование взаимодействия органов Пенсионного фонда Украины с населением 

и государственными органами. 

Сначала определимся с сущностью понятия «правовое регулирование». Так 

А. Ф. Скакун определяет правовое регулирование общественных отношений как 

осуществляемое гражданским обществом и государством посредством всей 

совокупности юридических средств упорядочение общественных отношений, их 
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закрепление, охрану, защиту и развитие [3, c.248]. 

В. К. Гижевский, В. В. Гловченко, В. С. Ковальский пишут, что правовое 

регулирование – это осуществляемое государством с помощью всех юридических 

средств властное влияние на общественные отношения с целью их упорядочения, 

закрепления, охраны и развития, а также влияние на поведение и сознание граждан 

путем провозглашения их прав и обязанностей, установления определенных 

разрешений и запретов, утверждения определенных правовых актов и т.д. 

[4, c.369]. 

С точки зрения, которую высказывает А. М. Колодий и В. В. Копейчиков, 

правовое регулирование – это воздействие права на общественные отношения с 

помощью определенных юридических средств, прежде всего норм права [5, с.217]. 

П. М. Рабинович уверен, что правовое регулирование – это осуществляемое 

государством с помощью всех юридических средств властное влияние на 

общественные отношения с целью их упорядочения, закрепления, охраны и 

развития [6, c.138]. 

Из изложенного видно, что мысли юристов по поводу сущности правового 

регулирования различаются: одни понимают его как государственно-властное 

влияние на общественные отношения, другие – как результат действия права. По 

нашему мнению точка зрения второй группы юристов более соответствует истине, 

ведь государственно-властное влияние будучи юридическим по форме, может и не 

быть правовым по своему содержанию. В то же время, следует констатировать, что 

в правовом государстве (а именно таковым Украина является по Конституции) 

право неотделимо от государственной власти – оно с одной стороны ограничивает 

ее, а с другой является основным инструментом, с помощью которого государство 

осуществляет урегулирование общественных отношений. А. Ф. Черданцев по 

этому поводу отмечал, что правовое государство – это государство 

демократическое, действующая в рамках права, связанное им, что признает в 

качестве основной ценности достоинство личности, ее права и свободы [7, c.161]. 

Т. В. Кашанина писала, что правовым государством является то, в котором в право 

перестало быть средством воплощения воли правящей элиты, а стало мерилом 

жизни не только для граждан, но и для него самого [8, c.39].  

Под взаимодействием Пенсионного фонда Украины с населением и другими 

государственными органами следует понимать специфический вид 

государственной управленческой деятельности, который осуществляется на 

основании, пределах и порядке определенных законодательством, и заключается в 

организации и реализации органами и должностными лицами Пенсионного фонда 

Украины совместно с гражданами и другими государственными органами 

определенных мер, направленных на достижение общественно значимых целей в 

сфере пенсионного обеспечения , а также на поддержку режима законности и 

состояния правопорядка в государстве и обществе. 
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Итак, учитывая вышесказанное, можем сделать вывод, что правовое 

регулирование взаимодействия Пенсионного фонда Украины с другими органами 

власти и общественностью представляет собой властное влияние, что осуществляет 

государство (в лице его компетентных органов и должностных лиц) с помощью 

правовых средств на процесс установки и протекания взаимоотношений между 

органами ПФУ и другими государственно-властными субъектами, а также 

представителями общественности с целью упорядочения данных отношений, 

обеспечения их законности, целенаправленности, содержательности, 

эффективности и целесообразности. 

Механизм исследуемого правового регулирования включает целый ряд 

юридических средств через которые государство регулирует общественные 

отношения, опосредующие взаимодействие Пенсионного фонда Украины с 

другими участниками общественной жизни. Одно из центральных мест среди них 

принадлежит правовым нормам, которые являются первичными, отдельно взятыми 

наименьшими структурными элементами права, его «клетками» [9, c.313]. Норма 

права – это общеобязательное правило поведения, сложившееся в обществе в 

соответствии с признанной в нем справедливой меры свободы и равенства и 

формально определенное (установленное или санкционированное), и обеспеченное 

государством с целью регулирования, охраны и защиты общественных отношений 

[3, c.278]. 

Для того, чтобы оценить состояние нормативно-правового обеспечения 

взаимодействия органов ПФУ с органами власти и населением посмотрим на 

действующее законодательство. Так, вопросы сотрудничества органов ПФУ с 

другими звеньями аппарата государства регулируются: Указом Президента 

Украины «О положении о Пенсионном фонде Украины»; Приказом 

Минэкономики, Фонда государственного имущества, ГНА Украины «Об 

утверждении Порядка взаимодействия и обмена информацией между 

Министерством экономики Украины, Фондом государственного имущества 

Украины, государственной налоговой администрацией Украины и Пенсионным 

фондом Украины о предприятиях, относительно которых возбуждено производство 

по делу о банкротстве»; Приказом Министерства внутренних дел Украины «Об 

утверждении Порядка взаимодействия при обмене информацией между органами 

Министерства внутренних дел Украины и Пенсионного фонда Украины по защите 

интересов государства при начислении и уплате единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование и других платежей в 

Пенсионный фонд Украины»; Наказ государственной налоговой администрации 

Украины «Об утверждении Порядка взаимодействия органов государственной 

налоговой службы и органов Пенсионного фонда Украины во время организации и 

проведения плановых проверок»; Приказом Министерства юстиции Украины «Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов государственной исполнительной 
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службы и органов Пенсионного фонда Украины»; Приказом Минюста Украины 

«Об утверждении Порядка взаимного обмена информацией из реестров 

государственной регистрационной службы Украины и Пенсионного фонда 

Украины»; Приказом Министерства социальной политики Украины «Об 

утверждении Порядка взаимодействия Министерства социальной политики 

Украины с центральными органами исполнительной власти, деятельность которых 

направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через вице-

премьер-министра Украины – министра социальной политики Украины». 

Данные нормативно-правовые акты определяют материально-правовые и 

процедурные аспекты взаимодействия пенсионного фонда с некоторыми органами 

государственной власти, а именно: направления по которым происходит их 

сотрудничество, порядок и формы его реализации, в частности к последним (к 

формам) относятся – проведение совместных заседаний, коллегий, совещаний, 

совместное проведение проверок, запрос, проведение взаимных сверок, разработка 

проектов нормативно-правовых актов, доклады, предложения, составление 

проектов годовых планов, отчетности о выполнении планов и т.д. 

Следует отметить, что взаимодействие ПФУ с другими органами власти 

регулируются в основном подзаконными нормативно-правовыми актами, которые 

определяют, как правило, только процедурные аспекты взаимодействия, оставляя 

без внимания такие важные материально-правовые вопросы как принципы 

сотрудничества, права и обязанности сторон, ответственность за нарушение 

порядка взаимодействия и т.д.. 

Что касается взаимодействия ПФУ с населением, то здесь основными 

регулирующими нормативно-правовыми актами выступают Законы Украины «Об 

информации», «Об обращениях граждан», «О доступе к публичной информации», 

«О защите персональных данных», Постановление КМУ «Об обеспечении участия 

общественности в формировании и реализации государственной политики. 

Как видно, что в отличие от взаимодействия ПФУ с органами 

государственной власти, основные аспекты его сотрудничества с населением 

подверглись урегулирования не только на подзаконном, но и законодательном 

уровне. В то же время следует констатировать, что вышеупомянутые законы не 

являются специально посвященными вопросам исследуемой взаимодействия, 

поэтому они не содержат норм касающихся непосредственно сотрудничества 

населения и органов ПФУ: его направлений, форм, процедур. Поэтому с целью 

конкретизации и развития положений вышеупомянутых законов, их, так сказать, 

приспособления к сфере взаимоотношений между ПФУ населением, первый 

принимает соответствующие подзаконные нормативно-правовые акты, как то: 

Постановления ПФУ « Об усовершенствовании порядка рассмотрения жалоб 

граждан на решения органов Пенсионного фонда Украины о пенсионном 

обеспечении» от 24.12.2009 № 28-7, «Об утверждении Порядка организации и 
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проведения личного приема граждан в центральном аппарате пенсионного фонда 

Украины» от 17.06.201 № 17-1, «Некоторые вопросы усовершенствования приема и 

обслуживания лиц, обращающихся в органы Пенсионного фонда Украины » от 

21.02.2012 № 4-3. 

Итак, сотрудничество Пенсионного фонда Украины с населением и другими 

органами государства является важным условием эффективного и 

высококачественного выполнения поставленных перед ним задач. Однако достичь 

этого без содержательного правового урегулирования невозможно. Анализ 

действующего законодательства Украины позволяет утверждать, что сегодня 

существует достаточно большой круг нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы взаимодействия Пенсионного фонда Украины с другими органами 

государственной власти и населением, при этом основная нагрузка приходится на 

подзаконные нормативно-правовые акты, которые определяют, в основном, 

процедурные аспекты указанного взаимодействия. 
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Историко-правовой анализ становления и развития 

государственной службы в Украине 

Historical and legal analysis of the formation and development of 

the civil service in Ukraine 

 

В статье рассматривается становление и развитие института 

государственной службы Украины с момента установления советской власти и 

до настоящего времени, освещаются нормативно-правовые и научно-

теоретические аспекты этого процесса. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: номенклатура, номенклатурные работники, 

государственная служба. 

The article examines the emergence and development of the Institute of Civil 

Service of Ukraine since the establishment of Soviet power and to nowadays, highlights 

the legal, scientific and theoretical aspects of this process.  

Keywords: nomenclature, nomenclature workers, public service. 

 

Получив в 1991 году долгожданную независимость, перед Украиной встал 

ряд важных задач, в частности, как молодое демократическое государство она 

должна была сформировать собственный институт государственной службы, 

который бы соответствовал как требованиям и критериям, предъявляемым к его 

организации и функционированию в современном цивилизованном мире, так и 

учитывал национальную специфику. Осуществить это полноценно без анализа 

исторического опыта становления и развития государственной службы 

невозможно, ведь Украина на протяжении своей истории неоднократно переживала 

расколы, ее земли находились под властью различных государств и соответственно 

эволюционировали с учетом специфики их государственного и правового строя. 

Вопрос истории развития государственной службы в Украине изучали 

разные ученые, среди которых следует отметить следующих: Е. И. Бородин, Ю. П. 
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Битяк, С. В. Кульчицкий, Т. В. Мотренко, А. В. Оболонский, В. А. Смолий  и др. 

Тем не менее, до сих пор не было проведено комплексного научного исследования 

данного вопроса. 

Учитывая вышеизложенное, целью данной статьи является: осуществить 

историко-правовой анализ становления и развития государственной службы в 

Украине во времена советской власти и в современный период. 

В октябре 1917 после свержения царской власти и прекращения 

существования Российской империи на территории ее земель распространилась 

власть большевиков, которая просуществовала более семи десятилетий, что 

привело к коренным переменам в принципах управления государством в целом и в 

организации государственной службы в частности. Становление жестко 

централизованной системы власти происходило на базе аппарата партии 

большевиков. Декрет ВЦИК и СНК от 24 ноября 1917 ликвидировал 

предшествующую иерархию госслужащих и зафиксировал, что все гражданские 

чины упраздняются и наименования гражданских чинов (тайные, статские и 

прочие советники) ликвидируются [1, с.69]. В первые годы советской власти 

корпус государственных служащих состоял, так сказать, из двух частей: новой, 

советской управленческой бюрократии, которая исповедовала коммунистические 

принципы, и старой, которая постепенно размывалась (или полностью принимала 

новые принципы, или вытеснялась, в том числе репрессивными методами, по мере 

приобретения квалификации и знаний управленцами советской генерации). В. И. 

Ленин был убежден, что в Союзе нет другой политической силы, кроме партии 

большевиков, способной возглавить и повести народ от раскола к единству, а затем 

– к социализму. Кадровый корпус государственных служащих формировался 

прежде всего из членов большевиков. Власть по форме оставалась советской, 

советы продолжали функционировать, однако советские органы постепенно теряли 

свое значение. Произошло сращивание партийного (большевистского) и советского 

аппаратов с переходом прерогативы принятия решений партийным органам. 

Утвердился принцип единоначалия вместо провозглашенного сначала 

безграничного советского коллегиального самоуправления [1, с.70-71]. 

С окончанием гражданской войны и образованием СССР многие черты 

государственного управления, сложившиеся в первые годы советской власти, были 

укреплены. Вся власть сосредоточивалась в руках вождя-лидера правящей 

коммунистической партии, который занимал должность Генерального секретаря 

ЦК. Конституции СССР 1936 года и особенно 1977 прямо закрепляли 

руководящую роль компартии в обществе. Кадровыми вопросами занимались 

Секретариат и организационно-распределительный отдел ЦК. Учетно-

распределительные отделы существовали во всех других партийных органах – от 

ЦК республик в райком, занимаясь кадрами соответствующего уровня во всех без 

исключения областях управления и хозяйствования. Постепенно был создан четкий 
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механизм отбора, воспитания и проверки управленческих кадров. Для 

ответственных работников, занятых на различных уровнях государственного 

управления, была введена категория номенклатуры. Номенклатура – это перечень 

наиболее важных должностей в государственном аппарате и в общественных 

организациях, кандидатуры на которые рассматривались и утверждались 

партийными комитетами – от райкома до ЦК. Номенклатурные работники – это 

замкнутый социальный слой «начальников» всех уровней. В 1923 году были 

сформулированы в соответствующих документах, которые никогда не 

публиковались, основные принципы отбора и назначения рабочих номенклатуры. 

Все стороны жизни номенклатуры контролировались [1, с.73-74]. 

Номенклатурный принцип начал устанавливаться сразу после прихода 

большевиков к власти и окончательно сформировался в конце 30- х годов, 

просуществовав до конца 80-х годов, то есть полвека (номенклатура была отменена 

постановлением Секретариата ЦК КПСС от 22 августа 1990 года). Руководящие 

посты могли занимать только члены компартии, рекомендованные на эти 

должности соответствующими партийными комитетами. Все управленческие 

вопросы решались исключительно в партийных органах [1, с. 74-75]. 

В 20-х годах вопросам государственной службы занимались 

А. И. Елистратов, А. Ф. Евтихеев, В. Л. Кобалевськнй. Следует сказать о вкладе в 

развитие административного права и административно-правовой науки, в том 

числе в вопросах института государственной службы, ученых Украины, в 

частности Института народного хозяйства г. Харькова (Харьковский юридический 

институт – ныне Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава 

Мудрого). Так, А. Ф. Евтихиев опубликовал в 1924-1930 годах ряд статей по 

теоретическим проблемам административного права, учебник «Основы 

административного права». Профессор В. Л. Кобалевский в 1924 году опубликовал 

«Очерки советского административного права»; учебник «Советское 

административное право» в 1925 году, а в 1929 году под таким же названием еще 

один учебник. Названые работы имели важное значение как первый опыт 

квалифицированного системного изложения основ административного права, что 

имело особое значение для государственного строительства и обучения. 

Рассматривались в них и вопросы, касающиеся государственно-служебных 

отношений, но серьезно они все же не разрабатывались [2, с.50]. 

В послевоенный период вопросы государственной службы рассматривались 

в научной и учебной литературе по теории управления, теории государства и права, 

административного и государственного права наряду с другими проблемами. 

Следует отметить, что существенный вклад в исследование вопросов 

государственной службы в 60-70 - е годы сделал В. М. Манохин, а в Украине И. М. 

Пахомов. В советские времена анализ вопросов государственной службы проходил 

совсем в других общественных (политических, социальных, правовых, 
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идеологических) условиях, когда в государстве официально существовала только 

одна идеологическая схема, а отдельного (специального) законодательства о 

государственной службе не существовало. Небольшие возможности по изучению 

моделей государственной службы были и в других странах мира [2, с.50-51]. 

Начало коренного обновления кадров был положено в 1987 году январским 

пленумом ЦК КПСС, который рассмотрел вопрос «О перестройке и кадровой 

политике партии». Главные новшества горбачевской политики были такими: во-

первых, была установлена возможность прямых и альтернативных выборов 

коммунистами «первого» руководителя – от секретаря первичной организации к 

секретарям обкомов и республиканских партийных организаций . Горбачевское 

поколение руководителей значительно отличалось от предшественников. Оно 

имело лучшее образование, более адекватно представляло окружающий мир, в 

своем подавляющем большинства уже не верило в коммунистические идеалы, 

смотрело на руководящую должность как на возможность улучшить свое личное 

материальное благополучие [3, с.457]; во-вторых, с целью упрощения, 

удешевления содержания государственного аппарата и повышения его 

мобильности и эффективности была осуществлена масштабная акция по его 

сокращению. Аналогичные меры осуществлялись на областном и районном 

уровнях, где количество управленческого персонала было сокращено более чем на 

треть. Одновременно под прикрытием демократизации управления, было и немало 

бюрократических уловок. Усиливалось напряжение в отношениях между союзным 

центром и республиками. Ситуацию в Украине в корне изменили мартовские 

выборы 1990 года в Верховный Совета Украины и местные советы . Деятельность 

местных советов народных депутатов стала регламентироваться законом «О 

местных Советах народных депутатов Украинской̈ ССР и местном 

самоуправлении», который был принят в декабре 1990 году. В следующем году 

был принят ряд новых важных мероприятий, направленных на дальнейшее 

развитие демократических принципов в республике, в частности по созданию 

ответственного государственного аппарата с независимыми ветвями власти. Так, в 

мае 1991 года был принят закон «О перечне министерств и других центральных 

органов государственного управления Украинской̈ ССР », согласно которому в 

республике создавались 22 министерства [3, с.457-465 ]. 

24 августа 1991 Украина была провозглашена ее независимость и наступила 

новая историческая эпоха в развитии ее государственности и государственной 

службы. В частности 16 декабря 1993 принят Закон Украины «О государственной 

службе», который вступил в силу 1 января 1994 года. Закон начал строительство 

нового для тогдашней Украины государственно-правового института, 

урегулировал общественные отношения, охватывающие деятельность государства 

по созданию правовых, организационных, экономических, социальных условий для 

реализации гражданами Украины права на государственную службу, определил 
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общие принципы деятельности и статуса государственных служащих. Для 

функционального управления государственной службой 2 апреля 1994 

постановлением Кабинета Министров Украины «Об управлении государственной 

службой» создано Главное управление государственной службы при Кабинете 

Министров Украины. Первым Начальником Главного управления государственной 

службы при Кабинете Министров Украины в 1994 году был назначен Врублевский 

Виктор Васильевич, а в 1995 году – Леликов Геннадий Иванович. Указом 

Президента Украины в 1999 году Главное управление государственной службы при 

Кабинете Министров переименовано в Главное управление государственной 

службы Украины. 

5 апреля 2004 постановлением Кабинета Министров Украины создано 27 

территориальных управлений государственной службы Украины – в Автономной 

Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, в которых работает 253 

государственных служащих. 8 ноября 2005 Главное управление государственной 

службы Украины получило сертификат соответствия системы управления 

качеством требованиям ДСТУ ISO 9001-2001. В рамках 14-го Международного 

форума «Дни качества в Киеве 2005» и 10-го Украинского национального конкурса 

качества и Всеукраинского конкурса качества «Чемпион чемпионов по качеству 

10-летия (1996 -2005гг.)» состоялось торжественное его вручение. 

Указом Президента Украины от 18 июля 2011 № 769 /2011 образовано 

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы путем 

реорганизации Главного управления государственной службы Украины. Указом 

Президента Украины от 12 августа 2011 № 814 /2011 Председателем 

Национального агентства Украины по вопросам государственной службы назначен 

Вячеслав Викторович Толкованов. 

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы 

является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и 

обеспечивает формирование и реализацию единой государственной политики в 

сфере государственной службы, осуществляет функциональное управление 

государственной службой. Согласно штатного расписания Нацгосслужбы Украины 

предусмотрено восемь структурных подразделений, в которых работает 85 

государственных служащих. 

10 января 2012 Президент Украины подписал Закон № 4050 - VI «О 

государственной службе», который вступает в силу с 1 января 2015 [4] и 

устанавливает обновленные принципы, правовые и организационные основы 

государственной службы, условия и порядок реализации гражданами Украины 

своего права на государственную службу.  

Историко-правовой анализ становления и развития государственной службы 

в Украине позволяет сделать вывод, что институт государственной службы в 

Украинском государстве является относительно молодым, так как сформировался в 
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современном понимании только после провозглашения нашим государством 

независимости, и переживает еще период становления. Поэтому в условиях 

проведения в государстве административной реформы вопросы развития и 

усовершенствования государственной службы являются особо актуальными. При 

этом должны быть учтены исторически заложенные особенности украинского 

государственно-правового строя и культурные ценности государства. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PUBLIC SAFETY AS DIRECTION OF POLICING 

 

Статью посвящено изучению общественной безопасности как объекта, 

который обеспечивается государством. В статье рассмотрено понятие 

общественной безопасности, необходимость еѐ обеспечения, условия еѐ 
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сохранения, а также проанализированы угрозы общественной безопасности. 

Автором определена цель обеспечения общественной безопасности - поддержание 

стабильного состояния, то есть ликвидация потенциальной и реальной угрозы 

причинения вреда поражающими факторами чрезвычайного происшествия. На 

основании проведѐнного анализа выделены задачи, которые способствуют цели 

обеспечения общественной безопасности. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: общественная безопасность, обеспечение общественной 

безопасности, задачи обеспечения общественной безопасности, угрозы 

общественной безопасности. 

 

Article is devoted to the study of social security as an object of state security. The 

article discusses the concept of public security, the need to ensure it, the conditions of its 

preservation, as well as analyzes the threat to public safety. The author defines the goal 

of public safety - to maintain a steady state, i.e. the elimination of potential and actual 

threat of harm coursing by affecting factors of the emergency. The problems, which 

contribute to the goal of public safety,are highlightedon the base on the analysis 

completed. 

Keywords: public safety, public security, public safety problems, threats to public 

safety. 

 

Конкретные средства безопасности Украины обусловливаются 

приоритетностью национальных интересов, необходимостью своевременного 

принятия мер, адекватных характеруимасштабамугроз этиминтересам, и 

основываютсяна принципахправового демократическогогосударства. 

Однако, понятие «обеспечение безопасности» имеет важное значение, 

потому что правовому регулированию вообще, и административно-правовому 

регулированию в частности, подвержено не только безопасное состояние, но и 

общественные отношения, непосредственно складывающиеся по поводу его 

обеспечения. 

В общем понимании обеспечить – значит оградить от убытков, недостатка, 

нужды, от грозящей опасности кому-нибудь, сделать вполне возможным, 

действующим, реально осуществимым [1, с. 364]. Основной целью обеспечения 

безопасности является защищенность жизненно важных интересов человека и 

гражданина, общества и государства, при которой обеспечиваются стабильное 

развитие общества, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация 

реальных и потенциальных угроз национальным интересам. 

Исследователи проблемы безопасности приходят к выводу, что безопасность 

характеризуется не степенью защищенности от внешних и внутренних угроз, а 

уровнем условий для существования, надлежащего функционированияи 

прогрессивного развитиясамой социальнойсистемы. 
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Для выяснения сущности обеспечения общественной безопасности 

необходимо проанализировать угрозы, представляющие опасность для жизненно 

важных интересов личности, общества и государства. Анализ информационных 

источников свидетельствует, что понятие "угроза" является обобщающим и 

широко используется при анализе явлений, действий, бездействия, событий, 

которые способны нанести вред (убытки) лицу, обществу, государству 

(угрожающий фактор, источник угрозы и т.п.). При этом следует подчеркнуть, что 

угроза с той или иной степенью вероятности может возникнуть при определенных 

условиях, которые не всегда легко предсказать [2]. 

Л.Б. Тиунова под угрозой понимает объективную или в достаточной степени 

вероятной возможность деструкции, дестабилизации, а то и катастрофу социальной 

системы, причинение ему вреда в целом, или определенном ее жизненно важном 

компонента или компонентам. Целесообразно учесть, что источниками такой 

угрозы могут быть природные процессы и явления, а также человеческая 

деятельность, субъективная воля. Чаще всего источник угрозы является 

смешанным. Так, например, угроза энергетического и сырьевого голода, 

недостаточное количество продуктов питания определяется и достаточно 

объективными пределами указанных ресурсов, и волевой деятельностью для их 

употребления [3]. 

Безопасность на современном этапе рассматривается как неотъемлемое 

условие существования и прогрессивного развития цивилизации. В связи с этим 

складывается объективная необходимость осуществления и реального воплощения 

такого состояния, при котором отсутствуют или предотвращаются различные 

угрозы, которые препятствуют реализации прав и свобод личности, интересов 

коллективных объединений, общества и государства, при котором создаются 

благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности людей, 

функционирования общественных и государственных институтов, существования и 

развития общественных отношений и социальных ценностей. 

Следует отметить, что общественная безопасность - это не отсутствие каких-

либо угроз для личности, общества, государства вообще. Подобное состояние 

невозможно достичь, а попытки достичь чего-то подобного приводят к 

перенапряжению сил и снижению уровня общественной безопасности. 

Общественная безопасность - это реалистическое знание угроз, способность 

оценить угрозы и их возможные последствия с помощью соответствующих 

категорий, понятий, объективных величин и способность государства к 

предотвращению, нейтрализации, компенсации такой угрозы и ее последствий. 

Итак, в результате обеспечения безопасности должно создаваться и 

сохраняться устойчивое безопасное состояние, при котором отсутствуют разного 

рода (потенциальные и реальные, внутренние и внешние) угрозы или созданы 
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противодействия им. Все это осуществляется в процессе определенной 

деятельности людей. 

В связи с этим, следует отметить, что обеспечение безопасности 

представляет собой социальный процесс - комплекс правовых, социально-

экономических, политических, организационно-технических и других 

мероприятий, который постоянно развивается, стремится к определенной цели, 

тесно связанной с сохранением и самосохранением социальных и биосоциальной 

единиц и организмов. 

В результате указанного социального процесса складываются общественные 

отношения по предотвращению или нейтрализации негативных проявлений 

источников повышенной опасности, способных причинить вред одновременно 

индивидуально-неопределенному кругу людей, материальным и духовным 

ценностям, окружающей среде, а также нормальному функционированию объектов 

различного назначения. Поэтому обеспечение безопасности - это не просто 

совокупность определенных мероприятий, а логическую взаимосвязь между ними 

и процессом их выполнения, реализации, реального воплощения в 

действительность. 

Согласно системе обеспечения разрабатывается система правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные 

направления деятельности органов государственной власти и управления в данной 

сфере, формируются или реорганизуются органы обеспечения безопасности и 

механизм контроля и надзора за их деятельностью. Таким образом, в процессе 

обеспечения безопасности сознательно разрабатываются, планируются, 

поручаются конкретным исполнителям адекватные опасности меры с целью 

предотвратить угрозу, а если она стала реальной, создание возможностей по ее 

устранению, предупреждению. 

Для характеристики обеспечения безопасности, для определения степени 

достижения цели этой деятельности, существенное значение имеет анализ 

потенциальной и реальной составляющих опасного состояния, потому что без 

выявления соответствующих реальных и потенциальных, внутренних и внешних 

угроз и предотвращения невозможно обеспечить безопасность тех или иных 

объектов. Поэтому задача о выделении потенциальных и реальных угроз в системе 

обеспечения национальной безопасности, так и в системе обеспечения 

общественной безопасности является основой, определяющей содержание 

деятельности по их обеспечению. 

На основании проведенного анализа, приходим к выводу, что под 

обеспечением общественной безопасности следует понимать социальный процесс, 

который представляет собой деятельность субъектов общественных отношений по 

разработке и (или) реализации мероприятий с целью создания и сохранения 

условий, при которых отсутствуют источники опасности, а при их наличии или 
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возникновении предотвращаются убытки, угрожающих интересам лица, 

окружающей среде, коллективным объединениям, обществу и государству.  

Основная цель обеспечения общественной безопасности - поддержание 

стабильного состояния, то есть ликвидация потенциальной и реальной угрозы 

причинения вреда поражающими факторами чрезвычайного происшествия. 

Достижение этой цели зависит от выполнения комплекса задач, среди которых мы 

предлагаем выделить следующие основные: 

• сохранение и поддержание устойчивого состояния, при котором 

отсутствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации; 

• устранение причин и условий, способствующих возникновению 

чрезвычайной ситуации; прекращения негативного воздействия поражающих 

факторов чрезвычайной ситуации и ее вторичных проявлений на людей и 

окружающую среду, а также ликвидация последствий такого воздействия; 

• предотвращение возможной угрозе жизни, здоровью, собственности 

физических лиц, интересам коллективных объединений, обществу и государству. 

Таким образом обеспечение общественной безопасности как социальное 

явление представляет собой совокупность общественных отношений, 

складывающихся в процессе разработки и (или) реализации мероприятий по 

созданию и поддержания условий, при которых объективно отсутствуют или 

исключаются причины, порождающие происшествии, а в случае возникновения 

последней, прекращается негативное влияние ее поражающих факторов и 

причинения им ущерба окружающей среде , интересам личности, коллективам, 

обществу и государству. 

 

Источники и литература: 

1.  Ожегов С.И. Словарь русского языка/ Под ред. чл.–кор. АН СССР 

Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1987. – 797 с. 

2.  Артамонов А.В., Кузьмин В.М., Сушкевич Е.М. О системе безопасности 

военной службы // Военная мысль. – 1999.– №1.– С. 31–34. 

3. Тиунова Л.Б. Проблемы общесоциальной безопасности и правовая 

государственность // Правоведение.– 1991.– № 5.– С. 23-33. 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Мироненко Т. Е.,  

директор института подготовки кадров                                                             

Национальной академии прокуратуры Украины,                                                    

кандидат юридических наук, старший советник юстиции 

Mironenko T. E.,  

Director of the Institute of the personnel training                                                                             

of National Academy of Prosecutor`s office of Ukraine,                                                               

PhD, Senior Advisor of Justice 

 

Международно-правовое регулирование деятельности 
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authorities of Ukraine 
 

      Статья посвящена изучению сущности и специфики международно-правового 

регулирования деятельности национальных органов прокуратуры. В ходе 

исследования проанализированы ряд международных и региональных (европейских) 

нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регламентирующих те или иные 

аспекты деятельности прокуратуры, рассмотрены позиции ученых по этому 

вопросу. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: европейское право, международное право, национальные органы 

прокуратуры.                                                                                                                                                           

            Article examines the nature and specifics of the international legal regulation of 

activity of national prosecutor authorities of Ukraine. The study analyzed a number of 

international and regional (European) legal acts, that directly or indirectly regulate 

certain aspects of the prosecutor's office, examined the position of scientists on this issue. 

Keywords: European law, international law, national prosecutor authorities. 

Актуальность выбранной темы очевидна учитывая два фактора: во-первых, 

сам вопрос международно-правового регулирования деятельности прокуратуры 

является неоднозначным, поскольку, с одной стороны, международное право до 

сих нормативно не регулирует вопросы регламентации деятельности национальных 

органов прокуратуры, а с другой – напрямую влияет на деятельность этих органов 

власти, что в рамках украинского административного права не в полной мере 

исследовано. Во-вторых, на сегодня в нашем государстве происходит 

реформирование прокуратуры, поэтому, важно проанализировать международно-

правовые и региональные нормы, прямо или косвенно регламентирующие 

деятельность этих национальных органов власти, поскольку, реформированая 

прокуратура Украины, как демократического и правового государства, которое 
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является составной глобализирующегося мира, должна отвечать всем 

международным принципам и стандартам. 

Целью статьи является исследование международно-правового в целом, и 

регионального, в частности, регулирования деятельности национальных органов 

прокуратуры. 

Способствовать достижению поставленной цели в процессе научного поиска 

будет обращение к смежным отраслям права, анализ точек зрения специалистов и 

ученых по этому вопросу (А.С. Литвинчук), изучение положений нормативно-

правовых актов.  

Законом Украины «О прокуратуре» закрепляется правило, согласно которому 

национальные органы прокуратуры в установленном порядке в пределах своей 

компетенции решают вопросы, вытекающие из общепризнанных норм 

международного права, а также заключенных Украиной межгосударственных 

договоров. В свою очередь, в Приказе Генерального прокурора Украины «Об 

организации работы органов прокуратуры Украины в области международно-

правового сотрудничества» N 8гн 11 февраля 2013 года отмечается, что 

международно-правовое сотрудничество в ходе уголовного производства, 

надзорная деятельность на данном направлении осуществляются органами 

прокуратуры Украины в соответствии с Конституцией Украины, действующим 

законодательством и международным договором, а также без договора в случаях, 

когда для надлежащей реализации задач и функций прокуратуры необходимо 

применение норм международного права или взаимодействие с иностранными 

государственными учреждениями или организациями. 

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что говоря о международно-

правовом регулировании деятельности прокуратуры, нужно иметь в виду наличие 

и действие следующих типов международных правовых норм:  

1. Наличие и действие императивных и диспозитивных норм международных 

организаций, прямо не касаются деятельности национальных прокуратур. К таким 

можно отнести, например, следующие акты: Европейская конвенция о выдаче 

правонарушителей 1957 года; Европейская конвенция о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам 1959 года; Европейская конвенция о борьбе с 

терроризмом 1977 года. 

2. Наличие и действие двусторонних договоров Украины с другими 

государствами, главным образом, о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам. Так, например, в соответствии с положениями Договора между Украиной и 

Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам 1998 года, Генеральная Прокуратура Украины признается одним из 

центральных органов Украины, компетентным, в частности: обращаться в 

центральный орган США, а именно к Министру Юстиции с рассмотренными и 

одобренными им запросами, главным образом, в случаях, когда: a) преступление, 
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которого касается запрос, вызвало серьезных последствий; b) объем 

запрашиваемой помощи, соответствует степени наказания, которая может быть 

применена.  

3. Наличие и действие актов о сотрудничестве между Генеральной 

прокуратурой Украины и прокуратурами других государств. При этом, такие акты 

могут регулировать общие или специальные вопросы сотрудничества.  

Так, например, к документам общего международного сотрудничества можно 

отнести Протокол о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Украины, 

Генеральной прокуратурой Республики Молдова и Прокуратурой при Высшем 

Кассационном Суде Румынии, стороны которого согласились развивать взаимный 

обмен официальными делегациями для обменом опыта Сторон и обсуждения 

вопросов, представляющих общий интерес, а вместе с этим, обязались: 1) 

способствовать поддержанию непосредственных контактов между прокурорами, а 

также, в случае необходимости, обмена опытом, который касается предоставления 

запрашиваемой правовой помощи; 2) регулярно обмениваться информацией о 

законодательстве и судебной практики в сфере, представляющей общий интерес, 

учитывая достижения каждой страны; 3) без ущерба для текущих расследований 

Стороны обязуются обмениваться имеющейся информацией и данными о 

преступных организациях, действующих в трех странах, и о правонарушителях, 

участвующих в такой деятельности; 4) в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством своих государств прилагать все усилия и 

сотрудничать с компетентными органами с целью содействия процедурам 

взаимной правовой помощи и их оптимизации; 5) решать мирно, путем 

консультаций и переговоров в атмосфере конструктивных отношений и 

взаимоуважения возможные вопросы и споры, которые могут возникнуть при 

применении настоящего Протокола о сотрудничестве. 

4. Наличие и действие диспозитивных норм международных организаций, 

которыми прямо регламентируются отдельные вопросы деятельности 

национальных прокуратур. 

Особого внимания заслуживают диспозитивные нормы, принятые в рамках 

ООН и, направленные на урегулирование деятельности национальных органов 

прокуратуры. На сегодняшний день такие нормы сконцентрированы в 

Руководящих принципах ООН о роли обвинителей, принятых восьмым Конгрессом 

Организации по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями в 1990 году. Этими руководящими принципами регулируются 

следующие вопросы: 1) статус и условия службы, 2) свобода убеждений и 

ассоциаций, 3) роль в уголовном производстве; 4) дискреционные функции; 5) 

альтернативы обвинению; 6) отношения с другими правительственными органами 

или учреждениями; 7) дисциплинарные производства. 
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Наряду с этим, следует отметить, что наиболее активно в вопросе 

нормативной регламентации деятельности прокуратур функционирует такая 

международная организация как Совет Европы, основными международными 

актами в данной сфере которой являются: 

- Рекомендация 2000 (19) о роли прокуратуры в системе уголовного 

судопроизводства, принятая Комитетом министров Совета Европы 6 октября 2000 

года. Будучи правовым инструментом Совета Европы, отнесенным к мягкому 

праву, такая рекомендация стала первой попыткой детального анализа статуса, 

роли и форм функционирования органов прокуратуры государств-членов Совета 

Европы с целью приведения их в соответствие с европейскими стандартами. 

Рекомендация также ставит своей задачей формулирование общих для 

существующих систем уголовного судопроизводства принципов, а также путей их 

реализации, которыми следует руководствоваться прокуратуре. Об этом, в 

частности, отмечается и в научных исследованиях. Например, А.С. Литвинчук, 

подчеркивает, что Совет Европы рекомендует государствам-членам 

руководствоваться в своем законодательстве и на практике принципами и нормами 

по вопросам уголовного судопроизводства, зафиксированными в ее документах [1, 

с. 02-03]. 

- Рекомендация ПАСЕ N 1604 (2003) 11 «О роли прокуратуры в 

демократическом обществе, основанном на верховенстве закона», в которой 

подчеркивается существенная роль органов прокуратуры в деле повсеместного 

обеспечения безопасности и свободы общества европейских стран путем охраны 

верховенства закона, защиты граждан от криминальных посягательств на их права 

и свободы, обеспечения соблюдения прав и свобод лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении уголовных преступлений, и путем осуществления 

надзора за надлежащим функционированием органов, отвечающих за 

расследование правонарушений и преследования правонарушителей. 

При этом, стоит обратить внимание на то, что в рамках СЕ был создан 

Консультативный совет европейских прокуроров, нормативно-правовые акты 

которого, также в значительной степени влияют на деятельность прокуратуры 

Украины, несмотря на их диспозитивную правовую природу. Среди ряда актов 

Консультативного совета, особого внимания заслуживает Итоговый документ 

Санкт-Петербургской Конференции генеральных прокуроров стран Европы «Роль 

прокуратуры в защите прав человека и публичных интересов вне уголовно-

правовой сферы» N CPE (2008)3 от 3 июля 2008 года. Этим актом, КГПСЕ, в 

частности, призывает государства, в которых органы прокуратуры наделены 

функциями вне уголовно-правовой сферы, обеспечить их реализацию в 

соответствии со следующими принципами: 1) эти функции должны 

осуществляться прокурорами «от имени общества и в публичных интересах для 

обеспечения исполнения законов», с уважением основных прав и свобод и в рамках 
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полномочий, предоставленных прокурорам законом, а также при соблюдении 

положений ЕКПЧ и прецедентного права ЕСПЧ; 2) должны быть обеспечены 

принципы разделения властей и свободы от ненадлежащего вмешательства в 

деятельность органов прокуратуры; 3) должно быть гарантировано право на 

судебное обжалование любого действия или бездействия прокурора в отношении 

прав и обязанностей индивида; 4) действуя вне уголовно-правовой сферы, 

прокуроры должны иметь такие же права и обязанности как другие стороны и не 

должны занимать привилегированного положения в судопроизводстве; 5) действия 

органов прокуратуры в интересах общества при защите публичных интересов в 

неуголовных производствах не должны нарушать принцип обязательности 

судебных решений (res judicata). 

Также нужно обратить внимание и на практику нормативного урегулирования 

вопроса деятельности национальных прокуратур, осуществляемой в рамках 

Содружества независимых государств, участницей которой является и наше 

государство. Основным таким международным актом является Соглашение о 

сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств-участников СНГ 

в борьбе с коррупцией, в котором, руководствуясь национальным 

законодательством, международными обязательствами своих государств и 

названным Соглашением, в пределах своей компетенции прокуратуры всех стран-

участниц СНГ на высоком уровне договорились осуществлять сотрудничество в 

целях совершенствования борьбы с коррупцией, усиления защиты прав и законных 

интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, 

производить согласованную стратегию и совместные мероприятия в этой сфере (не 

затрагивая вопросы предоставления правовой помощи и выдачи преступников). 

5. Наличие и действие диспозитивных международных норм 

неправительственных организаций, прямо регламентирующих отдельные вопросы 

деятельности национальных прокуратур. К таким неправительственным 

международным организациям, главным образом, следует отнести 

Международную ассоциацию прокуроров, которая является первой 

международной неправительственной и неполитической прокурорской 

организацией (членами являются представители 130 стран), основной задачей, 

которой является обеспечение защиты прав человека, верховенства закона, 

применение общих стандартов уголовного преследования, обеспечения 

беспристрастного и эффективного следствия. При этом, особое внимание в 

деятельности МАП заслуживает их Конституция и Стандарты профессиональной 

ответственности, а также публикации профессиональных рекомендаций членам 

Ассоциации и итоговые документы конференций Ассоциации (в частности, 

Итоговая декларация Восьмой Международной Конференции по борьбе с 

коррупцией («Лимская Декларация») 1997 года). 
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Итак, подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что на 

функционирование национальных органов прокуратуры влияет не только 

национальное законодательство Украины. Отдельные принципы деятельности 

этого органа власти, его права и обязанности определяются некоторыми 

международными актами, которые можно разделить по следующим типам: 1) 

императивные и диспозитивные нормы международных организаций, прямо не 

касаются деятельности национальных прокуратур; 2) двусторонние договора 

Украины с другими государствами (главным образом, о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам); 3) акты о сотрудничестве между Генеральной 

прокуратурой Украины и прокуратурами других государств; 4) диспозитивные 

нормы международных организаций, которыми прямо регламентируются 

отдельные вопросы деятельности национальных прокуратур; 5) диспозитивные 

международные нормы неправительственных организаций, прямо 

регламентирующих отдельные вопросы деятельности национальных прокуратур. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА ТРУДОВИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ 

LEGAL REGULATION OF REPRESENTATION BY LABOR LEGISLATION 

 

У статті  досліджено сутність правового регулювання представництва за 

трудовим законодавством. З’ясовано положення у чинному законодавстві, які 

регулюють відносини у сфері представництва за трудовим правом, а також 

виявлено ознаки правового регулювання представництва за трудовим 

законодавством. 
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ʂʣʶʯʦʚʽ ʩʣʦʚʘ: правове регулювання, представництво, трудове 

законодавство. 

This article examines the nature of legal regulation of representation by labor 

legislation. Found provisions in the current legislation regulating relations in the sphere 

of representation by labor law and also defined signs of legal regulation of 

representation by labor legislation. 

Keywords: legal regulation, representation, labor legislation. 

 

На сьогодні, в умовах розвитку демократичної, правової держави проблема 

захисту прав людини та громадянина за допомогою інституту представництва, 

набуває все більшого значення. При цьому, особливої уваги заслуговує інститут 

представництва за трудовим законодавством у зв’язку з процесами реформування, 

що відбуваються останнім часом на ринку праці. Внаслідок цього, актуальним є 

з’ясування сучасного стану нормативно-правової бази регулювання 

представництва трудових прав та законних інтересів найголовніших суб’єктів 

трудових правовідносин – працівників та роботодавців. 

Науково-теоретичну базу тематики правового регулювання представництва за 

трудовим законодавством становлять праці правознавців із загальної теорії права, 

трудового, цивільного, конституційного та інших галузей права. Правове 

регулювання представництва за трудовим законодавством залишається 

дискусійним предметом у роботах В. А. Васільєва, М. І. Іншина, Є. В. Ісаєнка, І. В. 

Лагутіної, О. О. Лукашевої, Г. М. Ніколайченка, П. Д. Пилипенка, Г. І. Чанишевої, 

В. І. Щербини та ін. Незважаючи на дослідження вчених, проблемні питання 

нормативно-правового регулювання представництва у трудовому праві й досі 

залишаються до кінця не дослідженими, що обумовлює потребу більш ґрунтовного 

наукового дослідження означеної проблеми. 

Метою статті є проведення наукового аналізу тематики правового 

регулювання представництва за трудовим законодавством. Для досягнення 

поставленої мети потрібно виконати ряд завдань, а саме: дослідити сутність 

правового регулювання представництва за трудовим законодавством; з’ясувати 

положення у чинному законодавстві, які регулюють відносини у сфері 

представництва за трудовим правом; виявити ознаки правового регулювання 

представництва за трудовим законодавством. 

Задля розкриття сутності правового регулювання представництва за трудовим 

законодавством, нам потрібно, перш за все, з’ясувати зміст понятійного апарату. 

Правове регулювання відповідно до Юридичної енциклопедії – один з основних 

засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в 

інтересах людини, суспільства і держави. Під терміном «правове регулювання» 

розуміють також дію права на суспільні відносини (поведінку їх суб’єктів) за 

допомогою використання спеціальних юридичних засобів [1, с. 249]. Таким чином, 
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правове регулювання – це державний вплив (дія) на поведінку суб’єктів суспільних 

відносин за допомогою регламентації їх правовими нормами з метою 

упорядкування інтересів людини, суспільства і держави. 

     Виходячи з наведеного, можемо резюмувати, що під правовим 

регулюванням представництва за трудовим законодавством необхідно розуміти 

державний вплив (дію) на поведінку суб’єктів трудових правовідносин у сфері 

представництва прав і законних інтересів найманих працівників та роботодавців за 

допомогою регламентації їх правовими нормами. 

     В ієрархічній структурі трудове законодавство регулює відносини у сфері 

представництва прав та інтересів найманих працівників і роботодавців наступним 

чином: 1) Конституція України; 2) міжнародні нормативно-правові акти, які 

ратифіковані Верховною Радою України; 3) Кодекс законів про працю України та 

інші Закони України; 4) підзаконні нормативно-правові акти. 

 Законодавчою засадою представництва у трудовому праві є, насамперед, 

Конституція України. В цілому, стосовно представництва інтересів найманих 

працівників та роботодавців, у ч. 1 ст. 36 зазначено, що громадяни України 

наділені правом на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації 

для здійснення і захисту своїх прав і свобод [2]. Отже, така норма є правовим 

ядром для утворення об`єднань роботодавців, які покликані представляти і 

захищати права й інтереси останніх. 

Щодо представлення інтересів найманих працівників, то у ч. 3 ст. 36 

вказується, що громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою 

захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Профспілки є 

громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними 

інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без 

попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів [2]. Таким чином, 

Конституція становить фундаментальні норми стосовно правового регулювання 

представлення прав та інтересів найманих працівників та роботодавців. 

Відповідно до ст. 11 Конвенції МОП №87 на Україну покладаються обов’язок 

гарантувати працівникам і роботодавцям вільне здійснення права на організацію. 

Згідно із ст. 10 даного нормативно-правового акту, поняття «організація» 

тлумачиться як будь-яка організація працівників або  роботодавців, метою якої є 

забезпечення і захист інтересів працівників або роботодавців. У нашій країні це 

професійні спілки та організації й об’єднання роботодавців [3]. Таким чином, 

можна констатувати, що даний нормативно-правовий акт закріплює 

основоположне право на організацію інституту представництва у трудовому праві. 

З моменту прийняття Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права, на міжнародному рівні мова ведеться про забезпечення права 

працівників на об’єднання у профспілки. Такий висновок можна зробити із статті 8, 

яка передбачає, що держави, ратифікувавши цей договір 
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зобов'язуються забезпечити: а) право кожної людини утворювати для захисту і 

здійснення своїх соціальних та трудових інтересів професійні спілки та вступати до 

них на основі вільного волевиявлення, проте при одному правилі – дотримання 

правил статуту відповідного об’єднання [4]. Застосування цієї свободи не може 

бути піддано ніяким обмеженням, крім тих, що передбачаються законом та які є 

обов’язковими для охорони прав і свобод інших осіб, в державних інтересах чи в 

інтересах забезпечення громадського порядку. 

На регіональному рівні потрібно згадати прийняту у 1950 році Європейську 

Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, де у ст.11 

говориться про те, що кожна особа має право на свободу створення мирних 

зібрань, об'єднання з іншими особами. Дане право охоплює і право створювати 

профспілки, вступати до них з метою захисту своїх порушених інтересів [5]. 

Конвенція про представників працівників 1971 — прийнятий Генеральною 

конференцією МОП міжнародно-правовий акт  у м. Женеві (Швейцарія) 23 червня 

1971. Відповідно до даної Конвенції, представники працівників на установі, 

підприємстві чи організації мають право використовувати усі можливі ефективні 

заходи захисту від будь-якої дії чи бездіяльності, які можуть завдати їм шкоди. Це 

право включає в себе і звільнення, яке грунтується на їхній діяльності як 

представників найманих працівників або на їхньому процесуальному статусі або на 

їхній можливій участі у профспілці або на їхній безпосередній співпраці з 

профспілковою організацією, у тому обсязі, в якому вони діють згідно з умовами 

колективного договору чи відповідно до чинного законодавства чи інших спільно 

узгоджених положень [6]. 

Провівши аналіз головних норм Кодексу законів про працю України (статті 

43, 45, 52, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 86, 96, 97, 160, 193, 226, а також глава ІІ 

«Колективний договір») [7], які стосуються представництва, можемо зауважити, 

що у даному нормативно-правовому акті основну (по суті, єдину) увагу приділено 

саме представництву прав та законних інтересів працівників (діяльність 

професійних спілок), а щодо представництва роботодавців – ні. Це, на нашу думку, 

є недоліком. Ми переконані, що є потреба у доповненні Кодексу законів про працю 

України правовими нормами, в яких буде прямо передбачено право роботодавців 

на об’єднання з метою здійснення представництва їх законних трудових прав й 

інтересів. 

Повноваження професійних спілок закріплюється Законом України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». В законі регламентуються 

правосуб’єктність професійних спілок, їх правовий статус, особливості правового 

регулювання, принципи створення та діяльність загалом. Варто зазначити, що 

Закон надає профспілкам право брати участь у договірних правовідносинах різного 

рівня, зокрема бути учасником соціального партнерства на стороні працівників 

різних рівнів [8]. Відповідно до цього Закону громадяни України уповноважені 
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вільно, без будь-якого дозволу, створювати профспілки, входити до них та 

виходити з них, брати активну участь у діяльності профспілки, на таких умовах і в 

такому порядку, як це визначено їхніми установчими документами або статутами. 

Громадяни України мають можливість незалежно обирати ту профспілку, до якої 

вони мають намір вступити. Особливістю є те, що особи без громадянства або 

іноземні громадяни мають право вступати до профспілок, проте самостійно їх 

створювати не можуть. 

Основу правосуб'єктності профспілок також складають й інші нормативно-

правові акти. Закон України «Про колективні договори та угоди» регламентує 

основи розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою 

покращення правового регулювання як трудових відносин, так і соціальних й 

економічних інтересів працівників та роботодавців [9]. Колективний договір, 

відповідно до ч.1 ст.3 цього Закону, укладається з однієї сторони роботодавцем та 

однією чи кількома профспілковими організаціями, а у разі відсутності таких 

організацій - уповноваженими та обраними трудовим колективом представниками 

працівників. Згідно з ст. 41 Закону України «Про охорону праці» професійні спілки, в 

особі своїх виборних органів, представників які здійснюють представництво трудових 

прав працівників, є так званим, громадським контролем за додержанням законодавства 

про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання. Професійні спілки 

реалізовують громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, 

забезпеченням спеціальним одягом, й взуттям, відведенням нешкідливих та безпечних 

виробничих та санітарних умов для праці тощо [10]. 

Щодо представництва прав та інтересів роботодавців, то з національного 

законодавства найважливішу роль відіграє Закон України «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», в якому в ст. 5 прямо 

зазначено, що організації роботодавців, а також їх об'єднання створюються і діють 

з метою представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у 

економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з 

іншими сторонами соціального діалогу. Більше того, у ч. 2 цієї ж статті вказано, що 

основним завданням організацій роботодавців і їх об’єднань є забезпечення 

представництва та захисту прав і законних інтересів роботодавців у відносинах з 

такими суб’єктами правовідносин як органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, професійні спілки, інші громадські об'єднання, підприємства, 

установи, організації й утворені ними органами [11]. 

Допоміжну роль у контексті представництва за трудовим законодавством 

відіграють рішення Конституційного Суду України. У Рішенні Конституційного 

Суду України від 13.12.2001 № 18-рп/2001 вказано, що право на свободу 

об'єднання – одне з невід'ємних прав, закріплене Загальною декларацією прав 

людини, іншими основоположними міжнародними юридичними документами та 

гарантоване Конституцією України, яке забезпечує можливість участі в 

громадському і політичному житті, утворення з цією метою різноманітних 
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об'єднань громадян [12]. Дана стаття покладає обов’язок на державу забезпечувати 

реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки і додержання прав та 

інтересів профспілок, а також об’єднання роботодавців. 

Резюмуючи, можна констатувати, що правовому регулюванню 

представництва за трудовим законодавством притаманні наступні ознаки: 1) 

соціальність – чинні нормативно-правові акти у сфері представництва трудових 

прав та інтересів працівників і роботодавців спрямовані на відображення реальних 

соціальних потреб головних суб’єктів трудових правовідносин; 2) динамічність – 

перебувають у постійному процесі вдосконалення (вносяться зміни з метою 

реформування у кращу сторону існуючого стану представництва за трудовим 

законодавством); 3) формальна визначеність – кожна норма є в обов’язковому 

порядку писаною; 4) конкретний характер – відповідність реальним відносинам у 

сфері представництва у трудовому праві. 

Підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що у доктрині 

трудового права основний акцент робиться на представництво трудових прав і 

законних інтересів працівників, зважаючи на те, що їх правовий статус є більш 

вразливим. Все ж, в останні роки все більше розвивається нормативно-правова база 

представництва прав та інтересів роботодавців, які також об’єднуються в 

організації та об’єднання у порядку, що передбачений законодавством. База 

правового регулювання соціально-трудових, економічних, особистих відносин між 

профспілками, які діють від імені та на захист працівників, та об’єднаннями й 

організаціями роботодавців розвивається в умовах переходу до ринкової 

економіки. У зв’язку з цим, можна зробити висновок, що представництво як 

важливий інститут у трудовому праві потребує постійного удосконалення 

нормативної бази, коригування багатьох прогалин і недоліків, внесення певних 

доповнень та змін до законодавства у сфері праці. 
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СОПУТСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРНАЯ АТРИБУТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЫ АБСТРАКТНО ВЗЯТОГО СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

ACCOMPANYING STRUCTURAL MERCHANDISE POLITICAL SPHERE OF 

ABSTRACT TAKEN MODERN SOCIETY: POLITICAL ETHICS 

 

Рассмотрены современные подходы относительно понятия политической 

этики, а также представлена попытка обобщить их и сделать выводы, не 

забывая при этом о неразрывной связи политической этики с триадой сферных 

элементов, которые присутствуют в любой системе, в том числе и 

политической, а именно: политическими отношениями, политическими 

институтами и политической идеологией. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: политическая система, политическая культура, 

политическая этика, политическая мораль, политические институты. 

       Modern approaches to the concept of political ethics, as well as an attempt to 

systematize them and draw conclusions, while not forgetting about the inextricable 

relationship of political ethics triad of sphere elements that are present in any system, 

including the political, namely: political relations, political institutions and political 

ideology. 

Keywords: political system, political culture, political ethics, political ethics, political 

institutions. 

 

Основными регуляторами жизнедеятельности человечества являются 

политика и мораль. Политическая составляющая обеспечивает организацию, 

контроль, управление, безопасность, интеграцию общества, опираясь на систему 

власти, государственные институты, используя административные ресурсы, право 

или принуждение. Морально-этические факторы регулируют поведение людей и 

создают условия для их гармоничного бытия в обществе с помощью таких 

категорий, как добро, справедливость, долг, честь, совесть, достоинство, счастье. В 

противоречиях между политикой и моралью рождается политическая этика. Она 

охватывает нравственные аспекты политических действий и решений, средства и 

формы их реализации, играя при этом решающую роль в легитимации 

политической власти. 

Традиция этико-морального понимания политики ведет отсчет со времен 

Конфуция, Сократа, Платона, Аристотеля, которые рассматривали мораль и 
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политику как тождественные явления, призванные обеспечить принципы 

справедливой жизни. В эпоху античности формируется «полисная мораль», 

которая требует от человека руководствоваться в своем поведении благом 

государства и сознательно участвовать в общественных делах. Поэтому 

существенной моральной целью граждан в общественной жизни является «жизнь 

государства». К тому времени политические черты сливались с человеческими 

моральными качествами. Как в политике, так и в морали господствовали одни и те 

же составляющие – мужество, патриотизм, справедливость, уважение к закону, 

бескорыстие. Античная демократия создала феномен гражданина, который 

становится активным субъектом политики. Политический субъект характеризуется 

добродетелью в отношениях, а не деятельностью в институтах власти или 

осуществлением социальных функций [1, с. 122]. 

Современная пестрая политическая реальность убедительно свидетельствует о 

том, что научно-технический прогресс современной цивилизации не 

сопровождается адекватным ей морально-этическим развитием. Например, 

испанский писатель и философ Х. Ортега-и-Гассет заявляет, что «Европа осталась 

без моральных норм. Масса отвергает устаревшие нормы вовсе не для того, чтобы 

заменить их на новые, лучшие... В центре ее жизненных позиций лежит стремление 

жить, не подчиняясь никаким заповедям морали... » [2, с. 137]. Еще один известный 

исследователь Эрик Хобсбаум точно подметил доминанту современности: «Сейчас 

ни одно государство не может сделать то, что каждое из них легко делало в ХХ 

веке, – заставить миллионы своих граждан пойти и отдать свою жизнь во имя своей 

страны ... Простые люди больше не хотят, чтобы ими управляли» [3] . 

Политическая система, в отличие от экономической, формируется в основном 

целенаправленно. Ее ядро составляет совокупность соответствующих идей, 

ценностей, т. е. политическая идеология, отражающая социальные интересы 

больших социальных групп, что и определяет вид системы. Институты, которые 

образуют политическую систему и играют ведущую роль в окружении сферных 

элементов, являются овеществленными политическими идеями и проектами. 

Неотъемлемой составляющей политической идеологии является политическая 

культура, которая, в свою очередь, является вместилищем политического 

правосознания, политической морали, политической этики, политического 

поведения и т. п. и неразрывно связана с идеологией. Структурные элементы 

политической идеологии – политические теории, концепции, идеи, программы, 

идеалы, лозунги логично входят в технологии политики и являются механизмом 

взаимосвязи политической теории и практики. Объединяющим фактором 

структуры всей политической системы являются политические отношения, в 

процессе формирования которых обеспечивается функционирование всех сфер 

жизнедеятельности общества. Особая роль политических отношений заключается в 

том, что они индуцируют отношения по поводу реализации публичной власти 
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между большими группами людей – классами, нациями, общественными 

объединениями [4, с. 68]. 

Итак, понятие политической системы общества является важным для 

определения его политико-культурного пространства. Диалектика взаимосвязи 

политической системы и политической этики сложна и своеобразна. Политическая 

система как неотъемлемая составляющая политической сферы, которая, в свою 

очередь, вращается в пространстве социальной надсферы или суперсферы, 

формируется одновременно с политической этикой. При этом устойчивость и 

жизнеспособность любой политической системы зависят от степени соответствия 

ее ценностей ценностям политической культуры, а количество «положительных» 

ценностей (которыми «пропитана» политическая этика), и которые разделяют все 

члены общества, определяет степень консенсуса между ее отдельными частями, а 

также стабильность и жизнеспособность политической системы. 

Т.Е. Василевская считает, что моральное измерение является существенным 

срезом политической культуры: оно включает в себя ценности, нормы, убеждения, 

нравственные чувства, которые позволяют субъектам политики познавать, 

оценивать политическое поле с позиций блага и эмоционально реагировать на 

политические события, что, в конце концов, предопределяет их поведение. Также 

политическая культура, а, следовательно, и политическая этика формируются под 

влиянием общественных трансформаций, которые, свою очередь, формируют 

общественные отношения, что в конечном итоге влияет на ход политических 

процессов. При этом как политическая культура, так и политическая этика 

подпитываются идеалами, ценностями и нормативными установками 

общественной морали. Социальная этика глубже чувствует и реагирует на 

общественные запросы, раньше, чем политическая этика, формирует и фиксирует 

современные требования к представителям власти. Степень гуманности действий 

власти зависит от степени соответствия ее установок общечеловеческим 

моральным ценностям [5]. 

Безусловно то, что политическая этика тесно связана с политической 

культурой. Изменения в политической культуре и этике властных отношений 

возможно осуществлять через институциональные изменения. П. Бурдье в своей 

работе «За политику морали в политике» писал, что у морали существуют шансы 

приобщиться к политике только в том случае, если будут созданы 

институциональные средства для политики морали [6, с. 328-329]. Нравственные 

требования, предъявляемые к политике, должны быть переведены на язык 

институтов посредством законов, а моральные импульсы – преобразованы в 

политическую рациональность. В рамках этики институтов от политических лиц 

необходимо требовать осуществления государственного управления в 

соответствии с его содержанием и в рамках заданных правил игры.  
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Трудно не согласиться с Ф. Фукуямой, который отмечает, что способность 

создавать и эффективно управлять определенными институтами также является 

культурным феноменом [7, с. 32]. Деятельные люди могут хотеть и выполнять 

замысел институтов или выступать против него и злоупотреблять институтами. В 

политике очень важна внутренняя готовность к деятельности относительно 

институтов. Кроме того, политика является деятельностью особого рода в 

ситуациях, которые не определяются и не преодолеваются только 

институциональными и нормативными данными. Поэтому политическая этика 

является не только институциональной, но и ситуативной этикой. Она должна 

ставить вопрос о моральных качествах, которыми должны обладать политические 

действующие актеры. 

Итак, важнейшим «измерением» политики, критерием ее эффективности 

является мораль – форма общественного и индивидуального сознания. Моральные 

нормы санкционируются не властью государства, а силой обычаев и 

общественного мнения, формируясь в моральном сознании общества стихийно, а 

не в результате специально изданного закона. Их стремится понять и применить 

как теоретическая традиционная этика, так и политика. 
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В статье рассматриваются проблемы правового регулирования пенсионного 

обеспечения по возрасту в солидарной системе за законодательством Украины. 

Акцентируется внимание на безосновательности дальнейшего повышения 

пенсионного возраста. Предлагаются изменения в действующие 

законодательство  с целью улучшить материальное положение лиц, которые 

получают пенсию по инвалидности в связи с общим заболеванием и пенсии в связи с 

потерей кормильца. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: солидарная система пенсионного обеспечения, пенсионный 

возраст, пенсии по инвалидности, пенсии в связи с потерей кормильца. 

This article discusses the legal regulation of pension age in solidarity system for 

the legislation of Ukraine. Focuses on the groundlessness of further raising the 

retirement age. Proposes changes to the existing legislation in order to improve the 

financial situation of individuals who receive a disability pension due to general disease 

and a pension for the loss of a breadwinner. 

Key words: Solidarity pension system, retirement age, disability pension, pension 

for the loss of a breadwinner. 

 

Эффективное развитие пенсионного законодательства является фактической 

основой вступления государства в мировое сообщество. Классическим критерием 

оценки функционирования механизма социальной защиты в государстве есть 

действенная реализация социальной защиты уязвимых слоев населения, в том 

числе граждан пожилого возраста. По данным государственной статистики в 

Украине проживает 13,6 млн. пенсионеров, среди них 10 млн. пенсионеров по 

возрасту [1]. Исходя из значительного удельного веса пенсионеров по возрасту 

среди общей численности населения Украины, особого внимания требует проблема 

совершенствования правового регулирования пенсионного обеспечения в 

солидарной системе Украины. Это и понятно, потому что пенсию по возрасту 

следует рассматривать как главный вид материального обеспечения лиц 

пенсионного возраста. Соответственно теоретико-правовые вопросы 

регулирования пенсионного обеспечения в солидарной системе Украины следует 
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отнести к актуальным и современным вопросам доктрины права социального 

обеспечения, что требуют глубокого анализа и изучения.  

Идея солидарности поколений, как основа концепций пенсионного 

обеспечения, воплощенная в законодательстве большинства стран мира. Согласно 

Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003г. № 1058-IV (далее - Закон Украины «Об 

общеобязательном государственном пенсионном страховании»), один из 

основополагающих принципов общеобязательного пенсионного страхования в 

Украине - принцип солидарности и субсидирования в солидарной системе. 

Солидарная система общеобязательного государственного пенсионного 

страхования - это первый уровень системы пенсионного обеспечения Украины, 

базирующаяся на принципах солидарности и субсидирования,  осуществления 

выплаты пенсий и предоставления социальных услуг за счет средств Пенсионного 

фонда на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством [2].  

Принцип солидарности и субсидирования во всем мире принято называть 

принципом солидарности поколений - по правилу «золотого рукопожатия», когда 

за счет взносов поколения трудоспособного возраста осуществляется выплата 

пенсий лицам пожилого возраста - пенсионерам. Таким образом, реализуются 

нравственные основы существования цивилизованного общества. Вместе с тем, в 

условиях демографического кризиса и экономической нестабильности в Украине, 

возникает значительное количество проблем, связанных с функционированием 

солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного 

страхования. Как подчеркивает И.В. Оклей, опыт функционирования пенсионных 

систем в экономически развитых странах свидетельствует о том, что любая 

солидарная пенсионная система в значительной степени зависит от 

демографических рисков. В большинстве таких стран процесс старения населения 

сопровождается снижением рождаемости, уменьшением смертности и увеличением 

продолжительности жизни. В этих условиях система, основанная на принципе 

перераспределения средств, когда все работающие несут полную финансовую 

нагрузку всех пенсионеров (т.е. работники отчисляют часть собственного 

заработка на пенсии под обязательство государства относительно подобных 

отчислений последующих поколений для их содержания), оказалась 

недееспособной [3, с.77]. Учитывая большое значение солидарной системы, 

проблема эффективного функционирования солидарной системы становится 

главной проблемой действенности пенсионной системы государства в целом. 

Обратим внимание на главные проблемные вопросы пенсионного 

обеспечения по возрасту. В научной литературе высказывается точка зрения, 

относительно некорректности применения в законодательстве названия «пенсии по 

возрасту» [4, с.5]. Указанной позиции придерживаются ученые М.Л. Захаров, Э.Г. 

Тучкова, которые считают, что для такой разновидности пенсий лучше подходит 
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название «пенсии по старости», которая более полно характеризует этот вид 

пенсионного обеспечения. Пенсионный возраст, по их мнению - всего лишь одно 

из условий пенсионного обеспечения по старости, присущее и другим 

разновидностям пенсий, в частности пенсии за выслугу лет [5, с.233]. 

Кстати, если обратиться к истокам пенсионного обеспечения в бывшем 

Советском Союзе, то в Уставе о пенсиях и пособиях по социальному страхованию, 

утвержденному постановлением Центрального Исполнительного Комитета и 

Совета Народных Комиссаров от 13.02.1930 г. № 49, одним из разновидностей 

пенсионного обеспечения определялась пенсия по старости [6, с.123]. Такое же 

название применяется и в Конвенции Международной организации труда № 102 

«О минимальных нормах социального обеспечения» от 28.06.1952 г., где одним из 

видов социального определяется пособие по старости [7]. Учитывая это, возникают 

несогласованности относительно понятия старости и возрастного предела, когда 

она (старость) наступает. В законодательстве о пенсионном обеспечении Украины 

понятие «старость», и понятие «пенсионный возраст» не применяется. Исследуя 

данную проблему, ученая С.Н. Синчук приходит к выводу, что при определении 

пенсионного возраста нужно учитывать период, корда наступает старость человека, 

а именно если брать во внимание медицинские показания, то это возраст - 65 лет 

[8, с.56]. Даже несмотря на то, что Законом Украины «О мерах по 

законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» от 

08.07.2011 г. № 3668-VI был установлен общий пенсионный возраст - 60 лет (путем 

постепенного поднятия пенсионного возраста для женщин на 5 лет) [9] , все равно 

этот пенсионный возраст является одним из самых низких в мире. Следует 

заметить, что большинство стран постсоветского пространства постепенно 

осуществили повышение фактического возраста выхода на пенсию. Так, например, 

Молдова подняла пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 - для женщин, 

Литва - до 62 и 60 лет, Эстония - до 63 лет, Армения - до 65 и 63 лет, Казахстан - до 

63 и 58 лет, Венгрия - 62 лет, Словения - 65 и 60 лет, Чехия - 62 и 61 лет. И только в 

одной стране – Грузии, обстоятельства требовали очень быстрого повышения 

пенсионного возраста, поэтому Грузия подняла пенсионный возраст для мужчин до 

65 и женщин до 60 лет (сразу на пять лет) в течение суток [10]. Необходимо 

подчеркнуть, что вопрос о возможности дальнейшего увеличения пенсионного 

возраста в Украине является дискуссионным, учитывая гораздо более высокую 

смертность чем в других странах Европы. В этой части заслуживает внимания 

мнение ученых А.В. Скрипника и Л.А. Лихтенштейна, которые видят направления 

решения финансовых проблем пенсионной системы в отмене или значительном 

уменьшении перечня лиц, что досрочно выходят на пенсию, а не в увеличении 

пенсионного возраста [11, с.139]. Такой подход, считаем логичным, учитывая 

особенности демографической ситуации в Украине. Согласно Стратегии 

демографического развития в период до 2015 года, утвержденной Постановлением 
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Кабинета Министров Украины № 879 от 24.06.2006 г., на сегодня демографическая 

ситуация в Украине находится в кризисном состоянии, признаками чего является 

низкий уровень рождаемости, снижение продолжительности жизни (68,2 года); 

повышение достоверности смертности мужчин в трудоспособном возрасте (около 

38 процентов) [12]. Поэтому, по нашему мнению, в Украине не время ставить 

вопрос о дальнейшем увеличении пенсионного возраста. 

Анализируя проблемы правового регулирования назначения пенсий по 

возрасту, целесообразно обратиться к вопросу отсрочки лицом реализации своего 

права на пенсию. Согласно статье 29 Закона Украины «Об общеобязательном 

государственном пенсионном страховании», лицу, которое приобрело право на 

пенсию по возрасту, но после достижения пенсионного возраста, изъявило желание 

работать и получать пенсию с более позднего возраста, пенсия по возрасту 

назначается с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии с 

повышением размера пенсии по возрасту, на такой процент: на 0,5 % - за каждый 

полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста, в случае 

отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев; на 0,75 % - за каждый полный 

месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста, в случае 

отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев. 

На первый взгляд, данная норма должна направить лиц, достигших 

пенсионного возраста, не спешить реализовывать свое право на пенсию, чтобы 

впоследствии получить пенсию значительно выше. Но практика показывает, что 

приведенная норма среди населения не востребована. Это обусловлено как 

ментальными особенностями так и материальным положением граждан Украины. 

Лица, приобретающие право на пенсию сразу его реализуют, чтобы не откладывать 

право на получение соответствующих выплат. Элементарные математические 

подсчеты позволяют сделать вывод, что откладывая свой выход на пенсию и 

получая в дальнейшем увеличенную пенсию на определенный процент, лицо 

теряет определенную сумму пенсионных выплат, по сравнению с теми, кто 

реализует право на пенсию сразу при наличии всех оснований.  Данная норма 

может быть действенной в случае существенного увеличения процентных 

показателей за каждый отсроченный год. Понятно, что соответствующие 

изменения в действующее законодательство даже не предусматриваются. 

Кроме того, есть ряд дискуссионных вопросов, связанных с другими видами 

пенсионного обеспечения в солидарной системе: пенсий по инвалидности 

вследствие общего заболевания и пенсий по случаю потери кормильца. В 

частности, вызывают замечания установленные законодательством условия 

назначения пенсий по инвалидности. А именно, предусмотренное ст.32 Закона 

Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» 

требование, согласно которого лица, признанные инвалидами, имеют право на 

пенсию по инвалидности при наличии установленного законодательством 
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страхового стажа на время наступления инвалидности или на день обращения за 

пенсией. По нашему мнению, указанная норма является дискуссионной и никак не 

способствует повышению социального обеспечения лиц, нуждающихся в 

поддержке в связи с состоянием здоровья. Для назначения пенсий по 

инвалидности, считаем, вполне достаточно заключения медико - социальной 

экспертной комиссии, которая согласно п.11 Положения о медико-социальной 

экспертизе, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 

03.12.2009 г. № 1317, определяет степень ограничения жизнедеятельности лиц, 

обращающихся для установления инвалидности, нуждаются в постороннем уходе 

или помощи, реабилитации, реабилитационный потенциал, группу инвалидности, 

причину и время ее наступления, профессию, с которой связано повреждение 

здоровья, а также степень потери профессиональной трудоспособности (в 

процентах) работников, получивших повреждение здоровья, связанное с 

исполнением ими трудовых обязанностей [13]. На наш взгляд, также требует 

пересмотра норма, которой регулируются размеры пенсии по инвалидности. 

Согласно ст. 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном 

пенсионном страховании» пенсия по инвалидности в зависимости от группы 

инвалидности назначается в таких размерах: инвалидам I группы - 100 процентов 

пенсии по возрасту; инвалидам II группы - 90 процентов пенсии по возрасту; 

инвалидам III группы - 50 процентов пенсии по возрасту. Практика показывает, что 

фактически инвалидам, не достигшим пенсионного возраста, и имеющим 

страховой стаж, эти выплаты насчитываются меньшего размера, чем 

государственная социальная помощь, что предоставляется инвалидам, которые не 

имеют страхового стажа. Указанная социальная помощь осуществляется в 

соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, 

которые не имеют права на пенсию, и инвалидам» от 18.05.2004 г. № 1727- IV 

(далее - Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам, не 

имеющим права на пенсию, и инвалидам»). Исходя из этого, считаем, что базовой 

величиной для расчета пенсии по инвалидности, должен быть прожиточный 

минимум для нетрудоспособных, а не пенсия по возрасту, рассчитанная для 

данного конкретного лица. Может возникнуть вопрос, чем в таком случае будет 

отличаться пенсия по инвалидности от государственной социальной помощи 

инвалидам, которые не имеют стажа. Согласно ст.6 Закона Украины «О 

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и 

инвалидам», устанавливаются следующие размеры государственной социальной 

помощи: инвалидам I группы, женщинам, которым присвоено звание "Мать- 

героиня ", - 100 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных; 

инвалидам II группы - 80 процентов; инвалидам III группы - 60 процентов. 

Пунктами 3,4 статьи 4 этого Закона также предусмотрено, что одним из условий 

назначения государственной социальной помощи является факт необеспеченности, 
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кроме инвалидов I группы, среднемесячный совокупный доход которых не 

превышает 115 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших 

трудоспособность [14]. Основываясь на изложенном, лицо, которому установлена 

инвалидность, принадлежащее к малообеспеченным лицам, будет получать 

государственную социальную помощь, а в противном случае будет иметь право на 

пенсию по инвалидности, вследствие общего заболевания. Таким образом, эти 

выплаты, условно говоря, в определенной степени будут согласовываться даже по 

размеру. Следовательно, реализовывается гуманное социальное направление 

действующего социально-обеспечительного законодательства. 

Относительно пенсий в связи с потерей кормильца в солидарной системе, то 

желательно внести изменения в законодательство в части определения размера этих 

пенсий. Во-первых, базовой величиной для них должна быть не пенсия по возрасту 

умершего кормильца, а его заработная плата, с которой и будет определяться размер 

пенсии для нетрудоспособных членов семьи. Во-вторых, установленная норма, что 

пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере: на одного 

нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по возрасту умершего 

кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пенсии 

по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными 

долями (ст.37 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 

страховании»), также, по нашему мнению, является несовершенной. Назначение одной 

общей пенсии на всех нетрудоспособных членов семьи, вызывает на практике 

несогласованности и дополнительные проблемы, хотя и устанавливается порядок 

обособления части пенсии в случае требования лица, имеющего право на эту пенсию. 

Чтобы избежать данных проблем, целесообразно на законодательном уровне 

предусмотреть в случае наличия более двух членов семьи умершего кормильца право 

каждого нетрудоспособного члена семьи на отдельную пенсию в связи с потерей 

кормильца, в размере не менее 30 % заработка умершего кормильца. Такой подход 

должен эффективнее способствовать реализации социальной защиты лиц, 

нуждающихся в особой заботе государства, тем более, что в категорию 

нетрудоспособных членов семьи законодательством отнесены дети. При таких 

условиях, право будет базироваться на моральных принципах сосуществования в 

обществе. 

Учитывая вышесказанное, следует констатировать: 1) солидарную систему 

следует рассматривать как  основу пенсионной системы Украины, потому что она 

составляет наибольший удельный вес пенсионных выплат; 2)  дальнейшее 

увеличение пенсионного возраста в Украине не является аргументированным, 

потому что это не согласуется с продолжительностью жизни, что является одним 

из главных факторов реформирования пенсионных систем в мире; 3) практика 

отсрочки реализации права на пенсию будет востребована в Украине лишь в случае 

значительного увеличения последующих пенсионных выплат за каждый год 

отсрочки, как следствие неполучения пенсии на протяжении определенного 
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периода, иначе это экономически не выгодно; 4) для назначения пенсии по 

инвалидности нецелесообразно выделять такое условие как наличие страхового 

стажа, в этом случае необходимо отталкиваться от установленного 

законодательством социального стандарта - прожиточного минимума для 

нетрудоспособных, как базовой величины для определения этого вида пенсии; 5) 

расчет пенсии по случаю потери кормильца целесообразно осуществлять, не 

исходя из пенсии по возрасту умершего кормильца, а с его средней заработной 

платы, что позволит в большинстве случаев повысить размер указанной выплаты; 

6) желательно из действующего законодательства изъять институт «общей пенсии 

для всех нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца», которая делится в 

равных частях на всех нетрудоспособных членов семьи. А взамен гарантировать в 

случае наличия более трех членов семьи умершего кормильца, каждому из них 

отдельную пенсию размером 30 % заработной платы кормильца, такой подход 

позволит реально защитить права нетрудоспособных членов семьи умершего 

кормильца на социальное обеспечение. 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
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SURGICAL DENTISTRY 

 

ʈʝʟʶʤʝ. Лекция - основная форма проведения учебных занятий в высшем 

учебном заведении, которая предназначена для усвоения основного 

теоретического материала. Лекция призвана не только сформировать у 

студентов основы знаний по хирургической стоматологии, но и определить 

направления, содержание и характер других видов учебных занятий и 

самостоятельной работы. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ. Педагогическое искусство, лекция, студент, хирургическая 

стоматология, лингвистика, ораторство. 

Summary. The lecture is the main form of training in a higher educational 

institution, which is intended for mastering the basic theoretical material. The lecture is 

intended not only to form the basis of students ' knowledge in surgical dentistry, but also 

to determine the direction, content and nature of other kinds of studies and independent 

work. 

Key words. Teaching art, lecture, student, surgical stomatology, linguistics, 

oratory. 

 

Лекционные занятия по хирургической стоматологии охватывают основной 

теоретический материал. Лектор, которому поручено читать курс лекций, перед 

началом соответствующего семестра подаѐт на кафедру конспект лекций, 
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контрольные задания для проведения итогового контроля, предусмотренного 

учебным планом и программой этой дисциплины.  

Эффективность лекции в определенной степени зависит от подобранного 

фактического материала, который основывается на собственном взгляде 

преподавателя, его самостоятельной трактовке [1, с. 98].  

Объем и содержание материала лекторы подбирают в соответствии с учебной 

программой по дисциплине, которую преподают. Подготовка к лекции включает 

составление плана и  сбор информации. После этого лектор структурирует 

материал и определяет время на его преподавание. Лектор тщательно готовится и 

сразу намечает: главные проблемные аспекты, содержательные элементы, 

технологичность преподавания материала, порядок и формы завершения лекции. 

Одновременно осуществляется подбор примеров из своей медицинской практики и 

«моменты разрядки» (психологической разгрузки аудитории), уделяя особое 

внимание на подбор наглядных средств.  

Чтобы у студента не сложилось впечатление, что конспект лекции является 

единственным источником, необходимым для познания науки, лекции не 

охватывают весь программный материал по теме.  Кроме того, перенасыщенная 

информацией лекция ослабляет процесс запоминания необходимых знаний, 

препятствует формированию у слушателей субъективной системы в знаниях, даже 

если объективно она существует. Поэтому часть программного материала 

выделяют для самостоятельной проработки. При этом важно приучить студентов 

обращаться к программе учебной дисциплины во время ее изучения. 

Преподаватели кафедры лекционные занятия рассматривают не только как 

средство передачи информации с головы преподавателя в голову студента. Прежде 

всего, лекция - это: средство обмена мнениями; средство полемики (дискуссии); 

форма управления учебно-творческой деятельностью студентов. В этом контексте 

возникает очень важный вопрос; чем определяется ораторское мастерство 

педагога? Прежде всего, уровнем харизматичности, яркой личностью оратора, 

умением влиять на аудиторию, заинтересовать студентов практической ценностью 

предмета, культурой речи. При этом постоянный труд и совершенствование 

лекторского мастерства - условие хорошего результата [2, с. 54]. 

Чем больше мы учтем интересы студентов, особенности их восприятия 

информации, уровень подготовленности, потребности - тем больше у лектора 

шансов на успех. Основой этого является умение владеть словом, искусство 

преподавателя убеждать людей. Успешному овладению лекторским мастерством 

способствует изучение опыта лучших ораторов, критическое оценивание 

собственного опыта и стремление к самосовершенствованию [2, с. 61]. 

Ораторское и педагогическое искусство - это средство воздействия на людей и 

одновременно средство управления ими. Успех приходит, если мы учитываем 

интересы людей, их психологические особенности, потребности, восприятие и 
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понимание ситуации. Ораторское искусство - это искусство подготовки речи с 

конкретным воздействием на разум, чувства и волю слушателей. Главное правило 

лектора - знать кому, что, где и как сказать. Известный римский оратор Марк 

Туллий Цицерон в своей книге «Три трактаты оратора» отмечал, что для 

достижения цели во время своей речи оратор должен делать три вещи: 1) 

убедительно доказывать свои идеи; 2) воздействовать на волю и чувства 

слушателей; 3) доставлять удовольствие аудитории. Поэтому успех публичного 

выступления, как и тысячи лет назад, зависит от знания приемов ораторского 

искусства, культуры речи и неустанного труда. Напомним заповедь ораторского 

искусства: «Поэтами рождаются, а ораторами становятся» [3, с. 41]. 

Хорошую речь очень часто сравнивают с деревом, которое растет, где корень 

- побудительный мотив, ствол - главный вопрос, ветви - вспомогательные вопросы, 

листья - сравнение, цветы - риторические приемы. Результативность лекции 

зависит от многих факторов, в частности, от ситуации, в которой она читается; 

типа аудитории, с которой преподаватель работает; индивидуальных качеств 

самого лектора и др.  Студенты шутят над преподавателями, выделяя такие типы 

лекторов: «петухи» - склевывают текст из конспектов; «соловьи» - те, что «поют», 

не смотря не только в конспект, но и на аудиторию; «маятники» - постоянно 

бегают по аудитории, держа в руках карточки с опорным текстом. Признаком 

эффективного, успешного лектора, который умеет работать с аудиторией, является 

способность использовать в своей работе совокупность стилей и жанров 

выступлений, всех приемов воздействия на аудиторию, умение быстро 

адаптироваться в новой ситуации [4, с. 92]. 

Важно преподавателю настроиться на соответствующую аудиторию: 

поставить себя на место студента, который будет воспринимать материал.  

Кроме материала, изложенного в письменной форме, существует экспромт 

преподавателя, т.е. те факты, упоминаемые по аналогии в процессе изложения 

основного материала. Отсюда вывод: преподаватель должен знать больше, чем 

планирует выложить по плану или программе. 

Во время проведения лекций преподаватели кафедры придерживаются 

определенных требований: доведение до студентов цели лекции, ее 

мотивирование;  доступность и научность изложения; включение механизма 

обратной связи; повторение важных теоретических положений; завершение 

каждого вопроса лекции итогом и мотивированным переходом к следующему; 

умение и способность заставить себя слушать; эмоциональность изложения 

является средством мобилизации и поддержания внимания студентов.  

Эмоциональность достигается в первую очередь четкой живой, образной речью 

преподавателя. Ей способствуют также афоризмы, удачные аналогии, 

идиоматические выражения; налаживание живого контакта; создание проблемных 

ситуаций 
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При этом необходимо помнить и о психологической составляющей усвоения 

информации студентами в зависимости от формы подачи информационного 

материала. Например, если студенты воспринимают наглядный материал - 

работает зрительная память, воспринимают информацию на слух - слуховая 

память, вступают в полемику - начинают рассуждать. Многими исследованиями 

определено, что для повышения эффективности восприятия информации лектору 

необходимо использовать комплексный подход [3, с. 78]. 

Важным вопросом в работе студента-медика во время лекции является 

конспектирование. Оно полезно учитывая то, что помогает научиться 

одновременно делать несколько дел: слушать, писать, анализировать, рассуждать; 

во время записей на лекции у студента одновременно работает несколько 

анализаторов - он слушает, смотрит, пишет. Такая комплексная деятельность 

способствует лучшему усвоению учебного материала и интенсивному развитию 

научного мышления будущего врача-стоматолога. 

Слушания лекций будет более эффективным, если студенты самостоятельно 

заранее готовятся к следующей лекции по учебнику. При таком условии они 

перестанут механически конспектировать все, что преподаватель дает во время 

лекции. Ведь механическая запись текста лекции мешает слушать и анализировать 

ее по содержанию, отделять в ней главное от второстепенного. Студентам, 

особенно первых курсов, стоит давать план каждой следующей лекции. Это 

активизирует познавательные силы, способствует сосредоточению внимания. 

Также важным для лекторов кафедры является умение использовать 

возможности своего голоса. Так, неблагоприятно действует на студентов тихое и 

монотонное чтение, от чего наступает быстрая утомляемость слушателей: студенты 

или перестают слушать лекцию, или волевыми усилиями заставляют себя следить 

за ней. В речи лектора студенты должны испытывать определенные ориентиры для 

восприятия. Речь не должна быть сложной. Говорить нужно просто, убедительно, 

откровенно, понятно. В зависимости от цели лекции корректируется структура и 

метод подачи материала, уточняется план, отбираются необходимые аргументы.  

Психологи определяют, что у лектора есть три основных средства воздействия 

на аудиторию: 

1) лингвистические (содержание речи); 

2) паралингвистические (темп, интонация, модуляция голоса и т.п.); 

3) кинетические (жесты, мимика, позы оратора). 

Специалисты в области лингвистики советуют лекторам внимательно следить 

за правильностью словосочетаний, избегать многословия, повторение сказанного 

близкими по смыслу словами. Лектор должен стремиться разнообразить свой 

лексический запас, избегать штампов, шире использовать синонимы. При 

построении предложений слова подбирают с присущей им семантикой и 

стилистическими особенностями. Лектору важно знать не только, что сказать, но и 
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как сказать. Например, психологи отмечают, что изменением тона голоса лектор 

может подать на 40 % больше информации. Специалисты доказывают, что 

примерно треть слов оратора лишние. Поэтому и старается научно-педагогический 

состав кафедры избегать излишнего многословия и чрезмерной поспешности в 

изложении материала [5,с. 32].  

В ходе выступления лекторы кафедры контролируют свое поведение и 

состояние слушателей, поскольку они взаимосвязаны. Слушатели смотрят на 

лектора, следят за его внешностью, жестами и мимикой. Особое внимание уделяют 

и жестикуляции. Хотя жесты являются результатом наших душевных движений, их 

необходимо контролировать.  

Уровень привлечения внимания студенческой аудитории соответствует  таким 

критериям: чем больше слушатели сосредоточены на Вашей лекции, тем меньше 

движения в аудитории. Лектору важно «завоевывать» внимание аудитории и 

удерживать ее, регулируя вышеизложенные аспекты выступления. 

В процессе чтения лекции важно активизировать умственную деятельность 

студентов. Для этого используются различные приемы: вопросы, в т. ч. 

риторические; умение вызвать у студентов сомнение; сочетание теоретических 

положений с важной для студентов практикой; использование в изложении 

новейших открытий и достижений медицинской науки; обеспечение студентов 

мини-конспектом к следующей лекции, который готовил бы их к ее восприятию, 

пониманию и осуществлению обмена мнениями в ―спровоцированной‖ дискуссии; 

проведение ―молниеносного‖ исследование методом «мозгового штурма» и 

создание на лекции проблемных ситуаций и т.д. [5,с. 41]. 

Вывод. Следовательно, уровень подготовки преподавателей кафедры 

хирургической стоматологии к каждой лекции, прежде всего, определяется его 

научной, методической и общей культурой. Однако каким бы высоким не был 

уровень преподавателя, он обязан готовиться к каждой лекции. Обусловлено это 

тем, что стоматология интенсивно развивается, появляются новые знания, 

которыми нужно пополнять свой багаж. Совершенствуется постоянно и методика 

преподавания. 
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The Issue of the Childrenôs Jaw and Facial Disability in Ukraine 

Проблема дитячої інвалідності щелепно-лицевої ділянки в Україні 

Summery  Disability together with the physical growth indices, the group of the 

medico demographical indices is an important indicator of the child’s state of health in 

Ukraine. According to WHO “health is not merely the absence of disease or infirmity, 

but a state of complete physical, mental and social well-being”. 

Key-words  Jaw-facial area, nonunion, handicapped children, rehabilitation. 

ɸʥʦʪʘʮʽʷ. Інвалідність разом з показниками фізичного розвитку, групою 

медико-демографічних показників являється важливим індикатором стану 

здоров’я дитячого населення в Україні. Згідно з визначенням ВООЗ, здоров’я – «це 

не тільки відсутність захворювань і фізичних дефектів, а стан повного фізичного, 

духовного і соціального благополуччя». 

ʂʣʶʯʦʚʽ ʩʣʦʚʘ. Щелепно-лицева ділянка, незрощення, діти-інваліди, 

реабілітація. 

 

All over the world there are lots of people with functional limitations and their 

number constantly grows. At least every tenth world inhabitant has physical, mental or 

sensor defects. Therefore every country should solve the complex issues, to promote the 

full value integration of people with functional limitations in the physical and social 

environment. These issues include many other aspects, like cultural, economical, 

scientific and technical, technological, medical and educational. That’s why the modern 

approach to understanding the phenomenon of disability is not limited by satisfying the 

needs of the people with functional disabilities, but also deals with other people, many 
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aspects of social and economical life. It’s well-known that providing with the favorable 

conditions for the full value rehabilitation and social adaptation of the disabled people 

corresponds not only with their own and their family members’ interests but also with the 

socio-economic interests of the country and the society. 

Thus, the disability issue, among the social, economical and political problems of 

the modern world, is the issue of interest for many countries at this time. Its importance 

encourages international institutions, national governments, the community of different 

countries to pay much attention to searching, developing, implementing of the social 

support models, that satisfy the disabled people’s needs.   

While investigating the individual social aspects of the people with functional 

limitations, we have to be aware of how significant the ―disability‖ phenomenon is 

among the other social phenomena in Ukrainian society [6, р.39]. 

At present health dynamics of the children’s society shows a negative tendency in 

the frequent rise of the inborn and acquired diseases of the jaw-facial area, which on the 

experts’ opinion will result into the more than twice child’s disability growth [1, р.120].  

The children’s number with the inborn and acquired diseases of the jaw-facial area 

forms one-third of the same adult diseases. According to the statistical data, the 

children’s society of Ukraine decreases, but the permittivity of the correlation of the 

inborn defects, tumors, injuries, inflammatory processes and other diseases still remain 

on the same level. Children with the inborn defects of the jaw-facial area are born with 

the frequency – 1:600 - 1:700 of the childbirth. Thus, every year 800 patients need 

specialized surgical aid. These children are operated from 3 to 4 times; about 35 times 

they consult the orthodontist. They need constant help of the speech therapist and long, 

intensive and well-timed treatment [2, р.215].  

Having analyzed the Ukrainian children’s diseases, like inflammation, tumor 

processes of the jaw-facial area, it’s noted that they are 25% - 40% more frequent than 

the adults’. It is caused by the rules of the child’s anatomico-physiological development. 

The disease effects are dangerous for the human organism development, which demands 

to minimize the secondary defects and deformations, relapses [5, р.71]. 

The defects of the jaw-facial area take the third place among the other inborn 

defects. 70% of them are the inborn nonunion of the labrum and the palate, and 30% are 

different forms of the crainosynostosis and the cranio-facial dysostosis. Etiology of these 

diseases has the multi-factor nature. The clinico-genealogical researches showed that 

85% of the patients have the jaw-facial defects of sporadically nature, and the 15% - of 

the genetic nature [3, р.88].  

 The most frequent human injuries, which form 30 % of all the inborn defects of the 

jaw-facial area, are the nonunion of the labrum and the palate. Causes of the permanent 

injuries had been studied ages ago, though up to present times the etiological issues of the 

nonunion of the labrum and the palate are not completely clarified. There existed a 
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prevailing theory of the origins of the nonunion of the labrum and the palate caused by 

the heritable factor. 

The inborn facial nonunion maintains a serious defect of the development which 

causes serious effects: since childbirth the labrum and the palate dysfunction is 

distinctively expressed (sucking, swallowing, and later chewing), which causes the 

defects in the child’s development. Sometimes it causes lethal effects during the first 

weeks of life as a result of the aspiration of the mouth contents. Due to the nonunion of 

the palate there may be dysfunctions of the right phonation, the speaking defect is 

brought out with age: the speech becomes inapprehensible, containing nasal sounds [4, 

р.68]. 

According to the constant growth of the children’s disability and the disability of 

the jaw-facial area in Ukraine and the whole world medical doctors and investigators pay 

more and more attention to the factor determination of the formation of the given 

phenomenon, the main of which are: 1) socio-hygienic (unsatisfactory moral and material 

conditions, harmful working conditions of the parents, down level of their material 

security), 2) medico-demographical (large family, absence of one parent), 3) socio-

psychological (injurious habits or parents’ mental affections, uncomfortable 

psychological climate in the family, down level of the general and sanitary management) 

[4, р.69].  

Among the medico-social problems of the family with a disabled child the main are: 

1. Medical are connected with the insufficient informing parents with 

etiology, the course and prognosis of the child’s disease, selection of choices, methods 

and medical institutions, psychological and pedagogical rehabilitation of the child; with 

the level of the parents’ readiness to carry out the recovering therapy in the domestic 

conditions; 

2. Psychological, which are caused by the family’s worrying about the 

treatment results and the child’s future, arguments between parents, connected with 

searching for the ―guilty‖ one in the child’s disability; the absent or not enough child 

care; avoiding communication with friends, neighbors, etc.; 

3. Economical are caused by the down level of the material security of the 

most families; employment difficulties of the disabled children’s mothers, extra medical 

expenses, children’s consulting and rehabilitation, purchasing the permits for a place in 

the health resorts, etc; 

4. Social are connected with absent or insufficient support of the government. 

5. Pedagogical include upbringing problems, educational problems and those 

which are connected with professional orientation. 

6. Legal: caused by not knowing or using the rights and benefits, provided by 

the government, as a result of the insufficient number and the down level of the legal 

services with the given contingent. 
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These are the following distinguished factors, which have negative impact on the 

children’s health: biological, demographical, socio-hygienic and medico-organizational. 

Each of the mentioned groups has multifactor nature, with different extent of the separate 

components’ impact. The most significant among the biological factors are 

accompanying and heritable diseases of parents, existent in mother’s anamnesis long 

lasting infertility or miscarriages, pathological presentation, delivery complications, etc. 

One of the main risk-factors is mother’s age – older than 30. The socio-hygienic factor is 

the influence exogenous toxics (alcohol, narcotics, negative professional influence).The 

group of the medico-organizational factors should include the following: the use of the 

stimulants in the childbirth, general anesthesia, surgical operations in the childbirth, 

wrong examining of the newborn child [1, р.90]. 

It is well-known that the child’s state of health depends on the nature of the course 

of the prenatal development. Under the influence of different factors on the given stage 

there is retention in development, the child is born with the signs of immaturity and 

hypotrophy. These premature children need special care and sometimes reanimation. 

Immaturity and prematurity are not the main reasons for disability, though under the 

complex influence with other negative factors, for example in the case of infection, 

untimely or low-quality medical aid, with the existing accompanying pathology, these 

factors can develop disability [3, р.87] 

Preventive measures of the child’s disability begin with the family health care and 

the health care of the women of the childbearing age as in most cases the inborn defects 

in the child’s development depend on the heredity, the inborn and perinatal pathology, 

but the factors connected with impregnation, child-bearing and childbirth. 

Preventive measures include three interconnected levels: 1) the frequency decrease 

of the medical disorders (primary preventive measures); 2) limiting the extent of the 

disability development caused by medical disorders (secondary preventive measures); 

preventing developing physical defects as a result of disability (tertiary preventive 

measures) [1, р.76]. 

Recently, due to the difficult socio-economical situation in the country, not enough 

financing of the health care service, the treatment quality is worse; there exist disorders in 

the patients’ treatment staging and keeping the treatment terms. Absence of the complex 

rehabilitation caused more complications after the surgical corrections of the jaw-facial 

defects in the development, which requires high professionalism and work experience [5, 

р.72]. 

Analyzing the work results of the jaw-facial section, we can state that diagnostic 

mistakes tend to increase, especially in the children’s tumor processes. Besides, there 

increased number of the secondary deformations after treatment of the inborn and 

acquired jaw-facial diseases. Doctors do not always direct patients with severe diseases to 

the specialized departments, try to treat them on their own, which due to their insufficient 

competence causes the new defects’ formation, the patient’s recrudescence. Special 
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attention should be paid to treatment and rehabilitation of the children staying in the 

children’s houses and asylums and having inborn defects of the jaw-facial area. 

Scientific data regarding the prevalence of children’s disability phenomenon and its 

structure in general form the basis for efficient and valid functioning of medico-social 

care system for disabled children and their families [5, р.71]. 

Due to the fact that complex socio-hygienic research of different groups of disabled 

children and families raising them only gains popularity in our country, the unified 

methodology for conducting the aforementioned research has not yet been introduced. 

Restorative and rehabilitative medical care for disabled children should not be 

limited to surgical intervention, medical and physical therapy, but to be supported by 

reasonable long-term and multistage medical, pedagogical and social correction, however 

according to recent scientific data, a large number of families, who bring up a disabled 

child struggle financially [1, р.96]. 

The attitude towards the disability of a child greatly influences the applied means of 

upbringing, which leads to the formation of certain characterological peculiarities, 

different levels of socialization, as the phases of rehabilitation after the surgery pass. 

Having analyzed the system of medico-social and educational care for disabled 

children, we can draw such conclusions: the medical system reform should not only be 

aimed at improving the medico-rehabilitative framework, but also at the development for 

new approaches and work optimization techniques, development of new organizational 

forms for segment of country's population, which is especially important, when the health 

care system is being underfunded. 

The development of a comprehensive integrated approach aimed at increasing the 

effectiveness of medical therapy and rehabilitation of the specified contingent is 

considered to be a necessary condition, furthermore, this approach is to incorporate these 

principles: 

1. Early diagnosis of the underlying disease, prediction of its consequences and 

issuing disability in a timely manner. 

2. Timely consultative and diagnostic medical examination and formation of a 

rehabilitative program. 

3. Phasing the process of providing medico-social and psychologico-pedagogical 

assistance from the moment the underlying disease was diagnosed. 

4. Differentiation of restorative and rehabilitative treatment methods depending on 

the specific features of existing disability. 

5. Using principles of persuasion during family counselling sessions to ensure 

active participation of all family members in the rehabilitation process. 

The study of the problems of children with disabilities in Ukraine is important and 

urgent, especially in the present crisis period, when socially vulnerable people, including 

disabled children, suffer the most. 
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ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ КАНАДСЬКОЇ ОСВІТИ  

HISTORICAL TRADITIONS OF THE CANADIAN EDUCATION  

 

Стаття присвячена аналізу історичних традицій канадської освіти. 

Наголошується на особливостях роботи органів освіти різних провінцій і 

територій Канади. Показано взаємозв’язок роботи провінційних законодавчих 

органів і шкільних рад.  

Ключові слова: Канада, провінційні законодавчі органи, відповідальність, 

корінні народи, Нунавут, шкільні ради. 

 

The article analyzes historical traditions of Canadian education. It is emphasized 

on the peculiarities of various educational authorities of the provinces and territories of 

Canada. It shows relationship of the work of provincial legislatures and school boards.  

Key words: Canada, provincial legislatures, responsibility, indigenous peoples, 

Nunavut, school boards  

 

Канада є другою за територією країною світу, яка займає близько 10 млн. кв. 

км. Держава складається з десяти провінцій і двох територій. Глибокі корені 

канадської самобутності походять з історії освоєння і заселення країни. Історія 

Канади розпочалася з того, що французький дослідник Жак Картьє з 1535 по 1536 

рік вивчав ці місця. У результаті його досліджень 1608 року з’явилася можливість 

зведення форту Квебек. Тривалий час Квебек був столицею Канади, тоді ще 

фактично не сформованої держави.  

З 1608 року Канада була французькою колонією, а освіта була зосереджена в 

руках католицької церкви. В англійській частині Канади на о. Ньюфаундленд 

протягом багатьох років не було шкіл. Після експансії англійської влади на інші 

частини Канади (1763 р.) протестанти почали створювати школи за англійської 

зразком. Поступово сформувалися дві незалежні шкільні системи – англійська і 

французька. Закон 1846 року закріпив ці шкільні системи, дозволив організацію в 

одній і тій же місцевості католицьких і протестантських шкіл.  
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До Канадської конфедерації спочатку увійшли тільки чотири провінції: Онтаріо, 

Квебек, Нью-Брансвік, Нова Скотія. Згодом до них приєдналися ще шість провінцій, 

які також мали вже сформовані системи освіти або її основні елементи. Конституція 

Канади проголошує федеративну систему, в якій законодавча, виконавча і судова 

системи розділені між федеральним урядом і урядом провінцій. [1]  

Стан освіти в Канаді визначається конституційним актом 1867 року про 

Британську Північну Америку, у якому проголошено про створення Канадської 

конфедерації. Конституційний акт проголошує, що «...в кожній і для кожної 

провінції, законодавство може у виключному порядку видавати закони стосовно 

галузі освіти». Даний акт поклав початок децентралізованій системі освіти. [2]  

Згідно з цим законом, тільки законодавчий орган кожної провінції міг 

видавати закони, що стосуються освіти. Тому історично склалося так, що в Канаді 

немає єдиної системи освіти. Провінційні глави департаментів освіти, які очолює 

міністр на вибірній основі, встановлюють стандарти, затверджують предмети і 

фінансують освітні організації. Відповідальність за управління початковими і 

середніми школами покладено на місцеві виборні шкільні ради або комісії.  

В усіх провінціях і територіях члени шкільних рад обираються громадським 

голосуванням. Права та обов’язки цих рад встановлені законодавчими актами 

провінцій і не суперечать за змістом по всій території Канади. Факт призначення 

представника від влади не означає відмову місцевого уряду вирішувати справи 

шкіл, оскільки провінційне і територіальне законодавство визначає рамки 

місцевого контролю. Шкільні ради здійснюють владу, яка передбачає затвердження 

навчального плану, управління і керівництво школою, прийняття фінансових 

рішень, будівництво будівель та інші великі витрати.  

Кожна провінція і територія розробляє власну систему освіти і створює 

освітні установи, і , маючи багато схожого, вони водночас відображають 

особливості регіонів, розділених великими відстанями, а також різноманітність 

історичної та культурної спадщини країни. У двох північних територіях уряд 

Канади встановлює відповідальність за здійснення освітніх послуг федеральними 

законодавчими актами – Північно-Західним територіальним актом і Юконськім 

актом. Вони визначають фінансування освіти на цих територіях, на кожній 

створюється свій департамент освіти, який здійснює надання освітніх послуг.  

Система освіти має великі можливості у збереженні та розвитку традиційної 

культури. Про це свідчать результати, досягнуті в останні роки в цій сфері в 

Гренландії, США (Аляска), Канаді (Нунавут).  

Багато залежить і від адміністративно-політичного статусу території, на якій 

проживає аборигенний народ. Так, значних успіхів в освіті досягли корінні народи 

Нунавута, які у 1999 році вийшли зі складу Північно-Західних Територій і стали 

самостійними (Nunavut Land Claims Agreement Act; Constitution Act, 1999) [3; 4]. 

Мова інуїтів інуктітут поряд з англійською отримала статус офіційної, почала 

застосовуватися в політичному житті і в діловодстві. Прагнення керівництва 
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території зрощувати національні кадри, здатні ефективно функціонувати в 

основних сферах діяльності, в тому числі в управлінні, освіті, культурі, вже 

починає давати плоди: підвищилася роль корінних народів в суспільстві, 

пробудився їх інтерес до рідної культури, виросла самооцінка.  

В даний час системи освіти аборигенних народів орієнтовані на об'єднання 

двох різноспрямованих векторів: забезпечення можливості успішно соціалізуватися 

до сучасного суспільства і, водночас, збереження і розвиток традиційної культури.  

У навчально-виховному процесі спостерігається інтеграція сучасного і 

традиційного знання, нових і старих методів навчання. 

Враховуючи прив’язаність аборигенних народів до середовища проживання, 

труднощі їх соціалізації в умовах великого міста, дедалі ширше застосовуються 

нові інформаційні технології, зростає кількість студентів, які здобувають освіту 

дистанційним способом. У першу чергу це відноситься до підготовки вчителів для 

роботи у школах, розташованих на територіях Півночі. Аналогічним чином 

здійснюється підготовка кваліфікованих юристів, менеджерів та економістів для 

створюваних останнім часом національних корпорацій. 

Розглядуваний нами досвід побудови системи освіти народів в Канаді багато в 

чому може бути врахований і використаний у процесі вдосконалення систем освіти 

України. 

У 1975 році відповідно до Угоди про протоку Джеймс і північних територіях, 

підписаним представниками громад інуїтів, крі, федеральним урядом і урядом 

провінції Квебек, територія проживання аборигенних народів Нунавік отримала 

право самостійного вирішення окремих питань таких важливих галузей, як освіта, 

охорона здоров’я, соціальне обслуговування, правові відносини, соціальний і 

економічний розвиток. 

Відповідно до Угоди інуїти отримали право на контроль над власною освітою. 

Слід розрізняти поняття право на ―освіту‖ і ―право на контроль над освітою‖. 

Перше означає гарантований доступ до освіти, що передбачено різними законами і 

законодавствами в багатьох державах, а також відображено в таких міжнародних 

документах, як ―Хартія про регіональні мови і мови етнічних меншин‖, ―Загальна 

декларація прав людини‖ та ін. Право ж на контроль над освітою мають аборигенні 

народи лише небагатьох країн. 

Провінційні законодавчі органи і розпорядження шкільних рад встановлюють 

відповідальність освітніх установ перед громадськістю. Влада провінцій або 

територій в галузі освіти делегують своїх представників у шкільні ради або інші 

підрозділи, визнані або встановлені місцевою владою.  

Отримавши таке право аборигенні народи Канади здобули можливість 

створювати такі системи освіти, які дозволяли б їм, з одного боку, забезпечувати 

розвиток їх традиційної культури і життєдіяльність в суворих умовах Півночі, з 

іншого – інтегруватися в сучасне суспільство. 
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Для того, щоб реалізувати в життя юридично оформлене право на контроль у 

галузі освіти на практиці, необхідно було виконати наступні кроки:  

1) розробити нову освітню політику, яка відповідала б соціально-культурним 

потребам Півночі, його потребам і пріоритетних напрямів розвитку;  

2) встановити адекватне фінансування для її реалізації з урахуванням того, що 

в системі освіти аборигенних народів Канади відчувається гострий недолік у 

навчальних матеріалах з історії, культури і Арктичної цивілізації; 

3) забезпечити гнучкість системи освіти, щоб вона могла успішно 

адаптуватися до мінливих соціально-економічних умов, в яких учні повинні 

отримувати знання, вміння та навички, необхідні для життя не тільки в 

традиційному, але і сучасному суспільстві; 

4) сприяти залученню в освітній процес батьків і представників громад, які 

можуть відігравати велику роль у передачі свого життєвого досвіду і переконанні 

молодого покоління в тому, що освіта є цінністю. Крім того, виробнича сфера, 

радіо, телебачення мають бути використані для пропаганди ідеї безперервної 

освіти серед всіх вікових груп; 

5) організувати відповідну підготовку вчителів, в процесі якої необхідно 

навчити їх шукати розумний баланс між формуванням у молодого покоління 

потреби у збереженні навколишнього середовища та необхідністю суспільства в 

розвитку системи раціонального природокористування. Майбутній вчитель 

повинен навчитися відповідати на виклики часу і придбати готовність до 

прийняття самостійних рішень в умовах що постійно ускладнюються. 

Департамент освіти кожної провінції або територіального округу несе 

відповідальність за початкове і середнє навчання, навчальний план, стандарти, 

механізми оцінювання розробляються централізовано або спільно зі шкільними 

радами, в основному спираючись на комітет, що складається з декількох акціонерів 

освітніх підприємств.  

В освіті не існує як національних стандартів, так і національного навчального 

плану, хоча дев’ять провінцій і два територіальні округи розробляють 

національний навчальний план з точних наук. Крім того, всі провінції 

співпрацюють у встановленні стандартів точних і природничих наук разом з 

програмою шкільних досягнень SAIP (School Achievement Indicators Program). 

Навчальний план в різних провінціях варіюється з різним ступенем контролю над 

тим, які предмети вивчаються, скільки на їх вивчення відводиться часу і як будуть 

варіюватися програми залежно від здібностей студентів. [5]  

За виключенням провінції Саскачеван всі провінції і території запровадили 

федеральний компонент навчального плану, який складає 80% предметів, і 20% 

навчальних предметів визначаються на місцевому рівні. У провінції Юкон 

використовується навчальний план Британської Колумбії, Північно-Західні 
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території адаптують навчальний план провінції Альберта, ґрунтуючись на спільній 

угоді.  

В різних провінціях відрізняється ступінь перевірки шкіл і шкільних округів 

міністерствами та департаментами на їх відповідність основним положенням 

(напрямками) навчального плану. Починаючи з 70-х років, визначилася тенденція 

відходу від жорстко заданого навчального плану. Місцеві освітні органи влади 

наділили школи повноваженнями формувати основний навчальний план, 

відображаючи в ньому різноманітні місцеві культури. Вони також пристосовують 

навчальний план до потреб місцевих громад та самих студентів.  

Система вищої освіти в Канаді децентралізована, оскільки конституційну 

відповідальність за надання громадянам вищої освіти несуть уряди провінцій і 

територій. Хоча системи освіти багатьох провінцій значною мірою схожі між 

собою, між ними все ж існують відмінності, зумовлені культурно-історичними 

традиціями, національним складом населення та географічними особливостями.  

Освіта сучасної Канади – це різноманітна мозаїка культур, яка складається з 

13 окремих освітніх систем (десять провінцій та три адміністративні території) зі 

своїми міністерствами освіти, особливостями і різноманітністю навчальних 

закладів.  
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 TRAGEDY “KOZY KORPESH-BAYAN SULU” 

ТРАГЕДИЯ «КОЗЫ КОРПЕШ – БАЯН СУЛУ» 

 

Abstract: In this paper we have analyzed and evaluated the work of Kazakh writer Gabit 

Musirepov "Kozy Korpesh - Bayan Sulu". However, in our paper great importance is 

attached to the level of showing traditions of novelty and folk traits in the literature work 

of this writer. As for the historical facts in depicting truth and in portraying the 

characters, they are still represented in the folklore ethics.                                                    

Key words: Gabit Musirepov, Kazakh drama, Kozy Korpesh - Bayan Sulu, ethics, history, 

tradition, the fact, character, folklore, author. 

 ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ: В данной статье мы проанализировали и дали оценку  произведению 

казахского писателя Габита Мусирепова «Козы Корпеш – Баян сулу». Вместе с 

тем, в этом труде большое значение придается тому, на каком уровне 

изображены традиции новизны и фольклорное направление в произведении этого 

писателя. Что касается исторических фактов в изображении правды, в создании 

образа персонажей, то они и до сих пор остаются в рамках фольклорной этики. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: Габит Мусирепов, казахская драма, Козы Корпеш – Баян Сулу, 

этика, история, традиция, факт, персонаж, фольклор, автор. 

 

        "The dramatic effect is a property inherent to all kinds and all genres of certain art" 

[1, pp. 393]. But the drama in theater literature is the main problem and this is it's deeper 

meaning. Therefore, no matter what play we would analyze, to determine its artistic value 

we must pay great attention to which extent it depicts true life. Plausible or unnatural 

conflict in the play, its social role and typing  relate to the ideological and artistic analysis 

of dramatic work.  
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         We know that at any time, "folklore is greatly  important for formation and 

development of the world literature" [2,pp.5711]. It is not merely a rich and inexhaustible 

material, but also a source of  innovation  in the genre of drama. It is known that the folk 

traditions serve a basis for  a chieving a summit of fame by the classical playwrights. 

          The tragedy by Gabit Musrepov"Kozy Korpesh - Bayan Sulu" is one of the best 

works of  Kazakh drama. This tragedy is a valuable piece, written on the model of 

realistic classical works. The playwright does not stay within a certain genre of Kazhah 

folklore and finds his own literary way and method. As a result of raising the conflict 

between  humanity and villainy to a new level the idea of drama becomes deeper. 

         "Kozy Korpesh - Bayan Sulu" is a tragic epic of pure  love. Depicting love between 

young people the writer skillfully shows how two youngsters become victims of  violence 

and cruelty of their time. The author depicts pain and suffering of young people aspiring 

to freedom of  love and escaping from injustice of the society as a tragedy of 

conservative time.  

          To turn the epic "Kozy Korpesh - Bayan Sulu" into drama, Gabit Musrepov has 

introduced a lot of and changes and has found a new solution. All characters in the 

tragedy are much deeper and clearer than the ones of  the epic. The main characters of the 

play are not just Kozy and Bayan. Among those, revealing the basic idea of  the tragedy, 

are also such characters as Makpal,  Kunekey, Karabai, Kodar and Zhantyk. All of them 

have their inherent portraits and thoughts. All this is revealed  in the process of dramatic 

conflict.  

          In the tragedy of "Kozy Korpesh - Bayan Sulu" we see the creative freedom of the 

playwright. "The dramatic quality of all characters in the drama are truly revealed in the 

conflict" [3,pp.827]. Bayan in the play is much higher than Bayan in the epic. Bayan in 

the tragedy, along with tenderness and beauty has such qualities as courage and heroism. 

When Kodar stole the cattle of Karabai, Bayan unable to bear this disgrace, jumped on 

his horse. Along the way she meets Kozy and they take away Karabai’s cattle from 

Kodar. This event was introduced into the play to develop the dramatic conflict of the the 

tragedy.  

       Thus, Bayan’s character in the tragedy rose to the level of a typical image, which has 

absorbed all the best qualities of the time.  

        The character of Kozy was also portrayed  successfully in line with the idea of  the 

play. It contains  such qualities inherent to batyr as strength and  innocence, love and 

recklessness of youth. At first Kozy falls in love with Bayan in her absence, then, at a 

meeting with her his love strengthens even more and on the way of this love he 

experiences a lot of difficulties. In the end, he dies without reaching his dreams. All this 

is expressed by the playwright in a very believable manner in the dramatic conflict. The 

spectators feel his love for Bayan  immediately in the first scenes. In the first scene Kozy 

is sharing his innermost thoughts: "Do not hide, dear mother! Today there is only a word 

in the world!. This is Bayan! Wind is whistling, saying "Bayan",  a lake shakes waves, 
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saying "Bayan", the river flows, saying "Bayan", the mountains are inconsolable,  saying, 

"Bayan", the sky sighs, saying "Bayan"!.. Mother grieves saying "Bayan", the child 

becomes  thoughtful, saying "Bayan‖.  

         One of the plausible characters in the play is Karabai,  it is complemented by the 

character of Zhantyk. Karabay is a greedy philistine. Selling ??daughters marrying them 

off to rich people is a long-standing habit of the wealthy  people. But none of them could 

reach a typicality of  Karabai. Despite that all his efforts are aimed at enriching, he still 

finds no satisfaction, which is revealed by the author with a sharp irony. All the scenes 

with Karabai unwittingly make the audience laugh. In the very first scene Karabai comes 

with the words, how not to lose  livestock and in this condition he stays until the end of 

the play. The great merit of Zhantyk is in the implementation of vile, loathsome and 

cunning thoughts of Karabai. Karabay is afraid to marry his only daughter  Bayan. He 

says, "If you marry off Bayan to some neighbor tomorrow you’ll make a rod for your 

own back and won’t become the owner of the owned stock!.  All these people are wolves 

that prowl around! … Oh, if I could take a girl and shoulder her on my back, then 

disappear under the seven layers of the earth, so that no one found me!... Oh, God, if you 

created me, fulfill my wish," said Karabai. He does not want to sell his daughter for the 

cattle, "I wish you'd given me a larger horse, said the father-villain. There have not been 

typical greedy characters similar to Karabai in Kazakh literature beforehand. 

Undoubtedly this is a great achievement of  the playwright. When Bayan who went after 

the cattle that had been stolen by Kodar, returned alone, Karabay scared.  

          Karabay: Damn, you got back immediately! I told you  that you did not come back 

without livestock. (Seeing Bayan) God, is it you, Bayan? Where’s cattle?  Have you 

personally passed it? 

          Bayan: They are driving the cattle back, the enemy was captured, they are 

approaching...  

           Karabay, "Oh, let them turn into a thousand horses, a thousand horses!.. Come, 

come to me... You could stay with the cattle... I hope it's all right?‖ [4,pp.117]. 

           The great success of the writer in the tragedy "Kozy Korpesh - Bayan Sulu" is the 

image of Karabai. We notice that disclosing the character of Karabai the writer used the 

samples of the world of classical literature, which he deeply mastered. For example, this 

character reminds us of the image of Shylock from the drama of William Shakespeare, 

"The Merchant of Venice." 

            In the comedy "The Merchant of Venice" (1596) there are people of two different 

worlds: on the one hand-the  joy of life, friendship, beauty and on the other hand-the  

money and the struggle of the people living in the world of wealth. 

            Venetian Antonio is a merchant, who had traveled to many places. He lends 

money to people without interest. His friend Bassanio, Portia, Gratiano, Nerissa, Lorenzo 

and others also do not run after money. A "Giant" in the world of money Shylock does 

not think about anything other  than money and wealth. This man attained great wealth, 
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but as his avarice makes him to deprive himself. He does not even like when his 

daughter, like others, is laughing and having fun. He keeps his servant Lancelot in 

hunger. He is a total alien in terms of friendship, humanity and compassion. Shylock is 

an usurer. He is not merciful to opponents using violence to get his money back from the 

debtors. He hates Antonio, who takes no extra charge from the debtors and calls him a 

"Jew Shylock," he thinks about how he would take revenge.  

        "He has disgraced me, he prevented me in receipt of an income in the amount of half 

a million, he sneered at my losses, turned my people against me, he was an obstacle to 

the development of my work, he scared my friends  away from me and turned my 

enemies even more against me. What is the cause of his actions? The reason is that I am a 

Jew. And don’t Jews have eyes?... If they shoot us with a spear won’t we laugh? If they 

give us poison won’t we die? If you offend us won’t we revenge?... It is you who teach us 

brutality and hostility, I am only an executor. Do not worry, I will outdo my teachers one 

day"[5,pp.264]. 

         The spectators after Shylock's monologue begin to get rid of the view that he is not 

merciful, they feel sorry for him. Shylock becomes a defender of downtrodden people. 

However, the enriching Shylock is a representative of the bourgeoisie of the new type. 

However, he continues to appear as a heartless, not merciful, vengeful man. He is not just 

a disease or a malignant tumor on the body of Venice; he is a fruit and a sacrifice of the 

society at the same time. For this reason, Shylock strongly obeys the money laws of the 

Trade Republic of Venice and requires interest from the lent money. He badly hurts those 

who can not pay the debt.Therefore, the governor of the city and senators can not openly 

support Antonio. Shylock skillfully uses this situation.  

          Shakespeare, criticizing the avaricious and cruel moneylender Shylock, does not 

recognize the negative opinion about Jews widespread in the Middle Ages, he defends 

their equality with other nations.  

          Noting the complexity of Shylock’s character, A.S. Pushkin said, "Shylock is not 

only mean, cunning  and vengeful moneylender, he, at the same time, is a good father, 

eloquent and intelligent man" [6,pp.36]. In fact, Shylock is not alien to humane qualities. 

He loved his deceased wife. Gold ring, taken by his daughter was not just a valuable 

piece of jewelry but a valuable memory of the late wife. He loves his daughter. He started 

hating her only after she had left the house and ran away with Lorenzo. Though Shylock 

is lonely, he confronts his enemies on his own. He is not afraid to tell the hard truth, 

saying that it is subject to the law. 

           It "was not terrified" with the court; he was well aware that his enemies who 

accused him had countless servants, whom they oppress. This gives strength to Shylock. 

           Based on the law, he said: "If you think you are fair  to you suffering servants, 

then I consider myself fair as  well" [7, pp.1103]. Despite the fact that Shylock loves 

money and  he is mean and predatory by his nature, he has acute mind and wisdom. 
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           In the same way, very skillfully the author created Karabai’s character. Already in 

the first scene of the play,  we understand his personality according to his words: "All the 

people will wonder when they finds out that it belongs to Karabai! All they want is to 

demand that... Even dreaming they only see my horses!... Is it the people!... Miserable 

mismanaged property that is about to be sold out". 

           The character close to Karabai in the play is Zhantyk. They have one goal, but 

their ways and means of achieving it are different. If Karabai feels greedy about cattle 

even for himself, Zhantyk is not like that. First he wants to kill the only heir of Karabai - 

Bayan, then finish with Karabai, leaving him alone in the storm and then seize the cattle, 

which will remain in abeyance. He knows that all the power and wealth is in cattle. He is 

ready for any brutality to achieve his goal. 

           The great writer Mukhtar Auezov gave the following assessment of the drama 

"Kozy Korpesh - Bayan Sulu"... Looking at the time of creation and its place in the 

Kazakh  Soviet drama, we can say that during these fifteen years,  the biggest success is 

the play "Kozy Korpesh-Bayan Sulu" written by our talented writer Gabit Musrepov 

[8,pp.118]. 
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ТРУДНОСТИ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ КУЛЬТОВЫХ 

СООРУЖЕНИЙ С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ 

DIFFICULTIES OF ADEQUATE TRANSLATION OF RELIGIOUS BUILDINGS’ 

NAMES FROM UKRAINIAN INTO ENGLISH 

В статье рассмотрены наиболее употребляемые и традиционные способы 

перевода украинских названий культовых сооружений на английский язык. 

Выявлены трудности, возникающие при переводе идеонимной и прагматонимной 

лексики в контексте духовной и материальной культур Украины. 

Ключевые слова: культовые сооружения, идеоним, прагматоним, артионим, 

хрематоним, переводческие трансформации. 

The article deals with the most frequently used and traditional methods of 

translation Ukrainian names of religious buildings into English. The difficulties of 

translation of ideonyms and pragmatonyms are highlighted in the context of spiritual and 

material culture of Ukraine. 

Key words: religious buildings, ideonym, pragmatonym, artionym, chrematonym, 

interpreting transformations. 

 

Теоретики и практики перевода часто сталкиваются с вопросом передачи 

названий предметов и объектов материальной или духовной культуры, им 

приходится применять не только знания, касающиеся лингвистических 

особенностей и переводческих трансформаций для достижения адекватности. 

Инструментарий специалиста обязательно включает в себя фоновые, 

энциклопедические знания, объединяет все доступные средства восприятия, 

анализа и воспроизведения информации, заложенной в переводном сообщении. Не 

последнюю роль в этой, типичной для перевода реалий и национально-окрашенных 

имен собственных, схеме отыгрывает понимание исходной информации 

переводчиком сквозь философскую призму.  

Сегодня мы можем наблюдать рост популярности туризма в Украине и ее 

мировую интеграцию в целом. Отсюда возникает необходимость 

профессионального перевода названий украинских культурных ценностей и 

информации, связанной с ними, на иностранные языки.  
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Территория современной Украины имеет тысячелетнюю историю. На ее 

землях жили представители десятков племен, наций, вероисповеданий. 

Исторически сложилось так, что культовые сооружения Украины стали «лицом» 

современного государства и по сей день хранят в себе особенности менталитета, 

культуры, верования и формирования украинского народа и его языка.   

Актуальность настоящего исследования возникает наряду с растущим 

интересом современных отечественных и зарубежных лингвистов к частному 

изучению влияния лингвистического и философского подходов в 

классифицировании онимов, соответствующих наименованиям культовых 

сооружений, на адекватность их перевода с украинского языка на английский. 

Современные переводоведение и языкознание характеризуются 

недостаточным количеством работ, акцентирующих внимание на этимологии, 

культурно-семантической наполненности и когнитивной природе отдельных 

классов ономастического пространства, а, в частности, их влиянии на адекватность 

перевода идеонимов и прагматонимов. В то же время, теоретикам и практикам, 

работающим в сфере перевода культурно-маркированной лексики, приходится 

часто сталкиваться с необходимостью определения статуса наименований 

культовых сооружений при переводе и лингвистическом анализе текстов 

страноведческого и научно-технического характера.  

Целью данной работы является исследование проблематики и упорядочение 

лингвистического и экстралингвистического инструментария переводчика для 

воспроизведения украинских названий культовых сооружений на английском 

языке на современном этапе развития отечественного переводоведения. 

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи: 

- выявить влияние философского подхода на определение лингвистического 

статуса названий культовых сооружений Украины; 

- проанализировать трудности и особенности перевода украинских названий 

культовых сооружений в идеонимном и прагматонимном полях; 

- выделить способы перевода названий культовых сооружений с украинского 

языка на английский.   

Материалом исследования послужили названия культовых сооружений из 

словарей, справочников, страноведческой литературы, рекламных проспектов, 

интернет-ресурсов, собственной картотеки общим объемом 14565 знаков. Методом 

сплошной выборки для анализа было отобрано 200 названий культовых 

сооружений Украины на украинском и английском языках соответственно.  

На сегодняшний день вопросом классификации и методики перевода 

национально-маркированных имен собственных занимается небольшое количество 

лингвистов. Данная лингвистическая проблема фрагментарно рассматривается в 

работах Д. И. Ермоловича, В. И. Карабана, Т. Р. Кияка и других филологов [1, 2, 3].   
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Рассматривая работы ученых-филологов и философов, а так же специалистов 

в сфере искусства и архитектуры, можно сделать вывод, что понятие «культовые 

сооружения» имеет четкое определение, но не имеет конкретной соотнесенности к 

предметной области духовной или материальной культуры. Среди современных 

философов и искусствоведов считается, что культовое сооружение, являясь 

объектом архитектурным, созданным для потребностей религиозных, относится 

как к духовной, так и к материальной культуре человечества. Таким образом, 

культовое сооружение – примечательный объект материального и духовного 

творчества, объект культурного наследия государства [4, с. 15].     

Как пишет в своей статье Л. Г. Ионин, «…в современной философии 

противопоставление материальной и духовной культур утратило свою прежнюю 

роль. Работы теоретиков постмодерна (Ж. Бодрийар, Ж. Ф. Лиотар и др.), во-

первых, поставили под сомнение характерное для традиционной философии 

разделение субъекта и объекта и, во-вторых, поставили в центр внимания 

воспроизводство, репродуцирование, а не производство, как это делал ранний 

капиталистический модерн. Место потребительной стоимости, отражающей 

предметность объекта и его связь с материальными потребностями, заняла 

«знаковая» стоимость. Реальные объекты «утратили доверие», потому что все они 

моделируются и воспроизводятся искусственно. Это ведет к исчезновению 

конечностей любого рода; место «идей» и «вещей» занимают тавтологичные в себе 

«симулякры» (Ж. Бодрийар). Вместе с исчезновением этих конечностей исчезает и 

основа для противопоставления фактов материальной и духовной культур. Сами 

эти понятия становятся излишними. В то же время в более традиционных 

философских контекстах, а также в социальных и филологических науках, они 

сохраняют свою эвристическую ценность» [5, с. 42]. 

Взяв во внимание такие факторы взаимодействия духовной и материальной 

культур, многие лингвисты и переводоведы сталкиваются с проблемой 

классификации названий предметов и объектов этих культур, что зачастую имеет 

своѐ дальнейшее влияние на лингвистический анализ или процесс перевода 

некоторых лексических единиц, обозначающих культовые сооружения, в 

частности, прагматонимов и идеонимов.  

Именно такое влияние мы можем пронаблюдать, сравнив варианты 

англоязычных переводов украинских названий культовых сооружений в печатных 

туристических гидах и в стандартизированных изданиях картографического 

характера. Анализ выборки показывает, что отношение переводчика к конечному 

результату может варьироваться в зависимости от поставленной цели – передать 

культурно-семантическую наполненность онима или констатировать факт 

существования определенного названия в стандартизированной номенклатуре. 

Таким образом, сознательно или подсознательно, специалист относит названия 

культовых сооружений или к артионимам (названия произведений искусства) [6, с. 
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38], или к хрематонимам (названия единичных культурных объектов, 

представляющих определенную ценность) [7, с. 31], которые являются 

подклассами идеонимов и прагматонимов соответственно и репрезентуют в 

большей мере семантику или прагматику перевода. 

Вместе со спорным статусом понятий, которые входят в идеонимное и 

прагматонимное пространства, ситуацию для профессионального переводчика 

усложняет частичное понимание исходных понятий теории перевода разных 

единиц ономастической лексики или их абсолютно нетождественные определения. 

Как констатируют в своем учебнике по переводоведению Т. Р. Кияк, А. М. 

Науменко и А. Д. Огуй, «… суттєвий різнобій стосується, зокрема, таких важливих 

категорій, як шляхи та засоби перекладу. Тому у теоретичних джерелах досить 

часто трапляється синонімія вказаних термінів. Внаслідок такої термінологічної 

плутанини виникають помилки типу "pars pro toto", що в подальшому ускладнює 

перекладознавчий аналіз оригінальних і перекладених текстів» [3, с. 483].   

Однако, опираясь на результаты исследований вышеупомянутых лингвистов, 

было выделено так называемые «переводческие трансформации»  и определено 

семь из них, использующихся переводчиками вместе с экстралингвистическими 

знаниями для воспроизведения украинских артионимов и хрематонимов на 

английском языке и достижения адекватности этих ономастических единиц в языке 

перевода: 

- генерализация (гиперонимическое переименование) – узкое понятие о 

реалии заменяется более широким; 

- закономерное соответствие – аналогичные или эквивалентные языку 

оригинала единицы языка перевода; 

- калькирование; 

- конкретизация – замена лексической единицы с широким значением на 

более узкое; 

- парафрастический перевод – лексическая единица заменяется или 

дополняется описательным словосочетанием; 

- перечленение – введение нового или опущение использованного слова, 

сворачивание или разворачивание конструкций, объединение, членение или 

перестроение синтаксических структур; 

- транскрипция/транслитерация [3, с. 494-506]. 

Стоит также обратить внимание на то, что в чистом виде при переводе 

украинских названий культовых сооружений на английский язык, перечисленные 

трансформации используются редко. Наиболее эффективным считается их 

комбинированное использование с целью воссоздания наиболее адекватного 

результата в языке перевода.  
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Рассмотрим примеры параллельного перевода названий украинских мечетей, 

монастырей, синагог, соборов, церквей и других религиозных сооружений на 

английский язык в статусах артионимов и хрематонимов (Таблица 1).   

Таблица 1 

Варианты перевода украинских названий культовых сооружений на 

английский язык 

№  

п/п 

Украинское название  

культового сооружения 

Англоязычный вариант 

Артионим Хрематоним 

1. Андріївська церква 
Saint Andrew’s 

Church 
Saint Andriy Church 

2. 

Зимненський Свято-Успенський 

Святогірський ставропігійний 

монастир 

Assumption 

Monastery at the Holy 

Mountain 

Zymnensky 

Uspensky 

Svyatohirsky 

Monastery 

3. Каплиця Боїмів 
Chapel of Boim 

Family 
Boim Chapel 

4. Мечеть Ар-Рахма Mercy Mosque Ar-Rahma Mosque 

5. Мечеть Тахтали Джамі Wooden Mosque Tahtali-Jami Mosque 

6. 
Михайлівський Золотоверхий 

монастир 

Saint Michael’s 

Golden-Domed 

Monastery  

Mykhailivsky 

Zolotoverkhy 

Monastery 

7. Пантелеймонівський собор 
Cathedral of Saint 

Pantaleon 

Saint Panteleimon’s 

Cathedral 

8. 
Свято-Різдва Богородиці 

Глинська Пустинь 

Nativity of the 

Theotokos 

Stavropegial Male 

Monastery 

Glinsk Hermitage 

9. 
Свято-Успенська Почаївська 

лавра 

Holy Dormition 

Pochayiv Lavra 

Svyato-Uspenska 

Pochayivska Lavra 

10. Церква святого Юра 
Saint George’s 

Church 
Saint Yura Church 

 

Сравнив варианты перевода украинских названий культовых сооружений на 

английский язык, можно сделать следующие выводы: 

1) Эквиваленты, предложенные переводчиком, работавшим над 

названиями в статусе артионимов, подобраны с максимальным использованием 

таких переводческих трансформаций, как генерализация, закономерное 

соответствие, конкретизация, парафрастический перевод и перечленение, 

которые адекватно передают культурно-семантическую наполненность 



 

104 
 

предложенных ономастических единиц, проясняют их значение для 

англоговорящей аудитории и, в то же время, сохраняют их национально-

культурную маркированность и самобытность.  

2) Варианты перевода украинских названий культовых сооружений на 

английский язык в качестве хрематонимов свидетельствуют о том, что целью 

переводчика было передать номенклатуру рассмотренных объектов культуры, не 

давая пояснений и не раскрывая внутреннего содержания исходного сообщения. 

Для этого он воспользовался калькированием и транскрипцией/транслитерацией 

украинских онимов посредством английского языка.   

Таким образом, в результате исследования было выяснено, что вопрос о 

трудностях и адекватности перевода украинских артионимов и хрематонимов на 

английский язык посредством использования лингвистических, культурных и 

фоновых знаний переводчика сегодня является актуальным для дальнейшего 

развития. В ходе работы было определено влияние экстралингвистических 

факторов на формирование идеонимного и прагматонимного полей Украины, 

проанализировано переводческие трансформации для воспроизведения украинских 

названий культовых сооружений на английском языке для достижения 

адекватности и целесообразности перевода.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

FORMATION OF PERSONALITY IN THE CONTEXT OF CULTURAL PROGRESS OF 

SOCIETY 

Рассматриваются особенности становления личности сквозь призму 

исторического развития человечества. Показано философское осмысление 

личности в разных эпохах и представителями различных философских течений и 

направлений. 

Ключевые слова: личность, становление, развитие, философское осмысление, 

культура. 

The features of personality in the light of historical development. Displaying 

philosophical understanding of the individual in different eras and representatives of 

different philosophical trends and tendencies.  

Keywords: identity formation, development, philosophical understanding, culture. 

 

Одной из ведущих проблем философии является проблема человека. Ещѐ в 

античности начинает выделяться еѐ особый аспект, такой, как проблема личности. 

Большинство философов разрабатывало, или хотя бы уделяло внимание этому 

аспекту проблемы человека. Достаточно вспомнить Сенеку, Аврелия Августина,          

Г. Сковороду, Ж. Ж. Руссо, И. Канта,  Ф. Шеллинга,  Д. Юма,  А. Шопенгауэра,  

Дж. С. Милль, М. Шелера, З. Фрейда, К. Юнга, Э. Дюркгейма, М. Бахтина,                    

Н. Бердяева, С. Крымского и многих других. Проблема личности 

выкристаллизовывалась постепенно в процессе развития самопознания человека, 

осознание себя отдельной единицей общества - индивидуумом, а не только частью 

общественного или природного формирования. 

Целью статьи является рассмотрение особенностей становления личности 

через еѐ философское осмысление сквозь призму исторического развития 

общества. 
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По определению философского словаря, личность - это индивид в аспекте его 

социальных качеств, формирующихся в процессе конкретных исторических видов 

деятельности и общественных отношений. Личность - это динамическая, 

относительно устойчивая целостная система интеллектуальных, социально - 

культурных и морально - волевых качеств человека, которые выражаются в 

индивидуальных особенностях его сознания и деятельности [9, с. 290] . 

Первые упоминания о личности прослеживаются в период античности. 

Личность в античном мире, рассматривалась как часть Космоса, которая 

неотделима от всемирного бытия. По мнению А. Лосева, в античной философской 

мысли различия между человеком и Космосом не отличались как значимые, их 

трудно отделить. Например, образы античных богов - это не отдельные личности, а 

лишь обобщѐнные природные и социальные силы. Хотя они уподоблены человеку 

(антропоморфные), они остаются вне личности, потому что идея «личности» 

предполагает развитую уникальность, субъективность, свободу. В античном мире 

был свой идеал человека - человек-гражданин, который  зависит от институтов 

государства (или полиса), рода, семьи. Такие позиции были подвергнуты критике 

уже в идеях Протагора и Сократа - «человек есть мера всех вещей», « познай 

самого себя » - можно проследить, что античный мир вступает в период  « ... 

борьбы политического идеала гражданина с идеалом духовной личности ... » [1, с. 

17]. Итак, как отмечает Н. Кецкало «... возникает новый путь к самоосознанию 

человеком себя как духовно значимой личности, значимой независимо от своего 

«места», своей «функции» в обществе» [5, с. 547]. 

Новое понимание личности пришло в эпоху Средневековья, отличительной 

чертой которой в Западной Европе было полное подчинение догматам Церкви. Как 

отмечает М. Страхов [8, с. 379-380], именно схоластика стала школой нового 

понимания личности. Основой нового понимание личности в философии 

Средневековья было христианство. Человек воспринимался, мыслился как 

личность, созданная по образу и подобию Божьему. Известный теолог 

Средневековья Аврелий Августин провозглашал личность «тем, что является 

наиболее совершенным во всей природе » [7, с. 31]. Он трансформировал идеи 

Платона и толковал Творца (Бога) как личность, создавшая все существующее, в 

отличие от неоплатонистов, которые рассматривали Бога как безличное единство 

всего сущего. По его мнению, совершив греховный поступок (отвернувшись от 

Бога) человек перестаѐт быть свободным, становится зависимым от Бога. Поэтому 

с момента грехопадения люди тяготеют к злу, даже когда хотят творить добро. 

Личностью человек может стать, только стремясь к Богу. Итак, можно сказать, что 

личностью человек становится тогда, когда он свободен не только физически, но и 

духовно. Ещѐ одним ярким представителем эпохи является Фома Аквинский. Он 

отмечает, что человек имеет свободную волю. По его мнению, человек - это 

существо промежуточное между животным и ангелом. Его отличают разумная 
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душа и свободная воля. Следовательно, человек ответственен за свои поступки и 

свободна в своѐм выборе - то есть благодаря разуму. В этом и есть его отличие от 

животного. Человек - это личность со свободным выбором и со всем мерой 

ответственности за свои поступки. 

В эпоху Возрождения средневековое теоцентрическое понимание личности 

изменилось на антропоцентрическое. Личность стала отождествляться с яркой, 

многоаспектной индивидуальностью, которая способна достичь всего, что 

пожелает. Способствовали этому попытки вернуться к «античным» ценностям, 

особенно в искусстве и литературе. Утверждался идеал гармоничной, творческой 

личности, хотя понимание мироздания и человека было отличным  от античного 

или средневекового: личность не рассматривалась как часть Космоса, человек уже 

не отождествлялся с природой - он стал выше еѐ. Изменения в понимании личности 

прежде всего произошли в трактовке человека как свободного и гармоничного. 

Представители гуманизма отрицали средневековую концепцию человека с 

врождѐнными пороками и рассматривали эти предубеждения мешающими 

человеку развиваться в гармоничную личность. 

В центре внимания Дж. Манетти, Л. Валло, Д. Эразма, М. Монтеня,             П. 

дела Мирандолы находится человек как самое совершенное творение Бога. Человек 

является творцом , и в этом его высшее предназначение. Одной из важнейших идей 

ренессансного гуманизма была идея о достоинстве личности. Гуманисты 

подчѐркивали, что достоинство человека не зависит от его положения в обществе. 

Человека необходимо оценивать не по его богатству, связям, положению или 

статусу, а только по его добродетелям, по тому, чего он сам достиг. П. дела 

Мирандола считал, что человек является свободным творцом собственной природы 

и это его исключительная привилегия. Философ подчѐркивал, что «... большое 

счастье человека состоит в том, что ему дано владеть всем, чего он пожелает и 

быть тем, кем он хочет» [6, с. 508] . Бог создал человека по своему образу и 

подобию и наделил его безграничными творческими способностями, т.е. 

свободный выбор и определяет достоинство человека – человек  является творцом 

себя как личности. 

Культурные изменения эпохи Возрождения, научная революция XVII века 

привели к тому, что философское мышление начинает выстраиваться под влиянием 

математизированного естествознания. В эпоху Нового времени произошѐл 

окончательный разрыв философии со схоластической картиной мира, благодаря 

успехами естественных наук и применением математического метода, который 

стал осознаваться как образец философского мышления. Обоснование новой 

философии проявляется в формах рационализма и эмпиризма. Эти сдвиги в 

научной мысли XVII века, отразились в работах таких философов как  Р. Декарт, Б. 

Спиноза,  Г. Лейбниц, Т. Гоббс и привели к возникновению нового понимания 

личности. В эпоху Нового времени понимание личности развивалось под влиянием 
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учения Р. Декарта о двух субстанциях, отрицавшего сущностное психофизическое 

единство человека, личность отождествлялась с сознанием. Исключительным 

является учение Ф. Бэкона, который рассматривал личность как целостную 

природу человека, единство души и тела. Г. Лейбниц считал существенным в 

личности совесть, т.е. рефлексивное внутреннее чувство того, какова еѐ душа. Дж. 

Локк отождествлял личность с самопознанием. Именно его учение 

рассматривается как первоисточник становления новой эпохи - эпохи 

Просвещения. В этот период доминирующим становится мнение о господстве 

разума над всей действительностью, и обосновываются возможности 

рационального регулирования жизни. Достижением эпохи является развитие 

самостоятельной «мыслящей» личности. Характерным является критическое 

восприятие традиций, духовных авторитетов, высокая оценка индивидуальной 

свободы и способности к разумному решению проблем. XVIII век считается 

временем великих открытий в естественных науках, что порождает экономическое 

развитие, которое в свою очередь влияет на прогресс в развитии социальных групп, 

а именно буржуазии. Процесс сопровождался развитием движения либерализма, 

который требовал свободы предпринимательства и торговли; обосновываются 

приоритеты человека над государством. Такой вектор развития общества не мог не 

повлиять на развитие идей о формировании личности. Например, Дж. Беркли 

использовал понятие «личность» как синоним духа. И. Кант считал, что личность 

основана на идее морального закона и даже тождественна ему, она является не 

средством, а «целью сама по себе». По мнению Н. Страхова, в этот период ещѐ не 

был достигнут идеал в понимании личности, но именно в это время человек по-

настоящему обратился сам к себе и это является ключевым аспектом в понимании 

личности Нового времени [8]. 

В XIX веке произошло много изменений в науке, экономике, политике, 

общественной жизни. Эти изменения способствовали также формированию и 

развитию идей утверждения личности. Проблема становления личности занимала 

особое  место в философии Г. Гегеля, Ф. Ницше, З. Фрейда,                                              

Ф. Шеллинга,  А. Шопенгауэра, М. Штирнера. Уделяли ей внимание М. Вебер,            

К. Маркс, Ф. Энгельс и др. Например, основным концептом философии Ф. 

Шеллинга есть идея о том, что именно личность через своѐ стремление к 

самовозвышению, через свою волю порождает зло, поскольку личность может 

быть целостной только осознавая свою связь со Вселенной. «Общая возможность 

зла состоит в том ....  что человек вместо того, чтобы сделать свою самость 

базисом, органом, способен стремиться возвысить еѐ к господствующей 

всемогущей воле» [10, с. 134 - 135]. Г. Гегель считал, что развитие личности может 

быть только при правильном воспитании в себе творческого начала: «... истинная 

мера величия и силы определяется тем, насколько большой и сильной является 

противоположность, которую преодолевает дух, чтобы вернуться к своему 
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внутреннему единству... только в этом самораскрытии утверждается сила идеи , 

мощь идеального .... » [3, с. 187]. 

Представителем несколько иного взгляда на проблему личности был               

А. Шопенгауэр. По его мнению «воля сама по себе свободна ... а человек - это 

совершенное творение воли» [2, с. 27]. То есть не человек из мира и в мире 

существует, а мир из человека и в человеке. Под влиянием работ                                      

А. Шопенгауэра развивал свои идеи Ф. Ницше. Он изменяет соотношение жизни и 

свободы. Для него жизнь - это выражение воли к власти. Власть как цель и мотив 

жизни. И личность постоянно сталкивается с неподатливость окружающего мира и 

людей, в этом мире борьбы формируется определѐнный тип личности. По Ф. 

Ницше, жизнь трагична в своей основе и человек должен себя морально готовить к 

ней. 

 Противоположного мнения придерживается М. Штирнер. В своих работах он 

выражает точку зрения, согласно которой человек, стремясь к свободе, теряет свою 

особенность. Так как человек по своей природе является своеобразным - 

следовательно свободным, ему не нужно ещѐ стремиться освободиться от чего-то, 

потому что таким образом он пытается освободиться от самого себя, поэтому 

теряет свою индивидуальность. «Если свободы стремятся для своего «Я», то 

почему именно это «Я» не выбрать началом, серединой и концом всего?» [11]. 

Необычной и совершенно новой была теория личности в рамках 

психоаналитического направления, представителями которого были                                    

З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, которые рассматривали личность как некую систему, 

центром которой является еѐ внутренний мир, либидо - энергия, которая даѐт 

толчок к развитию. Развитие каждого человека в этом направлении является 

уникальным, однако самореализации достигают не все люди, а только способные и 

высокообразованные. 

В конце ХIХ - ХХ века произошѐл ряд крупных открытий научно - 

технической революции, прогресса. Открытия в области термодинамики, 

радиоактивности, квантовой теории и общей теории относительности, а также две 

Мировые войны изменили традиционное мировоззрение, и это в свою очередь 

повлияло на переосмысление понятия личности. На высшую ступень был 

поставлен вопрос ценности человеческой жизни. Личность как таковая 

рассматривалась как наиценнейшее достоинство общества. 

Такие философы как  Н. Бердяев, А. Камю, Г. Марсель, Ж. П. Сартр,                      

М. Хайдеггер, А. Швейцер, К. Ясперс в философии человека были нацелены на 

поиск душевных ресурсов, которые обеспечивали бы целостность и автономность 

внутреннего мира человека, одновременно научили бы человека противостоять 

социальным вторжением в сферу его личных переживаний. А. Швейцер ставил 

вопрос о восприятии человеком жизни как таковой, не только человеческого, а в 

целом бытия мира в целом. Он считал, что основной ошибкой всех видов этики 
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является мысль о том, что необходимо заниматься отношением человека к 

человеку. А на самом деле необходимо заниматься проблемой отношения человека 

к миру и ко всему живому. «... Благоговение перед жизнью содержит все то, что 

можно определить как любовь, самопожертвование, сочувствие, соучастие в 

радости и в стремлениях » [4, с. 86-88].  

Итак, можно сделать вывод о том, что действительно о личности может идти 

речь только там, где есть осмысленное отношение к жизни как ценности не только 

собственной, или человеческой, но и всего живого. То есть, в ХХ веке происходило 

переосмысление идей, касающихся понятия личности, развития личности, еѐ 

становления и формировалось новое видение личности как свободного, 

осмысленного существа. 

Такие процессы, как глобализация и информатизация, в XXI веке подняли на 

новый уровень изучения проблемы личности, еѐ развитии, духовно-ценностной 

целостности. Одним из важнейших выводов о развитие личности является то, что 

личность существует только в системе общественного взаимопризнания, только 

там, где можно говорить о социальной роли и совокупности ролей. При этом 

предполагается не своеобразие и многообразие последних, а прежде всего 

специфическое понимание индивидом своей роли, внутреннего отношения к ней, 

свободного и заинтересованного (или наоборот - вынужденного и формального) еѐ 

исполнение. 

Итак, как показал анализ философских источников, если личность 

формируется обществом и выступает еѐ конкретным представителем, то она 

развивается и измеряется с развитием общества. То есть в разные времена в разных 

обществах складывался свой особый тип личности. Личность формируется 

совокупностью материальных, политических, духовных, социальных условий. То 

есть каждая историческая эпоха создаѐт свой особый тип личности: 

докапиталистический, капиталистический, посткапиталистический. И 

специфичность образования особого типа личности связана с отношениями 

личности и существующего общества. Можно сказать, что как и каждая личность 

стояла у истоков формирования того или иного общества, так и каждое общество 

стоит у истоков формирования личности. И первостепенной задачей каждого 

должно быть осознание того, что и от него, в том числе, зависит развитие и 

формирование гармоничного общества, которое будет влиять на все последующие 

личности и таким образом формировать новую эпоху, новую личность. 
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В статье исследуется место информационно-коммуникативных технологий в 

процессах модификации контркультурного среды 
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This article examines the place of information and communication technologies in 

the process of modification countercultural environment 

Keywords: information and communicative technology, Internet, media, interaction, 

counterculture, subculture. 

 

В условиях глобализации мира возрастает роль информационно- 

коммуникационных технологий как способа регулирования взаимодействия 

индивидов, групп и сообществ. Выполняя функции передачи информации, 

трансляции опыта, социализации, информационно-коммуникационные технологии 

трансформируются вместе с обществом. Глобализация каналов интеракции, 

которые пронизывают все сферы жизни социума, приводит к социальным 

изменениям. Так, развитие информационно-коммуникационных средств 

интеракции и связанная с ним растущая информатизация социальной жизни 

облегчает общение, сближает ранее закрытые друг для друга контркультуры, 

создает новые основания личностной репрезентации. Однако, с другой стороны, за 

счет опосредованности общения, виртуализации коммуникационного процесса, 

повышения влияния интерпретационных схем на чувства и настроения масс 

создается невиданные до сих пор возможности для манипулирования массовым 

сознанием. 

Массовые информационно-коммуникационные технологии: Интернет, СМИ, 

является новейшим атрибутом взаимодействия людей в условиях информатизации 

общества и важным фактором функционирования всех его подсистем. 

Современный мир переживает коммуникационную революцию, в основу которой 

положено распространение массовых коммуникаций как таковых, которые 

наиболее отвечают требованиям информатизированного мира и способствуют 

возникновению значительных сдвигов во всех сферах культурной жизни. 

Информационно-коммуникационные технологии пронгизывают  все сферы 

жизнедеятельности человека, изменяя его образ жизни, мышления, интерактивное 

взаимодействие. Кроме этого, они не только проникают в жизнь человека, влияя на 

его идеалы, ценности; но и позволяют  с помощью масс-медиа, СМИ, Интернета  

не только  получить доступ к другим культурам, субкультурам, подискутировать о 

них, но  и даже  создать собственную культуру, наладить отношения с другими,  

отнести себя к совершенно новому пространству. Средства информационно-

коммуникационных технологий  влияют и на развитие современной 

контркультуры.  Фактически они стали господствующими на контркультурном 

пространстве.   

Современные информационно коммуникационные технологи позволили 

информации быстро проникать во все сферы жизни и создавать так называемый 

современный «мозаичный», постмодернистский дискурс. Поэтому контркультура 

информационного общества конструируется индустрией СМИ, масс-медиа и 
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Интернета, которые модифицируют ее на внутреннем уровне, превращая 

контркультуру в   многочисленные субкультуры - группировки по интересам.  

Цель статьи состоит в выяснении роли и влияния информационно-

коммуникационных технологий на контркультурную среду. Автор концентрирует 

внимание на особенностях влияния информационно-коммуникационных 

технологий на изменение характера интеракции как социального взаимодействия 

контркультурных групп и их модификации в зависимости от изменения процесса 

взаимодействия. 

Для II половины XX в. характерно бурное развитие контркультурных групп. 

Этот процесс исследовали  Г. Маркузе, Ж. П. Сартр, Э. Роуз, П. Суизи, Н. Браун, Л. 

Гольдман, А. Гинзберг,  П. Гудмен, К. Лоренц, Т. Лири, М. Маклюэн, А. Уотсон и 

др.  

Весомый вклад в исследование молодежных течений второй половины XX в. 

внесли ряд  российских исследователей:  А. Аксютина, М. Байчоров, Л. Балашов,  

Г. Боков,  А. Бондаренко,  А. Бондаренко,  А. Григорьева,  Ю. Давыдов, М. 

Дегтярева,  О. Запесоцький,  А. Еремеева, И. Ковшова, С. Левикова, В. Леонтев, Л. 

Мельникова, А. Мельвиль, М. Миндолина, А. Мясникова, И. Сухина. Среди 

украинских исследователей  можно выделить М. Поповича, М. Слюсаревского,   Т. 

Щепанского, А. Яворницкого и др. Они сосредоточили внимание  на особенностях 

контркультурных движений на территории Украины. 

Обновление научно-технической сферы социокультурного пространства, 

внедрение в повседневную жизнь новых технологий, прежде всего компьютерно- 

информационных, приводит к изменению сложившихся форм социального 

взаимодействия и способствует разрушению устоявшихся коммуникативных 

связей. Усиливается противостояние традиций и инноваций, увеличиваются 

разрывы между поколениями, меняется иерархия ценностей и приоритетов в 

массовом сознании, трансформируются нормы и модели поведения, практик и 

технологий общения. Стремительное изменение ценностных ориентиров 

современного информатизированного общества затрудняет процесс организации 

структуры взаимодействия, приводит к сбоям в работе социальных коммуникаций. 

На место прежних практик взаимодействия приходят новые образцы и нормы 

социального поведения, связанных со стремительным распространением новых 

средств передачи информации. 

Интеракция - динамическое взаимодействие и соотношение между двумя или 

более переменными, когда величина одной переменной влияет на величину других 

переменных. Главная особенность социального взаимодействия заключается в том, 

что она является процессом воздействия индивидов друг на друга. Иначе говоря, в 

процессе взаимодействия имеет место влияние потребностей, интересов, сознания, 

поведенческих установок одного человека на другого и наоборот. Но благодаря 

развитию информационно-коммуникационных технологий, интеракция XXI в. 
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приобрела новую окраску. Она трансформировалась, получив возможность 

взаимодействовать без непосредственного контакта друг с другом. Если раньше 

интеракция была способом передачи информации через взаимодействие, то сейчас 

она существует в несколько новом для себя амплуа. С помощью средств массовой 

информации, Интернета осуществляется передача информации без 

непосредственного контакта,  а понятие «взаимосвязи» приобретает искусственный 

характер. 

В культуре современного общества под влиянием информационно-

коммуникативных технологий происходят сложные процессы, связанные с 

гуманизацией  культуры массового потребления и ее постепенной трасформацией  

в культуру индивидуального пользования,  более требовательною в культурном 

отношении. Контркультура выступает в качестве доминирующей в молодежной 

среде, формирующей образ мышления и действия. Иными словами, Контркультура 

- это система ценностей и знаний молодых людей, связанных с определенным 

статусным положением в системе социокультурного воспроизводства. Она 

формируется как результат сложной системы взаимодействия различных 

молодежных субкультур, контркультур, социокультурных гомогенных 

образований. Вхождение молодого человека в то или иное молодежное 

субкультурное образование означает принятие ею норм, ценностей, 

мировосприятия, манер, стиля жизни, а также внешних атрибутов принадлежности 

к данной группе: прически, одежды, жаргона, украшений и т.д. Значимые для той 

или иной молодежной субкультуры или контркультуры идеи и ценности получают 

внешнее выражение в обязательной для ее членов символике группы: с ее 

помощью молодые люди распознают «своих»; она выделяет данных молодых 

людей среди «чужих»; работает на объединение и сплочение группы; она 

позволяет молодым демонстрировать и отстаивать свою позицию в социальной 

среде. Из этого следует, что человек социализируется и формируется как личность 

не  только в процессе коммуникации с другой личностью, но и  в процессе 

противопоставления себя другому.  

Однако в условиях виртуального бытия, сформированного современными 

информативно-коммуникативными технологиями, особенно четко прослеживается 

тенденция к практической отмене субъект-субъектной парадигмы общения. 

Фактически существует только символический субъект, основной функцией 

которого в большинстве случаев  является  даже не коммуникация, но 

персонализация информации. Виртуальное коммуникативное поле выступает 

прежде всего как способ безвекторного самовыражения личности. В рамках этого 

процесса теряет актуальность положение М.М. Бахтина о невозможности 

существования абстрактного слова или речевого воздействия. Личность, для 

которой Интернет -  это способ самовыражения, не имеет четкого представления об 

аудитории, с которой общается. Последняя для нее выступает как абстракция. 
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Значение имеет только сам факт наличия гипотетической аудитории вне контекста 

ее социальных и личностных характеристик. Важна также численность и широта 

данной аудитории, обуславливающих психологическую приоритетность не 

общения как такового, а гипотетической возможности «заявить о себе всему миру». 

Таким образом , преобладающий процент актов общения в сети не носит 

конструктивный характер и не может рассматриваться как истинный диалог. 

Технические особенности Интернета как средства коммуникации: бесплотность 

субъекта, нивелирования социальной принадлежности, неограниченность 

контактов, анонимность и  прочее, - создают у пользователя эмоционально-

психологическое состояние «личностно-комуникативнной» эйфории, находясь в 

которой говорящий субъект перестает нуждаться в истинном собеседнике. Он 

легко производит его образ на основе собственных стереотипов и конкретных 

преференций, формируя символическое визави, способное удовлетворить все 

личностно-коммуникативные потребности субъекта общения. 

Влияние информационно-коммуникационных технологий на человека, его 

психику, человеческое общество в целом и его культуру трудно переоценить. Уже 

сейчас виртуальное пространство  активно осваивается молодыми людьми, 

которые называют себя геймерами (англ. game - игра), хакерами, киберпанками. 

Современные компьютерные игры все совершеннее имитируют реальность. Хотя 

события, происходящие в игре, безусловно менее «действительны», чем те, 

которые можно наблюдать на телеэкране, однако тот факт, что игрок 

непосредственно участвует в этих событиях, создает гораздо более мощный эффект 

погружения в виртуальный мир. Кроме того, исследования показали, что, будучи 

не совсем настоящим и оставляя простор для фантазии, такой мир часто становится 

более привлекательным, чем, если бы он был фотографической копией реальной 

действительности.  

Современные информационно-коммуникативные технологии способствуют 

формированию  новых молодежных субкультур. Под субкультурой мы понимаем 

модификацию контркультуры общества в соответствии с возрастными, 

профессиональными, территориальными, классовыми особенностями той или иной 

группы людей. Речь идет о модификации, когда, сохраняя  характерный для данной 

культуры менталитет, иерархию ценностей, норм и примеров, в рамках той или 

иной группы, во-первых возникают нормы, обеспечивающие регулирование связей 

в соответствующих социальных институтах; во-вторых, появляются стилевые 

различия, акценты, которые выражают особенности типа жизнедеятельности 

носителей субкультуры и их истории. В-третьих, возникают определенные 

(идеологические) различия в понимании направлений развития общества. В 

субкультуре молодежь привлекает в основном возможность общаться с себе 

подобными, а также внешняя атрибутика, которая свидетельствует о 

принадлежности к определенной группировке, например: жаргон (сленг), прическа, 
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одежда, внешний вид, что дает возможность демонстрировать свою позицию в 

социуме. 

Можно сказать, что в условиях поэтапного сочетание реальных общественных 

инноваций с уже существующей культурной традицией путем «игровой» 

деятельности, реализуемой в виртуальном пространстве, создаваемый с помощью 

новейших средств массовой коммуникации и компьютерных технологий  

происходит формирование новой молодежной культуры. На второй план отходит 

стремление продемонстрировать в реальном измерении свою принадлежность  к 

определенной группировке. Сегодняшнее молодое поколение, растворившись в 

виртуальном пространстве, создает для себя свой собственный образ мира - мир 

неограниченных возможностей. Он находится под пристальным контролем только 

собственного сознания молодого человека. Вопрос только в том, какое это 

сознание. Поэтому среди молодых людей уменьшается потребность в создании 

молодежной субкультуры по старому типу. Нет необходимости куда-то идти и 

думать, что делать, когда можно, не выходя из дома, сидя у экрана монитора, 

общаться с массой людей и получать даже больше, чем может дать традиционная 

«тусовка» [1]. 

В результате, возникли молодежные субкультуры нового типа - «кибер-

субкультуры» (геймеры, киберпанки, хакеры и т.д.). Молодых людей из этих 

субкультур не увидишь «тасующимися» на улице; их субкультуры растворились в 

виртуальной реальности. Подобные вирусу: невидимые для окружающих, они 

«поражают» все новых молодых людей. Отношения  «киберсубкультур» с  

реальным миром, частично смещенные в поле  виртуальных коммуникаций, 

строятся сегодня сложно и противоречиво. С одной стороны, они способствуют 

развитию личности, расширяют культурное поле жизни, порождают новые 

смыслообразующие  центры; с другой - осуществляют деформирующее влияние, 

изменяя образ мышления и менталитет, шкалу культурных норм и ценностей. В 

формировании  современных субкультур прослеживаются следующие  тенденции: 

- индивидуализации, которая заключаются в расширении спектра сценариев 

стиля жизни, форм «включенности» в социум с помощью средств массовой 

коммуникации и посредством подключения к глобальным информационным 

анклавов через компьютерную сеть; 

- усиления психологической зависимости, когда наблюдается длительное 

блуждание в виртуальном информационном лабиринте,  которое характеризуется 

сильной зависимостью от этой деятельности и потерей контроля над своими 

действиями;  

-экспансии манипулятивных практик, когда с помощью новейших 

информационных технологий усиливается манипулирование общественным и 

индивидуальным сознанием; 



 

117 
 

- роста симулятивных форм презентации социальной компетентности, при 

которых дефицит места и времени приводит к тому, что единственной 

рациональной формой научной дискуссии становится нелогичная, 

неструктурированная, но, вместе с тем, эффектная презентация образа или идеи 

теории;  

- обогащения спектра социальных технологий и механизмов выстраивания 

партнерских отношений [1., с.159].  

Специфика виртуальной коммуникации в Интернет-пространстве находит 

свое отображение: 

- в вербальной семантической свободе и креативности , которые позволяют 

преодолевать социально - психологические и межкультурные барьеры , позволяют 

легко создавать новые коммуникативные линии диалога; 

-  в демократичности , анонимности и способности к саморазвитию; 

- в демократичности относительно различных отклонений социально - 

нормативного характера; 

- в социально - ролевой универсальности идентичности ( формат Интернет - 

общения впитывает в себя все социально-ролевой спектр, максимально полно 

отражает смысловой, ценностный и статусный слой общественного бытия ); 

- в неограниченности пространственно-временных рубежей коммуникации и 

независимость общения от территориальных и языковых условностей.  

На сегодняшний день, молодежная субкультура развивается под влиянием 

СМИ и компьютерных технологий, ведь современная молодежь выросла на 

культуре постмодернизма. Через Интернет культура современности проникает не 

только в помещенияя, но и в жизнь современного молодого поколения. Каждый из 

них имеет возможность получить с помощью World Wide Web доступ к другим 

культурам, подискутировать, создать собственную субкультуру, наладить 

отношения с другими и отнести себя к полностью новому пространству. 

Под  влиянием информационно-коммуникационных технологий поисходит 

постепенная модификация молодежной  контркультуры  в  комплекс 

разнообразных субкультур. Это свидетельствует как о внутреннем многообразии 

контркультуры данного общества , ее способности к развитию, адаптации к новым 

условиям., так и о определенном кризисе прежних контркультур. Отношения  

«киберсубкультур»  с миром под влиянием виртуальных коммуникаций строятся 

сегодня сложно и противоречиво. С одной стороны, они, как уже отмечалось,, 

способствуют развитию личности, расширяют культурное поле жизни, порождают 

новые смыслообразующие центры; с другой - осуществляют деформирующее 

влияние, изменяя образ мышления и менталитет, шкалу культурных норм и 

ценностей. 

Массовые информационно-коммуникационные технологии: Интернет , СМИ, 

является новейшим атрибутом взаимодействия людей в условиях информатизации 
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общества и важным фактором функционирования всех его подсистем. 

Современный мир переживает коммуникационную революцию, в основу которой 

положено распространение массовых коммуникаций как таковых, которые 

наиболее отвечают требованиям информатизированного мира и способствуют 

возникновению значительных сдвигов во всех сферах культурной жизни. 

Информационно- коммуникационные технологии приобщаются к каждой сфере 

жизнедеятельности человека, изменяя его образ жизни, мышления, интерактивное 

взаимодействие. Кроме этого, они проникают не только в жизни человека, влияя на 

ее идеалы, ценности, но и позволяют ей получить с помощью масс - медиа, СМИ, 

Интернета доступ к другим культурам, подискутировать, создать собственную 

культуру, наладить отношения с другими и отнести себя к полностью новому 

пространству. Средства информационно-коммуникационных технологий влияют и 

на развитие современной контркультуры, благодаря новейшим технологиям, они 

стали господствующими на контркультурное пространстве. Контркультура 

информационного общества конструируется индустрией СМИ, масс-медиа и 

Интернетом, модифицирующие ее на внутреннем уровне, превращая 

контркультуру на субкультуру - группировки по интересам. 
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INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC OPINION 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ 

В данной статье рассматривается мысли о происхождении и формировании 

общественного мнения, ее историческое развитие и общественное значение. 
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In this article there is written some information about origin, taking form and 

historical development of community opinion and is social importance. 

Ключевые слова:  общественное мнение, положительное и отрицательное 
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As it is known to us, there arose different views regarding the matter of public 

opinion, the stages of its formation, its place in the development of a society and its 

influence into it. But nevertheless, it wasn’t succeeded to bring this notion, which has 

criterion sense into a single system from scientific-methodological point. Particularly, it 

is still remaining as one of the actual matters to analyze the notion of the public opinion 

and its expressing the processes directly connected with the social development, 

revealing the scientific-methodological features of its historical genesis and working out 

appropriate measures on this basis.  

The notion public opinion is a wide and versatile notion. That is why, in the 

different periods of time there existed different views regarding the definition of this 

notion, its sense and essence.  

If to consider this notion by periods, the public opinion started to take relatively 

independent form as a social phenomenon because of formation of tribal communities, 

huge changes in the development of productive powers, changing of organizational 

power in the society. Nowadays, a basic hierarchical form of tribal governance is 

observed in ordinary and democratic self-governance and on its top, first of all, stands the 

public opinion. At this period of time, the public opinion was mainly in accessing 
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character. Roots of mechanism that activate the public opinion started to appear exactly 

at this period of time and it is also being observed nowadays.  

At this time there appeared a moral-ideological opinion - an initial manipulation of 

the public opinion. Such opinion which has gradually got stronger turned into a system of 

ideas that explain that power of minority over the majority is right. Without any doubt, at 

this period of time there appeared new features of the public opinion - more independent 

ideas and public psychology. 

At the time of feudal land ownership it not only preserved its state, but also 

developed its economical, political and ideological rule. But now, the opinion of ―lower‖ 

stratum has also broadened and became active. From one point, such convictions and 

blind faith like ―Everything is from God‖ and others, and from other point formation of 

nation’s tradition, customs and culture play important role on its development. In the 

ends of the middle ages there appeared a little slowdown in the social development of the 

public opinion. Only the following social-economical development opened the way for 

its formation and activation again.  

 The age of capital producing - is considered as the age of beginning of grounding 

and studying the public opinion theoretically, on this point we can mention a French 

sociologist G.Tard (1843-1904) as the first researchers. In his opinion the public opinion 

is formed by the public which is formed as a social community of capital producing age. 

This community (society) is active and has no definite borders, gradually attracts the 

quality of public’s ideological and psychological processes. Strengthening of the relations 

by mass media forms the public opinion of the mass
 
[1, p.38]. 

 From the middles of XXI century the public opinion was analyzed not only by 

sociologists, but also by lawyers.  Here it’s important to bring into attention the work of 

German lawyer France Golsendorf (1829-1889) ―The public opinion‖ (St.Pt. 1899).  In 

his opinion, appearing of the public opinion was connected with separate stratums of 

population.  

 In the beginnings of XXI century Russian scientist Khvostov V.M. (1868-1920) 

published his work named ―Public opinion and political parties‖ (M., 1906). He gave 

definition to the public opinion saying that appearing of the public opinion was connected 

with the benefits of separate social groups. He also looked through connection of the 

public opinion with political parties.  

 By this way, there gradually appeared experiences and views regarding 

phenomenon named public opinion.  

 In the middle of 60
th

 years of the XX century it was started to study this 

phenomenon thoroughly. Such works written in the soviet times as A.K. Uledov’s 

―Public opinion of the Soviet society‖ (М., 1963), B.A. Grushin’s ―The world of opinions 

and opinions about the world‖(М., 1967) can be included into the line of such researches.  
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 In the 80
th

 years there were created works that analyze the sociology of public 

opinion from gnosiologic point. For example, the work of Korobeynikov V.S. named 

―Complex of opinions. Nature and functions of the public opinion‖(М., 1981) and etc.  

 In the 90
th

 years there appeared a type of works that except analyzing empirically 

the public opinion, analyze theoretically and methodologically its sociological essence. 

Including, D.P. Gavra made a big influence into its development by such works as 

―Formation of the public opinion: aspect of expensiveness‖ (St.Pt., 1995), ―Public 

opinion as a social category and as a social institute‖  (СПб., 1995).   

 So, the public opinion is exposed in supporting or discussing the definite acts and 

actions in a mass order. As many people with their own views, with active life position 

there will be in the society, as strong and effective will be the public opinion.  Famous 

Russian lawyer Lapaev V.V., giving to the public opinion definition saying that ―It is a 

state of mass knowledge connected with opinions regarding the problems related to the 

life of society‖
 
[2, p.16] explained that public opinion in a real can expose itself as a 

social institute when there is made a complete opinion and provided freedom regarding 

the problem put forward in the society. Coming out from this point of viewwe can say, 

we think that the public opinion takes the title of social institute and carries out its 

function only in the society that reached a level of a civil state. 
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Section VIII.  Religion 
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ АБУ-Л-МУИН НАСАФИЙ «ТАБСИРАТУ-Л-АДИЛЛА» В 

КАЧЕСТВЕ ВАЖНОГО ИСТОЧНИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

THE WORK OF ABU-L-MUIN NASAFIY “TABSIRATU-L-ADILLA” AS THE MAIN 

RESOURCE OF LINGUISTIC SCIENCE. 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ 

В настоящей статье приведены сведения оученом Абу-л-Муине Насафий и его 

произведении «Табсирату-л-адилла» воспитанном в крупном научном центре 

региона Мовароуннахр - Насафе (сегодняшний город Карши). Также в статье 

изложены сведения о этом произведении, его содержании и значении, о 

уникальных экземплярах этого произведения хранящихся в фондах рукописей 

института Востоковедения имени Абу Райхона Беруний академии наук 

Узбекистана. 

ɸnnoitation 

 There is given in this article information about scientist Abu-l-Muin Nasafiy and 

about his work “Tabsiratu-l-adilla” who was educated in big scientific center of 

Movouranohar-Nasaf region (todays Karshi city). There are also written information 

about this work, its content and meaning, about unique copies of this work which keeps in 

fund of manuscripts at Institute of Oriental science named after Abu Rayhan Beruniy 

academy of science The Republic of Uzbekistan. 
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Расположенные на территории современного Узбекистана Бухара, Самарканд, 

Ташкент, Насаф, Кеш и другие подобные научные центры вырастившие многих 

ученых по различным научным сферам. Среди них особое место занимает Абу-л-

Муин Насафий (1047-1114), который способствовал широкому распространению и 

принятию научным сообществом догматического учения мотуридия. Так как из-за 

известных объстоятельств идеи секты Абу Мансура Мотуридий в свое время не 

получили распространения. Идеи направления ханафия широко распространенные 

в регионе Мовароуннахра являясь более жизне способными чем направления 

ашъария и таховия учения мотуридия большинство произведений Абул-Муин 

Насафий были написаны опираясь на научное наследие Имома Мотуридий. 

 Согласно данным приведенным в рукописных источниках упоминается о 

существовании около 15 произведений Имома Насафий [1, с.547]. 

 Согласно современным данным кроме «Табсира», «Тамхид» и «Бахрул-

калом» остальные считаются утраченными. 

«Табсирату-л-адилла» полностью звучит как «Табсирату-л-адилла фи усули-д-

дин ало тарикати Аби Мансур ал Мотуридий» и в переводе как («Обозрение 

доказательств учения Абу Мансура Мотуридий о религиозных методах (основах) 

»). Это произведение согласно учению Абу Мансура Мотуридий является 

произведением дискутирующим о религиозных методах. Настоящее произведение 

привлекает к себе внимание тем, что излагается более понятно и проще [2, с.73]. 

Так как произведение имеет отношение к многим лингвистическим проблемам и к 

ученым ахлу-с-сунна ва-л-жамоа и написано в соответствии с канонами Имома 

Мотуридий оно имеет большое значение. Ашъарии превратившейся в ведущее 

течение и получившей распространение по всему исламскому миру значительно 

принизило значение течение таховия и мотуридия и в то же время Насафий своим 

произведением подробно изложил идеи мотуридии. 

Насафий о своем произведении говорит так: «(Цель труда) опираясь на 

точные факты вести дела, делать правильные выводы из различных проблем, 

выбирать среднее направление во фразах, придерживаться общеполезного 

направления, мысли которые содержат в себе книги и Насафий о своем 

произведении говорит так: «(Цель труда) опираясь на точные факты вести дела, 

делать правильные выводы из различных проблем, выбирать среднее направление 

во фразах, придерживаться общеполезного направления, мысли которые содержат 

в себе книги и ознакомление с этим всех желающих читать» [3, с.2]. В труде 

«Кашфу-з-зунун» (Об открытии вероятностей) Хаджи Халифа подчеркивая 

значение этого произведения, сказал так: «Действительно, кто внимательно изучит 

«Табсирату-л-адилла» поймет, что текст произведения Нажмиддина Умара 
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Насафий «Ал-Акоид» является примером этого» [4, с.227]. Также Хаджи Халифа 

приводит несколько измененное название этого произведения – «Табсирату-л-

адилла фи калом» («Обозрение доказательств в языковых науках») [5, с.114]. 

Нажмиддин Умар Насафий (1068-1142) жил после Абу-л-Муина Насафия. По этой 

причине высказанная выше мысль имеет определенное основание. В другом своем 

произведении «Ал-Қанд фи зикри уламои Самарқанд» («Сладкая как сахар книга, 

среди ученых Самарканда»)» Умар Насафий о Абу-л-Муин Насафий писал так: 

«Ученые востока и запада пользуясь его морем науки, находятся в лучах его 

сияния» (об этом также отмечено у автора произведения «Табакоту-л-ханафия»). 

Эти мысли доказывают о великом уважении Умара Насафий по отношению к 

своему учителю Абу-л-Муину Насафий. 

 Абу-л-Муин Насафий в своем произвдении «Табсира» описывая проблемы 

науки и духовности приводит объяснения этих понятий. Он излагает пути 

достижения науки и просвещения с точки зрения ахлу-л-хак. После этого он 

переходит к беседе о вере подражающего (имонимукаллид). Затем останавливается 

на появлении мира благодаря появлению души, о единственности Аллаха, и 

отрицает утверждения огнепоклонников идр. Далее говорит о проблемах 

справедливости и неправоте, пророчестве, о действиях верующих, о способностях, 

о рождении и смерти, о хлебе насущном, воле, смерти, храбрости и подлости. 

Также он излагает о исправлении неправильных слов муътазилиев и после мыслей 

о кадария говорит о мучениях в могиле, преданность обещаниям и невыполнение 

обещаний, вероисповедания. 

Экземпляры рукописей этого произведения хранятся в библиотечных фондах 

нескольких стран и также в нашей стране. В частности в институте Востоковедения 

имени Абу Райхона Беруний академии наук Узбекистана имеются экземпляры 

этого уникального произведения. Самый древний из них состоит из 266 страниц и 

зарегистрирован за № 3268. Объем полосы равен 15,5х22,5 см, объем текста равен 

11х18 см. Текст каждой полосы состоит из 27 строк. Цвет бумаги рукописи светло-

желтый текст написан письменностью насх. Кто и когда переписал эту рукопись 

неизвестно. Но тип и качество страниц произведения свидетельствует о древности 

экземпляра. 

Вторая рукопись в фонде рукописей института Востоковедения хранится под 

№ 5887. Рукопись состоит из 289 страниц, объем полосы равен 18х29,5 см, объем 

текста равен 10х20 см. Текст каждой полосы состоит из 29 строк. Переписан 

каллиграфом Али ибн Шарифом Титлавий в 1734 году в Египте [6, с.114]. Этот 

рукописный экземпляр произведения является самым совершенным и удобным в 

использовании. 

По причине того, что между изданиями и рукописями произведения имеются 

незначительные отличия, можно сказать, что хранящиеся под №3268 и №5857 
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источники являются самыми полными и совершенными экземплярами 

произведения. 

В фонде рукописей при организации мусульман Узбекистана под №2360 

хранится еще одна рукопись произведения. 

Из изложенных выше мыслей и фактов становиться ясно, что научное 

наследие Абу-л-Муин Насафий имеют большое значение не только для своего 

времени, но и сегодня, с помощь этого произведения можно эффективно бороться с 

современными экстремистическими течениями. 
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