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УДК 340.1:28(09) 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОГО ПОДХОДА К ПОНЯТИЮ И СУЩНОСТИ  
СУДЕЙСТВА (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 

Обидов Дилшод Солиджонович 
 

Кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Таджикский государственный университет права,  
бизнеса и политики  

17 микр-н, д. 1, 735700, Худжанд, Согдийская область.  
Республика Таджикистан  

Тел.: (83422) 2 38 11; 2 38 67, 2 08 53; (+992) 92 733 30 02 (м.) 
tsulbp@rambler.ru; ODS-1976@mail.ru  

 
 

В статье исследована проблема отношения Ислама к понятию и сущности судебной власти, 
изучены вопросы теоретического осмысления судейства, его особенности и роль в человеческом 
сообществе, специфика исламского подхода к определению критериев необходимости, величия и 
опасности судейской должности. В данном направлении специальному анализу подвергнуты 
правосудные концепции исламских школ права суннитского направления.  

Ключевые слова: Ислам; судейство; правосудие; Коран; пророк Мухаммад (с); казо; казий; 
исламские школы права. 
 
 

В процессе формирования и развития правовой государственности важная ключевая 
роль принадлежит судебной ветви государственной власти, которая на конституционной 
основе призвана защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина, 
обеспечить реальное состояние справедливости, законности и правопорядка в обществе. 
В этой связи очень важно глубже осмыслить сущность судебной власти, судейства и 
правосудия с позиции историко-правовых достижений нации в данном направлении, 
раскрыть теоретические особенности понятия и сущности судейства в контексте значи-
мости ее правильного осмысления на современном этапе, проанализировать теоретиче-
скую природу и степень необходимости судейства в жизни общества через призму уче-
ний и нормативных установлений заложенных веками в историческом Таджикистане в 
правовых памятниках. 

Здесь, главным образом, речь идет об исламской концепции правосудия, отношении 
Ислама к понятию и сущности судейства. Нам известно, что вот уже более тринадцати 
столетий исламская религия тесно переплетена с судьбой таджикского народа и многие 
достижения нации в эпоху средневековья и Нового Времени практически во всех сферах 
жизни общества определялись влиянием правовых ценностей данной религии, Это каса-
ется и отрасли судебного права, понятия и сущности судебной власти. 

В этой части следует отметить, что исламский подход к пониманию и теоретиче-
скому осмыслению судейства представляет большой научный интерес не только в исто-
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рико-правовой кондиции своей значимости, но и очень актуален сегодня – в эпоху, когда 
жизненно необходимо объективизировать и кристаллизировать судебную власть, воспи-
тать и развить в личности носителей судебной власти высокую мораль и большое чув-
ство профессиональной ответственности при исполнении своей основной миссии – пра-
восудия. Это очень важно и необходимо, если иметь в виду огромную ответственную 
роль судебной власти в жизни общества и наличие большинства проблем, имеющих ме-
сто сегодня в данной отрасли. 

С другой стороны, сегодня для всех государств мира среди важнейших глобальных 
проблем современности одну из самых значимых составляет организация эффективного 
механизма борьбы с явлениями терроризма и экстремизма, которые, чаще всего не имея 
на то право, выступают в обличии так называемой «борьбы за религию». Здесь речь 
идет, главным образом, о международных террористических структурах и организациях, 
наподобие «Аль-Каида», «ИГИЛ» и других, которые во имя достижения своих полити-
ческих, экономических и сугубо субъективных идеологических целей осуществляют 
террор, насилие и убийства неповинных людей без суда и следствия. В этой связи очень 
актуальным, на наш взгляд, является исследование вопроса об отношении Ислама к су-
дебной власти, правосудию и судебной законности. Именно через осмысление данной 
проблемы в большей мере становится возможным определить подлинную сущность со-
временных террористических организаций, их противоречие с истинными исламскими 
правовыми ценностями и принципами, выработанными в эпоху мусульманского класси-
цизма.       

Исходя из этого, представляет большой интерес исследование исламского подхода к 
понятию и сущности судейства. Данная проблема значима как с научной, историко-
правовой и теоретической точки зрения, так и с позиции поиска методов и приемов со-
вершенствования судебной практики на современном этапе, определения грани несоот-
ветствия учений и деятельности террористических организаций исламским правосуд-
ным принципам и нормативным правилам.  

При этом следует заметить, что актуальность данной проблемы вызвана и фактами 
частого обращения ученых к вопросу о необходимости исследования теоретических 
проблем судебной власти в Исламе. В этом направлении можно указать на работы 
Н.Торнау [20, с.383-397], Л.В.С.Ван ден Берга [5, с.191-208], А.Меца [11, с.180], 
Г.М.Керимова [8, с.29-34], Л.Р.Сюкияйнена [17, с.215-228], М.И.Садагдара [15, с.131-
145], А.Рахмонова, А.Рахмонова [14, с.364-371], Ф.Т.Тахирова [19, с.5-17], А.Г.Холикова 
[21], И.Б.Буриева [4, с.38] и других ученых. Правда, в работах указанных выше авторов, 
за исключением труда И.Б. Буриева, данная проблема осмыслена в комплексе с другими 
проблемами исламского права, что говорит об отсутствии полного, комплексного под-
хода к ее изучению. С другой стороны, в этом исследовании мы попытались проанали-
зировать исламский подход к познанию судейства на основе параллельного учета мето-
дов историко-правового, теоретического и сравнительно-правового анализа, что очень 
важно для осмысления вклада Ислама в развитие судебной власти и правосудия в их ис-
торическом и современном обличиях. 

Как известно, возникновение Ислама в начале VII века на Аравийском полуострове 
в городе Мекке сыграло решающую роль в судьбе многих народов той эпохи, оказав-
шихся вовлеченными в процесс распространения новой после христианства монотеи-
стической религии. Такой процесс требовал возрождения монотеистических традиций и 
на этой основе выступил источником перемен в различных сферах жизни людей, в осо-
бенности в сфере права, справедливости и правосудия. Именно в сфере правосудия ре-
формирующая роль Ислама оказалась более гибкой и долго продолжающейся. В этом 
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направлении исламские классические судебные учения и правосудные традиции способ-
ствуют изменению формы существующей и распространенной в Аравии судебной вла-
сти хакамов – третейских судей, огосударствлению их полномочий и, наконец, форми-
рованию системы обособленного правосудия, основанного на отделении суда от адми-
нистрации [13, с.98]. 

Следует заметить, что, когда речь идет об исламском подходе к понятию и сущно-
сти судейства, имеется в виду отношение классической исламской концепции правосу-
дия к данной проблеме. Источниками этой концепции выступают Коран, судебная док-
трина и правосудные традиции пророка Мухаммада (с). 

Коран как основной источник исламской классической концепции правосудия сыг-
рал в большей мере решающую концептуальную, теоретическую роль в формировании 
основ исламского отношения к судебной власти. Такая особенность Корана зиждилась 
на факте поэтапности ниспослания божественных откровений, охватывающей, в целом, 
23 года с 610 по 632 гг., что говорит о комплексности и предметности коранического 
подхода к проблеме теоретического осмысления судебной власти. В этом направлении 
весь содержательный дух Корана пропитан концепцией абсолютности божественной 
справедливости и правосудия, относительности и подотчетности правосудия людей пе-
ред судом Аллаха, проявляемого в Судный День, необходимости всемерного следования 
справедливости при всех жизненных обстоятельствах, в особенности при таких, когда 
дело касается разрешения споров и возникших распрей между людьми. 

Необходимо заметить, что в целом весь смысл Корана пропитан идеей справедливо-
сти и правосудия Аллаха. Данная идея проходит красной нитью через содержание прак-
тически всех сур Священной Книги. Здесь имеются  в виду как 86 мекканских сур, так и 
28 сур мединского происхождения. И самое важное то, что в Коране, хотя юридические 
принципы и нормы более всего содержатся в мединских сурах, однако этого нельзя ска-
зать о нормах и принципах судебного значения, которые так же достаточно обильны и в 
мекканских сурах, касающихся, главным образом, исламской сути веропонимания. По-
добные нормы и принципы имеют более всего общий, фундаментальный характер. Это 
говорит как об абсолютности, так и теологичности и правовой природе коранического 
отношения к теории судебной власти. При этом следует подчеркнуть, что в Коране из 
имеющихся примерно 500 правовых норм почти одна треть из них касается вопросов 
осуществления правосудия и судебной справедливости. Данные нормы по своей направ-
ленности и правовой природе являются как теоретико-правовыми, теолого-правовыми, 
так и нормами прикладного правосудного характера. Подобные нормы содержаться, 
например, в аятах 172-183, 194, 213 суры «Аль-Бакара» («Корова»), аятах 18, 25-26, 55, 
108 суры «Аль-Имран» («Семейство Имрана»), аятах 35, 58, 60, 105 суры «Ан-Ниса» 
(«Женщины»), аятах 42-44, 95 суры «Маида» («Трапеза»), аяте 118 суры «Аш-Шуара» 
(«Поэты»), аятах 21-26 суры «Сад» («Сад») [9, с. 39-41, 43, 46, 65, 66, 70, 77, 97, 101,109, 
127-128, 137, 400, 491-492] и других сурах Священного Корана.     

Необходимо иметь в виду, что в Коране заложен первичный фундаментальный по-
рядок теоретико-прикладного объяснения роли судебной власти в жизни общества, ме-
ханизма осуществления правосудия, судебных доказательных источников. И кораниче-
ский порядок осмысления понятия, значения и сущности судебной власти выступал сво-
его рода шаблонным параметром в будущем формировании исламской судебной док-
трины.       

Таким образом, роль Корана как священной «небесной» книги мусульман в объяс-
нении главной сути исламского отношения к судебной власти первична и неоспорима. 
Однако после Корана, конечно же, пророк Мухаммад (с) (570-632) – основатель ислам-
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ской религии и первый в истории Ислама судья и арбитр на классических примерах сво-
ей профессиональной деятельности на судейском поприще заложил исламские класси-
ческие традиции правосудия и судебной законности. 

Личность Пророка (с), пропитанная божественной добродетелью, после Корана как 
Священной Книги Аллаха и главного источника исламского права представляла собой 
классический пример человечности, законолюбия и правдоискания в деле защиты и 
обеспечения правосудия в ее истинном обличии. На это указывают все примеры судеб-
ной доктрины и правосудной традиции Пророка (с), в особенности прецеденты, связан-
ные с обучением Пророком (с) своих сподвижников – Али ибн Абу Талиба (р), Умара 
ибн аль-Хаттаба (р), Муаза ибн Джабала (р), Убая ибн Кааба (р), Зайда ибн Сабита (р), 
Абу Мусы аль-Ашъари (р), Саъда ибн Муаза (р) и других теоретическим и прикладным 
правилам судейства, а также известные судебные процессы, проведенные Пророком (с) 
по делам, касающимся ясрибских племен Авса и Хазраджа, иудейских племен Медины и 
др. 

Следует заметить, что правила судебной доктрины и правосудной традиции Проро-
ка (с), выраженные в хадисах – рассказах о его жизненных примерах и традициях, имея 
более всего ярко выраженную процессуальную природу, намного обильнее и многочис-
леннее по сравнению с судебными нормами и принципами Корана. Это так, если иметь в 
виду огромный опыт и многочисленные примеры судебной практики Пророка (с). Это 
говорит о том, что в формировании исламской классической судебной доктрины важную 
роль сыграли не только учения пророка Мухаммада (с) о судебной власти, но также все 
примеры его деятельности как безупречного судьи и арбитра. В этой связи следует заме-
тить, что если судебные учения пророка Мухаммада (с) были сформированы и развиты в 
течение долгого периода коранического ниспослания, а именно 23 лет, главным образом 
в городах Мекке и Медине, то его судебная практика и правосудные традиции относятся 
более всего к мединскому этапу развития классического Ислама.       

Таким образом, Коран, судебная доктрина и правосудные традиции пророка Му-
хаммада (с) составляют первостепенные источники исламской концепции правосудия, 
классические истоки исламского подхода к теоретическому осмыслению понятия и 
сущности судейства. 

Исламский подход к понятию и сущности судейства основан именно на доктри-
нальных положениях, принципах и нормах Корана и Сунны. Поэтому в рамках данного 
исследования характер исламской концепции правосудия, отношения Ислама к судеб-
ной власти определяется его классичностью, непосредственным божественным содер-
жанием. 

Теоретические проблемы судебной власти, понятие и сущность судейства являются 
центральными вопросами исламской концепции правосудия. В зависимости от того, 
насколько раскрыта теоретическая природа судейства, его значение и необходимость в 
жизни общества, контуры приемлемости и опасности судейского поприща в целом, 
определяется вся картина достижения подлинного правосудия с точки зрения исламско-
го классического права. Исходя из этого, исламская судебная доктрина более всего кон-
центрирована на изучении теоретического понятия и сущности судебной власти, значе-
ния судейства в жизни общества, величия судейского поприща, пределов его опасности 
и приемлемости. 

Исламский подход к исследованию проблемы раскрытия понятия судейства основан 
на традиционном словарном и шариатском правовом определениях. Данная традиция 
присуща всем сферам познания исламского фикха, когда дело касается раскрытия поня-
тия конкретных правовых институтов. 
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Следует, прежде всего, иметь в виду, что в исламском праве судебная власть ассо-

циируется с понятием «судейство», которое в арабском терминологическом определе-
нии именуется термином «казо» 

В исламском словарном определении казо отражается через многие понятия, что 
связано со спецификой арабских словарных источников. Например, если брать за основу 
лексику и стиль изложения Корана, казо в 23 аяте 17 суры «Аль-Исраъ» («Ночной пере-
нос») можно понять как предписание, а в 72 аяте 20 суры «Та ха» («Та ха») в смысле ра-
боты. Или в других формах казо понимается как исполнение работы, судьба, окончание 
дела. 

По сравнению со словарным подходом шариатское, правовое определение казо ка-
сается сути судейства и судейского поприща, хотя и в этом вопросе можно наблюдать 
неоднозначность позиций исламских школ права. Например, ханафитская школа права 
определяет, что казо – это разделение, остановление людей от раздоров (хусумат), с тем, 
чтобы такие противоречия между ними разрешались на основе предписаний Корана и 
Сунны [6, с.13] По сравнению с ханафитами, маликитская школа права исходит из того, 
что казо – это, прежде всего, предписанное качество и слова обладателя такого качества 
весомы среди людей, они их слушают и подчиняются [6, с.13].  

По данной проблеме шафиитская школа права определяет, что казо, по сути, - оста-
новления распрей между двумя и более лицами посредством установлений Аллаха  
[18, с.530]. 

Ханбалитская школа права частично сходна в своей оценке понятия казо с позицией 
шафиитов. Специфика ее подхода в данной части выражена в особом упоминании офи-
циальности постановления казийского вердикта, а также его обязательности для испол-
нения (илзом) [16, с.619]. 

Согласно исламской судебной доктрине, судебная власть, судейство, определяемые 
через понятие казо, необходимы в жизни человеческого общества. Казо выступает яв-
ным отражением главного смысла человеческой жизни – искания правды и справедли-
вости. Ибо, согласно исламским канонам, Аллах, устанавливая правду и справедливость 
как мерила высшего достоинства, окутал их другими качествами, смещал с другими 
наклонностями с тем, чтобы испытать людей, оценить степень стремления своих созда-
ний к исканию правды и справедливость, отблагодарить тех, кто невзирая на всякие 
трудности всегда стремится очистить правду и справедливость от всяких недугов, защи-
тить эти ценности во что бы то ни стало. 

Именно исходя из этого понимается смысл и первостепенное значение судейства в 
жизни человеческого общества. Этим также раскрывается огромная доля ответственно-
сти казиев перед Творцом и людьми, ибо именно они делегированы на дело защиты 
правды и справедливости в официальном порядке, именно они должны отражать в себе 
дело величия правды и справедливости, доверенное Аллахом всем людям на Земле. В 
этой связи исламский подход к проблеме понятия судейства основан на постулате, со-
гласно которому казо выступает величайшим средством обналичивания и раскрытия 
правды и справедливости. Именно при помощи казо останавливаются противоречия лю-
дей, доказывается жизненность справедливости, запрещаются и искореняются злодеяния 
и закононарушения [6, с.4].  

Казо выступает величайшим средством правдивого, жизненного воплощения спра-
ведливости между людьми во всех сферах их жизнедеятельности. Именно по этой при-
чине, в силу такого большого значения судейства в жизни общества, данным поприщем 
в свое время занимались пророки и посланники,  решая возникшие тяжбы между людь-
ми по правде и справедливости. В этой части можно напомнить о примерах правосуд-
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ных традиций пророков Давуда (а) и Сулеймана (а), их деятельности по осуществлению 
правосудия [22, с.654-655].  

Принципиальные основы, теоретические определения и контуры значения судей-
ства, его жизненная направленность на достижение справедливости определены в ис-
ламских классических источниках права – Коране и Сунне. Такими примерами могут 
служить 65 аят суры «Ан-Ниса» («Женщины»), 21-26 аяты суры «Сад» («Сад»), 25 аят 
суры «Аль-Хадид» («Железо») Корана.[9, с.102, 491-492, 593] Применительно к сунне в 
этой части можно упомянуть о ряде хадисов Пророка (с) с правосудным содержанием, в 
частности, хадис о трех категориях казиев, который считается наиболее достоверным из 
всех хадисов, посвященных судебной власти и осуществлению правосудия: «Ибн Бу-
райда сообщает от своего отца, который передал: «Пророк (с) сказал: «Судьи бывают 
трех видов. Из них первый – в раю, а два оставшиеся в аду. Тот первый судит по знанию 
и правде, он – в раю. Второй судит по знанию, но не по правде. Он – в аду. А третий тот, 
кто судит между людьми по незнанию. Он тоже в аду» [1, № 3573, с.426]. 

Согласно исламской судебной доктрине, сущность судейства понимается через 
призму постижения триады его основ, а именно значения судейства, величия судейства 
и опасности судейства. Именно эта триада способствует пониманию роли судебной вла-
сти в жизни общества, постижению доли ответственности судьи, судейского долга и 
призвания в человеческом сообществе. 

Исламский подход, прежде всего, сконцентрирован на осмыслении значимости и 
необходимости судебной власти. 

В этом направлении исламская судебная доктрина особо напоминает о том, что че-
ловечество живет в социуме, каждый отдельный человек не может жить без общества. 
Поэтому, естественно, в обществе возникают и всегда имеются различные виды и фор-
мы противоречия между людьми. С другой стороны, все люди не однотипны в своем 
характере, и, конечно же, в природе личности каждого индивида заложены скупость и 
ненависть, а также стремление присвоить права и интересы других людей. Именно для 
предотвращения таких угроз и возникших на их основе человеческих распрей необхо-
дима судебная власть. В противном случае всех охватит смута и возникший от этого 
вред будет касаться каждого. Это можно понять тем, что сущность большинства людей 
склонна к злодеянию [6, с.19]. Поэтому еще в древние времена появилась должность 
правителя, который был обязан обеспечить жизненное воплощение правды.  

Здесь видно, что исламская концепция правосудия при объяснении сущностного 
значения судейства касается и вопроса возникновения государства, институтов государ-
ственной власти. В данном аспекте исламский подход определяет, что государствен-
ность в своем возникновении более всего обязана наличию множества правосудных 
проблем в жизни первичных людей. Именно необходимость осуществления правосудия 
ставится в основу возникновения государства. Если брать за основу жизненность такой 
версии, то мы имеем дело с совершенно новой теорией возникновения государства, при-
сущей только исламскому способу познания судейства. 

Согласно исламскому подходу, с развитием и осложнением функций правителя он 
уже не мог сам лично заниматься делами судейства, хотя во все времена и при желании 
имеет на это полное право. Однако занятие правителя другими важнейшими сферами 
государственного управления ставит под сомнение доступность времени главы государ-
ства для надлежащего исполнения правосудных функций, что делает необходимым 
наличие заместителя правителя в области осуществления судейства. Данная особенность 
делает обязательным назначение казия власть предержащим правителем. Такая обязан-
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ность носит предписывающий характер (фарзи айн) и исходит из того, что правитель ни 
в коем случае не должен оставить общество без казия [6, с.26]. 

При осмыслении обязательности подобной ответственности правителя исламская 
судебная доктрина полагается на нормы 48 аята суры «Аль-Маида» («Трапеза»), 26 аята 
суры «Сад» («Сад») Корана, а также на правосудные традиции Пророка (с), в частности, 
на то, как Пророк (с), будучи главой новообразованного мусульманского государства, 
назначал и отправлял судей в различные провинции и местности, в частности, Али ибн 
Абу Талиба (р) в Йемен, Абу Убайду ибн аль-Джарраха в Наджран, Муаза ибн Джабала 
(р) в Йемен и др. По данной проблеме также делается ставка на иджму1 сподвижников2 
Пророка (с), вынесенной в местечке Сакифа Бани Соъида города Медины об обязатель-
ности назначения для себя главы мусульманской уммы в качестве заместителя Пророка 
(с).[6, с.27] В этом направлении особую значимость имеют и правосудные традиции 
праведных халифов, в особенности Абубакра (р) и Умара (р). В частности, в эпоху свое-
го правления праведный халиф Абубакр (р) возглавление делами по осуществлению 
правосудия в Медине вверил Умару ибн аль-Хаттабу (р) [2, с.232]. А Умар ибн аль-
Хаттаб (р), когда стал халифом, участил назначение на пост казия, отделив судебную 
власть от административной. При нем, таким образом, казиями были назначены выдаю-
щиеся сподвижники и табиуны3 [3, с.260-262].    

По сравнению со значением судейства, величие данной должности и миссии более 
всего определяется через критерий искренности веры, богобоязненности, взаимосвязи 
духовности и объективности казия. С этой точки зрения определяется, что судейство 
(казо) несет великое достоинство для того человека, который в действительности спосо-
бен по правде справиться с данной должностью. С другой стороны, именно человек с 
достойными качествами, искренностью веры и богобоязненности, объективностью и 
безвозмездностью способен отразить и обеспечить жизненность величия судебной вла-
сти, заключающегося в искании и установлении правды. Поэтому, согласно логике ис-
ламской судебной доктрины, судебные функции компетентны нести лишь люди со зна-
нием и справедливостью. В этом ставка делается на судебные учения Пророка (с), в 
частности, на нормы такого хадиса: Пророк (с) сказал: «Кто совершает иджтихад4 и ока-
зывается прав, ему две награды, а кто совершает иджтихад и ошибается, то ему одна 
награда» [1, № 3574, с.428]. 

По исламской судебной доктрине значение и величие судейства, понятийный смысл 
и назначение судебной власти в жизни общества, главным образом, берут свое отраже-
ние от познания концепции опасности судейского поприща. 

В этой связи еще с раннеисламской классической эпохи определение смысла и роли 
судебной власти осуществлялось через параллельное освоение как важности и значения 

                                           
1Иджма (араб. – ал-иджма) – единство мнений. Иджма – единогласное мнение или решение авто-
ритетных исламских ученых-правоведов по сложным вопросам, конкретно не урегулированным в 
Коране и Сунне. Иджма как рациональный источник исламского права развивается с эпохи пер-
вой половины VII века. 
2Сподвижники (араб. – сахаба, асхоб) – ученики и последователи пророка Мухаммада (с). 
3Табиуны (араб. – тобеин) – ученики и последователи сподвижников пророка Мухаммада (с). 
4Иджтихад (араб. – аджтахаду) – усердие. Иджтихад – это усердие и стремление авторитетного 
исламского ученого-правоведа – муджтахида, направленное на свободное разрешение возникшей 
сложной правовой ситуации, конкретно не урегулированной нормами Корана и Сунны. При со-
вершении иджтихада муджтахид действует в рамках общих правовых принципов Корана и Сун-
ны. 
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судейства, так и постижения той великой опасности, которую несет в себе эта профес-
сия. Данная особенность казийского поприща на принципиальной и нормативной основе 
была определена первостепенными источниками исламского права – Кораном и Сунной. 

Многие правосудные принципы и нормы Корана, в частности, нормы и принципы, 
находящиеся в мединских сурах, по своей сущности и идейной основе требуют, чтобы 
носитель судебной власти – казий был очень осторожен в осуществлении своего про-
фессионального призвания. Ибо это призвание должно служить только делу правды и 
справедливости, делу, вверенному Аллахом – абсолютно справедливым Судьей – лю-
дям. В этом видится тонкость и опасность несения казийского бремени. Ведь казий все-
гда, невзирая на какие-либо трудности, влияния субъективных и иных факторов, должен 
оставаться подлинным, настоящим блюстителем правды, истины и справедливости. В 
противном случае его ждет погибель. 

Подобная оценка сущности судейства на принципиальной и нормативной основе 
дана и в хадисах о Пророке (с). В данной части более всего выделяется такой хадис: 
«Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сообщает от Посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, который сказал: «Кто назначен на должность казия, то он зарезан 
без ножа» [10, №824, с.168]. 

Исламские исследователи по данной проблеме более всего концентрируют свое 
внимание на терминологической формуле «зарезан без ножа» приведенного выше хади-
са. Именно этот хадис в большей мере определяет опасность судейского поприща, вели-
кую долю ответственности казия и, наконец, ту роль, которую несет в себе судебная 
власть в судьбе самого казия. Исламский исследователь хадисов Имам Санъони, изучая 
суть данного хадиса, подчеркивает, что назначенный на пост судьи человек убивает себя 
морально и духовно, создает опасность для уничтожения своей души, если он решает 
тяжбы по правде, то им овладевают усталость и трудности, а если наоборот, то его ждут 
адские муки [7, с.117]. 

Исходя из этого, определяется, что каждый казий внешне кажется здоровым, однако 
внутренне он истощен [6, с.22].  

Таким образом, представленный выше хадис, главным образом, отражает и подчер-
кивает опасность судейской профессии. Хадис с таким своим предостережением более 
всего касается тех людей, которые недостойны быть казиями. Это касается как людей-
невежд, так и ученых, которые не способны осуществить справедливость или некомпе-
тентны по своей природе на дело судейства. 

Как мы полагаем, опасность несения казийского поприща, определяемая духовно-
религиозными, политическими, социально-экономическими, интеллектуальными факто-
рами, подталкивала многих авторитетных ученых-факихов исламской истории напрочь 
отказаться от получения казийской должности. Известны факты отказа Имама Абухани-
фы – основателя ханафитской школы права, его учеников – Зуфара и Мухаммада, а так-
же авторитетных факихов-муджтахидов Имама Малика и Имама Шафии от должности 
казия. 

Опасность несения казийского бремени особо подчеркнута устами самых автори-
тетных ученых-факихов исламской истории. В частности, Имам Абуханифа по этому 
поводу говорил так: «Судейство – это глубокое море и как я могу переплыть его»  
[6, с.21]. А Имаму Шафии приписываются такие слова: «Самые сведущие в проблемах 
судейства люди являются самыми ненавидящими это поприще» [6, с.21]. 

Таким образом, можно говорить о неоднозначности исламского подхода к понятию, 
сущности и значению судейства. Подобная специфика исламского отношения к судеб-
ной власти объясняется необходимостью познания истинного смысла судейства, на 
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осуществление которого должны быть уполномочены только справедливые по своей 
сущности специалисты, для которых это дело – не просто работа, а священная обязан-
ность, которую нужно исполнить не механически, а со всей душой, с тем, чтобы рас-
крыть правду и защитить справедливость. Ибо судейство, согласно исламской доктрине 
правосудия, наряду со своим основным смыслом выступает одной из важнейших форм 
религиозного поклонения, в основу которого поставлена цель нахождения довольства 
Аллаха.   

Следует заметить, что в течение долгого периода распространения и популяризации 
исламского права  на территории Средней Азии выдающиеся казии местности, воспи-
танные, главным образом, в судебной школе Имама Абуханифы, не только теоретически 
восприняли исламское классическое отношение к судебной власти, но также очень 
успешно на прикладных началах апробировали его в своей деятельности, что способ-
ствовало совершенствованию их профессиональной личности, высоких моральных ка-
честв и принципов. Такая особенность, главным образом, была присуща казиям эпохи 
правления Саманидов [12, с.11], которые пользовались большим авторитетом и уваже-
нием среди населения по причине своей беспристрастности, глубины знаний, чувства 
большой доли ответственности.  
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В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на формирование личности экс-
тремиста в подростковой и молодежной среде. Выделены категории лиц, больше всего подвер-
женные такому негативному явлению, как экстремизм, указаны причины, способствующие выбо-
ру молодыми людьми такого рода деятельности.  

Ключевые слова: молодежь; экстремизм; личность экстремиста; психологические качества; 
борьба с экстремизмом. 
 
 

Опасность современного экстремизма заключается не только в дестабилизации со-
циально-политической ситуации в любом государстве, вовлечении людей в преступную 
экстремистскую деятельность, но и в негативном воздействии на их личность, формиро-
вании нравственно и мировоззренчески деградированной личности. Поэтому в совре-
менных условиях эффективное противодействие экстремизму невозможно без учета, 
анализа и обобщения данных о личности экстремиста, его внутреннем мире, нравствен-
но-психологических и личностных свойствах, особенностях их формирования в процес-
се жизнедеятельности, условиях и факторах, предопределивших выбор им пути экстре-
мизма. Непосредственно анализ нравственно-психологических и личностных особенно-
стей экстремиста способствует выявлению причин формирования устойчивых кримино-
генно-экстремистских свойств личности экстремиста, позволяет отнести его к опреде-
ленному криминолого-психологическому типу и более точно установить мотивы пре-
ступления [1, с.256]. 

Особенности личности экстремиста применительно как к России, так и к Таджики-
стану связаны с тем, что в основном экстремистские преступления совершаются людьми 
молодого возраста и несовершеннолетними. Это объяснимо, поскольку именно молоде-
жи присущи радикализм во взглядах и оценках, максимализм в неприятии несправедли-
востей, как им это представляется. С другой стороны, молодежь подвержена чрезмерно-
му влиянию со стороны идеологов экстремистских учений, особенно когда подобная 
идеология опирается на патриотические настроения и религиозные чувства молодежи  
[2, с.77]. 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию, догму. 
Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утвер-
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ждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
Следует отметить,  к сожалению, эти суждения свойственны людям, хотя не приемлемы 
для цивилизованного общества. Тем не менее, они существуют.  

Следует также отметить, что к причинам, порождающим экстремистские настрое-
ния в подростковой и молодежной среде, относятся: 

− преобладание досуговых ориентаций над социально полезными; 
− кризис школьного и семейного воспитания; 
− криминальная среда общения; 
− неадекватное восприятие педагогических воздействий; 
− отсутствие жизненных планов; 
− фактор СМИ, которые невольно и целенаправленно способствуют и информиро-

ванности общества о происходящих событиях, и формированию интолерантных отно-
шений [3, с.119]. 

Молодежный экстремизм обычно начинается с выражения пренебрежения к дей-
ствующим в обществе правилам и нормам поведения или отрицания их. 

Изначально хулиганские, граничащие с преступлениями выходки становятся впо-
следствии основой проявления экстремистской деятельности. 

Отсутствие четких политических ориентаций молодежи усугубляет политическую 
напряженность, нестабильность и порождает потенциальную опасность вовлечения 
большинства из них в преступления экстремистской направленности, основой которых 
являются субъективные и объективные политические противоречия. 

Отсутствие положительных идеалов, проблемы социальных гарантий, отсутствие 
обеспеченности трудовой занятости, неверие в свои силы, агрессивность и репрессив-
ность сознания, чувство безысходности, направленность действий исключительно на 
личное благополучие, озлобленность все это закладывает основу для формирования мо-
лодежных неформальных объединений экстремистской направленности. 

Люди, возглавляющие экстремистскую организацию, обычно являются представи-
телями среднего возраста − от 35 до 45 лет и старше. Бывает, что идеологи экстремизма 
достигают и более зрелого возраста, но тогда у них происходит разъединение ролей и 
функции организатора переходят к одному из учеников и сподвижников, который, в 
свою очередь, с течением определенного времени забирает себе и функции идеолога, 
оставляя за учителем лишь образ живого символа. 

Можно отметить, что если экстремист по мере взросления постепенно не отходит от 
радикальных взглядов, то для него становится характерной еще одна черта − разрушение 
и полный распад семейно-бытовых связей. 

Как известно, в криминологической литературе выделяются шесть групп признаков, 
характеризующих личность преступника:  

1) социально-демографические; 
2) уголовно-правовые;  
3) характер различных сфер жизнедеятельности и социальных связей;  
4) нравственные качества;  
5) психологические признаки;  
6) физико-биологические характеристики [4, с.258].  
Наиболее существенными, характерными признаками преступников являются их 

социально-демографические, нравственные и психологические признаки, физико-
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биологические характеристики, наличие прежней судимости и профессионализм пре-
ступной деятельности. 

В результате анализа социально-демографических признаков экстремистов можно 
сделать вывод о том, что в экстремистской деятельности в основном принимают участие 
лица мужского пола, но это не совсем верно, на практике нередко членами и даже лиде-
рами молодежных экстремистских организаций становятся также молодые девушки. В 
настоящее время членами неформальных молодежных организаций экстремистской 
направленности и экстремистских сообществ являются молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет, нередко – несовершеннолетние лица 14-18 лет. И это не случайно, так как 
именно возраст с 14 до 18 лет является наиболее оптимальным для «впитывания» ради-
кальных националистических, ксенофобских и экстремистских идей, а следовательно 
лиц данной возрастной категории проще всего идеологически подготовить для соверше-
ния экстремистских акций протеста. Однако следует отметить, что имеют место и слу-
чаи вовлечения в данную преступность и лиц младшего возраста 8-12 лет. Исходя из 
криминологического анализа экстремистской преступности, можно сказать, что она зна-
чительно «молодеет». 

В литературе выделяются следующие психологические качества исполнителей экс-
тремистской деятельности:  

1) яркая приверженность какой-либо идеологии, вплоть до фанатизма, и групповой 
нарциссизм предполагают наличие нарциссического радикала в структуре личности; 

2) экстремальность деятельности и ее группоцентрический характер предполагают 
преобладание групповой идентичности над самоидентичностью и слабую выраженность 
последней;  

3) ориентация на насилие и устрашение предполагают наличие выраженного пара-
ноидного радикала в структуре личности. Указанные особенности в личности экстреми-
ста будут весьма выраженными, а представленные в более мягкой форме, они будут 
проявляться в виде ксенофобии [5, с.125]. 

В основе эмоционально-психических направлений экстремиста лежат: агрессив-
ность, жестокость, хладнокровие, мстительность, дерзость, садизм, расчетливость, за-
мкнутость, повышенная импульсивность поведения, исключительный цинизм, эгоизм и 
максимализм, страх или бесстрашие, озлобленность, неуравновешенность, низкая моти-
вация к достижениям, снижение оптимизма в отношении к жизни как высшей ценности 
человека, ненависть и гнев по отношению к людям, не разделяющим экстремистских 
идей, которые выступают как «лютые враги» (человеконенавистничество), и к «неспра-
ведливой» действительности и существующему миру (затаенная обида на окружающий 
мир), так как он противоречит экстремистским идеалам, равнодушие, презрение и не-
способность к состраданию людям, отсутствие ценности жизни, здоровья и достоинства 
человека, отчужденность от общества и его ценностей, отказ от общепринятых в обще-
стве социально-правовых норм, утрата межличностных контактов с социумом, подмена 
ценностей, самооправдание совершаемых им экстремистских действий, слепая вера в 
правоту своей экстремистской идеологии, которой экстремист предан безраздельно, по-
стоянная готовность к самопожертвованию, склонность к суицидальному поведению и 
нанесению физического вреда самому себе, фанатизм, стремление к самоутверждению и 
завоеванию авторитета (прежде всего в экстремистской среде), крайняя нетерпимость к 
инакомыслию, чужой культуре, верованиям и взглядам, склонность к конфликтности, 
экстремальным ситуациям, острым переживаниям, непредсказуемым действиям, повы-
шенному риску поведения, издевательским действиям, насилию, демонстрации своей 
силы, наведению страха на окружающих («чтобы нас боялись»), физическому уничто-
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жению «врагов», потребность в систематическом переживании сильных аффективных 
состояний (они позволяют экстремисту временно снизить напряженность эмоциональ-
ного переживания), любовь к самому себе как правоверному носителю и исповеднику 
высшей истины экстремистской идеи (т.е. любовь к себе как к исполнителю экстремист-
ского действия). Особняком, применительно к личности экстремиста стоит их идеолог, 
который в условиях уголовно-правовой российской действительности является органи-
затором и лидером экстремистской организации. Характерной чертой идеологов экстре-
мизма является, пренебрежение чужой жизнью, причем в одинаковой степени как вра-
гов, так и соратников. Никто из них не спешит лично участвовать в качестве единицы, 
непосредственно исполняющей задуманную экстремистскую акцию [6, с.86]. 

В научной среде было издано достаточно научных работ, посвященных сущности 
феномена экстремизма, издано большое количество самых разных методических посо-
бий, книг. Несмотря на некоторые различия в деталях, исследователи сходятся во мне-
нии, что экстремизм – это комплексное социально-психологическое явление, то есть его 
можно сравнить с целым клубком, сплетённым из разных нитей, но так или иначе свя-
занных между собой. Социальный аспект выражается в отрицании принятых в обществе 
социальных нормативов поведения либо в пренебрежительном отношении к таковым, а 
психологический аспект отражает склонность к крайним формам выражения своих мо-
рально-нравственных установок (путем открытой агрессии, навязывания, насилия и т.д.), 
которая в принципе в большей или меньшей степени присуща всем членам социума без 
исключения. 

Борьба с экстремизмом усугубляется тем обстоятельством, что он не детерминиру-
ется одними социально-экономическими факторами. Безусловно, уровень финансового 
благополучия населения влияет на «экстремистскую активность» общества. Однако не 
менее важным представляется наличие соответствующих историко-культурных предпо-
сылок, способствующих выбору крайних форм борьбы за собственные интересы, кото-
рые, как им кажется, является самым правильным и действенным из всех возможных. 

Серьезным методическим вопросм сегодня является также дефиниция понятий. Де-
ло в том, что вокруг популярной темы экстремизма, активно обсуждаемой в средствах 
массовой информации, существует большое количество терминов и определений (таких 
как «титульный этнос», «диаспора», «национальная политика» и др.), от значения кото-
рых существенно зависит понимание собственно «экстремизма». Тем более их четкая 
дефиниция важна при выработке национальных программ по борьбе с экстремизмом, 
издании нормативных актов и т.д. Средства массовой информации, зачастую неверно 
употребляя эти термины, вводят в заблуждение и без того смутно представляющее суть 
проблемы население, делая его легкой мишенью для экстремистской пропаганды. 

Большую тревогу вызывает обозначившаяся тенденция проникновения экстремист-
ских идей и установок в систему воспитания и образования. Если в средних общеобра-
зовательных школах проводятся масштабные реформы по изменению учебного плана, 
увеличению его гибкости, поощрению инициативности учащихся, повышению уровня 
социальной ответственности школьников, то система преподавания в высшей школе 
осталась в основном неизменной, а порой и наоборот снизилась. Неудивительно, что 
именно студенты высших учебных заведений составляют львиную долю рекрутов раз-
нообразных экстремистских организаций. 

На фоне описанных выше тенденций, следует констатировать, что и в России, и в 
Таджикистане весьма слабо поставлена информационно-разъяснительная работа с моло-
дежью по борьбе с экстремизмом. В этом плане стоит отметить позитивную роль нали-
чия списка запрещенных к изданию и распространению материалов экстремистского 
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содержания. В то же время проблема наличия в свободном доступе подобных материа-
лов еще не снята до конца, поскольку в сети Интернет периодически появляются про-
дукты того или иного движения с соответствующими идеями либо издания, ориентиру-
ющие на экстремистскую модель поведения безотносительно к конкретной организации. 

Сегодня мы наблюдаем очередные всплески экстремистской деятельности. По-
скольку активизация молодежного экстремизма в силу своего деструктивного характера 
представляет серьезную опасность для общества, принципиально важно широкое изуче-
ние этого явления средствами гуманитарной науки, а также внедрение последних разра-
боток в области профилактики экстремизма. Ведь молодежный экстремизм, как явление 
общественное, требует прежде всего общественного противодействия – требуется стро-
гая убежденность члена социума в недопустимости крайних проявлений асоциального 
поведения. 
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tremism are determined, as well as reasons that contribute to young people's choice of such activities.  
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Рассматривается проблема применения извинения как способа защиты гражданских прав в 
законодательствах разных стран, анализируются различные научные точки зрения по данному 
вопросу. Автор приходит к выводу, что необходимо в ст.12 ГК РТ предусмотреть принесение 
извинения как способа защиты гражданских прав.  
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во; ответчик.  

 
 
Одной из психологических форм компенсации морального вреда, как отмечается во 

многих работах, является извинение [3, с.23]. В словаре В.И.Даля извиниться значит: 
«просить прощение, просить отпустить вину, не карать, просить не гневаться за провин-
ность» [11, с.313]. В словаре С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой слово «извиниться» имеет 
следующие значения: попросить прощения, привести что-нибудь в своё оправдание  
[18, с.239].  

В юридической литературе этот вопрос исследован мало. В науке частного права 
специального исследования по данной тематике нет. Частично вопрос извинения как 
способа защиты прав проанализировали в своих диссертационных исследованиях по те-
мам защиты чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального 
вреда российские ученые А.В.Беспалов, А.Р.Гусалова, Т.Н.Макарова, А.А.Смирнов, 
А.Ф.Суржик, О.Е.Черновол.  

 В рамках публично-правовых исследований этой проблеме тоже было уделено не-
которое внимание. Например, Т.П.Будякова считает, что Уголовный кодекс следует до-
полнить нормами о психологических формах компенсации морального вреда: от про-
стых извинений, приносимых разными способами и с использованием различных 
средств (телекоммуникации, печати, личного письма и т.д.), до особых форм психологи-
ческой поддержки и коррекции, в том числе в случае примирения потерпевшего с обви-
няемым [4, с.15]. Рассматривая этот вопрос, исследователь анализирует разные виды 
извинения и составляет следующую таблицу [3, с.28].  
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  В истории В настоящее время 
1 Извинение в частном порядке  

(наедине) 
добровольное добровольное 

2 Извинение в частном порядке (при 
свидетелях) 

обязательное добровольное 

3 Извинение в присутствии суда обязательное добровольное 
4. Извинение в частном письме добровольное добровольное 
5. Извинения в газете  не было добровольное 
6. Извинения в тексте мирового согла-

шения  
не было добровольное 

7 С использованием технических 
средств 

не было добровольное 

 
В приведенной таблице не учитывается тот момент, что до принятия Постановления 

Пленума Верховного суда РФ (от 24.02.2005 г., №3) "О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридиче-
ских лиц" судьи часто, по требованию потерпевшего, обязывали ответчика принести из-
винения. После принятия указанного постановления практика постепенно изменилась, 
судьи стали применять данное средство защиты на основе мирового соглашения. 

В.В.Владимирова вслед за Т.П.Будяковой выделяет следующие особенности данной 
меры:  

1) квазипринудительный характер подобной меры ответственности. Извинение – 
личное действие, и исполнение его зависит от самой личности. Недостаточно просто 
обязать извиниться, необходимо подкрепление этой меры дополнительными санкциями;  

2) нематериальный характер извинения как формы компенсации морального вреда 
вызывал трудности в применении, поскольку наиболее распространенной доктриной в 
гражданском праве является признание исключительно имущественного характера 
гражданско-правовой ответственности; 

3) наличие разных форм извинения в практике человеческого общения. С юридиче-
ской точки зрения, важно выделить те формы, которые наиболее приемлемы для реше-
ния правоприменительных задач;  

4) трудность в определении круга правонарушений, где оно будет естественной и 
приемлемой формой компенсации морального вреда; 

5) зависимость приемлемости извинения как формы компенсации морального вреда 
для конкретного человека от индивидуальных особенностей его личности [5, с.34-35]. 

Следует отметить, что среди этих особенностей не упоминается о том, что «право 
требовать принесения извинения» имеет гражданско-правовой характер. Независимо от 
того, что такая мера применяется в уголовном процессе, она направлена на защиту 
гражданских прав потерпевшего. Кроме того, эти авторы не упоминают о том, что дан-
ная мера ответственности применяется по требованию потерпевшего, т.е. основное его 
содержание, форма и другие параметры больше зависят от требования потерпевшего. 
При этом один из дискуссионных вопросов – это обязать ответчика принести извинения.  

Часть российских ученых (А.В.Беспалов, С.В.Потапенко, А.А.Смирнова) склонна 
считать, что при защите чести, достоинства и деловой репутации применение извинения 
недопустимо [7].  
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А.В.Беспалов отмечает, что нередко суды, установив, что имело место распростра-
нение не соответствующих действительности сведений, обязывают ответчика принести 
извинения, но такая санкция не предусмотрена гражданским законом. А решения суда в 
этой части являются неправильными [2, с.22]. По мнению этого ученого, опровержение 
относится к такому способу защиты гражданских прав, как восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права [2, с.135]. В текст опровержения также могут 
быть включены извинения распространителя недостоверной информации [2, с.129].  

Большинство специалистов придерживаются мнения, что указанный способ защиты 
не предусмотрен законом, следовательно, он не может быть применен [8, с.7].  

Согласно позиции Европейского суда по правам человека, «понуждение лица отка-
зываться от его или ее мнения путем признания его ошибочности является сомнитель-
ным способом защиты прав и не представляется "необходимым" [21].  

Т.Н.Макарова, в свою очередь, считает, что «принесение публичных извинений рас-
сматривается как частный случай применения такого способа защиты гражданских прав, 
как восстановление положения, существовавшего до нарушения права (ст.12 ГК РФ)» 
[14, с.26]. Кроме того, по ее мнению, принесение публичных извинений уже применяет-
ся в рамках реализации права на реабилитацию лиц, подвергшихся незаконному уголов-
ному преследованию (глава 18 УПК РФ). Вместе с тем, в целях установления единооб-
разной судебной практики и расширения способов защиты личных неимущественных 
прав автор предлагает включить принесение публичных извинений в ст.12 ГК РФ как 
общий способ защиты личных неимущественных прав, наряду с компенсацией мораль-
ного вреда. При этом основанием для возложения обязанности принести публичные из-
винения могло бы быть нарушение личных неимущественных прав и умаление немате-
риальных благ как граждан, так и юридических лиц [14, с.26]. 

М.Н.Малеина предлагает ввести в гражданское законодательство извинение как са-
мостоятельный способ защиты неимущественных прав наряду с компенсацией неиму-
щественного вреда и опровержением [15]. В свое время Г.Ф.Шершеневич полагал, что 
"личное оскорбление не допускает никакой имущественной оценки, потому что оно 
причиняет нравственный, а не имущественный вред. Разве какой-нибудь порядочный 
человек позволит себе ценой собственного достоинства получить мнимое возмещение? 
Только принесение извинений будет достойной компенсацией нравственных страданий" 
[15].  

В.В.Владимирова полагает, что «извинение как форма компенсации морального 
вреда должно быть обязательным. Люди разучились просить прощение друг у друга, 
поэтому многие не умеют прощать. Обеспечение данной реабилитационной меры госу-
дарственным принуждением будет способствовать возрождению нематериальных форм 
заглаживания морального вреда. Искреннее раскаяние, принесение извинений причини-
телем вреда благоприятно воздействует на душевное спокойствие потерпевшего»  
[5, с.42].  

Существуют два основных аргумента против данного способа защиты, о которых 
упоминается в Постановлении Верховного суда РФ (от 24 февраля 2005 г., №3) "О су-
дебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц": 1) извинение как способ судебной защиты чести, 
достоинства и деловой репутации ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и другими нормами законодательства не предусмотрено, поэтому суд не вправе обязы-
вать ответчиков по данной категории дел принести истцам извинения в той или иной 
форме; 2) согласно ч. 3 ст. 29 Конституции Российской Федерации, никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них [19].  
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При этом в Постановлении Пленума Верховного суда Республики Таджикистан "О 

применении законодательства в судебной практике по делам о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации граждан и юридических лиц" (от 23 декабря 2011 г., №7) упо-
минается только первый аргумент (в связи с тем, что в ст. 174 ГК РТ и других нормах 
законодательства не предусматривается принесение извинения как способ защиты нема-
териальных благ, следовательно, суд не вправе обязать ответчика принести извинение 
по таким категориям дел) [20].  

Большинство исследователей воспринимает эти аргументы как аксиомы, поэтому 
попытаемся проанализировать их значение при решении данного вопроса в Таджики-
стане.  

По первому аргументу необходимо отметить, что ст. 12 ГК РТ (ст. 12 КГ РФ), в ко-
торой перечисляются способы защиты гражданских прав, оставляет этот перечень от-
крытым. Это свидетельствует о том, что в законодательстве могут быть предусмотрены 
и другие способы защиты гражданских прав. В законодательстве Республики Таджики-
стан такой способ предусматривается в разных актах. В ст. 31 Закона РТ «Об органах 
безопасности Республики Таджикистан» (от 20 марта 2008 г., №362), в ст. 36 Закона 
Республики Таджикистан «О милиции» (от 17 мая 2014 г., №41), в ст. 39 Закона Респуб-
лики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борь-
бе с коррупцией Республики Таджикистан» (от 20 марта 2008 г., №374) предусматрива-
ется, что при ущемлении сотрудником этих органов прав и интересов граждан, предпри-
ятий, учреждений и организаций, причинении им ущерба соответствующий орган обя-
зан принять меры к восстановлению этих прав и по требованию гражданина публично 
принести извинения. Согласно п. 11 Приказа Генерального прокурора Республики Та-
джикистан «Об усилении прокурорского надзора за неукоснительным соблюдением за-
конности при задержании, аресте, привлечении к уголовной ответственности, предании 
суду и осуждении граждан» (от 10 августа 2000 г., №2), в случае необоснованного при-
влечения граждан к уголовной ответственности, орган принявший окончательное реше-
ние по делу, обязан принести публичное извинение перед этим лицом [22]. Подобная 
норма предусматривается при реабилитации лица (ст. 85 УК РТ, ст. 206 Кодекса испол-
нения уголовных наказаний РТ). Согласно п. 18 Положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних, которое утверждено Указом Президента Республики Таджикистан (от 
23 февраля 1995 г., №178), городские, районные комиссии по делам несовершеннолет-
них могут применять к несовершеннолетним такую меру воздействия, как обязать при-
нести публичное или в иной форме извинение потерпевшему [18].  

В Постановлении Пленума Верховного суда Республики Таджикистан (от 23 декаб-
ря 2011 г., №7) не учитывается тот факт, что в вышеупомянутых актах существуют нор-
мы о принесении публичного извинения, что они имеют вполне гражданско-правовой 
характер и направлены на защиту нематериальных благ. Кроме того, можно поставить и 
такой вопрос: если законодатель предусматривает, что органы милиции, безопасности, 
финансового контроля и борьбы с коррупцией, прокуратура при нанесении вреда по 
требованию потерпевшего обязаны принести извинения, тогда почему не применить эту 
норму по аналогии закона в случае нанесения морального вреда со стороны других 
субъектов. На наш взгляд, это вполне возможно и допустимо. 

В п.13 Постановления Пленума Верховного суда Республики Таджикистан «О прак-
тике применения судами Республики Таджикистан законодательства по делам о защите 
чести и достоинства граждан и организаций» (от 4 июня 1992 г., №8) отмечалось: «Обя-
зать распространившего неверные сведения принести публичное извинение». Но после 
принятия Постановление Пленума Верховного суда Республики Таджикистан (от  
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2011 г., вслед за практикой РФ) обязывание к принесению извинения было отменено, 
хотя Постановление Пленума Верховного Суда не является источником права в Таджи-
кистане.  

Второй аргумент о том, чтобы обязать извиниться, ставит ответчика в такое поло-
жение, что он, возможно, должен принести «принудительное извинение» против соб-
ственного убеждения, тоже не вполне убедителен. 

Просить извинения (недобровольного) со стороны ответчика – это не его собствен-
ное мнение, а желание и требование истца (потерпевшего). Привлекают же к уголовной 
ответственности лицо за несообщение о преступлении или его укрывательство, или лже-
свидетельство. В таких случаях решение суда тоже иногда противопоставляет ответчика 
его собственным убеждениям. Таким образом, возникают случаи, которые никак нельзя 
связывать со свободой слова. Например, когда на ответчика налагают штраф, вряд ли он 
исполняет это с радостью и удовольствием, руководствуясь собственным убеждением. 
Опять же возникает вопрос: почему, когда имеет место материальный ущерб, возможно 
применение «материальных санкций», а когда имеет место моральный ущерб, нельзя 
применить «моральные санкции»?  

Соответствующая мера – залог справедливости. Если в суде доказывается, что от-
ветчик действительно нанес моральный ущерб, то по требованию истца обязывание от-
ветчика к принесению извинения – это не его «собственное мнение и право на свободу 
слова», это мнение, желание и требование истца для достижения своего рода «баланса», 
восстановления уважения в обществе.  

Кроме того, в юридической литературе отмечается, что принесение извинений мо-
жет интерпретироваться в суде как признание ответственности [1; 23], но ответчик не 
всегда готов идти на это. Поэтому в некоторых странах (Канаде [11], Австралии) были 
приняты специальные законы об извинении в контексте того, что извинения не могут 
быть приняты как доказательство для обвинения.  

Право требовать принесения извинения в разных странах решается по- разному. Та-
кое право предусмотрено в законодательствах Китая [1], Молдовы [12], Азербайджана 
[13], Армении [9]. В законодательствах же России, Украины, Казахстана, Кыргызстана 
такое право не предусмотрено. В Модельном образовательном кодексе СНГ предусмат-
ривается следующее: в случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка, 
руководитель образовательного учреждения вправе возложить на него обязанность при-
нести публичное извинение [16].  

При этом рассматриваемый нами вопрос имеет и другую сторону: насколько ис-
кренно или формально ответчик приносить свои извинения? А если он вообще откажет-
ся от исполнения решения суда о принесении этих извинений?  

Страны по-разному подходят к сути явления. В Америке особенно важным считает-
ся именно искренность извинения. Японцы же делают акцент на самом факте принесе-
ния извинения потерпевшей стороне и восстановлении внешней социальной гармонии 
[1]. В мусульманском праве тоже обращается внимание на искренность извинения [6].  

На наш взгляд, вопрос об искренности или формальности извинения имеет чисто 
психологический характер и трудно оценить его по внешним признакам. Поэтому если 
истец будет удовлетворен формой изложения извинения, то можно считать, что цель 
достигнута. То есть при решении данного вопроса удовлетворение потерпевшего имеет 
решающее значение.  

В случае отказа о принесении извинения проблема тоже решается по-разному. 
Например, в судебной практике Китая суд уполномочивает истца самостоятельно опуб-
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ликовать утвержденный текст извинений за подписью ответчика с отнесением затрат на 
счет ответчика [1].  

С нашей точки зрения, в случае отказа от принесения извинения на ответчика необ-
ходимо воздействовать с морально - воспитательных позиций. Почему он не хочет про-
сить прощения за свою вину? Если им руководит его «Эго», то здесь возможно воздей-
ствие путем общественного обсуждения. Приведем в качестве примера такой случай: 
дебиторы обратились к богослову, чтобы он объявил о невозвращении долга со стороны 
кредитора в пятничной молитве. Узнав об этом, кредитор тут же возвратил долг.  

С юридической точки зрения, за неисполнение решения суда о принесении извине-
ния можно применить соответствующие санкции, предусмотренные в Административ-
ном кодексе (штраф до 12 000 сомони (1500 долларов США), согласно ст. 530 Кодекса 
РТ об административных правонарушениях). Но очевидно, что это не заставит ответчика 
задуматься о принесении извинения. Следовательно, необходимо расширить состав ст. 
363 УК РТ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), 
чтобы суд мог применить ее в таких случаях.  

Таким образом, на наш взгляд, в ст.12 ГК РТ необходимо предусмотреть принесе-
ние извинения как способ защиты гражданских прав. Данная мера будет способствовать 
достижению справедливости путем восстановления морального равновесия между от-
ветчиком и потерпевшим, а также укреплению уважения к членам в общества.  
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В статье рассматривается современное состояние и тенденции развития административного 
права и административно-процессуального права Таджикистана. Предлагаются некоторые меры 
по совершенствованию законодательного регулирования административных процедур и админи-
стративного процесса в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: административное право; административно-процессуальное право; адми-
нистративная юстиция; административные процедуры; публично-правовые споры. 
 
 

С провозглашением независимости Республики Таджикистан (далее РТ) начался 
новый период в истории административного права Таджикистана с созданием новой 
доктрины административного права и определением его предмета не как управленческо-
го права, а как права обеспечения и защиты прав человека и гражданина. 

До принятия Конституции РТ 1994 г. в законодательном пространстве республики 
действовали законодательные акты времен бывшего Советского Союза. Принятая Кон-
ституция РТ стала фундаментом разработки и утверждения законодательных актов с 
учетом социального устройства и системы государственности, а также основой к устой-
чивому созданию демократического государства. Вместе с тем, в этот период основное 
внимание уделяется вопросам регулирования отношений между исполнительными орга-
нами власти и гражданами, разрабатываются и принимаются множество нормативно-
правовых актов, направленных на совершенствование взаимоотношений исполнитель-
ных органов и граждан. В этом контексте возникает потребность в реформировании гос-
ударственного управления, т.е. формировании принципиально нового взгляда на роль и 
содержание административного права (не как основной регулятор деятельности испол-
нительной власти, а как механизм защиты прав и свобод человека и гражданина от не-
правомерных действий исполнительной власти) и административной системы в новом 
демократическом обществе. 

Итак, происходит пересмотр понятия и предмета административного права, роли 
государственного управления в жизни общества, круга субъектов, испытывающих на 
себе властное влияние со стороны государства, пределов вмешательства органов испол-
нительной власти в разные социальные сферы, метода административного права, т.е. 
формы его проявления, которые все ярче выражаются в современных условиях, опреде-
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ленные изменения происходят в природе административно-правового регулирования 
отношений между государством, его органами и гражданами, а также повышается роль 
и изменяются границы административно-правового регулирования, укрепляется меха-
низм защиты интересов в публичной сфере. 

Следует отметить, что административное право, как одна из самых сложных и объ-
емных отраслей права, является наиболее динамично развивающимся, так как постоян-
ному изменению и совершенствованию подвергаются общественные отношения, регу-
лируемые нормами административного права. В настоящее время административное 
право переживает период интенсивного развития, в процессе которого реформируются 
практически все его институты и сама система [18, с.299; 8, с.15-17]. 

Очевидно, что современное административное право – это уже совершенно иная от-
расль права по сравнению с одноименной отраслью советского периода. Это естествен-
но, потому что сегодня в отличие от советского периода основная ориентация админи-
стративного права направлена на гражданина, а не на государственные органы. Данное 
положение, как одна из основ конституционного строя РТ, исходит от ст. 5 Конституции 
РТ, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Права 
и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государ-
ством. Советские исследователи и ныне большинство ученых-административистов свя-
зывают административное право с организацией деятельности органов исполнительной 
власти. Или же, в понимании граждан, административное право ассоциируется с адми-
нистративным правонарушением и наказаниями за правонарушения, большей частью 
позитивная же деятельность в рамках административного права остается в тени. Конеч-
но, в Таджикистане все еще имеют место прежние представления об административном 
праве. Поэтому на данном этапе возникает вопрос, откажется ли административное пра-
во РТ от советского стереотипа как регулятор деятельности исполнительной власти или 
выберет новый путь развития, т.е. путь защиты прав и свобод человека и гражданина от 
неправомерных действий органов исполнительной власти и их должностных лиц. 

О том, что законодательство РТ развивается именно в этом направлении, свидетель-
ствуют многие нормы административного права, принятые в последние годы. В качестве 
примера здесь можно привести Закон РТ от 2 августа 2011 г., №751 «О разрешительной 
системе» [11]. Статья 16 данного закона регулирует одобрение по умолчанию. Она уста-
навливает, что разрешительный документ считается выданным в случае, если разреши-
тельный орган не ответил заявителю в предусмотренный настоящим Законом срок о вы-
даче соответствующего разрешительного документа. По истечении установленного 
настоящим Законом срока выдачи разрешительного документа и в отсутствие письмен-
ного уведомления со стороны разрешительного органа, заявитель может приступить к 
деятельности, для которой запросил разрешительный документ. То есть здесь закон за-
щищает гражданина от бездействия государственных органов. 

Проблема уточнения предмета правового регулирования административного права 
и пути развития науки административного права находятся в сфере пристального вни-
мания ученых-административистов [19, с.12-21; 21, с.10-18; 20, с.14-21]. Ученые отме-
чают, что общественные отношения, регулируемые административным правом, 
настолько широки и разнообразны и увеличились настолько, что не поддаются учету  
[2, с.31-38; 3, с.14-21]. 

В этой связи правильно отмечает российский исследователь С.С.Купреев, что сего-
дня административное право превратилось в довольно неповоротливую конструкцию, 
состоящую из различных правовых институтов, таких как: административно-правовой 
статус граждан, система органов исполнительной власти, их компетенция, государ-
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ственная служба, проблемы административного процесса, административных процедур 
и административной юстиции, различные административно-правовые режимы и т.п., 
которые не имеют между собой отчетливой взаимосвязи. По мнению автора, подобная 
разношерстность правовых институтов никак не способствует стройности отрасли, так 
как отрасль права должна иметь свои пределы правового регулирования, в противном 
случае она начнет делиться на более компактные составляющие [8, с.16]. 

Вместе с тем, в последние годы в РТ прослеживается толчок в развитии админи-
стративно-процессуального права.  

Следует отметить, что проблема признания административно-процессуального пра-
ва как самостоятельной отрасли права уже многие годы является спорной, в среде рос-
сийских исследователей и мнения ученых по этому вопросу расходятся. К примеру, 
группа ученых во главе с В.Д.Сорокиным считают, что административно-
процессуальное право является самостоятельной отраслью права в правовой системе  
[15, с.76-80; 16, с.52-77; 17, с.343-363]. Другая группа ученых не признают администра-
тивно-процессуальное право как самостоятельную отрасль, и рассматривают ее как про-
цессуальную деятельность органов исполнительной власти или же просто отрицают су-
ществование такой отрасли права [1, с.582-585; 4, с.320; 7, с.188-190; 22, с.272-276]. 

Так как в РТ нет фундаментальных исследований по данной проблеме, таджикский 
ученый Х.Ойев основываясь на работы российских исследователей считает, что все же 
есть основания считать административно-процессуальное право самостоятельной отрас-
лью права в правовой системе РТ, так как оно имеет свой предмет и правовую основу 
[13, с.21-22; 14, с.420-422]. 

Итак, административно-процессуальное право РТ состоит из совокупности процес-
суальных норм (процедурных и юрисдикционных), устанавливающих порядок, формы и 
методы осуществления административной деятельности по производству администра-
тивных процедур и административной юрисдикции путем реализации административно-
нормотворческой деятельности, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, а 
также административных жалоб и споров, порядок применения мер административного 
принуждения уполномоченными органами государственной власти. 

Вместе с тем, в последние годы прослеживается определенный сдвиг в этом направ-
лении. В частности, принят ряд законодательных актов, которые направлены на регули-
рование процессуального порядка рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из 
публично-правовых отношений. К примеру, в 2007 году был принят Кодекс об админи-
стративных процедурах РТ, который имеет целью решение проблем соблюдения адми-
нистративными органами верховенства закона, а также обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина в их взаимоотношениях с исполнительными органами, интересов об-
щества, государства и юридических лиц [5]. Данный кодекс определяет порядок подго-
товки, принятия и исполнения административно-правовых актов, рассмотрения админи-
стративных заявлений и жалоб, осуществления административного производства в суде 
и взаимодействия административных органов.  

Естественно, принятие данного кодекса в определенной мере внесло ясность в по-
нятие и виды процедур, а также в порядок их совершения, и он стал основным отрасле-
вым нормативно-правовым актом, регламентирующим совершение административных 
процедур по принятию административно-правового (нормативного и индивидуального) 
акта, его исполнения, процедуры по рассмотрению административных жалоб на адми-
нистративные акты внутригосударственного органа, в том числе в коллегиальном ис-
полнительном органе и в суде [9, с.121-137]. Тем самым кодекс создал благоприятные 
условия для порядка принятия управленческих решений, их исполнения и обжалования 
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через призму административных процедур и во многом унифицировал процедуры по 
принятию административного акта, являясь важным фактором укрепления законности 
по обеспечению прав и свобод граждан в сфере государственного управления, в частно-
сти, по совершению ими административных процедур [10, с.72]. 

Но, к большому сожалению, ввиду того, что данный институт – новый для Таджи-
кистана и на практике действующий кодекс не нашел своего применения, а также имеет 
множество декларативных и отсылочных норм, он до сих пор не вполне отвечает своему 
назначению. Правительством РТ были предприняты определенные шаги для улучшения 
ситуации, и в этой связи в целях обеспечения выполнения требований Конституции РТ и 
решения актуальных проблем системы законодательства Республики Таджикистан, 
определения основных направлений и способов совершенствования законодательства 
согласно принципам независимого, демократического, правового, светского, унитарного 
и социального государства, указом Президента РТ в 2011 г. была принята «Концепция 
прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан» от 19 февраля 2011г., 
№1021 [6]. В ней одним из приоритетов административного законодательства указывал-
ся пересмотр норм Кодекса об административных процедурах РТ. И на базе данной кон-
цепции были внесены некоторые изменения и дополнения в действующий Кодекс об 
административных процедурах [12]. Тем не менее, проблема остается нерешенной, и 
думается Таджикистан пойдет по пути соседних государств с тем, чтобы изменить сло-
жившуюся ситуацию в лучшую сторону внесением изменений и дополнений в админи-
стративно-процедурное законодательство или же принятием нового кодифицированного 
акта. 

В настоящее время еще одной проблемой в этом направлении остается вопрос о су-
дебном рассмотрении публично-правовых споров. Как известно, пока в республике нет 
классических специализированных административных судов, рассматривающих пуб-
лично-правовые споры, и нет концептуального административно-процессуального зако-
нодательства. А действующие нормы, содержащиеся в Кодексе об административных 
процедурах РТ (КАП РТ), Процессуальном кодексе об административных правонаруше-
ниях РТ (ПКАП РТ), Гражданско-процессуальном кодексе РТ (ГПК РТ) и Экономиче-
ском процессуальном кодексе РТ (ЭПК РТ), требуют консолидации. По этому поводу 
правильно отмечает С.И.Ибрагимов, что, хотя в Таджикистане существуют нормы ад-
министративно-процессуального законодательства, оно очень слабо развито и по причи-
нам разбросанности, несовершенства и дублирования остается в тени норм, регулирую-
щих процедуры рассмотрения административных дел о правонарушениях [7, с.320]. Ис-
ходя из этого, С.И.Ибрагимов предлагает принять Административно-процессуальный 
кодекс, который позволит регулировать широкий круг вопросов одному законодатель-
ному акту, что устранит бесполезные отсылочные нормы и возникающие коллизии на 
этой основе и упростит процесс реализации административных процедур. 

О создании административных судов в Таджикистане говорить еще рано. На уровне 
республики и областей созданы коллегии по административным делам, в компетенцию 
которых входит рассмотрение дел по административным правонарушениям. Все осталь-
ные публично-правовые дела все еще рассматриваются в общем порядке, причем рас-
смотрение споров административно-правового характера осуществляется на основании 
норм ГПК РТ и ЭПК РТ. Здесь нельзя не обратить внимание на существенное противо-
речие. ГПК РТ и ЭПК РТ в этом случае регулируют правоотношения, обладающие не 
частноправовой, а публично-правовой природой, а правила судопроизводства применя-
ются практически одни и те же. Это является едва ли допустимым, так как в частнопра-
вовых отношениях субъекты равны между собой, а в административно-правовых отно-
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шениях, как правило, стороны между собой не равны: один является властным субъек-
том, а другой невластным. Поэтому регулировать судебные процессы по спорам различ-
ной юридической природы при помощи одного и того же кодекса представляется оши-
бочным. 

В заключение хотелось бы отметить, что в связи с бурным развитием новых рыноч-
ных отношений и расширением сфер услуг, которые требуют гибкого и своевременного 
реагирования государства на происходящее и реальной демократизации общественной 
жизни, необходимо комплексное реформирование административного права и админи-
стративно-процессуального права с тем, чтобы на законодательном уровне решить су-
ществующие проблемы и достичь четкой направленности на защиту и реализацию прав 
и свобод человека и гражданина. 
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В статье раскрывается новая и не исследованная гражданско-правовая конструкция договора 
оказания услуг по поставке воды для сельскохозяйственных нужд. Обладая по конструкции эле-
ментами договора подряда, поставки и оказания услуг, данный вид договора представляется 
смешанным типом договоров. Рассматривается также проблема овеществленного результата до-
говора и рассмотрения воды в качестве самостоятельного объекта гражданско-правовых отноше-
ний. 

Ключевые слова: ассоциации водопользователей; поставка воды; услуги; возмездное ока-
зание услуг; вода; подряд. 
 

 
Гражданско-правовые сделки, осуществляемые ассоциациями водопользователей 

Таджикистана – есть правомерные действия, направленные на возникновение, измене-
ние или прекращение гражданских прав и обязанностей. Г.Ф.Шершеневич отмечает, что 
юридическим действием называется «внешнее выражение воли человека, влекущее за 
собой юридические последствия» [11, с.203]. Важными «выражениями» с юридически-
ми последствиями ст.8 ГК РТ признает договор и иные сделки, предусмотренные зако-
ном и не противоречащие ему, как одной из форм приобретения гражданских прав и 
обязанностей. Список таких сделок может быть достаточно широк и не ограничен толь-
ко практикой действующих ассоциаций водопользователей в нашей стране. Учитывая 
это, в статье фокусируется внимание исключительно на сделках, направленных на удо-
влетворение основных потребностей ассоциаций водопользователей – договоры на ока-
зание услуг по поставке воды для сельскохозяйственных нужд. 

Договоры на оказание услуг по поставке воды для сельскохозяйственных нужд 
представляются одним из важных экономических инструментов ассоциаций водополь-
зователей, т.к. направлены на приобретение материальных благ, предназначены для 
устойчивого функционирования организаций. Но это также и социальный инструмент, 
который предусматривает механизм рационального использования водных ресурсов, 
контроль за справедливым распределением, а также предотвращение дальнейших кон-
фликтов на почве водопользования. Следовательно, мы можем сделать вывод, что чет-
кие и ясные формулировки правовых норм являются важными составляющими правово-
го регулирования сельскохозяйственного водопользования в нашей стране, а недоработ-
ки и проблемы станут основой для сбоев в механизмах гражданско-правового регулиро-
вания. 
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Договор на оказание услуг по поставке воды для сельскохозяйственных нужд отно-
сится по своей правовой природе к договорам возмездного оказания услуг и регламен-
тируется положениями главы 37 ГК РТ. Однако данное суждение ставится под сомнение 
положением ст. 797 ГК РТ, согласно которому договор возмездного оказания услуг ха-
рактеризуется отсутствием вещественной формы. Итогом соглашения между ассоциаци-
ями водопользователей и водопотребителями в любом случае станет вода, т.е. заранее 
оговоренный объем воды, что характеризует овеществленный результат. Означает ли 
это, что рассматриваемый нами вид договора не может быть отнесен в разряду догово-
ров возмездного оказания услуг? Вопрос на самом деле достаточно дискуссионный в 
правовом плане и требует большего внимания для отдельного научного изучения, мы 
лишь ограничимся рассуждениями, направленными на установление принадлежности 
договоров оказания услуг по поставке воды для сельскохозяйственных нужд к той или 
иной группе гражданско-правовых договоров. 

Глава 37 ГК РТ устанавливает предмет договора оказания возмездных услуг в виде 
услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информаци-
онных услуг, услуг по обучению, культурному обслуживанию и др. Предполагается, что 
все вышеперечисленные услуги не имеют овеществленного результата. Однако, данное 
суждение опровергается учеными-правоведами. К.М.Арсланов утверждает, что, напри-
мер, результат медицинской услуги может иметь вполне овеществленный характер: 
примером может служить зубное протезирование, а при аудиторской проверке может 
быть и должно быть подготовлено письменное заключение об экономическом состоянии 
предприятия [1, с.70-75]. По мнению ученого, отнесение всех вышеперечисленных услуг 
к главе 37 обусловлено необходимостью особой защиты прав заказчиков таких услуг, 
руководствуясь, наверное, тем обстоятельством, что даже наличие овеществленного ре-
зультата работ не может свидетельствовать о возможности объективной оценки каче-
ства.  

Сближает позиции договора оказания услуг по поставке воды для сельскохозяй-
ственных целей также договор подряда. На это косвенно указывают положения ст. 803 
ГК РТ, где общие положения о подряде (статьи 714-741) и положения о бытовом подря-
де (статьи 742-754) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не 
противоречит правилам главы 37 ГК РТ, а также особенностям предмета договора воз-
мездного оказания услуг. Таким образом, законодатель уже в самой диспозиции заложил 
границы, которые проходят по линии предмета договора. В письме Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации [9] объясняется, что 
основным критерием разграничения договоров подряда и возмездного оказания услуг 
является результат: в договоре подряда – вещь, в договоре возмездного оказания услуг – 
отсутствие материального результата, так как при оказании услуги главное – это осу-
ществление действий. Еще одной чертой, которая справедливо разграничивает договор 
возмездного оказания услуг и договор подряда, может быть то, что договор возмездного 
оказания услуг осуществляется исполнителем лично, если иное не предусмотрено в до-
говоре, тогда как к договорам подряда и поручения применяются нормы ст.313 ГК РФ 
(аналогично в ГК РТ ст.334) о возможности возложения исполнения обязательства на 
третье лицо. М.И.Брагинский отмечает, что договор оказания услуг отличается тремя 
родовыми признаками: предмет договора составляют услуги, предоставляемые за плату, 
и при этом ему не нашлось места среди особо выделенных в ГК типов (видов) догово-
ров» [2, с.207-244].  

В рассматриваемой нами конструкции гражданско-правового договора предметом 
выступают услуги, а не вода, как может представиться. Позиции ученых по данному во-
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просу разделились на два мнения, которые до сих пор являются дискуссионными. Со-
гласно позиции одних, в вопросах изучения воды как объекта гражданского права осо-
бое место следует уделить вещам как наиболее распространенным и детально описыва-
емым. По мнению О.Н.Садикова, вещью признаются «предметы материального мира, 
находящегося в твердом, жидком, газообразном и ином физическом состоянии»  
[4, с.261]. Эта позиция достаточно четко отражает суть воды и, соответственно, подхо-
дит к определению объекта гражданских правовых отношений. Как отмечает 
А.П.Сергеев, вещь также является, по сути, материальным предметом внешнего по от-
ношению к человеку окружающего мира [6, с.254]. В.П.Мозолин поддерживает позицию 
о том, что вещь – материальная субстанция, и разъясняет, что «в отличие от обиходного 
представления о вещах как объектах визуально различимых предметов правовое понятие 
вещи имеет более широкое содержание» [5, с.269]. Основываясь на вышеизложенном, 
большинство ученых считают важным отнести все природные ресурсы к категории ве-
щи, при этом разделяя их на две большие группы: созданные самим человеком (антро-
погенный фактор) и природой (природный фактор), куда, главным образом, ученые от-
носят природные ресурсы, в том числе и воду. Но главным критерием отнесения воды к 
вещи служит ее пригодность для удовлетворения нужд физических или юридических 
лиц, а также государственных и муниципальных образований. По мнению А.П.Сергеева, 
режим вещей приобретает лишь материальные ценности, т.е. материальные блага, по-
лезные свойства которых осознаны и освоены людьми [6, с.254].  

Согласно позиции другой группы ученых, вода как объект окружающей среды не 
может быть предметом изучения в системе объектов гражданского права. В.И.Плохова 
отмечает, что, в отличие от прочих вещей, как объектов права собственности, в природ-
ные ресурсы не вложен человеческий труд [8]. Автор также утверждает, что невозмож-
ность отделения, иначе выделения, к примеру, водного участка от земли, придает услов-
ность и следующему признаку объекта гражданских прав – возможности нахождения в 
свободном обороте. П.А.Павлов в своей статье утверждает, что водные объекты общего 
пользования не могут находиться в гражданском обороте, поскольку это будет противо-
речить их назначению, режиму использования и охраны [7].  

Мы согласны с позицией тех ученых, которые убеждены в том, что вода является 
частью природы, которая непосредственно используется человеком во всех сферах жиз-
недеятельности, представляет собой материальное благо, имеет ценность для человека, 
но не может быть признано объектом гражданско-правовых сделок. Объяснения нахо-
дятся в ст.31 Водного кодекса РТ [3], где общее водопользование признается бесплат-
ным, а содержание платы за услуги по специальному водопользованию составляют за-
бор воды из источников, подача в точки выделов потребителям и обеспечение условии 
для водоотведения и поддержания должного мелиоративного состояния орошаемых зе-
мель и уровня государственных оросительных систем [10], т.е. действия (услуги), 
направленные на удовлетворение потребностей заказчика услуг. Эти услуги заказчиком 
оплачиваются лично, а услуги оказываются ассоциацией лично. В конечном счете, 
Гражданский кодекс такой конструкции договорных отношений, как договор оказания 
услуг по подаче воды для сельскохозяйственных нужд, не предусмотрел, что так же яв-
ляется основанием для отнесения его к договорам по возмездному оказанию услуг. Еще 
одним аргументом в пользу нашего суждения может быть тот факт, что в процессе ока-
зания услуг и выполнения работ отсутствует овеществленный, материализованный ре-
зультат [1, с.70-74], его конечный результат сложно подсчитать. 
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В настоящей статье рассмотрены основные точки зрения по вопросу понятия и особенных 
признаков предпринимательского договора и применение их к договору оказания консультаци-
онных услуг. Отмечается, что в связи с неуклонным развитием рынка консультационных услуг, 
вовлечением в гражданский оборот все новых их разновидностей возрастает роль и значение до-
говора как основного средства оформления отношений в сфере оказания консультационных 
услуг. 

Ключевые слова: консультационные услуги; предпринимательский договор; договор об 
оказании консультационных услуг; предпринимательская деятельность. 

 
 
Переход экономики Республики Таджикистан на рыночные условия обусловил воз-

растающую потребность субъектов хозяйствующей деятельности в консультационных 
услугах по управлению производством, маркетингу, сбыту, финансам, управлению пер-
соналом, экономическому анализу, налогообложению, разработке программного обес-
печения, правовым вопросам, подготовке юридических документов, составлению дого-
воров, аудиту, бухгалтерскому учёту и т.д. 

Консультационными услугами стали широко пользоваться и обычные граждане для 
достижения своих целей, удовлетворения своих интересов, защиты своих прав. 

Таким образом, можно констатировать поступательное развитие рынка консульта-
ционных услуг и расширение сферы отношений по оказанию такого рода услуг субъек-
там, нуждающимся в них. 

В связи с неуклонным развитием рынка консультационных услуг, вовлечением в 
гражданский оборот все новых их разновидностей, возрастает роль и значение договора, 
как основного средства оформления отношений в сфере оказания консультационных 
услуг.  

Рыночные законы развития экономики Таджикистана в то же время обусловили 
формирование и функционирование структур, оказывающих хозяйствующим субъектам 
и гражданам разного рода консультационные услуги. 

Эти структуры строят свои отношения с нуждающимися в консультационных услу-
гах лицами на договорной основе, т.е. заключая с ними договоры о возмездном оказании 
консультационных услуг. 

В этой связи возникает вопрос о том, можно ли считать такие договоры предприни-
мательскими. 
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Для ответа на этот вопрос считаем целесообразным остановиться на существующем 
в юридической литературе точках зрения относительно понятия и характеристики пред-
принимательского договора. 

В.Ф.Попондопуло, В.Ф.Яковлев под предпринимательским договором понимают 
соглашение между сторонами или с участием стороны-предпринимателя об установле-
нии прав и обязанностей, связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности [6, с.190].  

В.И.Дойников предпринимательский договор определяет как соглашение двух или 
нескольких лиц или организаций, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, направленную на возникновение гражданских прав и обязанностей [5, с.73]. 

Ознакомление с предложенными дефинициями понятий предпринимательского до-
говора выявило на отсутствие в них основных, квалифицирующих признаков этого до-
говора, признаков, обуславливающих специфические его особенности.  

Ряд авторов указывает, во-первых, на цель предпринимательского договора – удо-
влетворение экономических потребностей предпринимателя (извлечение прибыли) в 
процессе предпринимательской деятельности, во-вторых, на возмездный его характер, в-
третьих, на субъектный состав участников предпринимательской деятельности как на 
специфические его особенности [7, с.414-415]. 

По мнению В.С.Анохина, предпринимательский договор характеризуется следую-
щими особенностями: 

 его участниками являются только предпринимательские структуры, иные хозяй-
ствующие субъекты по отношению друг к другу; 

 его стороны согласовывают условия договора исходя из своих экономических 
интересов и способов решения, стоящих перед каждой из них задач. 

 предпринимательский договор применяется исключительно в сфере предприни-
мательства и иной экономической деятельности; 

 содержание предпринимательского договора в значительной степени связан с 
плановым характером деятельности предпринимателя; 

 значение предпринимательского договора определяется тем, что он выступает в 
качестве правовой формы имущественных отношений в экономической сфере; 

 его значение в обеспечении правовой защиты имущественных интересов и прав 
сторон велико исходя из того, что именно в договоре устанавливаются санкции за нару-
шение взаимных обязательств, определяются условия их применения [1, с.163-164]. 

Е.В.Богданов особенности предпринимательского договора видит в том, что: 
 его субъектами являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность; 
 в качестве предмета договора выступают товары, работы, услуги, не предназна-

ченные для личного, семейного, домашнего или иного подробного использования участ-
никами договора; 

 широко используется безвиновная ответственность их участников в отношениях 
между собой и солидарная их ответственность в отношениях с третьими лицами; 

 свобода предпринимательского договора может ограничиваться по его содержа-
нию, порядку заключения и регулированию предпринимательских договоров и осу-
ществляется не только гражданским, но и другими отраслями законодательства; 

 целью договора является получение прибыли и на этой основе участие в форми-
ровании социально-ориентированной рыночной экономики посредством производства и 
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реализации пользующихся спросом товаров, выполнения работ и оказания услуг  
[2, с.17]. 

И.В.Тордия критериями отличия предпринимательского договора от иных догово-
ров считает: 

 связь с предпринимательской деятельностью, то есть применение договора для 
удовлетворения тех или иных потребностей предпринимателя в процессе осуществления 
своей деятельности; 

 наличие, хотя бы с одной стороны, специального субъекта предпринимателя, 
действующего в сфере предпринимательской деятельности в установленной законом 
любой организационно-правовой форме; 

 установление более жестких правил к предпринимателю, включая повышенную 
ответственность за нарушение договорных обязательств и ограничения в ряде случаев 
свободы воли субъекта [9, с.111]. 

В.С.Белых считает, что критериями для отнесения договора к числу предпринима-
тельских служат, во-первых, отношения, складывающиеся в сфере предприниматель-
ской деятельности, по поводу которой возникают различного рода отношения, во-
вторых, стороны – субъекты предпринимательской деятельности и, в-третьих, предпри-
нимательская цель использования имущества [3, с.341-344]. 

С.А.Паращук к особенностям предпринимательского договора относит то, что: 
 он заключается в целях осуществления предпринимательской деятельности; 
 сторонами или одной из сторон его являются субъекты предпринимательской 

деятельности; 
 носят возмездный характер; 
 в нем сочетаются максимальная свобода и повышенные требования для пред-

принимателей в договорных обязательствах [8, с.911-915]. 
По мнению С.Мороза, главными и определяющими признаками предприниматель-

ского договора являются: 
 особый субъектный состав (сторонами или одной из сторон договора являются 

субъекты предпринимательской деятельности); 
 заключение договора в целях осуществления предпринимательской деятельности 

[4, с.213]. 
В юридической литературе указывается и на такие особенные признаки предприни-

мательского договора, как: 
 особый субъектный состав; 
 цель заключения;  
 возмездность. 
Представляется, что предпринимательский договор характеризуется ещё одним 

особенным признаком – ответственностью за его нарушение исходя из принципа причи-
нения вреда. 

На основе вышеизложенного следует отметить, что консультационным услугам как 
деятельности по предоставлению потребителям консультаций в форме дачи советов, ре-
комендаций и экспертиз в различных сферах присущи именно такие признаки, как осо-
бый субъектный состав, особая цель, возмездность и гражданско-правовая ответствен-
ность его исполнителя по принципу причинения вреда, которые дают нам основание 
утверждать, что договор об оказании консультационных услуг является разновидностью 
предпринимательского договора. 
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В статье на основе законодательства Республики Таджикистан рассматриваются основные 
правовые принципы, закрепленные как в Конституции, так и в отраслевом законодательстве 
страны, их роль и значение в укреплении правовой системы государства. 

Ключевые слова: отрасли права; частное права; договор; трудовой кодекс; государство. 
 
 
В основе решения теоретической проблемы отнесения принципов к частному и 

публичному праву, лежит преимущественное проявление этих принципов в одном или 
другом срезе права. 

В связи с делением права на публичное и частное в юридической литературе приня-
то различать отрасли публичного права (например, конституционное право, админи-
стративное право, уголовное право, гражданское процессуальное право, уголовно-
процессуальное право и т.д.) и отрасли частного права (наиболее распространенный 
пример – гражданское право) [9, c.155]. 

Переход к рыночным отношениям в нашей стране определил возрождение частного 
права. Правовая система, где человек и его права объявлены высшей ценностью, должна 
включать в себя достаточно развитое частное право. 

За исходное при определении публичного и частного права предлагается взять вы-
сказывание Ульпиана, которое получило дальнейшее развитие в трудах многих ученых 
прошлого и современности. Ульпиан полагал, что публичное право характеризует поло-
жение Римского государства в целом, а частное право относится к пользе отдельных 
лиц. С тех пор считается, что первое отражает и охраняет общие интересы государства, а 
второе направлено на удовлетворение потребностей и защиту интересов конкретного 
человека [1, c.486]. 

Для рыночных отношений необходим свободный рынок, который характеризуется 
неограниченным числом участников конкуренции, отсутствием ограничений для досту-
па на рынок и свободный выход из него, мобильность всех видов ресурсов, информиро-
ванность участника конкуренции о рынке, свободой принятия решений каждым из 
участников. В основе рыночного механизма должна лежать конкуренция, свобода пред-
принимательской деятельности, наличие частной собственности, в отношениях между 
субъектами должна быть возмездность. Эти особенности предопределяют специфику 
правовой формы экономических отношений. 
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Целью частного права должна быть ориентация отраслевого законодательства на раз-
витие рыночных отношений, предпринимательства, равную правовую защиту всех форм 
собственности, включая частную. 

Частное право – это право свободной личности, поскольку именно частноправовые 
нормы, как правило, соответствуют естественным, неотъемлемым и неотчуждаемым пра-
вам человека и гражданина. Оно основывается на началах децентрализации, где все субъ-
екты складывающихся отношений юридически равны и все они могут своей волей и в 
своем интересе участвовать в установлении и в реализации своих прав и обязанностей. 
Сюда относятся разнообразные договорные отношения, отношения по наследованию 
имущества, другие отношения, регулируемые гражданским, семейным, трудовым законо-
дательством. 

На основе норм различных отраслей права – трудового, гражданского, семейного и 
ряда других, можно выделить следующие межотраслевые принципы частного права: 
принцип свободы договора, принцип свободы труда, принцип запрещения принудитель-
ного труда, принцип правовой защиты предпринимательства, принцип признания и за-
щиты равным образом различных форм собственности (ст. 12 Конституции Республики 
Таджикистан) [7, c.12] и другие. 

Вышеперечисленные принципы состоят между собой в определенной взаимосвязи, 
обусловленной различными факторами объективного порядка. Значение каждого прин-
ципа обуславливается не только собственным содержанием, но и функционированием 
всей системы принципов права. Такая система предполагает их взаимосвязь, взаимообу-
словленность, согласованность содержания и форм реализации. 

В связи с развитием рыночных отношений в нашей стране одним из приоритетов 
правовой политики современного таджикского государства становится возрождение и 
дальнейшее совершенствование частного права с учетом межотраслевых принципов 
права. 

Принцип свободы договора нашел свое отражение, прежде всего, в Гражданском ко-
дексе Республики Таджикистан (ст. 453 ГК РТ) [2, c.151] и в Трудовом кодексе Республики 
Таджикистан (ст. 28 ТК РТ) [15, c.16]. Таким образом, этот принцип можно обозначить 
как межотраслевой, т.к. распространяется на несколько отраслей таджикского права. 

Свобода договора предполагает свободу в заключении договора. Статья 453 Граж-
данского кодекса Республики Таджикистан говорит о том, что стороны могут заключить до-
говор как предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме содержания соответствующего условия, 
предписанного законом или иными правовыми актами [2, c.151]. 

Принцип свободы договора наиболее четко сформулирован законодателем именно в 
Гражданском кодексе Республики Таджикистан в статье 453, что позволяет отдельным 
ученым судить об исключительном праве гражданского права на этот принцип, относя 
его к отраслевым принципам гражданского права. Некоторые ученые считают, что дан-
ный подход устарел, не отвечает правовым реалиям сегодняшнего дня и нуждается в 
корректировке. Существенное изменение законодательства предопределило, на мой 
взгляд, именно межотраслевой характер этого принципа. 

Обозначенный принцип является необходимой предпосылкой развития рыночной 
экономики и правовой почвой конкуренции. Практической реализации принципа свобо-
ды договора содействовало весьма значительное число диспозитивных норм, регулиру-
ющих договорные отношения в процессе не только товарообмена, но и производства. 

Говоря о свободе договора в гражданском праве, нужно обозначить, что в послед-
ние годы договорное право Таджикистана претерпевает коренные изменения, сопряжен-
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ные с экономической реформой и адекватным обновлением законодательства, регули-
рующего экономические отношения. С одной стороны, договор становится главным ре-
гулятором экономических связей, при этом он приобретает свойство, во-первых, всеоб-
щего регулятора, распространяющегося на различные сферы отношений, и, во-вторых, 
регулятора универсального, применимого для опосредования отношений всевозможных 
субъектов: граждан, юридических лиц, государства и его органов, иностранных пред-
принимателей, – с другой стороны, договор становится общедоступным. 

В Трудовом кодексе Республики Таджикистан закреплен принцип свободы трудо-
вого договора (контракта) (ст. 28) [15, c.16]. Централизованное «жесткое» регулирова-
ние трудовых отношений, существовавшее до перехода к рыночной системе хозяйство-
вания, не оправдывало себя. Оно сдерживало экономическое развитие и полностью ли-
шало субъектов права возможности активно участвовать в установлении условий труда. 
Как верно отмечает видный ученый Ю.П.Орловский, формирование рыночных отноше-
ний, потребовало расширения договорного регулирования сферы труда с целью согласо-
вания интересов работодателей и работников [12, c.143]. 

Можно отметить то, что централизованное регулирование является базовым для до-
говоров о труде. В противном случае, поскольку работник как более слабая сторона вы-
нужден во многих случаях соглашаться с условиями труда, предложенными работодате-
лем, вполне вероятно ухудшение положения лиц наемного труда. 

Закрепление законодателем широкого круга договоров в сфере труда отражает со-
временный уровень развития правовой науки. В некоторых странах вместе с рыночными 
отношениями, пришла тенденция, характерная для многих экономически развитых 
стран: в США число частных компаний, в которых заключаются коллективные соглаше-
ния, все время сокращается, следствием чего стало определение условий труда на «мик-
роуровне», уровне индивидуальных трудовых договоров. В области рабочего времени 
соответствующие изменения прослеживаются в Федеративной Республике Германии  
[4, c.160]. Таким образом, в отношении работника и работодателя приходит индивидуа-
лизация, в этом-то и заключается одна из причин расширения круга договоров в трудо-
вом праве. 

На данный момент в рамках традиционных отраслей права принцип свободы дого-
вора распространяется не только на гражданское, но и на семейное и трудовое право. 
Наметилась тенденция с выходом в свет административных договоров на распростране-
ние действия принципа свободы договора в административном праве. Естественно, он 
показывает себя и в комплексных отраслях права, действуя в земельном, банковском 
праве и т.п. 

Принцип правового обеспечения предпринимательства – это принцип распростра-
нения и защиты рыночных отношений в тех сферах, где они зарекомендовали самую 
большую эффективность. Это значит, что разрешено все, что не запрещено законом. 
Впрочем, это никогда на практике не воплощалось, потому что гражданское законода-
тельство устанавливает лицензирование, т.е. разрешительный порядок многих видов 
предпринимательской деятельности. Законодательно введена неотъемлемая регистра-
ция, а еще, в последнее время, регистрация ряда сделок и договоров. Есть запреты на 
кое-какие виды предпринимательской деятельности. 

Основные начала не действуют без всяких ограничений, но они (ограничения) 
необходимы в некоторых имущественных интересах и в целях государственного регу-
лирования. Предприниматели, как отечественные, так и зарубежные, обязаны быть гото-
вы к тому, что их предприятия имеют все шансы встретиться с финансовой неопреде-
ленностью, но они должны быть уверены в том, что им не будет необходимо встретить-
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ся с политической или же правовой неопределенностью касательно законности их пред-
приятий. 

Применительно к физическим лицам тенденция заключается в укреплении их граж-
данско-правового положения. Но статус человека как субъекта гражданского права вы-
ходит за рамки участия в имущественных отношениях. 

Тенденции развития законодательства в юридических лицах определяются двумя 
основными задачами: способностью удовлетворить потребности участников юридиче-
ского лица и одновременно обеспечить соблюдение интересов третьих лиц – их контр-
агентов и других участников экономического оборота. Из административных единиц, 
имеющих возможность заключать гражданско-правовые сделки, они должны превра-
титься в полноценных участников экономического оборота. Этому способствует прежде 
всего четкое определение видов юридических лиц, исчерпывающий перечень которых 
должен содержаться в законодательстве. 

Основные проблемы связаны с традиционным видом юридического лица - предпри-
ятием, которое как субъект гражданского права является выражением и логическим 
продолжением консервативной системы права собственности. Правосубъектность пред-
приятия выражает двойственность его положения: и его выступление в экономическом 
обороте, и его административную подчиненность. При функционировании предприятия 
в товарном обороте подлежат применению классические формы юридического лица на 
основе муниципального имущества. Для этого есть бессчетные правовые средства. Для 
полноценного рыночного оборота довольно небезопасным является консервативное 
стремление сохранить предприятие как форму юридического лица. 

Исследование принципов публичного права является важной и актуальной задачей 
стоящей в правовой науке. На базе анализа отраслей публичного права конституционно-
го, финансового, земельного, уголовного, уголовного процессуального права, граждан-
ского процессуального права, административного права и некоторых других, можно от-
метить межотраслевые принципы публичного права. 

Согласно межотраслевому принципу презумпции невиновности, каждый гражданин 
предполагается честным, добропорядочным и ни в чем не виновным, пока не будет в 
установленном порядке доказано иное, причем бремя доказывания лежит на тех, кто об-
виняет, а не на самом обвиняемом. При этом неустранимые сомнения в виновности лица 
толкуются в пользу этого лица. Данное положение закреплено в международных пактах 
о правах человека, получило отражение в статье 20 Конституции Республики Таджики-
стан [7, c.8]. 

Впервые закрепленная в 1789 г. в Декларации прав человека и гражданина (ст. 9), 
презумпция невиновности более полутора столетий оставалась по преимуществу теоре-
тическим принципом, подвергавшимся постоянной критике со стороны ряда ученых и 
практических работников. Практическое следствие такого «теоретического» подхода к 
презумпции невиновности выражалось в грубейших нарушениях прав граждан, перело-
жении на них бремени доказывания своей невиновности и соответственно необоснован-
ном привлечении к уголовной ответственности [13, c.65]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан, впервые закреплен 
указанный принцип (ст.15 УПК РТ), которому никогда не находилось места в советском 
уголовно-процессуальном законодательстве, но без которого нельзя рассчитывать всерь-
ез на справедливое и гуманное правосудие [16, c.11]. 

Ряд правоведов (Д.А.Булгакова и др.) считают, что презумпция невиновности явля-
ется отраслевым принципом уголовного права. Эта точка зрения ошибочна. Анализ за-
конодательства позволяет сделать вывод, что принцип характерен не только для уголов-
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ного права, но и для некоторых других отраслей. Поэтому правы Г.А.Борисов, 
В.В.Лазарев, которые справедливо относят презумпцию невиновности к межотраслевым 
принципам права [8, c.196]. 

При межотраслевом характере исследуемого принципа, проявление презумпции не-
виновности в разных отраслях права может быть неоднородным. Так, А.В.Демин отме-
чает, что презумпция невиновности по-разному воплощается в сфере административно-
го, уголовного и налогового законодательства [5, c.61]. 

Ш.Я.Дюрлгин применил удачную формулу при характеристике презумпции неви-
новности: «беззаконно наказанный – несчастен, беззаконие творящий – опасен»  
[6, c.120]. 

Далеко не просто решался в науке и законодательстве вопрос об этом принципе. В 
советские времена о презумпции невиновности не могло быть и речи. Коммунистиче-
ская идеология никогда не признавала теорию правового государства, считая ее буржу-
азной выдумкой, призванную скрыть классовую сущность эксплуататорского общества. 
Если же вспомнить действовавшие в сталинские годы, наряду с судами (и вместо судов), 
разнообразные «особые совещания», «двойки», «тройки», то вопрос о соблюдении 
принципа невиновности в те годы звучит наивно [14, c.5]. 

Новый Уголовно-процессуальный кодексе Республики Таджикистан наиболее ши-
роко закрепляет презумпцию невиновности, распространив ее не только на обвиняемого 
(подсудимого), но и на подозреваемого. 

Право считаться невиновным применимо только к обвиняемому и включает не-
сколько аспектов: 

1) обязанность доказывать обвинение возлагается на обвинителя; 
2) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 
3) все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. 
Вытекающее из презумпции невиновности положение о том, что недоказанная ви-

новность юридически равнозначна доказанной невиновности, имеет абсолютный харак-
тер и не знают ни каких исключений. 

Нужно отметить, что презумпция невиновности никак не находится в зависимости 
от усмотрения отдельных должностных лиц правоохранительных органов. Последние 
могут соглашаться или не соглашаться с приговором и даже обосновывать в установ-
ленном законом порядке необходимость его отмены, однако они обязаны строго испол-
нять предписания приговора до тех пор, пока он сохраняет законную силу. 

В налоговом праве презумпция невиновности, особенно на начальном этапе, столк-
нулась с жестким сопротивлением налоговых органов. Ими высказывалась позиция, что 
«механическое перемещение нормы уголовного права (презумпция невиновности) в 
Налоговый кодекс теоретически выглядит очень привлекательно, практически же может 
стать сильным импульсом, содействующим развалу отечественной налоговой системы» 
[3, c.9]. Позиция не учитывает даже тот факт, что презумпция невиновности характерна 
не только для уголовного права, но и, например, для административного. В общем, 
принцип презумпции невиновности никоим образом не имеет возможность сломать, 
развалить отечественную налоговую систему. Отсутствие презумпции невиновности 
создало бы опасную ситуацию, при которой налоговые органы угнетали бы всех субъек-
тов экономической деятельности, возникла бы благоприятная среда для коррупции и 
произвола. 

Во взаимосвязи с развитием рыночных взаимоотношений возникла надобность 
обеспечивать эффективную социальную защиту граждан. 
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В первую очередь политика социального государства направлена на создание таких 
условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека. Сво-
бодное формирование персоны осуществимо, если права, закрепленные в Конституции и 
в законах, базируются на признании достоинства человека и если в государстве созданы 
условия для пользования каждым гражданскими и политическими свободами, равно как 
и экономическими, социальными и культурными правами. Важнейшим условием для 
реализации перечисленных прав и свобод человека и гражданина является проведение 
социальной политики, признающей за каждым членом общества право на такой жизнен-
ный уровень (включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое соци-
альное обслуживание), который необходим для поддержания здоровья и благосостояния 
его самого и его семьи, когда он работает, а также в случаях безработицы, болезни, ин-
валидности, вдовства, старости. Социальное государство выступает гарантом и защит-
ником интересов прав и свобод не какой-то одной социальной группы или нескольких 
групп, а всех членов общества. 

Например, Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения» 
впервые закрепил в Республике Таджикистан понятие «безработные», определив их пра-
вовой статус. Всем гражданам гарантируется бесплатное содействие в трудоустройстве 
[10, c.7-11]. Государство гарантирует безработным гражданам: бесплатное обучение но-
вой профессии и повышение квалификации по направлению службы занятости с выпла-
той стипендии; возможность заключения срочных трудовых договоров на участие в 
оплачиваемых общественных работах. 

Государство должно проводить такую социальную политику, которая гарантирова-
ла бы каждому гражданину необходимый жизненный уровень. Понятно, что свое мате-
риальное благополучие человек должен создавать сам. Социальную защиту должны от 
государства получать лишь те категории граждан, которые обычно в любом обществе 
признаются социально уязвимыми. 

По инициативе Правительства Республики Таджикистан была проведена реформа 
пенсионной системы Республики Таджикистан (переход от распределительной пенсион-
ной системы к накопительной) [11, c.36]. 

Суть накопительной пенсионной системы в том, что пенсионное обеспечение осу-
ществляется только в пределах общей суммы уплаченных каждым гражданином взно-
сов, которая отражается на индивидуальном лицевом счете работника (сколько зачисле-
но, столько и будет выплачено в пенсионный период жизни). 
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В статье рассматриваются полномочия органов государственной власти по предоставлению 
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Исполнительные органы государственной власти распоряжаются земельными 
участками в пределах своей компетенции. Предоставление и изъятие земель всецело за-
висят от собственника земли – государства, которое выступает одновременно как суве-
ренный субъект, осуществляющий территориальное верховенство. 

Компетенция государственного органа понимается как совокупность его властных 
полномочий по определенным предметам ведения. Конкретное полномочие органа счи-
тается юридически закрепленным за ним правом и одновременно, как правило, обязан-
ностью по принятию правовых актов, иных мер, направленных на выполнение задач и 
функций данного органа. К предметам ведения относятся «вопросы в рамках, которых 
субъект реализует свою власть» [7, с.160]. 

Полномочия исполнительных органов государственной власти в области предостав-
ления и изъятия земель регулируются законом и иными нормативными правовыми ак-
тами, среди которых основное место занимает Земельный кодекс Республики Таджики-
стан (ЗК РТ) [1]. 

В законодательстве вопрос полномочий органов государственной власти в области 
предоставления и изъятия земель и то, на каком уровне власти этот вопрос решается, 
связано с категорией и видами земель. 

Таким образом, критериями разграничения полномочий органов государственной 
власти являются категория и виды земель. 

Правительство Республики Таджикистан в области предоставления и изъятия зе-
мель имеет неограниченные полномочия. По согласованию с местными исполнительны-
ми органами государственной власти районов, городов, областей и уполномоченным 
государственным органом регулирования земельных отношений оно предоставляет в 
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бессрочное и срочное пользование, в аренду земельные участки из всех категорий и ви-
дов земель, независимо от размера (ст.261 ЗК РТ). Законодатель указывает, что Прави-
тельство Республики Таджикистан независимо от категории земель, видов земель и их 
размера выделяет земельные участки для различных целей. Отсюда вытекает, что мест-
ные исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов в 
пределах своей компетенции предоставляют земельные участки, а все остальное («по 
остаточному принципу»), не входящее в их компетенцию, осуществляется Правитель-
ством Республики Таджикистан. Несмотря на нормы ст.261 ЗК РТ, где в полном объеме 
указаны полномочия Правительства Республики Таджикистан, законодатель в ст.29 ЗК 
РТ указывает особенности предоставления отдельных видов земель для несельскохозяй-
ственных нужд. 

Правительство Республики Таджикистан в основном выделяет земельные участки 
из сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, а для сельскохо-
зяйственных целей предоставляются земельные участки в неограниченном размере на 
основании постановлений местных исполнительных органов государственной власти. 
Этот признак является характерной чертой полномочий Правительства Республики Та-
джикистан в области изъятия и предоставления земель. В то же время законодатель дает 
право местным исполнительным органам государственной власти предоставлять земли 
для несельскохозяйственных нужд в основном из земель, не используемых в сельскохо-
зяйственном и лесохозяйственном производстве, в пределах определенного размера зе-
мельных площадей. 

При предоставлении земель для несельскохозяйственных нужд земли сельскохозяй-
ственного назначения или лесохозяйственного назначения выбиваются, соответственно, 
из сельскохозяйственного или лесохозяйственного оборота. Сущность изъятия и предо-
ставления земель сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных нужд 
и перевода сельскохозяйственных угодий в несельскохозяйственные земли заключается 
в уменьшении ценных угодий. Следовательно, уменьшение, изъятие, предоставление 
ценных земель и их перевод в малоценные обоснованно находятся исключительно в 
полномочии Правительства Республики Таджикистан. 

Нормы ст.261 и ст.29 ЗК РТ направлены на реализацию полномочий Правительства 
РТ в области предоставления земель, где в соответствии с нормами ст. 261 ЗК РТ Прави-
тельство РТ имеет неограниченные полномочия, а в ст.29 ЗК РТ выделяются особенные 
случаи предоставления отдельных видов земель, некоторых категорий земель для не-
сельскохозяйственных нужд. Из чего исходит законодатель, особо выделяя в ст. 29 ЗК 
РТ некоторые категории и виды земель, непонятно. Например, в пункте «а» ст.29 ЗК РТ 
указываются все виды сельскохозяйственных угодий, за исключением залежи, когда она 
равнозначна пашне. Пашня, которая в течение одного и более года не использовалась по 
объективным причинам, начиная с осени, для посевов сельскохозяйственных культур в 
установленном порядке, может быть переведена в залежи. На практике предоставление 
из залежных земель для несельскохозяйственных нужд осуществляется на основании 
постановления Правительства Республики Таджикистан. В пункте «б» ст.29 ЗК РТ в ка-
тегории земель населенных пунктов не указаны сельскохозяйственные угодья, которые 
могут быть расположены в черте населенных пунктов. В данной статье Кодекса нормы о 
категории земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного историко-
культурного назначения отсутствуют, но в то же время присутствуют нормы относи-
тельно аналогичных земель расположенных в категории земель населенных пунктов.  

Как было ранее сказано, полномочия местных исполнительных органов государ-
ственной власти в области предоставления и изъятия земель так же, как и полномочия 
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Правительства Республики Таджикистан, зависят от категории и вида земель, в отноше-
нии которых принимаются решения об изъятии и предоставлении земельных участков. 
Так, предоставление ценных угодий, при котором они в будущем будут использованы 
как менее ценные, имеет свои особенности. Более ценные угодья предоставляются Пра-
вительством РТ, а менее ценные угодья – местными исполнительными органами госу-
дарственной власти. Решение юридической судьбы земельных участков в зависимости 
от ценности и значимости связано с иерархией вертикальной власти: чем выше по цен-
ности земельные участки, тем вышестоящие органы государственной власти распоря-
жаются этими земельными участками, и наоборот, чем ниже по ценности земельные 
участки – нижестоящие органы государственной власти.  

Предоставление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 
назначения и государственного запаса для сельскохозяйственных нужд полностью нахо-
дится в компетенции местных исполнительных органов государственной власти районов 
(городов), которые предоставляют земельные участки независимо от их площади.  

Местные исполнительные органы государственной власти районов или городов мо-
гут предоставлять земельные участки, за исключением пашни, многолетних насаждений, 
питомников, пастбищ и сенокосов, в размере до 10 гектаров. Как ранее было сказано, 
такой объект, как залежь, в этой норме законодательства не упоминается. Вместе с тем, 
залежь – это один из видов сельскохозяйственных угодий и относительно других сель-
скохозяйственных угодий, таких как пастбища и сенокосы, является более ценным ви-
дом угодий.  

Норма, предусматривающая предоставление земель для использования в указанных 
целях до 10 гектаров, является спорной, и ее реализация порождает много вопросов. 
Следует ли предоставлять земельные участки до 10 гектаров в целом по району или од-
ному землепользователю, в течение какого срока или одним решением компетентного 
органа. То есть предоставление 10 гектаров должно быть однократным или может по-
вторяться несколько раз? Допустим, постановлением председателя района выделяются 
земельные участки размером до 10 гектаров из конкретного хозяйства, а спустя некото-
рое время столько же земли из того же хозяйства предоставляют вновь, и в подобных 
отдельно взятых случаях никакого противоречия с законом не видится. Эти и другие во-
просы возникают по причине нечеткости изложения нормы закона. В каждом хозяйстве 
имеется несколько сотен гектаров земли, соответствующих требованиям нормы пункта 
«а» ст.26 ЗК РТ в части предоставления земель для несельскохозяйственных нужд.  

Следует отметить, что аналогичные нормы содержал (ст.13)Земельный кодекс 
РСФСР [2], а Земельный кодекс Таджикской ССР [3] при предоставлении земель уста-
новил предельные размеры земельных участков на одного землепользователя. 

При предоставлении земельных участков из категории земель государственного 
лесного фонда для несельскохозяйственных и даже сельскохозяйственных нужд одно-
временно может происходить перевод земель в другую категорию, в этом случае выше-
изложенные нормы п. «б» ст.26 ЗК РТ противоречат пункту 1 статьи 28 Лесного кодекса 
Республики Таджикистан (ЛК РТ) [4], в соответствии с которым перевод земель госу-
дарственного лесного фонда в земли других категорий, не связанных с лесным хозяй-
ством, и (или) изъятие земель государственного лесного фонда для государственных 
нужд осуществляется Правительством Республики Таджикистан. Если руководствовать-
ся нормами (ЛК РТ), местные исполнительные органы государственной власти могут 
изымать и предоставлять земельные участки только внутри данной категории земель, а в 
ЗК РТ при предоставлении земель из земель государственного лесного фонда такая нор-
ма отсутствует.  

55



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 
Чтобы избежать противоречий, считаем необходимым привести в соответствие 

нормы ЗК РТ и ЛК РТ, касающиеся полномочий исполнительных органов государствен-
ной власти в области предоставления земельных участков из земель государственного 
лесного фонда, при этом считать приоритетными нормы Земельного кодекса, т.к. предо-
ставление и изъятие земель является институтом земельного права,  

Возникает также вопрос при предоставлении земельных участков из категории зе-
мель населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов) в соот-
ветствии с пунктом «в» ст. 26 и ссылкой на ст. 29 ЗК РТ, т.к. изъятие земель некоторых 
видов земель решен неоднозначно. К категории земель населенных пунктов могут отно-
ситься сельскохозяйственные угодья, но в ст. 29 ЗК РТ, где указаны полномочия Прави-
тельства Республики Таджикистан, нормы о предоставлении земель из этих видов зе-
мель данной категории отсутствуют. Следовательно, сельскохозяйственные угодья из 
земель населенных пунктов предоставляются для несельскохозяйственных нужд мест-
ными исполнительными органами государственной власти районов и (или) городов. Ду-
мается, что сельскохозяйственные угодья, независимо от того, в составе какой категории 
земель они находятся, имеют приоритет перед другими видами угодий. Из норм ЗК РТ 
вытекает, что предоставление сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйствен-
ных нужд из одних категории земель возложено на Правительство РТ, а из других кате-
горий земель – на местные исполнительные органы государственной власти районов 
(городов).  

Предоставление земель из категории земель населенных пунктов; промышленности, 
транспорта, связи и обороны; природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 
историко-культурного назначения осуществляется, соответственно, только для нужд 
этих категорий, в пределах указанных в законе максимальных размеров.  

Местные исполнительные органы государственной власти не уполномочены предо-
ставлять земельные участки с переводом земель из одной категории в другую, т.к. в от-
ношении каждой из перечисленных категории земель нормами ЗК РТ установлено, что 
предоставление участков может осуществляться или «для нужд данной категории», или 
«без изменения целевого назначения каждого вида земель». Таким образом, для предо-
ставления земельного участка необходимо первоначально решить вопрос о переводе зе-
мель из одной категории в другую, с целью изменения их целевого назначения. 

В земельном законодательстве Республики Таджикистан неоднозначно решен во-
прос о переводе земель из одной категории в другую и из одного вида земель в другой 
по инициативе исполнительных органов государственной власти. В соответствии с 
пунктом 1.3 «Правил перевода земель из одной категории в другую», утвержденных по-
становлением Правительства РТ от 30.11.2007 г. №570 [6], перевод земель из одной ка-
тегории в другую и из одного вида в другой по представлению землеустроительного ор-
гана и согласованию с Правительством Республики Таджикистан осуществляется мест-
ными исполнительными органами государственной власти областей, городов и районов. 
Настоящие Правила, принятые в соответствии со ст.9 ЗК РТ, к сожалению, противоречат 
ст.91 и иным нормам ЗК РТ.  

Упомянутые выше примеры неоднозначности толкования норм земельного законо-
дательства, юридические коллизии и правовые пробелы затрудняют правоприменитель-
ную деятельность исполнительных органов по предоставлению и изъятию земель.  

Если в Республике Таджикистан критерием определения полномочий органов госу-
дарственной власти по предоставлению земельных участков являются категории и виды 
земель, то в Российской Федерации таким критерием является нахождение земельных 
участков в собственности тех или иных органов государственной власти и местного са-
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моуправления (в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципальной собственности).  

Сельские и поселковые джамоаты (органы местного самоуправления) вносят пред-
ложения в местные исполнительные органы государственной власти городов и районов 
в основном для предоставления приусадебных земельных участков и земель для личных 
подсобных хозяйств граждан. 

До внесения дополнений и изменений в Земельный кодекс Республики Таджики-
стан [5] джамоаты после отвода земельных участков в установленном порядке непосред-
ственно сами предоставляли гражданам приусадебные земельные участки и земельные 
участки для личных подсобных хозяйств. Запрет на предоставление земель для указан-
ных целей со стороны органов самоуправления поселков и сел – джамоатов связан с об-
наруженными в последние годы злоупотреблениями из-за растущих потребностей насе-
ления в приусадебных землях, вследствие чего произошло незаконное распределение 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Для предотвраще-
ния негативных явлений, в том числе нарушений коррупционного характера, и упорядо-
чения распределения приусадебных участков законодательство лишило поселковые и 
сельские джамоаты полномочий предоставления приусадебных земель и личных под-
собных земель. Начиная с 2008 года полномочие предоставления приусадебных земель и 
личных подсобных земель, выделенных в установленном порядке, возложено на город-
ские и районные местные исполнительные органы государственной власти. Данное 
новшество, с одной стороны, препятствует незаконному распределению земельных 
участков, так как увеличивает количество инстанций, которые участвуют в подготовке 
землеустроительных материалов по отводу земель, с другой – увеличивает объем работы 
председателей городов и районов, что отрицательно сказывается на адекватном, свое-
временном и оперативном принятии решений.  

На основании анализа полномочий исполнительных органов государственной вла-
сти в области предоставления и изъятия земельных участков можно сделать следующее 
выводы: 

 если в Республике Таджикистан критерием определения полномочий органов 
государственной власти по предоставлению земельных участков являются категории и 
виды земель, то в Российской Федерации таким критерием является нахождение земель-
ных участков в собственности тех или иных органов государственной власти и местного 
самоуправления (в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципальной собственности); 

 в действующем земельном законодательстве имеются правовые пробелы и кол-
лизии, которые затрудняют деятельность исполнительных органов государственной вла-
сти, в связи с чем необходимо четкое разграничение полномочий исполнительных орга-
нов государственной власти в области предоставления и изъятия земель; 

 в соответствии со ст.261 ЗК РТ полномочия Правительства РТ определены в пол-
ном объеме, отсюда необходимость в нормах ст.29 ЗК РТ отпадает, ибо нормы ст.29 ЗК 
РТ имеют коллизии с нормами ст.26 ЗК РТ (в части определения полномочий местных 
исполнительных органов государственной власти городов и районов); 

 местные исполнительные органы государственной власти городов и районов 
предоставляют земельные участки в пределе установленного законом размера. Рекомен-
дуется исключить предельные размеры предоставляемых земельных участков и вместо 
этого обосновать предоставление земельных участков с учетом требований территори-
ального планирования, генерального плана, градостроительного зонирования;. 
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 в земельном законодательстве в части регулирования отношений по поводу изъ-

ятия и предоставления земельных участков с одновременным переводом земель из од-
ной категории в другую имеются правовые коллизии и пробелы. Правила имеют суще-
ственные недостатки, нормы этого нормативного правового акта в части разграничения 
полномочий исполнительных органов государственной власти противоречат нормам ЗК 
РТ. Необходимо разработать новую редакцию Правил порядка перевода земель из одной 
категории в другую с целью совершенствования и приведения этого нормативного акта 
в соответствие с Земельным кодексом Республики Таджикистан.  
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В статье на основе отечественного законодательства и документов международного права 
по вопросам борьбы с экстремизмом анализируются определения понятия «экстремизм», его со-
держание и основные признаки. С учетом транснационального характера экстремистских пре-
ступлений, обосновывается необходимость устранения пробелов, существующих в таджикском 
законодательстве в данной сфере, и приведения его в соответствие с международными актами по 
борьбе с экстремистским сообществом. 
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сообщества; экстремистская деятельность; ответственность за преступления; связанные с экстре-
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В последние годы мы все чаще и чаще говорим и слышим о преступлениях, связан-
ных с экстремизмом, что требует незамедлительного принятия соответствующих мер по 
совершенствованию законодательства в соответствии с международными нормативны-
ми правовыми актами.  

Во времена существования СССР нормативная правовая база не придавала суще-
ственного значения таким понятиям, как «экстремизм», «организация экстремистского 
сообщества», «экстремистская деятельность», «экстремистские материалы», «ответ-
ственность за преступления, связанные с экстремизмом» и т.д. Более того, вопросы, свя-
занные с экстремизмом, подвергались научному исследованию в единичных работах и 
трудах. 

Со времён распада СССР и независимости Республики Таджикистан начались ради-
кальные преобразования стран бывшего Союза, и проблемы, связанные с преступления-
ми экстремистского характера, не могли обойти их стороной, поскольку имеют тенден-
цию развития и приобретения глобального, международного характера. В настоящее 
время законодательство о борьбе с экстремизмом представляет собой перечень разнооб-
разных нормативных правовых актов. Но, несмотря на модернизацию законодательства, 
отдельная его часть, а именно имеющая отношение к борьбе с экстремизмом, нуждается 
в постоянном движении и совершенствовании. Формирование структуры законодатель-
ства о борьбе с экстремизмом, его деление на внутренние составляющие еще полностью 
не завершены. Об этом свидетельствует тот факт, что из всей системы действующих 
правовых актов в этой сфере невозможно выделить законодательный документ, в кото-
ром бы регламентировались все вопросы, связанные с экстремизмом, и корреспондиру-
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ющая с ними уголовная и другая ответственность за различные экстремистские преступ-
ления. Безусловно, не менее важными аспектами ответственности лиц, совершивших эти 
деяния, являются соразмерность совершенного деяния с учетом не только места совер-
шения преступления, но и его зарождения. Исследование данного вопроса и законода-
тельное закрепление его выводов, на наш взгляд, имеет особое значение, поскольку 
именно сегодня одна из современных тенденций экстремизма – это выход его на между-
народный уровень, в результате чего и борьба с этим злом приобретает международный 
характер.  

На уровне национального законодательства по степени юридической силы и значи-
мости прежде всего выделяется целый ряд конституционных положений, имеющих пря-
мое отношение к борьбе с экстремизмом. В частности, в Конституции Республики Та-
джикистан говорится о том, что права и свободы человека и гражданина защищаются 
государством (ст.5), пропаганда и действия, направленные на разделение единства госу-
дарства запрещаются (ст.7), создание и деятельность общественных объединений и по-
литических партий, пропагандирующих расовую, национальную, социальную и религи-
озную вражду или призывающих к насильственному свержению конституционного 
строя и организация вооруженных групп запрещаются (ст.8) и др. 

Особое значение, на наш взгляд, имеет статья 11 Конституции РТ, которая гласит: 
Таджикистан, проводя миролюбивую политику, уважает суверенитет  и независи-

мость других государств, определяет свою внешнюю политику на основе международ-
ных норм. Пропаганда войны запрещается. Таджикистан, руководствуясь высшими ин-
тересами народа, может входить в содружества и другие международные организации, а 
также выходить из них, устанавливать связи с зарубежными странами. Государство со-
трудничает с зарубежными соотечественниками. 

В целом все законодательство Республики Таджикистан о борьбе с экстремизмом 
можно разделить на следующие блоки:   

 конституционные положения;  
 Закон РТ «О борьбе с экстремизмом» [1];  
 соответствующие нормы Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – 

УК РТ) и Кодекса об административных правонарушениях РТ (далее КоАП РТ), преду-
сматривающие ответственность за те или иные преступления, связанные с экстремиз-
мом;  

 международные нормативные правовые акты, ратифицированные Республикой 
Таджикистан.  

Анализ законодательства в сфере борьбы с экстремизмом показывает, что осново-
полагающим законом, регулирующим большую часть отношений в сфере борьбы с экс-
тремизмом, является Закон Республики Таджикистан "О борьбе с экстремизмом", в ко-
тором сконцентрированы основы борьбы с экстремизмом, являющиеся исходным нача-
лом и фундаментом для дальнейшего развития правового регулирования в данном 
направлении.  

Целями настоящего закона являются: защита прав и свобод человека, основ консти-
туционного строя, обеспечение целостности и безопасности Республики Таджикистан; 
реализация государственной политики в области борьбы с экстремизмом; обеспечение 
международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с экстремиз-
мом; определение правовых и организационных основ противодействия экстремистской 
деятельности, установление ответственности за ее осуществление; формирование у 
населения республики обстановки нетерпимости к экстремизму; выявление, предупре-
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ждение и пресечение экстремистской деятельности, устранение причин и условий, по-
рождающих экстремизм. 

Ограниченные пределы формата данного исследования не позволяют проанализи-
ровать каждую цель в отдельности. На наш взгляд, а также с учетом того, что экстре-
мизм имеет международный и глобальный характер, только некоторые из них представ-
ляют здесь свой интерес.  

Мы считаем, что достижение Республикой Таджикистан обеспечения международ-
ных обязательств является основной и главной целью в борьбе с экстремизмом. 

Необходимо отметить, что Конституция РТ (ст.10), Уголовный кодекс РТ (ст.1), а 
также Закон РТ "О борьбе с экстремизмом" закрепили приоритет международных актов 
перед законодательством республики. То есть, если международным договором с уча-
стием РТ устанавливаются иные правила, чем предусмотренные законом республики, 
применяться должны правила международного акта. Указанные нормативные положе-
ния имеют важное значение для обеспечения всестороннего реформирования внутриго-
сударственного законодательства и приведения его в соответствие с нормами междуна-
родного права. 

Акты международного права по вопросам борьбы с экстремизмом весьма обширны, 
и анализируя международные правовые акты, так или иначе связанные с проблематикой 
экстремизма, их можно разделить на две группы. 

К первой группе можно отнести те, модель которых, на первый взгляд, не касается 
исследуемой тематики, но категорически противоположна экстремизму, то есть закреп-
ляет стандарты прав и свобод человека, проявления демократии в целом: 

 Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 
217А (III) Генеральной Ассамблеи 10 декабря 1948 года; 

 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюци-
ей 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года (вступил в силу 23 марта 
1976 года); 

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 
Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи 2106 (XX) 21 декабря 1965 года (всту-
пила в силу 4 января 1969 года); 

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений. Принята резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи 25 ноября 
1981 года; 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. При-
нята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной 
Ассамблеи 34/180 18 декабря 1979 года (вступила в силу 3 сентября 1981 года); 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Принята 4 ноября 1950 
года; 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. При-
нята 15 ноября 2000 года. Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан ратифицировал Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности 29 мая 2002 года; 

 Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма. Принята 9 
декабря 1994 года. 

Ко второй группе, очевидно, относятся те, цели и задачи которых направлены на 
борьбу с экстремизмом в различных его проявлениях:  
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 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Принята резолюци-

ей 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 года; 
 Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок. 

Принята 26 октября 1979 года; 
 Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. Принята резолю-

цией 52/164 Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1997 года; 
 Шанхайская конвенция ШОС о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-

мизмом. Принята 15 июня 2001 года. Ратифицирована Постановлением Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 30 января 2002 года №513м-22.  

Анализ указанных документов показывает, что международное сообщество осозна-
ло необходимость приведения национальной правовой системы по борьбе с экстремиз-
мом в соответствие с международными правовыми актами. Например, уголовная ответ-
ственность за экстремизм во многих странах, в том числе и в Таджикистане, нашла свое 
законодательное закрепление именно под влиянием международных документов в этой 
сфере.  

Мы считаем, что эта положительная практика обусловливает необходимость систе-
матически анализировать международное законодательство по противодействию экс-
тремизму и, с учетом всех достижений и просчетов международной практики, приводить 
в соответствие с ним национальное законодательство. При этом необходимо учитывать 
транснациональный характер экстремистских преступлений, поскольку существует 
межгосударственная несогласованность и разбалансированность в материальном праве, 
что само по себе осложняет работу правоохранительных органов в профилактике, выяв-
лении, расследовании и раскрытии этой группы преступлений.  

Таким образом, гармонизация отечественного законодательства, в том числе уго-
ловного, в международном праве, своевременна и имеет обязательный характер. В дан-
ном направлении ведется определенная работа. Так, после ратификации Конвенции 
ООН против транснациональной организованной преступности (2000г.) и Конвенции 
ШОС о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001г.) указанные между-
народные правовые акты, в определенной их степени, имплементированы в националь-
ное законодательство.  

Полагаем, наиболее важным и эффективным документом является Шанхайская 
конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001г.), поскольку ее 
подписантами стали Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 
Мы солидаризируемся с мнением С.М.Онищук о том, что этот документ «…направлен 
на противодействие «трем злам» – угрозе терроризма, экстремизма и сепаратизма. Пра-
вильное применение положений Конвенции внесет ощутимый вклад в противодействие 
региональным и глобальным вызовам в интересах международной стабильности»  
[3, с.40]. 

Особый интерес вызывает преамбула Шанхайский Конвенции, где отмечается, что 
терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от их мотивов, не могут быть 
оправданы ни при каких обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, 
должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. 

Таким образом, под влиянием именно Шанхайской Конвенции в правовую систему 
Республики Таджикистан введены нововведения, а именно:  

 принят Закон РТ «О борьбе с экстремизмом» (2003г.), в терминологическом ап-
парате которого раскрыто содержание понятий «экстремизм», «экстремистская деятель-
ность» и «экстремистские материалы»;  
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 в Уголовный кодекс РТ включены статьи, предусматривающие ответственность 
за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст.3071 УК РТ), 
организацию экстремистского сообщества (ст.3072 УК РТ), организацию деятельности 
экстремистской организации (ст.3073 УК РТ), организацию учебы или учебной группы 
религиозно-экстремистского характера (ст.3074 УК РТ). 

Считаем необходимым более подробно остановиться на дефиниции «экстремизм», 
содержание которой по сей день вызывает некоторые споры среди юристов и ученых. 

Шанхайская Конвенция раскрыла содержание экстремизма следующим образом: 
«Экстремизм – какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституцион-
ного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную без-
опасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством Сторон» [5]. 

Содержание предложенной дефиниции «экстремизм» дает полное основание сде-
лать вывод о том, что страны-участницы Шанхайской конвенции выделили в ней глав-
ные признаки: 

Первый признак – это признание экстремизма как какого-либо деяния.  
С нашей точки зрения, этот признак вызывает много споров, поскольку само поня-

тие «деяние» достаточно широкое с точки зрения правового его содержания. Очень пра-
вильно отмечает А.В.Петрянин, что «...под деянием принято понимать не только пре-
ступное поведение и даже дисциплинарный проступок. Такое расширительное толкова-
ние затрудняет установление характера и степени общественной опасности изучаемого 
явления и не дает возможность установить четкие признаки экстремизма» [4, с.148-149]. 
По мнению автора, «...экстремизм целесообразно определять исключительно через 
призму преступления. Безусловно, одновременно с этим необходимо придать соответ-
ствующий правовой статус деяниям, прямо или косвенно способствующим распростра-
нению экстремизма в других отраслях права» [4, с.149].  

Полагаем, что в целях устранения выявленных противоречий целесообразно рас-
сматривать экстремизм исключительно как преступление, а не подразумевать под ним 
любое деяние, выходящее за рамки преступного поведения. 

Ко второму признаку можно отнести основную и главную цель экстремизма, 
направленную на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, 
а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 
насильственное посягательство на общественную безопасность. 

Всё это обусловливает, что экстремизм, в первую очередь, посягает на существую-
щий конституционный строй и конституционную безопасность государств-участников 
Конвенции, что и предопределяет место расположения уголовных правовых норм в со-
ответствующей главе Уголовного кодекса РТ, регламентирующих ответственность за 
экстремистские преступления. 

Особое внимание, на наш взгляд, заслуживает цель, предопределяющая возмож-
ность посягательства экстремизма и на общественную безопасность. Полагаем, что при-
знание общественной безопасности как объекта экстремистских преступлений является 
позитивным достижением рассматриваемой Конвенции. Вышеуказанная цель дает воз-
можность подойти к борьбе с экстремизмом более эффективно путем интеграции норм 
об ответственности за преступления экстремистской направленности не только в главе 
29 УК РТ «Преступления против основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства», но и в главе 21 УК РТ «Преступления против общественной безопасности». 
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Здесь невозможно не затронуть понятийный аппарат Закона РТ «О борьбе с экстре-

мизмом», в котором дефиниция «экстремизм» изложена в следующей редакции: «Экс-
тремизм – это проявление юридическими и физическими лицами выражения крайних 
форм действий, призывающих к дестабилизации, изменению конституционного строя в 
стране, захвату власти и присвоению её полномочий, разжиганию расовой, националь-
ной, социальной и религиозной вражды» [3]. 

На наш взгляд, таджикский законодатель не смог более точно передать междуна-
родное содержание экстремизма, а именно:  

 вызывает критику формулировка «крайние формы действий», поскольку непо-
нятна цель законодателя, который даже не раскрывает, какие действия являются край-
ними формами. Более того, формулировка «крайние формы действий» не корреспонди-
рует с уголовным законодательством; 

 законодательное содержание экстремизма исключило одну из основных целей 
экстремизма: насильственное посягательство на общественную безопасность. 

В целом, соглашаясь с определением целей экстремизма, закрепленным в Конвен-
ции, одновременно считаем необходимым обратить внимание на некоторые мнения уче-
ных и юристов. Так, А.В.Петрянин, определяя экстремизм как угрозу всему мировому 
сообществу, предлагает закрепить еще одну цель – подрыв мировой безопасности. Ав-
тор утверждает, что «...это даст возможность принципиально по-новому подойти к дея-
ниям, посягающим на мир и безопасность человечества, как возможной разновидности 
преступлений экстремистской направленности. Признание этой цели может послужить 
легитимным основанием для создания антиэкстремистских норм, ставящих под охрану 
мир и безопасность человечества и помещения их в соответствующие главу и раздел 
Уголовного кодекса» [4, с.149]. С высказанным мнением А.В.Петрянина мы полностью 
согласны, поскольку современная угроза экстремизма не ограничивается посягатель-
ством на конституционный строй или общественную безопасность одного того или ино-
го государства. Экстремизм – это зло, которое носит глобальный характер и является 
угрозой всему миру. 
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В статье рассматривается положительный и отрицательный опыт исправительно-трудовых 

учреждений, осуществляющих исполнение уголовных наказаний в отношении женщин. Данный 
подход, по мнению автора, имеет особое значение при решении вопросов кодификации и совер-
шенствования уголовно-исполнительного законодательства.  

Ключевые слова: Главное управление лагерями; исправительно-трудовое учреждение; Ис-
правительно-трудовой кодекс; Уголовно-исполнительный кодекс; Правила внутреннего распо-
рядка исправительно-трудовых учреждений. 
 
 

Пребывание в советских лагерях и колониях калечило женщину не только физиче-
ски, но и нравственно. Человеческое право, достоинство, гордость – всѐ было уничтоже-
но. Вот строки из письма Елены Владимировой: «В лагерях во всех банях работали 
мужчины-уголовники, баня для них – развлечение, они же производили «санобработку» 
женщин и девушек, сопротивлявшихся заставляли силой. До 1950 года везде в женских 
зонах в обслуге работали мужчины. Постепенно женщинам прививалось бесстыдство, 
становившееся одной из причин наблюдавшейся мной лагерной распущенности и про-
ституции, которая получила широкое распространение. Ею пользовались как заключен-
ные из обслуги, так и вольные. В поселке «Вакханка» была эпидемия венерических бо-
лезней среди заключенных и вольных» [13].  

Профессор Ю.М.Антонян, характеризуя советскую репрессивную систему, пишет, 
что «данная система сложилась как часть административно-командного строя тотали-
тарного государства, в котором властное насилие и подавление личности стали основной 
нормой жизни. В период глобальной диктатуры женские колонии неизбежно оказались 
частью гигантской машины уничтожения людей, но еще по сей день женщины-узницы 
ждут своих историков и плакальщиц. Система эта очищается от многолетней скверны, 
но ещѐ недостаточно решительно. Ещѐ господствует там, как родимое пятно, авторитар-
ный стиль общения, базирующийся на каре, суровости наказания, непререкаемости и 
диктате администрации» [1, с.144]. 

Вместе с тем некоторые аспекты деятельности исправительно-трудовых учрежде-
ний (ИТУ) сами по себе в целом (за исключением классового признака) были вполне 
прогрессивны с точки зрения пенитенциарной науки на тот период и преследовали объ-
ективно социально полезные задачи, и в этом смысле в них отнюдь не ставилась пред-
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намеренно цель возмездия в той степени, которая оказалась на практике; определенное 
возмездие отчасти вытекало из того же классового признака и в целом из общей кара-
тельной политики государства. Это же следует из многих, если не из большинства ре-
шений, касающихся ГУЛАГа (Главное управление лагерями), где неизменно подчерки-
валась цель перевоспитания заключенных. Следует также подчеркнуть, что в период 
ГУЛАГа были заложены основы, определившие на последующие годы, вплоть до насто-
ящего времени, организационно-педагогические основы исправительного процесса в 
местах лишения свободы. Отметим также, что в целом масштабы применения института 
наказания в виде лишения свободы значительно возросли. 

Как видно, однозначной оценки ГУЛАГу давать нельзя. И в этом смысле мы не мо-
жем полностью согласиться с авторами, которые представляют ГУЛАГ просто как тра-
гический период в нашей стране. Как нам представляется, в оценках ГУЛАГа нельзя 
упускать из виду бытовых условий и социально-психологического настроения большей 
части населения СССР того времени. Труд, по Конституции СССР, был тогда обязате-
лен, был «делом долга и чести» для всех трудоспособных граждан, а не только для за-
ключенных, и за ведение паразитического образа жизни была установлена уголовная 
ответственность, а в предвоенный и военный периоды работником, как отмечалось вы-
ше, запрещалось вообще увольняться с предприятия, на котором они работали, то есть 
«свободные» граждане находились, по сути дела, в условиях несвободы. Бытовые усло-
вия значительной части населения также нельзя назвать комфортными. Таким образом, 
ГУЛАГ на фоне указанных обстоятельств, в сопоставлении с ними, уже не кажется 
неким чудовищем, левиафаном. 

Необходимо подчеркнуть, что ГУЛАГ – это не только и не столько политическое 
явление, сколько государственно-необходимое. Большинство обитателей лагерей и тю-
рем были все же обычные преступники – убийцы, воры, грабители, насильники, мошен-
ники и т.д. В этом смысле ГУЛАГ представлял собой обычную систему мест лишения 
свободы, которая имеется в любом государстве. Другое дело, что по своим масштабам 
политизации этой сферы, числу невинных жертв, оказавшихся в лагерях, немалая часть 
которых еще жива, он вышел за рамки «обычности» и стал предметом широкого обще-
ственного обсуждения, что вполне справедливо с точки зрения общественных нрав-
ственных устоев. Не случайно самую жесткую критику ГУЛАГу дают именно предста-
вители интеллигенции, люди с обостренным чувством к унижению человеческого до-
стоинства. 

Кроме того, переход ГУЛАГовского периода к после ГУЛАГовскому периоду с 
точки зрения организационного порядка в местах лишения свободы проходил относи-
тельно плавно, без массовых эксцессов в местах лишения свободы в связи с разоблаче-
нием культа личности Сталина, го есть в связи с определенными изменениями в обще-
стве. ГУЛАГ не был разоблачаем – в отличие от общей государственной политики, про-
водимой в этот же период, то есть с середины 1930-х до начал 1950-х гг. Может быть 
поэтому  в докладе Хрущева на XX съезде КПСС ГУЛАГ не упоминается ни разу, хотя 
можно предположить, что если бы там имели место массовые чудовищные нарушения 
прав заключенных, то это нашло бы отражение в докладе. А вот изменения обществен-
но-политической ситуации после 1985 г. привели к волне массовых выступлений осуж-
денных в ряде ИТУ на рубеже 1990 г., и одна из основных причин этого, как будет по-
дробнее показано ниже, заключается в достаточно жестких режимных требованиях в 
ИТУ (превосходящих даже некоторые из ГУЛАГовских), ограничивавших права и сво-
боды осужденных, пик которых приходился как раз на конец 1970-х – начало 1980-х гг. 
Вот этот «ГУЛАГ» конца 1970-х – начала 1980-х гг. исследователи почему-то упускают 
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из поля зрения. Мы полагаем, что оценки ГУЛАГа должны учитывать указанные обсто-
ятельства. Сказанное не означает, разумеется, что есть основания хоть как-то оправдать 
виновных в нарушениях фундаментальных прав заключенных как людей, в том числе 
права на жизнь, на достоинство личности, на личную неприкосновенность, которые 
имели место в период ГУЛАГа и о которых шла речь выше. Все вместе это лишь под-
тверждает сложность и противоречивость пенитенциарной политики советского госу-
дарства в рассматриваемый период. 

Принципиальные изменения произошли в пенитенциарной политике после провоз-
глашения курса на демократические преобразования в 1985 г. После 1991г. эти измене-
ния приобрели более динамичный характер. Это нашло свое отражение в новых доку-
ментах, и прежде всего в Уголовном кодексе РТ 1998 г. и в Кодексе исполнения уголов-
ных наказаний РТ 2001 г. Если же говорить о главной особенности института лишения 
свободы в современный период, то она, на наш взгляд, заключается в том, что в Таджи-
кистане впервые на законодательном уровне была прямо и однозначно подчеркнута 
приверженность международным договоренностям в сфере исполнения наказания в виде 
лишения свободы. Так, в ст. 10 КИУН РТ указывается, что «осужденных категорически 
запрещается подвергать пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его 
достоинство обращению, медицинским или любым другим научным экспериментам, 
даже с его согласия, способным поставить под угрозу опасности его жизнь и здоро-
вье»[4, с.7]. 

Тем самым, как видно, удалось учесть многие ошибки пенитенциарной политики, 
имевшие место в рассмотренный период – 1945-1970 гг. Однако трудностей, которые, 
как показывает исследование, носят перманентный характер, еще достаточно. Так, по-
прежнему придается большое значение производственной сфере в системе исправитель-
ных учреждений. И хотя при этом уже не делается акцент на выполнении плана любой 
ценой, как раньше, фактически исправительные учреждения уже сами, а не по диктату 
«сверху», вынуждены первостепенное внимание уделять получению прибыли с неиз-
бежным ущербом как основной задаче исправительных учреждений, указанной в УИК 
РТ, так и иным задачам, закрепленным в законе. Таким образом, огромный производ-
ственный потенциал, накопленный уголовно-исполнительной системой за предшеству-
ющие десятилетия и являющийся уникальным, вошел в определенное противоречие с 
концептуальной основой пенитенциарной деятельности, предполагающей прежде всего, 
обеспечение изоляции и исправительного воздействия на осужденных. 

К сожалению, нынешнее положение учреждений, вынужденных заниматься ком-
мерцией, не может быть признано удовлетворительным. Нам представляется, что воз-
можное направление дальнейшего развития должно быть связано с постепенной транс-
формацией предприятий в производства, выполняющие преимущественно государ-
ственные заказы на изделия, технология изготовления которых не требует крупногаба-
ритного оборудования. 

Следует отметить, что принятие исправительно-трудового кодекса (ИТК) Таджик-
ской ССР 1970 г. пришлось на начало периода истории СССР, известного под названием 
«застой» [3]. Этот Кодекс закрепил фактически сложившуюся к тому времени структуру 
ИТУ. Конкретно это выразилось в ст.13, в которой в качестве учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, устанавливались исправительно-трудовые ко-
лонии, тюрьмы и воспитательно-трудовые колонии; подчеркивалось также, что исправи-
тельно-трудовые колонии являются основным видом ИТУ для содержания осужденных 
к лишению свободы, достигших совершеннолетия. Внутреннее устройство и оборудова-
ние ИТУ Кодексом не определялись; эти вопросы регламентировались Правилами внут-
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реннего распорядка исправительно-трудовых учреждений [8, с.120]. Данный документ 
заслуживает особого внимания. По объему он почти такой же, как кодекс.  

Следует отметить, что, согласно ч.4 ст.73 ИТК Таджикской ССР, беременным жен-
щинам, кормящим матерям, несовершеннолетним, а также больным должны были со-
здать улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливать повышенные нормы пи-
тания. Этим лицам по заключению врачебной комиссии было разрешено получение до-
полнительных продуктовых посылок и передач. Ст. 79 ИТК Таджикской ССР подробно 
регламентировала проживание осужденных женщин вне колонии. Осужденным женщи-
нам, добросовестно относящимся к труду и соблюдающим требования режима, разре-
шали проживание вне колонии на время освобождения от работы по беременности и ро-
дам, а также до достижения ребенком двухлетнего возраста. Разрешение на проживание 
вне колонии давали по мотивированному постановлению начальника колонии, согласо-
ванному с наблюдательной комиссией.  

Осужденные женщины, которым разрешалось проживание вне колонии, поселялись 
вблизи территории колонии в жилых помещениях этой колонии и находились под по-
стоянным надзором администрации колонии. Они носили одежду, принятую в граждан-
ском обиходе, имели при себе деньги и ценные вещи, пользовались деньгами без огра-
ничения, а также без ограничения отправляли письма, получали денежные переводы, 
имели свидания с родственниками и иными лицами, получали посылки, передачи и бан-
дероли. Кроме того, осужденные женщины пользовались в часы от подъёма до отбоя 
правом свободного передвижения по территории, границы которой определялись 
начальником колонии. Однако в случае систематического или злостного нарушения ре-
жима либо правил поведения на основании постановления начальника исправительно-
трудовой колонии и по согласованию с наблюдательной комиссией право на прожива-
ние вне колонии отменялось, а осужденные женщины для дальнейшего отбывания нака-
зания переводились в колонию. 

Дальнейшее развитие института наказания в виде лишения свободы происходило 
довольно противоречиво. Так, период середины 1980-х гг. характеризуется определен-
ной стабильностью. Уголовное законодательство практически оставалось неизменным. 
Являясь наиболее распространенным видом наказания, лишение свободы применялось 
примерно к 40-42% (например, в 1984г. – 49%, в 1987г. – 34%) осуждаемых преступни-
ков [7, с.124; 2, с.48]. Исправительно-трудовые учреждения постепенно увеличивали 
объем промышленного производства и укрупнялись [12, с.15]. С одной стороны, это за-
трудняло управляемость большой массы осужденных в отдельном ИТУ (что и послужи-
ло непосредственной причиной разделения ИТУ на локальные участки). Однако, с дру-
гой стороны, получая прибыли как хозяйствующие субъекты, ИТУ имели возможности 
расширять, обновлять и укреплять свою материально-техническую базу. Бытовые усло-
вия отбывания наказания улучшались. В этом отношении рассматриваемый период вы-
годно отличается как от предшествующих, так и от последующих лет. В целом закреп-
ленный в ИТК Таджикской ССР 1970 г. правовой статус осужденных оказался, без-
условно, существенным продвижением вперед на фоне предшествующих ограничений в 
системе ГУЛАГа. Вместе с тем, сопоставление норм кодекса с международными Мини-
мальными стандартными правилами обращения с заключенными показывает значитель-
ное отставание нашего исправительно-трудового закона. Это обстоятельство, равно как 
и логика вообще общественного развития, предполагало дальнейшее законодательное 
«раскрепощение» осужденных. 

Однако в действительности изменения в исправительно-трудовом законе связыва-
лись лишь с производственной деятельностью, материально-бытовыми условиями и 
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воспитательной работой. Эти три компонента вырвались далеко вперед, в то время как 
правовое положение осужденных, несомненно, положительно воспринятое в 1970г., зна-
чительно отставало, и уже к рубежу 1980-х гг. разрыв оказался весьма внушительным и 
все сильнее оказывал отрицательное влияние на морально-психологический климат сре-
ди осужденных и, соответственно, состояние правопорядка в ИТУ [5, с.47; 7, с.124].  

Так, к началу 1980-х гг. все ИТУ были разделены на изолированные участки, и 
осужденные большую часть времени в период отбывания наказания проводили в «обыч-
ном жилом помещении» и на огороженном возле него пятачке. Выходы из локальных 
участков ограничивались и могли осуществляться только строем. Осужденные обязаны 
были носить одежду единого образца – это были давно морально устаревшие и неудоб-
ные в ношении «фуфайки», «деревянные» «ботинки», «кирзачи», так называемая «спе-
цовка» – все черного цвета. Все осужденные были подстрижены «наголо». В порядке 
дисциплинарных взысканий их могли лишать свиданий, они также не имели права наде-
вать собственную одежду, а после свидания им запрещалось брать что-либо от своих 
родных, равно как и передавать. У осужденных изымалась половина заработка, им не 
выплачивалась трудовая пенсия, время работы в период отбывания лишения свободы не 
включалось в трудовой стаж. 

На повышенную суровость ИТК по сравнению с предшествовавшими уголовно-
исполнительными документами, а также на усиление в целом жесткости наказаний об-
ращалось внимание в литературе [9, с.139-140; 6, с.98]. При таком положении ни опре-
деленное улучшение бытовых условий, ни усиление политико-воспитательной работы, 
которая приобретала все более назойливые формы, не могли полноценно обеспечить 
реализацию концепции исправления и перевоспитания осужденных, поскольку их «за-
стывший» правовой статус заметно отстал от развития общества в целом, а также во 
многом не соответствовал общечеловеческой морали. Ситуация стала меняться лишь 
ближе к рубежу 1990г., когда в результате известных событий общественно-
политического характера Таджикистан взяла курс на международные нормы обращения 
с осужденными к лишению свободы. 

Исторический опыт советской эпохи, будь то положительный или отрицательный, 
заслуживает пристального внимания и тщательного анализа. По мнению профессора 
О.Ф.Шишова, игнорирование принципа историзма «не способствует анализу действую-
щих уголовно-правовых норм и долговременных тенденций их развития. Обращение к 
истории уголовного законодательства, к использованию законотворческого опыта про-
шлых лет имеет особое значение при решении вопросов кодификации и совершенство-
вания уголовного законодательства» [14, с. 42-43].  
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В статье рассматриваются международные стандарты в сфере борьбы с преступностью и по 
вопросам конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также 
доходов от преступной деятельности. Выделены положения международных документов, касаю-
щиеся совместной деятельности различных стран в данном направлении. 

Ключевые слова: конфискация имущества; изъятие; доходы от преступления; активы; соб-
ственность; норм международного права. 

 
 

С середины ХХ века мировое сообщество стало уделять все больше внимания про-
блемам защиты права собственности в борьбе с преступностью, возмещения материаль-
ного ущерба, причиненного преступлениями, лишения преступности ее финансовых баз  
[1, с.12]. Исследование норм международного права и зарубежного уголовного законо-
дательства в части конфискации имущества позволяет определить ее место в системе 
других мер борьбы с преступностью, а также обозначить основные направления по по-
вышению ее эффективности [5, с.41]. Так, в основополагающих международно-
правовых документах первостепенное значение придается такому инструменту борьбы с 
преступностью, как конфискация имущества, полученного в результате совершения пре-
ступления. 

Конфискация имущества, как справедливо отмечают некоторые авторы, рассматри-
вается международным сообществом в качестве одного из эффективных средств лише-
ния терроризма и организованной преступности экономической основы [14, с.42]. В свя-
зи с этим в международно-правовых документах закрепляются обязательства государств 
изымать имущество (доходы, активы), добытое преступным путем и используемое в ка-
честве средства совершения преступления, а также доходы от использования такого 
имущества. 

Первой среди изначально отражавших эту проблему универсальных документов 
была резолюция ООН «Всеобщая декларация прав человека», принятая Генеральной ас-
самблеей (ГА ООН) 10 декабря 1948 года. Ее 8 статья ясно определяет: «Каждый чело-
век имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными националь-
ными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституци-
ей или законом». Статьей 17 Декларации предусмотрена защита «права владеть имуще-
ством как единолично, так и совместно с другими». А статья 28, в частности, гласит: 
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«Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором 
права и свободы могут быть полностью осуществлены». 

Особое место среди документов универсального характера занимает Декларация 
основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью, 
принятая 29.11.1985 г. резолюцией ГА ООН 40/34.В ней определено, что: 

 жертвы преступлений имеют право на «доступ к механизмам правосудия и ско-
рейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законо-
дательством» (п. 4); при этом должна быть обеспечена «возможность получать компен-
сацию с помощью официальных или неофициальных процедур, которые носили бы опе-
ративный характер, являлись бы справедливыми, недорогостоящими и доступными» (п. 
5); 

 «правонарушители или третьи стороны, несущие ответственность за их поведе-
ние, должны предоставлять справедливую реституцию жертвам», включая “возврат соб-
ственности или выплату за причиненный вред или ущерб”, а государствам “следует рас-
смотреть возможность включения реституции в качестве одной из мер наказания по уго-
ловным делам” (пп. 8 и 9) [3, с.165-167]. 

Мировым сообществом также разработаны Стандартные минимальные правила Ор-
ганизации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключе-
нием (Токийские правила), принятые 14 декабря 1990 года резолюцией ГА ООН 14/110. 
Ими, в частности, предусмотрена и «конфискация и постановление об экспроприации» 
(статья 8.2е). Следует отметить, что резолюции и декларации имеют рекомендательный 
характер и не подлежат подписанию и ратификации (или влекущим их превращение в 
акты обязательных юридической силы процедурам). Назначение таких документов в 
ином – создании международно-правового “контекста”, который позволяет совершен-
ствовать и применять национальное право «с точным пониманием того, что соответ-
ствует международным стандартам» [6, с.13].  

На VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правона-
рушителями (Гавана, 1990) резолюцией ГА ООН 45/107 приняты Рекомендации относи-
тельно международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия в контексте развития. В числе иного они рекомендуют осуществ-
лять разработки правовых положений для конфискации средств и имущества (п. 8d) и 
создания стандартов оказания международной помощи в отношении банковской тайны в 
целях содействия наложению ареста и конфискации  доходов от преступлений, находя-
щихся на банковских счетах (п. 18е) [11, с.50-52]. 

Статья 13 Типового договора о выдаче, принятого резолюцией ГА ООН 45/116 от 
14.12.1990 г., озаглавленная “Передача собственности”, впервые в мировой практике 
сформулировала правило о том, что “вся обнаруженная в запрашиваемом государстве 
собственность, которая была приобретена в результате правонарушения или которая 
может понадобиться в качестве доказательства, передается, при наличии просьбы за-
прашивающего государства, если выдача разрешена” [8, с.290]. Типовым договором о 
взаимной помощи в области уголовного правосудия, принятым резолюцией ГА ООН 
45/117 от 14 декабря 1990 г., предусмотрено, что взаимная правовая помощь “должна 
предоставляться в проведении розысков и арестов имущества” (п. 2d статья 1). Право-
охранительным органам рекомендовано в пределах, допускаемых национальным зако-
нодательством, «выполнять просьбы об обыске и конфискации и передаче запрашиваю-
щему государству любых материалов для использования в качестве доказательств, при 
условии соблюдения прав добросовестных третьих сторон» (ст. 17) [8, с.291-298]. При 
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этом, согласно Руководству к Типовому договору о взаимной помощи в области уголов-
ного правосудия, «проведение обысков и выемок имущества» подразумевает «обыск 
помещений или транспортных средств и принудительное изъятие обнаруженных доказа-
тельственных материалов или информации» [10, с.63]. Поскольку правовое регулирова-
ние конфискации в законодательстве большинства стран мира концептуально отличает-
ся от вопросов, которые регулируются нормами о правовой помощи, упомянутой резо-
люцией 45/117 принят Факультативный протокол к Типовому договору о взаимной пра-
вовой помощи в области уголовного правосудия, касающийся доходов от преступлений. 
В соответствии с ним:  

 “доходы от преступления” представляют собой “собственность, полученную или 
реализованную прямо или косвенно, вследствие совершения правонарушения или пред-
ставляющую собой стоимость собственности или другие выгоды, полученные в резуль-
тате совершения правонарушения” (п. 1);  

 по просьбе запрашивающей стороны о розыске таких доходов  запрашиваемое 
государство должно принимать “меры к установлению того, находятся ли какие-либо 
доходы от предполагаемого преступления в пределах его юрисдикции” и “разрешенные 
его законодательством меры с целью не допустить какие-либо операции, передачу или 
использование этих доходов … до принятия судом запрашивающего государства окон-
чательного решения” (п. 4); 

 общий порядок реализации окончательных судебных решений об изъятии или 
конфискации доходов от преступлений устанавливается законодательством запрашива-
емого государства, на территории которого оно исполняется (п. 5) [8, с.297-298]. 

Решения VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями получили дальнейшее развитие в работе ряда конференций. Так, на 
проходившей под эгидой ООН Международной конференции по предупреждению от-
мывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними 
(Курмайер, Италия, 18-20 июня 1994 г.) в качестве эффективных мер предупреждения 
преступлений экономического характера названы конфискационные санкции и снятие 
банковской тайны при расследованиях. С учетом этого к широкому внедрению в прак-
тическую деятельность рекомендовано “расширение практики конфискации активов и 
возможность использования замораживания или ареста активов”, которые «должны до-
пускаться также и в отношении доходов от преступлений, совершенных за границей” 
[13, с.5-8]. 

По результатам работы IX Конгресса ООН по предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями (Каир, Египет,1995) [2, с.44] и обобщения многолетнего 
опыта применения типовых договоров ГА ООН резолюцией 53/112 от 9 декабря 1998 
года «Взаимная помощь и международное сотрудничество по уголовным делам» [9] 
признала целесообразным рассматривать арест и конфискацию полученного преступ-
ным путем имущества, а также доходов от преступлений  в качестве одного из основных 
видов взаимной правовой помощи по уголовным делам. Позднее положения упомянуто-
го Факультативного протокола полностью перенесены в Типовой договор о взаимной 
помощи в области уголовного правосудия, а сам протокол – упразднен. 

В Докладе XI Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию (Бангкок, Малайзия, 2005) в качестве одного из инструментов для борьбы с 
экономическими и финансовыми преступлениями  назван «комплексный режим замора-
живания и конфискации доходов от преступной деятельности с помощью методов, как 
требующих, так и не требующих вынесения обвинительного приговора» [4, с.29]. 
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В Справочном документе к проведенному в рамках Конгресса семинару-
практикуму «Укрепление международного сотрудничества в правоохранительной сфере, 
включая меры по выдаче», государствам-членам ООН предложено «предпринимать 
дальнейшие усилия по созданию и укреплению эффективных схем международного со-
трудничества в целях конфискации, в частности, путем развития или обновления внут-
реннего законодательства или практики, для обеспечения большей гибкости в отноше-
нии просьб об отслеживании, аресте и конфискации» [12, с.23]. 

Совокупность международных стандартов в сфере борьбы с преступностью, и, в 
частности, по вопросам конфискации полученных преступным путем денежных средств 
и имущества, а также доходов от преступной деятельности, сформулирована не только в 
документах универсального характера, но и в договорах – основных источниках между-
народного права 

Впервые положения, касающиеся совместной деятельности различных стран по 
конфискации, нашли свое отражение в Международной конвенции по борьбе с поддел-
кой денежных знаков от 31 декабря 1929 года. В соответствии с ее статьями 3 и 11 кон-
фискации подлежат поддельные денежные знаки, орудия и иные предметы, предназна-
ченные по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для их 
изменения [1, с.19]. Одновременно статья 16 устанавливает возможность применения 
упрощенного характера обращения за правовой помощью при расследовании таких пре-
ступлений.  

Первым документом, в котором закреплены конкретные направления международ-
ного сотрудничества по розыску, аресту, конфискации полученных преступным путем 
доходов, является  прошедшая в г. Вена (Австрия) Конвенция Организации Объединен-
ных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ (20 декабря 1988 года), призванная лишить торговцев наркотиками доходов 
от преступной деятельности и свободы их перемещения. Данная Конвенция (участники 
– более 170 государств) обязала принимать меры, позволяющие их компетентным орга-
нам определять, выявлять, замораживать или арестовывать доходы от незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ с целью последующей конфиска-
ции. Согласно статье 5 Конвенции, государства-участники обязались принимать меры, 
которые могут потребоваться для конфискации, и для того, чтобы их компетентные ор-
ганы могли определить, выявить и заморозить или арестовать доходы, собственность, 
средства или другие предметы, связанные с совершением входящих в сферу действия 
Конвенции преступлений. Определен также и порядок оказания взаимной юридической 
помощи в розыске подлежащего конфискации имущества, обеспечении и осуществле-
нии конфискации. 

Указанная Конвенция стала первым обязательным для участников универсальным 
международным договором, определяющим правовую природу, содержание, цели и ос-
новы регламентации международного розыска, ареста и конфискации денежных средств 
и имущества, полученных преступным путем [1, с.21]. 

До недавнего времени наиболее полным документом, регламентирующим на меж-
дународно-правовом уровне вопросы розыска, ареста и обеспечения конфискации иму-
щества, добытого преступным путем, являлась Конвенция об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, Бельгия, 8 но-
ября 1990 г.) [15]. Несмотря на региональный характер, обусловленный ее принятием в 
рамках Совета Европы, согласно статье 37, Конвенция открыта для присоединения госу-
дарств, не являющихся членами этой организации. В соответствии с положениями дан-
ной Конвенции каждое его государство-участник обязано и вправе принимать «законо-
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дательные и другие меры, которые могут быть необходимы, чтобы предоставить воз-
можность конфисковать орудия и доходы или имущество, стоимость которого соответ-
ствует этим доходам». 

Для обеспечения конфискации, под которой вышеупомянутая Конвенция подразу-
мевает «наказание или меру, назначенную судом в результате судопроизводства по уго-
ловному делу…», должны осуществляться действия, необходимые для выявления и ро-
зыска имущества (статьи 3 и 4). Конвенция (упомянутая «Страсбургская») определяет 
следующие принципы международного сотрудничества по выявлению, изъятию и кон-
фискации доходов от преступной деятельности:  

 необходимость закрепления в национальном законодательстве норм, регламен-
тирующих вопросы оказания международной правовой помощи и реализации условий 
Конвенции посредством применения национального уголовно-процессуального законо-
дательства (статьи 7, 9, 12, 14, 18); 

 взаимность, всесторонность и полнота сотрудничества (статья 7);  
 возможность принятия любых мер, не противоречащих национальному законо-

дательству запрашиваемого государства (статьи 8, 9);  
 допустимость инициативной передачи информации, которая может послужить 

основанием для возбуждения уголовного преследования (статья 10);  
 недопустимость ссылки на банковскую тайну в качестве основания для отказа в 

оказании правовой помощи (статьи 4, 18);  
 конфиденциальность (статья 33);  
 обязательность определенной процессуальной формы письменных запросов, ее 

соответствие Конвенции и законодательству исполняющего государства (статьи 2329);  
 обязательность принятия мер по обеспечению конфискации (статьи 11-17).  
 недопустимость немотивированного отказа в правовой помощи; обязательность 

выполнения условий Конвенции (статьи 18, 30 и 31);  
На основании этих принципов Конвенция предусматривает, что при оказании вза-

имной правовой помощи в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации дохо-
дов от преступной деятельности запрашиваемая сторона обязана:  

 проводить расследование по выявлению их местонахождения, движения, харак-
тера, юридического статуса и стоимости, а также розыск таких доходов, сбор доказа-
тельств (статьи 4, 9);  

 предпринимать «необходимые предварительные меры (например, заморажива-
ние или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распо-
ряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфиска-
ции или объектом удовлетворения запроса») (статьи 11-12);  

 оперативно информировать о мерах, предпринятых по запросу о правовой по-
мощи, проведенных расследованиях запрашивающее государство (статья 31);  

 осуществляет конфискацию (статьи 13-17). 
Особенностью данной Конвенции являются положения, устанавливающие упро-

щенную процедуру сношения правоохранительных органов сотрудничающих госу-
дарств (статьи 23-35). В соответствии с ними направление и исполнение запросов осу-
ществляется через назначенные сторонами центральные органы либо через подразделе-
ния Интерпола – Международной организации уголовной полиции. Запросы оператив-
ного характера, не предусматривающие принятия принудительных мер, могут направ-
ляться непосредственно, минуя центральные органы [1, с.24]. Упрощенный порядок об-
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мена информацией позволяет ускорить процедуру оказания взаимной правовой помощи 
по вопросам конфискации. 
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В статье рассматриваются основные предпосылки формирования и дальнейшего развития 
социально-психологического климата в трудовом коллективе, схематически представлена модель 
воздействия кадров управления на совершенствование психологического климата трудового кол-
лектива-предприятия, которая позволяет, в целом, повысить эффективность производства и обес-
печить конкурентоспособность предприятия на рынке. 
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Необходимость повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия 
в условиях рыночной экономики обусловили востребованность исследования роли кад-
ров управления в формировании благоприятного социально-психологического климата 
трудового коллектива. Наиболее актуальными являются проблемы разработки методо-
логических подходов к исследованию роли кадров управления в совершенствовании со-
циально-психологического климата трудового коллектива.  

Под методологией нами понимается выбор логики проведения исследования, в ре-
зультате которой определяются цель, объект, предмет, гипотезы и задачи исследования, 
а также средства и методы достижения результатов. 

Для условий современной экономики Таджикистана основными задачами, требую-
щими неотложного решения, являются следующие: 

 исследование эффективности и конкурентоспособности предприятия, связанных 
с улучшением условий труда, модернизацией технологического процесса и укреплением 
социально-психологического климата в трудовом коллективе;  

 определение основных требований к разработке методологии исследования роли 
кадров управления в формировании благоприятного социально-психологического кли-
мата в трудовом коллективе;  

 изучение взаимодействия научного, кадрового, социально-производственного, 
управленческого и социально-психологического процессов; 
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 соответствие разрабатываемого методологического подхода к моделированию 

повышения роли кадров управления в формировании благоприятного социально-
психологического климата в трудовом коллективе; 

 разработка практических инструментов исследования и совершенствования со-
циально-психологического климата в трудовом коллективе. 

Следует отметить, что целью исследования является подбор наиболее успешных ва-
риантов построения системы регулирования функционирования и развития деятельно-
сти организации. 

Полагается, что это общее представление о цели исследования системы трудового 
коллектива. На практике проведение исследования преследует разные цели, связанные с 
мониторингом качества управления, формированием нового творческого подхода в си-
стеме управления, своевременным определением проблем, обострение которых может в 
будущем осложнить исследовательскую работу, повышением квалификации управлен-
ческого персонала, а также оценкой стратегии развития социально-психологического 
климата в трудовом коллективе и т.п. 

Как известно, что методология любой исследовательской работы начинается с вы-
бора постановки и формулирования его цели. 

Целью данной работы является разработка научно-методологического подхода к 
изучению и регулированию процессов развития социально-психологического климата в 
трудовом коллективе в условиях современной рыночной экономики страны. 

Следует отметить, что трудовой коллектив – это организованное объединение лю-
дей, направленное на достижение общественно значимых целей на производстве. 

Под социально-психологическим климатом трудового коллектива понимается взаи-
моотношение между людьми, преобладающий тон общественного настроения, уровень 
управления, условия и особенности труда и отдыха в данном коллективе. 

Кадры управления – работники, осуществляющие функции управления или способ-
ствующие их осуществлению, т.е. профессионально участвующие в процессе управле-
ния и входящие в аппарат управления. 

Понятие «социально-психологический климат» используется для интегральной ха-
рактеристики трудовых коллективов. В зарубежной и отечественной литературе широко 
использовалось это понятие. Использовались и другие синонимичные понятия, такие 
как: «морально-психологический климат», «психологический климат», «эмоциональный 
климат», «моральный климат». В этом плане насчитываются десятки определений соци-
ально-психологического климата и различные к ним исследовательские подходы 
(Г.М.Андреева, И.П.Волков, Е.С.Кузьмин, В.В.Новиков, В.Б.Ольшанский, В.М.Шепель, 
А.А.Русланова и др.) 

Социально-психологический климат формируется на основе эмоциональных и тру-
довых отношений в группе, индивидуальных ценностных ориентаций, морально-
психологического климата. В свою очередь, он сам определяет систему отношений чле-
нов коллектива друг к другу, к своему труду, ко всем другим формам жизнедеятельно-
сти (к быту, досугу и др.) [1, с.3]. Во взаимоотношениях членов коллектива могут воз-
никнуть конфликтные ситуации, которые должны быть предотвращены компетентными 
кадрами управления.  

Известно, что в создании благоприятного социально-психологического климата 
трудового коллектива и в его укреплении и сплоченности велика роль кадров управле-
ния. На основе принятия различных стандартных и нестандартных решений они регули-
руют социально-психологический климат трудового коллектива. 
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Следует отметить, что кадры управления должны быть сильными, высококвалифи-

цированными, коммуникабельными лидерами трудового коллектива. Полагается, что 
сильная управленческая команда всегда формирует сильную систему менеджмента на 
предприятии.  

Рассмотрим методологическую схему взаимодействия кадров управления по созда-
нию благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе. 

 

 
Рис. 1. Модель схемы взаимодействия кадров управления по созданию  

благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе 
 

Безусловно, в любом коллективе происходит определенная конфликтная ситуация 
между членами трудового коллектива.  

Рассмотрим основные факторы, которые влияют на формирование определенного 
социально-психологического климата в трудовом коллективе: 

 совместимость членов коллектива, понимаемая как наиболее благоприятное со-
четание свойств работников, обеспечивающее эффективность совместной деятельности 
и личную удовлетворенность каждого; 

 несовместимость проявляется в стремлении членов коллектива избегать друг 
друга, в случае неизбежности контактов – в отрицательном эмоциональном состоянии и 
даже в конфликтах; 

 стиль поведения руководителя, менеджера, хозяина предприятия; 
 успешный или неуспешный ход производственного процесса;  
 применяемая шкала поощрений и наказаний; 
 условия труда; 
 обстановке в семье, вне работы, условия проведения свободного времени. 
Вместе с тем, минимизация конфликтных ситуаций и обеспечение благоприятного 

социально-психологического климата способны ускорять или замедлять ключевые каче-
ства работника, необходимые в бизнесе: готовность к постоянной инновационной дея-
тельности, умение действовать в экстремальных ситуациях, идти на риск, принимать 
нестандартные решения, инициативность и предприимчивость, готовность к непрерыв-
ному повышению квалификации, сочетание профессиональной и гуманитарной культу-
ры. 
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В этом плане важную роль сыграет разработанная модель управления персоналом 

как важный сегмент системы управления на предприятии. Управление персоналом свя-
зано с использованием возможности работников для достижения целей организации. 

 
Методы социального нормирова-
ния 

разработка и утверждение коллективом норм 
поведения (кодекс чести и т.п.) 

Методы воспитания понятие форм морали через агитацию, убежде-
ние и т.п. 

Методы поведения социально-
трудовой активности 

соревнование, обмен опытом, новаторство, 
критика, самокритика, пропаганда, агитация и 
т.д. 

Методы социальной преемствен-
ности 

посвящение в рабочие, чествование ветеранов, 
торжественные собрания, вечера, конкурсы на 
лучшего по профессии 

Методы социального стимулиро-
вания 

поощрения коллективов и отдельных передо-
виков производства 

 
В целях создания благоприятного социально-психологического климата в трудовом 

коллективе и решения проблем неудовлетворенности работников условиями труда, а 
также формирования условий по взаимопониманию и взаимоуважению между персона-
лом необходимо ввести постоянную кадровую работу, которая включает в себя следую-
щие элементы:  

 подбор и расстановка кадров; 
 обучение и развитие кадров; 
 компенсация за выполненную работу; 
 создание условий на рабочем месте; 
 поддержание отношений с профсоюзами и разрешение трудовых споров. 
Полагается, что при разработке эффективной стратегии социально-экономического 

развития трудового коллектива предприятия периодически следует проводить опрос 
мнения работников об условиях их труда и быта, результаты которого позволят свое-
временно обеспечить профилактику появления конфликтных ситуаций между персона-
лом. 

Содержание деятельности субъектов социального взаимодействия в конкретной 
сфере – семье, организации, межличностном общении и т.п. – сводится к реализации 
предписанных им функций. В ходе реализации этих функций субъектами социального 
взаимодействия в силу объективных причин могут складываться ситуации, приводящие 
к острым противоречиям. Такие ситуации называются конфликтными.  

 

82



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 
Рис. 2 Механизм появления причин конфликта 

 
В конечном итоге конфликтная ситуация приводит социальное взаимодействие к 

конфликту. Отсутствие конфликтной ситуации создает условия для протекания соци-
ального взаимодействия в форме сотрудничества или конкуренции. Под конфликтными 
ситуациями можно понимать накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью 
субъектов социального взаимодействия, которые объективно создают почву для реаль-
ного противоборства между ними. Носителями конфликтных ситуаций являются субъ-
екты социального взаимодействия. Работая с конкретным субъектом социального взаи-
модействия, мы можем прогнозировать конфликтные ситуации, предупреждать или 
устранять их, тем самым прогнозируя, предупреждая или разрешая сам конфликт. 

Управление конфликтом – это целенаправленное, обусловленное объективными за-
конами воздействия на процесс его динамики в интересах развития или разрушения той 
социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт. 

Управление конфликтами – сложный процесс, который включает следующие этапы: 
 прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной направленности; 
 предупреждение или стимулирование конфликта; 
 регулирование конфликта; 
 разрешение конфликта. 
Важной методологической частью управления процессом обеспечения и совершен-

ствования социально-психологическим климатом в трудовом коллективе кадрами 
управления является разработка эффективной стратегии социально-экономического раз-
вития предприятия, которая, безусловно, будет инструментом регулирования процесса 
укрепления социально-психологического климата, повышения эффективности произ-
водства и обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке.  
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In the article the basic prerequisites for creating and further development of socio-psychological 
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В статье анализируется опыт инновационного развития регионов в странах ЕС. Выявлены 
инструменты формирования и развития инновационного потенциала регионов, которые в боль-
шей степени свойственны экономике Республики Таджикистан. 
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Одним из основных направлений экономических реформ в современном Таджики-
стане является укрепление и значительное улучшение позиций страны на мировой 
арене. Путь к достижению такой сложной и непростой задачи, на наш взгляд, возможен 
только путем формирования инновационной экономики, т.е. построения экономики, ос-
нованной на знаниях, способной обеспечить устойчивую динамику экономического ро-
ста в стране за счет расширения выпуска конкурентоспособной на внутреннем и миро-
вом рынках наукоемкой продукции [1].  

Мировой опыт показывает, что инновационное развитие страны существенным об-
разом зависит от уровня инновационного потенциала его регионов, т.е. чем выше уро-
вень инновационного потенциала регионов страны, тем выше уровень его инновацион-
ной активности. Поэтому для полного перехода экономики Республики Таджикистан на 
инновационный путь развития первоочередной задачей является формирование и нара-
щивание уровня инновационного потенциала его регионов.  

Очевидно, что на сегодняшний день вопросы инновационного развития страны (а 
также его регионов) среди отечественных экономистов мало исследованы. Кроме того, 
проведенных по настоящее время научных исследований для полного раскрытия меха-
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низмов решений данных проблем еще недостаточно. В этой связи особую актуальность 
приобретает изучение опыта зарубежных стран, в том числе европейских.  

Изучение модели инновационной системы Европы в настоящее время является ак-
туальным и своевременным. Подобнее исследование позволяет нам разрабатывать не 
только инструменты формирования и развития инновационного потенциала регионов, 
но и выявить приоритетные направления инновационного развития страны в целом.  

Необходимо отметить, что инновационная система ЕС имеет свою историю и ха-
рактер развития. В становлении и развитии инновационной системы ЕС можно выделить 
четыре основных этапа: 

Этап 1 (до середины 1960-х гг.). На этом этапе наука рассматривалась а качестве ав-
тономной сферы, а собственно научные исследования не были интегрированы с отрас-
лями реального сектора экономики (промышленностью, сельским хозяйством), за ис-
ключением оборонно-промышленного комплекса. Научная политика государств на этом 
этапе носила факультативный и фрагментарный характер. 

Этап 2 (со второй половины 1960-х гг.). Данный этап характеризуется тем, что наука 
рассматривается уже важным средством решения хозяйственных проблем. В этот пери-
од возрастают ассигнования государств на исследования и разработки, при этом такие 
показатели, как эффективность исследований и разработок, содействие росту конкурен-
тоспособности продукции и экономическому росту, становятся основными критериями 
выбора приоритетных, с точки зрения государственного стимулирования и поддержки, 
проектов.  

Этап 3 (с середины 1970-х гг.). На данном этапе происходит отход от узкого пони-
мания науки в качестве основного фактора экономического роста. Теперь наука рас-
сматривается как фактор качественного улучшения потребностей общества и решения 
базовых структурных проблем. 

Этап 4 (с конца прошлого столетия). Решение задач социально-экономического 
развития отдельных стран потребовало сместить приоритеты в осуществлении научно – 
технической политики в сторону отдельных, особо важных, с точки зрения формирова-
ния постиндустриальной экономики, отраслей – генной инженерии, экологии, информа-
ционных услуг и т.д. Базовой целью ЕС становится формирование экономики, основан-
ной на высоких технологиях и информации, инновациях, знаниях. Соответственно, на 
этом этапе расходы на исследования и разработки продолжают претерпевать серьезные 
структурные сдвиги [13]. 

Дальнейшее развитие европейская инновационная политика получила после приня-
тия следующих программ и документов (таблица 1): 

 
Таблица 1. Европейские программы развития инновационной деятельности 

 
Наименование 

программы (доку-
менты) 

Основная задача и цель программы Годы 

Барселонская де-
кларация  

Повысить уровень расходов на НИОКР стран ЕС 
до 3% от объема ВВП. В место с тем, 2/3 расхо-
дов возлагается на частный сектор. В 2002 г. доля 
частного сектора в этих расходах в странах ЕС 
составляла около 55%, в США – 64%, в Японии – 
70%.  

2002 
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Наименование 

программы (доку-
менты) 

Основная задача и цель программы Годы 

План ЕС по рефор-
мированию систе-
мы государствен-
ной помощи  

Направлен на развитие инновационной деятель-
ности, а также на повышение эффективности 
государственной поддержки частного бизнеса 

2005 

Соглашение «Зна-
ния в практику: 
широко обоснован-
ная инновационная 
стратегия для ЕС» 

Европа должна стать более изобретательной, бо-
лее инновационной и лучше реагировать на нуж-
ды и потребности потребителей 

2006 

Инновационная 
стратегия – внедре-
ние знаний в прак-
тику 

Предлагает развивать и применять следующее 
методы стимулирования научно-
исследовательских работ: 
- формирование и развитие кластеров (система 
взаимосвязанных предприятий, НИИ); 
- создание и развитие предприятий, создаваемых 
совместно с НИИ и частными предприниматель-
скими структурами; 
- внедрение налоговых льгот для инновационных 
предприятий 

2006 

Правила предостав-
ления государ-
ственной «помощи» 

В понятие «помощь» входят все меры прямого и 
косвенного субсидирования, включая прямые 
субсидии, налоговые льготы, кредиты, государ-
ственные закупки, гарантии и инвестиции 

2007 

Стратегия «Европа 
2020»  

Особое место в Стратегии занимает вопрос ис-
следований и инноваций. В частности, одной из 
флагманских инициатив плана является «Инно-
вационный Союз», основными задачами которо-
го являются: 
- создание рабочих мест для всех, в особенности 
для молодежи, повышение уровня занятости 
населения в возрасте 20-64 от сегодняшних 69% 
до не менее 75% 
- выход из экономического кризиса, достижение 
уровня инвестиций в НИОКР до 3% ВВП и др.  

2010 

Рамочная програм-
ма ЕС по научным 
исследованиям и 
инновациям «Гори-
зонт 2020» 

Деятельность программы направлена на дости-
жение целей Лиссабонской стратегии, способ-
ствующей преобразованию ЕС на конкуренто-
способную и динамичную экономику в мире, а 
также на выполнение задач Стратегии развития 
Европы до 2020 

2014 

Составлено авторами по [3; 6; 10; 11; 12; 14]. 
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Главный принцип всех программ и стратегий Европейского союза можно характе-

ризировать как формирование единого инновационного пространства на уровне страны 
ЕС.  

Следует отметить, что Национальная инновационная система Европейского союза 
имеет стимулирующий характер и направлена на наращивания уровня инновационного 
потенциала регионов государств – члены ЕС. В рамках данной политики на европейском 
уровне особое внимание уделяется: 1) созданию благоприятного правового поля в сфере 
НИОКР. 2) созданию системы налоговой поддержки инновационных организаций. 3) 
созданию системы финансового стимулирования инновационных работ. 4) прочим под-
держкам инновационной деятельности (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Инструменты формирования и развития инновационного 
 потенциала региона в странах ЕС 

 
Анализ источников показал, что по мере развития правовые и прочие инструментов 

стимулирования инновационной деятельности на уровне страны Европы особое внима-
ние уделяется финансированию НИОКР, а также предоставлению инновационным орга-
низациям определенных налоговых льгот. 

Таким образом, в рамках финансового стимулирования инновационной деятельно-
сти на европейском уровне особое внимание уделяется представлению «помощи» в ка-
честве субсидии. Политика субсидирования, прежде всего, направлена на поддержку 
малых, средних и крупных инновационных компаний.  

В таблице 2 представлены максимальные значения разрешенного в ЕС государ-
ственные субсидии (прямого и косвенного) НИОКР в малых, средних и крупных компа-
ниях. 
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Таблица 2. Максимальные значения разрешенного в ЕС государственного  

субсидирования (прямого и косвенного) НИОКР и инноваций  
в малом и крупном бизнеса [14] 

 
Вид поддержки Малые 

компании 
Средние 

компании 
Крупные 
компании 

1. НИОКР 
- фундаментальные исследования* 
- прикладные исследования 
(в кооперации) 
- экспериментальные разработки 
(в кооперации) 

 
100% 
70% 

(80%) 
45% 

(60%) 

 
100% 
60% 

(70%) 
25% 

(50%) 

 
100% 
50% 

( 65% **) 
25% 

(40% ***) 
2. Изучение технической возможности реа-
лизации идей: 
- стадия подготовки к прикладным иссле-
дованиям 
- стадия подготовки к экспериментальным 
разработкам 

 
75% 
50% 

 
75% 
50% 

 
50% 
40% 

3.Процессные и организационные иннова-
ции в услугах 

35% 25% 15% *** 

4. Найм квалифицированных специалистов 
**** 

50% 50% - 

5. Услуги по сертификации 
- национальная и европейская сертифика-
ция 
- сертификация в других регионах 

 
100% 
75% 

 
100% 
75% 

 
- 
 
- 

6. Инновационные кластеры 35% 25% -- 
7. Оформление прав на промышленную 
собственность 

5 млн. евро 5 млн. евро - 

8. «Молодая инновационная компания» 1млн. евро - - 
* для крупных компаний верхний «потолок» - фундаментальные исследования – 20 
млн. евро, прикладные исследования 10 млн. евро, разработки – 7,5 млн. евро. 
** для крупных компаний – при условии сотрудничества минимум с 1 МСБ или с ис-
следовательской организацией или распространение результатов. 
*** для крупных компаний – при условии сотрудничества с МСБ, которая несет ми-
нимум 30% расходов. 
**** максимум три года работы специалиста из крупной компании с предшествую-
щим двухлетним стажем деятельности в сфере НИОКР 

 
В рамках политики стимулирования НИОКР на европейском уровне особое внима-

ние уделяется также представлению инновационным организациям определенных нало-
говых льгот. Основной задачей политики налогового стимулирования НИОКР на уровне 
ЕС является поддержка НИОКР и стимулирование инноваций, а также формирование 
благоприятной инновационной среды в целях привлечения иностранных инвестиций.  

Согласно данным источников, на европейском уровне в рамках налоговой политики 
выделяются следующие меры налогового стимулирования инновационных компаний: 

 создание системы льготного налогообложения НИОКР; 
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 предоставление инвесторам налоговых льгот в виде пониженных налоговых ста-

вок, освобождение от налогов на определенный период или полное освобождение от не-
которых видов налогов; 

 использование системы ускоренной амортизации оборудования; 
 предоставление пакета льготных услуг вновь создаваемым инновационным ком-

паниям; 
 предоставление инвестиционных и региональных налоговых льгот от органов 

местного самоуправления, освобождение от местных налогов на определенные сроки; 
 предоставление субъектам инновационной деятельности льгот по оплате госу-

дарственных услуг (связи, тепла, электроэнергии) в виде сокращения платы за комму-
нальные услуги или предоставления по ним рассрочки; 

 предоставление налоговых льгот для малого, среднего и крупного бизнеса путем 
предъявления к вычету для целей налога на доходы корпораций до 50% расходов на ис-
следования и разработки, а также возможность при получении организацией убытков 
предъявить соответствующие суммы к возмещению из бюджета на расчетный счет; 

 создание в особых экономических зонах следующих особенностей: отсутствие 
импортных и экспортных пошлин, низкая ставка налога на прибыль от экспортных опе-
раций, отсутствие налога с продаж, отсутствие налогов на недвижимость и собствен-
ность, упрощение административных процедур; 

 предоставление системы льгот в отношении заработной платы работников, заня-
тых НИОКР, применение которой уменьшает размер нетрадиционного налога на при-
быль предприятий, а размер налогов на фонд оплаты труда и национальных страховых 
взносов; 

 предоставление льгот инвесторам, научно–исследовательским и опытно– кон-
структорским организациям, инновационным предприятиям в форме значительно мень-
ших, по сравнению с рыночными, ставок аренды офисных и производственных помеще-
ний, а также в форме оказания бизнесуслуг по относительно низкой цене и др. [4].  

Хотя в ЕС существует общее правило по стимулированию инновационного потен-
циала страны (регионов), однако каждая страна ЕС, кроме финансового и налогового 
стимулирования НИР, имеет свои отличительные правила. Особый интерес представляет 
изучение инструментов формирования и развития инновационного потенциала регионов 
в европейских странах (таблица 3). 

 
Таблица 3. Инструменты формирования и развития инновационного  

потенциала регионов в Европейских странах 
 

Страны Инструменты формирования и развития инновационного 
потенциала 

Германия - создание привлекательных условий для инвестирования в 
сфере НИОКР; 
- поддержка малых и средних инновационных фирм; 
- развитие наукоемких отраслей экономики; 
- обучение и повышение квалификации специалистов сферы 
НИОКР; 
- улучшение условия для продвижения научных исследований в 
области высоких технологий; 
- венчурное инвестирование инновационных работ; 
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Страны Инструменты формирования и развития инновационного 

потенциала 
- поддержка компаний – стартапов, работающих в стенах науч-
ных организаций; 
- государственная финансовая поддержка научно-
исследовательской работы; 
- создание комфортной инновационной среды;  
- информационное обеспечение инновационной деятельности; 
- бесплатные услуги патентных поверенных по заявкам индиви-
дуальных изобретателей, освобождение от уплаты пошлин; 
- безвозмездные ссуды на покрытие 50% затрат на внедрение 
новшеств и др. 

Франция - наличие высококвалифицированных кадров; 
- высокий уровень координации между международными 
участниками инновационной систем; 
- чрезвычайно развитая система налоговых льгот для инноваци-
онных компаний; 
- большие государственные расходы на НИР; 
- сильные государственные институты, регулирующие иннова-
ционную деятельность; 
- активное участие правительства страны в реализуемых проек-
тах в рамках политики ЕС и предоставление до 30% налогового 
кредита осуществляющими расходы в размере 100 млн. евро на 
инновационную деятельность; 
- создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного 
коммерческого риска; 
- прямое финансирование (субсидии, займы), которые достига-
ют 50% расходов на создание новой продукции и технологий и 
др. 

Финляндия - разработка долгосрочных программ по внедрению новых тех-
нологий и повышению общего технологического уровня стра-
ны; 
- развитие государственно-частного партнерства в сфере 
НИОКР; 
- увеличение инвестиций в сфере научно-исследовательской 
деятельности; 
- финансирование вузовской науки; 
- совершенствование и развитие инфраструктуры инновацион-
ного развития; 
- организация венчурных фондов и венчурное финансирование 
сферы НИОКР; 
- создание на уровне регионов страны инновационных класте-
ров; 
- создание государственных фондов поддержки науки и разра-
ботки технологий; 
- мощная и наиболее эффективная инновационная система; 
- привлечение из зарубежных стран выдающихся ученых из 
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Страны Инструменты формирования и развития инновационного 

потенциала 
разных отраслей экономики и др. 

Великобритания - 100% расходов на НИОКР вычитается из налогооблагаемых 
доходов компаний; 
- 150% от расходов на исследования и разработки для малых и 
средних компаний; 
- 125% от расходов на исследования и разработки для крупных 
компаний; 
- государственные ассигнования, программы финансирования; 
-создание и поддержка компаний, вузовских и иных центров 
услуг в сфере ИД; 
-привлечение иностранного капитала в инновационную сферу; 
-содействие интернационализации научно – исследовательского 
ландшафта страны, повышение привлекательности отечествен-
ных научных учреждений для внешних партнеров;  
- стимулирование создания совместных предприятий научными 
институтами и бизнес - структурами; 
- стимулирование деятельности организаций – посредников 
между бизнесом и создателями инновационных технологий; 
- прямое финансирование инновационных предприятий (гран-
ты, займы на льготных условиях, иные программы финансиро-
вания); 
- разрешение госслужищим – сотрудникам государственных 
научно – исследовательских институтов – участвовать в ком-
мерческой деятельности по внедрению научных разработок 
(работать по совместительству, владеть акциями, участвовать в 
управлении компаниями); 
- отнесение инновационной политики к компетенции специаль-
но созданных государственных органов; 
- информационная и методическая поддержка участников инно-
вационной деятельности (создание информационных ресурсов, 
разъясняющих порядок получения грантов, создание специаль-
ных банков данных запатентованных изобретений ) и др. 

Швеция - высокое развитие инновационной инфраструктуры; 
- концентрация НИС вокруг крупнейших университетов; 
- вовлечение молодых специалистов в инновационный бизнес; 
- активное формирование сети бизнес – инкубаторов; 
- наличие как государственных, так и частных фондов для под-
держки инновационных проектов; 
- развитие базы знаний для разработки инноваций; 
- развитие инновационного предпринимательства; 
- государственные вклады в инновационную сферу; 
- формирование устойчивой системы финансирования иннова-
ционных проектов; 
- венчурное финансирование НИОКР; 
- поддержка университетской науки; 
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Страны Инструменты формирования и развития инновационного 

потенциала 
- создание инновационных центров, научных парков и бизнес – 
инкубаторов; 
- создание при вузах страны специальных подразделений, зани-
мающихся коммерциализацией исследовательских результатов; 
- активное участие государства, предпринимательской структу-
ры и университетов в инновационных проектах и др. 

Швейцария - активная поддержка инновационных разработок, как со сторо-
ны государства, так и частного сектора; 
- широкое взаимодействие науки и бизнеса и высокие скорости 
внедрения научных разработок в экономику; 
- развитие фундаментальных исследований с целью поддержа-
ния статуса Швейцарии как мирового центра в области иннова-
ционных исследований; 
- расширение кооперации между университетами и предприни-
мательским секторам для эффективного решения научно – тех-
нических задач стратегического характера; 
- создание благоприятных условий для обучения и воспитания 
молодых ученых, знания которых в будущем будут основной 
движущей силой инновационного прогресса; 
- государственная поддержка инноваций; 
- содействие прикладным исследованиям и разработкам; 
- создание и развитие предприятий, базирующихся на научных 
знаниях; 
- использование результатов научных исследований и научно – 
технологический трансферт между НИИ и бизнесам; 
- обеспечение участия Швейцарии в международных програм-
мах и проектах в области технологий и инноваций и др. 

Составлено авторами по [2; 3; 4; 6; 7; 10] 
 

Таким образом, проведенный нами анализ литературных источников и изучение 
опыта стран Европы позволили выявить следующие инструменты формирования и раз-
вития инновационного потенциала регионов, которые в большей степени свойственны 
экономике Республики Таджикистан (рис. 2): 
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Рисунок 2. Инструменты формирования и развития  

инновационного потенциала регионов 
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Таким образом, выявленные нами инструменты на основе зарубежного опыта 

включают такие аспекты как формирование благоприятного правового климата в сфере 
НИОКР, предоставление инновационным организациям налоговых льгот, создание си-
стемы финансового стимулирования инновационных работ, прочая поддержка иннова-
ционной деятельности, которые могли бы в значительной степени способствовать фор-
мированию и развитию инновационного потенциала в регионах Республики Таджики-
стан.  
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В статье рассматриваются основные экономические стратегии предприятий как достижение 
конкурентных преимуществ на рынке. Показано, что достижение конкурентных преимуществ не 
может быть достигнуто без использования научно-технологического, инновационного потенциа-
ла. Приведены задачи, решение которых способствуют формированию организационно-
экономических, рыночных механизмов устойчивого развития промышленных предприятий. 

Ключевые слова: организационно-экономические инновации; экономический рост; взаи-
модействия предприятий; региональная промышленность; промышленный кластер; механизмы 
поддержки; привлекательность региона; финансовые средства. 
 
 

Актуальным направлением развития промышленности региона становятся разра-
ботки программ промышленной интеграции и инновационно-инвестиционной политики. 
Однако указанная политика не может быть реализована без разработки организационно-
экономических, рыночных механизмов устойчивого развития промышленных предприя-
тий. Именно создание таких механизмов обеспечит жизненность реализации программ.  

Таким образом, в целом для развития промышленных предприятий очень важно, 
чтобы в регионе действовал системный механизм промышленной и инновационно-
инвестиционной политики [1; 2; 5 и др.].  

В первую очередь должна быть зафиксирована общая стратегическая цель промыш-
ленной политики, задач и механизмов ее реализации. 

К основной цели промышленной политики региона следует отнести повышение 
уровня жизни населения региона на основе устойчивого экономического роста промыш-
ленности и экономики региона. 

Без финансово-экономической стабилизации любое предприятие в рыночных усло-
виях работать не может. Без выхода на безубыточное производство, без должной рента-
бельности (продукции, продаж, активов) – не обеспечить развитие предприятия. Дости-
жение такой целевой установки не может быть осуществлено за счет какого-то одного 
или нескольких мероприятий. Весь комплекс мероприятий, стратегий развития и управ-
ления должен быть направлен на выполнение данной цели.  

Именно через улучшение финансово-экономического положения предприятий (не 
только промышленности) можно достигнуть повышения жизненного уровня населения 
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(увеличение количества рабочих мест, повышение уровня заработной платы, налоговых 
отчислений в местные бюджеты и фонды). 

Основной экономической стратегией предприятий является достижение конкурент-
ных преимуществ на рынке. Однако достижение конкурентных преимуществ не может 
быть достигнуто без использования научно-технологического, инновационного потен-
циала. Реализация указанных и других целей потребует решения следующих задач: 

 формирование приоритетных направлений развития промышленности, 
 разработка механизмов запуска экономического роста по важным направлениям 

развития промышленности, создание экономических зон, инновационных и промыш-
ленных кластеров, реструктуризация промышленности, 

 создание условий взаимодействия предприятий региона, 
  повышение инвестиционной привлекательности региона, 
  развитие инфраструктур рынка и промышленности, товаров и ценных бумаг, 
  развитие взаимодействия промышленных предприятий и малого бизнеса и др. 
Перечень основных инструментов и механизмов поддержки развития промышлен-

ности в рамках региональной промышленной политики может быть представлен так.  
Осуществляется содействие созданию межотраслевых корпораций, ФПГ, трансна-

циональных ФПГ, альянсов, союзов, ассоциаций по принципу оформления коопераци-
онных связей и привлечения капитала.  

Создание сложных производств на базе формирования совместных предприятий, 
альянсов.  

Инициирование и поддержка развития специализации, кооперации, диверсифика-
ции предприятий региона. Один из возможных подходов к решению проблемы органи-
зации производства современной сложной конкурентоспособной продукции состоит в 
координации усилий нескольких предприятий региона, одно из которых становится го-
ловным.  

Формирование программы энергосбережения. Важнейшей составляющей конку-
рентных технологий является их энергопотребление. Необходимо развитие и внедрение 
не только принципиально новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, но и внут-
рифирменных механизмов, способствующих этому процессу. Необходимо изменение 
институциональных механизмов, например, изменение налоговой системы. НДС не спо-
собствует снижению материальных затрат в себестоимости продукции. 

Поддержка создания лизинговых центров по закупке оборудования, технологий и 
НОУ-ХАУ для предприятий региона.  

Формирование региональных заказов. Во многих случаях регионы не используют 
свои внутренние возможности самофинансирования – плохо налажена система регио-
нальных заказов.  

Организация новых сфер бизнеса как источников получения дополнительных фи-
нансовых средств и условий для развития.  

Развитие ипотеки. Интенсификация жилищного строительства способствует разви-
тию как строительной индустрии, так и сопутствующих отраслей. Здесь очень важно 
задействовать финансовые ресурсы населения.  

Данный перечень может быть дополнен и другими элементами механизма реализа-
ции промышленной и инвестиционной политики. Управление реализацией такой поли-
тики осуществляется через решение следующих задач: 

 разработка рекомендаций по изменению нормативно-законодательной базы дея-
тельности предприятий, 

98



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 
 создание информационно-аналитического обеспечения процесса управления раз-

витием и функционированием предприятий, 
 разработка системы формирования общей инфраструктуры, способствующей ре-

ализации процесса управления предприятиями. 
Для реализации указанных задач также необходима разработка определенного ком-

плекса инструментов и механизмов.  
Так, необходимо содействие внешнеэкономической деятельности предприятий ре-

гиона. Выход на внешний рынок отдельными предприятиями достаточно сложен, к тому 
же может быть не совсем удачным. Поэтому наиболее эффективно создание коммерче-
ских фирм с необходимой инфраструктурой, обслуживающих этот процесс на профес-
сиональной основе с учетом специфики региона, но под контролем предприятий.  

Важна поддержка инновационного и малого бизнеса в рамках структурной пере-
стройки промышленности. Малый бизнес – это одно из эффективных направлений 
структурной перестройки промышленности, но не определяющее этот процесс. Малые 
фирмы, работающие с крупными предприятиями, могут способствовать инновационно-
му процессу. Для реализации инновационных проектов создаются рискофирмы и фонды 
рискового капитала, технопарки и др.  

Необходимо развитие системы мероприятий по привлечению инвестиционных 
средств в регионы. Основной предпосылкой поступления инвестиций на промышленные 
предприятия становятся структурные реорганизации для целей организации производ-
ства высокорентабельной продукции. Для таких проектов находится и иностранный ка-
питал. Актуально создание в других регионах представительств по продвижению това-
ров.  

В настоящее время актуальным становится создание управляющих компаний в ре-
гионе с участием государства, т.е. формирование компании экономического государ-
ственного управления в регионе.  

В современных условиях развития промышленного производства многие компании 
ставят своей целью достижение конкурентных преимуществ за счет образования класте-
ров взаимосвязанных предприятий (фирм, корпораций). При этом речь идет не просто об 
осуществлении общих инновационно-инвестиционных проектов, а о получении значи-
тельного синергетического (системного) эффекта и механизме экономического стиму-
лирования реализации нововведений на основе создания кластеров промышленных 
предприятий. Получение системного эффекта от кооперации предприятий обеспечива-
ется эффективной реализацией нововведений совместными усилиями за счет сложения 
организационно-экономического, технического и инновационного потенциала. При этом 
без организации должных экономических отношений успешное становление кластера не 
может быть осуществлено. Именно экономический интерес предприятий формирует их 
альянс [4; 5 и др.].  

Экономический стимул этого процесса может быть реализован на основе несколь-
ких условий. Это использование внутрикорпоративных цен на продукцию, создаваемую 
по кооперации. Использование таких цен позволит одновременно обоснованно распре-
делить между участниками кооперации и системный эффект. Необходимо активно ис-
пользовать финансовые ресурсы предприятий на инвестиции по реализации нововведе-
ний в форме возвратных кредитов (с выплатой процентов) и капитальных вложений (с 
выплатой дивидендов). Весь процесс должна вести управляющая компания (или одна из 
фирм кластера) на основе оптимизационного моделирования, чтобы не возникало про-
тиворечий между участниками интеграции. Однако основополагающим условием ста-
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новления кластера является высокий уровень внутренней доходности инновационно-
инвестиционных проектов, основанных на системном использовании организационно-
технических ресурсов, нововведений предприятий, реализация которых и служит базой 
организации промышленных кластеров.  

Зарубежный опыт [3] показывает, что в последние два десятилетия процесс форми-
рования кластеров активизировался. Так, в США в рамках кластеров работает более по-
ловины предприятий, производящих около 60% ВВП. В странах ЕС инновационные 
фирмы в рамках кластеров работают более эффективно, чем вне их.  

 Решение вышеупомянутых задач определяет заметную перспективу для повышения 
занятости населения и развития сельских территорий посредством развития малого и 
среднего предпринимательства в различных направлениях сельского хозяйства, также 
особо можно отметит перспективу экологического сертифицированного агропромыш-
ленного производства. Актуальность данной темы связано с вступлением Республики 
Таджикистан во ВТО и открытием агропродовольственного рынка для иностранных то-
варопроизводителей. 
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The article deals with considering the main economic strategies of enterprises as the achievement 
of competitive advantages in the market. It is shown that the achievement of competitive advantages 
cannot be achieved without science, technology and innovation potential. The tasks that contribute to the 
formation of organizational-economic and market mechanisms for sustainable development of industrial 
enterprises are shown. 
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В статье рассматриваются вопросы эффективного применения методов оценки качества ра-
боты персонала для дальнейшего развития банка и обеспечения банковской конкурентоспособно-
сти и стабильности. 
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фективность. 
 
 

В текущей ситуации развития экономики Республики Таджикистан и в функциони-
ровании банковского сектора наблюдается растущая необходимость решения проблем, 
связанных со стратегическим развитием банков и формированием кадровой мотивации 
труда для эффективного решения стратегических вопросов. 

Усиление банковского кризиса в Таджикистане приводит к быстрому росту непла-
тежеспособностей банков, в конце концов, возникает необходимость совершенствования 
антикризисных методов управления банками. В то же время, все большее значение при-
обретает процесс управления персоналом банка, который реализуется через систему мо-
тивации и формируется на основе различных инструментов и методов, побуждающих 
сотрудников банка к эффективной деятельности. Следовательно, в настоящее время ис-
следование мотивации персонала банка для решения задач антикризисной стратегии яв-
ляется жизненно важным в для большинства современных банковских учреждений. 

Различные аспекты кадровой политики и влияния мотивации на развитие банка бы-
ли проанализированы в работах отечественных и зарубежных ученых, таких как 
С.Дж.Комилов, Т.Дж.Усманова, Д.О.Гадоев, Р.С.Сайисмонов, О.Волгина, Л.Кузнецова, 
Н.Лобанова и т.д. 
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Необходимо отметить, что существуют различные подходы в определении «страте-

гии». Первоначально термин «стратегия» был использован в середине двадцатого века 
А.Чандлером. Он определил термин «стратегия» как совокупность существенных долго-
срочных целей и задач компании, утвержденные шаги и ресурсы распределения, необ-
ходимые для достижения целей [5, с.5]. 

Проведенный анализ научных публикаций позволяет сделать вывод об отсутствии 
общего определения и специфических особенностей стратегии развития банка. Мы со-
гласны с утверждением, Ю.Масличенкова, о том, что необходимо различать общую 
стратегию банка как единое направление его работы и стратегию развития конкретного 
банка на основе системного подхода к решению задачи (достижения целей) в неорто-
доксальных ситуациях на выбранном горизонте планирования операций банка. Количе-
ство стратегий развития банка может варьироваться в зависимости от императивных 
факторов делового оборота и дискреционного характера делового общения [3, с.12]. 

Стратегия развития направлена на достижение долгосрочных конкурентных пре-
имуществ, обеспечение необходимой эффективности банковского капитала, его дея-
тельности и представляет собой набор действий для целей развития банка, функциони-
рующих в пределах определенного периода времени, а также способы использования 
ресурсов для достижения намеченных целей. 

В нашем определении, стратегия развития банка – это оценка последовательности 
взаимосвязанных шагов, сделанных менеджерами, которые приводят к постоянной кон-
курентоспособности на рынке банковских услуг и содействуют осуществлению иннова-
ционных изменений, направленных на повышение эффективности и стабильности банка. 

Предлагаемое определение дает возможность оправдать стратегию развития банка 
как концепцию ее стабильного развития от существующего состояния к предполагаемой 
цели, полученными на основе рациональных управленческих решений, принимаемых 
сотрудниками банка. Для обеспечения возможности эффективного принятия решений по 
персоналу необходимо создать стратегию управления персоналом банка, то есть она яв-
ляется неотъемлемой частью общей стратегии развития банка. В то же время надо учи-
тывать, что одной из наиболее важных составляющих стратегии управления является 
мотивация. 

В энциклопедии банковского дела и финансов, мотивация определяется как внут-
реннее стремление и желание, которое служит в качестве стимула или движущей силой 
для каждого отдельного человека или группы людей, бросающих вызов их деятельности 
определенным образом и воздерживаются от определенных шагов [6, с.132]. 

Мы должны отметить здесь, что в свою очередь трудовая мотивации имеет свои 
собственные мотивационные стратегии: стратегию достижения и стратегию абстинен-
ции. 

Искусство управления персоналом банка состоит из способностей сочетать эти са-
мые стратегии и заменить их сознательно в связи с целями стратегического развития 
банка. 

Для решения различных задач мотивации сотрудников банка – как тактических и 
стратегических – необходимы эффективные управленческие кадры, а для этого требует-
ся методология оценки. Прежде всего это необходимо для объективного понимания 
имеющихся управленческих ресурсов, это весьма актуально, особенно на стадии расши-
рения и развития банка, когда новые цели и задачи изложены и открыты новые направ-
ления деятельности банка. 
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Эта оценка не теряет свою важность в кризисных ситуациях, а также, в частности, 

когда есть необходимость в сильной и дружной команде менеджеров, которые в состоя-
нии взять на себя ответственность за неортодоксальные антикризисные решения. 

Для достижения стратегических целей развития банка необходимо использовать 
различные методы мотивации сотрудников банка. Существуют четыре основных метода 
улучшения мотивации и повышения их способности, которые приведут к хорошим ре-
зультатам среди персонала: 

 система кадровой поддержки на основе усиленной гипотезы (материальный ме-
тод); 

 регулирование поведения сотрудников с помощью постановки целей или управ-
ления по целям (целевой метод); 

 обогащение работы и метод повторного проецирования основан на изменении 
рабочих характеристик (метод использования труда); 

 вовлечение работников в управление процессом (принцип принятия участия). 
Следует отметить, что современные банки Таджикистана используют все вышеука-

занные методы в формировании их системы мотивации. 
В рамках реализации системы мотивации труда в банке для выполнения своих задач 

стратегии развития особое внимание должно быть уделено разработке показателей, ко-
торые определяют эффективность мотивации, они традиционно называются ключевыми 
показателями эффективности (ключевой показатель эффективности, KPI). 

Есть два основных типа ключевых показателей эффективности: опережающие ин-
дикаторы и запаздывающие индикаторы. В то же время запаздывающие индикаторы до-
вольно легко определить (они включают в себя большую часть финансовых показате-
лей), ведущие индикаторы (или, как их иногда называют – факторы стоимости) не так 
легко выбрать. Формирование и применение системы мотивации труда для сотрудников 
банка позволит: 

 диагностировать различия в мотивах различных категорий сотрудников банка, 
как на этапе подбора персонала и формирования рабочих групп; 

 выполнить выбор инструментов продвижения и способы воздействия на персо-
нал банка; 

 оптимизировать финансовые результаты деятельности банка; 
 влиять не только на материальную безопасность мотивов, но и использовать ши-

рокий спектр социально значимых мотивов, образующихся из-за потребностей, ценно-
стей и интересов персонала и клиентов банка. 

Таким образом, эффективное решение задач по разработке стратегии банка по пер-
соналу в наше время требует совершенствования существующих методов, используемых 
для формирования трудовой мотивации работников. 

Выполнение заданий по формированию конкурентных преимуществ и достижение 
ожидаемой эффективности работы банка зависят от профессионально разработанной 
стратегии и мотивации персонала. 

Персонал, который способен видеть свой банк в качестве перспективного работода-
теля может быть более заинтересованным в достижении целей стратегии развития банка. 
Таким образом, эта информация будет передана другим заинтересованным сторонам, 
т.е. клиентам банка. 

Для достижения указанных целей должен использоваться кодекс этических прин-
ципов банковского дела. 
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В целях оценки многообразия свойств предприятий необходимо свести их в однородные 
группы, определить количественные и качественные показатели и методику их измерения. В 
предлагаемой статье приводятся принципы оценки конкурентоспособности предприятия, пред-
ложен алгоритм определения конкурентной среды предприятия на рынке, проведен анализ ос-
новных методик определения конкурентоспособности организации.  

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, комплексность оценки, относи-
тельность оценки, конкурентная среда, методика определения конкурентоспособности. 

 
 

Принципы оценки конкурентоспособности предприятия аналогичны принципам 
оценки конкурентоспособности товаров: комплексность и относительность. Комплекс-
ность оценки означает необходимость анализа совокупности (комплекса) критериев. От-
носительность предполагает сравнительный характер оценки, сравнения с конкурента-
ми. 

Алгоритм определения конкурентной среды предприятия на рын-
ке предусматривает: 

 определение цели оценки; 
 определение областей (видов деятельности), учитываемых при анализе; 
 выбор базы сравнения; 
 определение характеристик, подлежащих измерению; 
 оценка выбранных характеристик; 
 расчет обобщенного, интегрального показателя конкурентоспособности; 
 выводы о конкурентоспособности. 
Показателем конкурентоспособности организации является доля предприятия на 

рынке: чем выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее конкурентоспособ-
ность. Доля рынка предприятия и темп роста рынка свидетельствуют об эффективности 
маркетинговой деятельности предприятия, которая проявляется в наличии спроса на 
продукцию предприятия.  

Для определения конкурентной среды предприятия на рынке необходимо изучить 
методики определения конкурентоспособности организации.  
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Методика 1. Определение комплексного показателя конкурентоспособности по ме-

тодике М.Г.Долинской и И.А.Соловьёва, согласно которой расчет конкурентоспособно-
сти осуществляется с помощью нескольких последовательных операций [3, с.91]. 

1. Определение единичных показателей конкурентоспособности ( ) как отноше-
ние величины первого параметра для анализируемого товара ( ) к величине первого 
параметра базового образца ( ) 

 

 
2. Из приведенных формул выбирается та, которая соответствует улучшению пара-

метра показателей (в данном случае). Далее рассчитываются групповые показатели (ин-
дексы) конкурентоспособности ( , которые характеризуют соответствие товара по-
требности в нем. 

 
где n – число технических параметров, участвующих в оценке; 

- вес i-го параметра в общем наборе; 
– единичный показатель по i-му техническому параметру; 

– групповой показатель конкурентоспособности по потребительским парамет-
рам не должен превышать 100%. 

3.Расчет уровня конкурентоспособности (К) с помощью групповых показателей по 
одной группе параметров: 

 
где – показатели конкурентоспособности для первого и второго то-

варов-конкурентов. 
4. Расчет групповых показателей конкурентоспособности по экономическим крите-

риям, которые характеризуются через затраты потребителя на приобретение, послепро-
дажную деятельность и эксплуатацию (потребление) товара в течение всего срока служ-
бы (годности). 

1. Определение интервального показателя конкурентоспособности (К) товара по 
отношению к образцу (базовому товару) по формуле: 

 
где С – групповой показатель конкурентоспособности по экономическим парамет-

рам. 
Достоинством указанной методики является комплексный подход при оценке кон-

курентоспособности, а недостатком – отсутствие учета степени значимости разных по-
требительских и экономических параметров. Кроме того, нецелесообразно выделять от-
дельно нормативные и технические показатели, так как это одна группа показателей. 
Нормативные показатели регламентируются стандартами или другими документами.  

Методика 2. Методика оценки интеграционного показателя уровня конкурентоспо-
собности предложенная О.Д. Андреевой предусматривает следующие операции [1, с. 
233]. 

107



Вестник университета. 2016. №4(56) 

 
1. Расчет цены потребления (Цп), которая складывается из цены рынка и расходов, 

связанных с эксплуатацией изделия в период его жизнедеятельности: 
 

где Ц1 – цена рынка; 
Р2 – расходы на транспортировку; 
С3 – стоимость установки; 
С4 – стоимость хранения; 
С5 – стоимость технической информации и прочей документации; 
Р6 – расходы по обслуживанию изделия; 
Р7 – расходы на топливо и электроэнергию; 
Р8 – расходы на ремонт; 
О9 – оплата налогов, таможенных расходов и сборов; 
С10 – стоимость страхования; 
С11 – стоимость утилизации. 
2. Расчет показателя конкурентоспособности (К): 

 
где Q – качество товара; 
С – качество послепродажного обслуживания или сервиса. 
3. Определение уровня конкурентоспособности как строительного показателя, от-

ражающего отличие анализируемого от товара-конкурента по степени удовлетворения 
конкретной общественной потребности. 

В приведенной методике расчета конкурентоспособности товаров остается неяс-
ным, как рассчитать качество послепродажного обслуживания при всем многообразии 
составляющих показателей. Многие из них не поддаются прямому измерению (напри-
мер, эстетические показатели: внешний вид, мода, дизайн, новизна товара) [1, с.241]. 

Методика 3. Для оценки конкурентоспособности с учетом весомости факторов со-
здается экспертная группа из высококвалифицированных специалистов численностью 
не менее 5 человек (один из руководителей или главный менеджер, конструктор, марке-
толог, технолог, экономист). 

Система баллов наглядно показывает, что каждому фактору конкурентоспособности 
эксперт может присвоить от 1 до 5 баллов. Весомость факторов равна от 4 (качество то-
вара) до 1 (эксплуатационные затраты).  

Конкурентоспособность товара, определенная экспертным путем по системе 
баллов, будет равна: 

 
где Кт – конкурентоспособность товара (значение колеблется от 2 до 10);  
n – количество экспертов;  

 – экспертная оценка i-м экспертом j-го фактора конкурентоспособности товара;  
 – весомость j-го фактора (от 4 до 1);  

5 – максимальная оценка фактора. 
Методика 4. Дифференциальный метод основан на использовании единичных пара-

метров анализируемого товара и базы сравнения и их сопоставлении. 
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Если при оценке по техническим и экономическим характеристикам базовые значе-

ния установлены нормативно-технической документацией или договорами, то единич-
ный показатель может быть меньше или равен 1. 

В случае, когда анализируемый товар имеет характеристику, значение которой пре-
вышает потребности, указанное повышение не будет оцениваться потребителем как 
преимущество, единичный показатель по данному параметру не может иметь значения 
больше 1 и при расчетах должна использоваться минимальная из двух величин: 1 или 
фактическое значение этого показателя. 

При оценке по нормативным параметрам единичный показатель принимает только 
два значения: 1 или 0. Если анализируемый товар соответствует обязательным нормам и 
стандартам, показатель равен 1, если нет, то показатель равен 0. Если технические пара-
метры товара не имеют количественной оценки, для придания этим параметрам количе-
ственных характеристик используются экспертные методы оценки в баллах. 

В большинстве случаев дифференциальный метод позволяет лишь констатировать 
факт конкурентоспособности анализируемого товара или наличия у него недостатков по 
сравнению с товаром-аналогом. Он не учитывает влияние каждого параметра на предпо-
чтение потребителя при выборе товара [3, с.110].  

Методика 5. Комплексный метод оценки конкурентоспособности товара основыва-
ется на применении комплексных показателей или сопоставлении удельных полезных 
эффектов анализируемого товара и образца.  

Комплексный показатель по техническим параметрам представляет 
собой сумму произведений технических параметров и их весомостей. Для опреде-

ления весомостей каждого технического параметра в общем наборе используют экс-
пертные оценки, основанные на результатах маркетинговых исследований. Этот ком-
плексный показатель характеризует степень соответствия данного товара существующей 
потребности по всему набору технических параметров.  

Расчет комплексного показателя по экономическим параметрам производится на 
основе определения полных затрат потребителя на приобретение и эксплуатацию това-
ра. 

Обобщая все методики можно создать многоугольник конкурентоспособности, ха-
рактеризующий конкурентную среду предприятия на рынке (рис. 1) [3, с.127]. 

 
 

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности 
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Анализ факторов конкурентоспособности предприятия, представленных на рис. 2, 

позволяет констатировать, что одни из них в большей степени оказывают влияние на 
формирование операционной эффективности, а другие – стратегического позициониро-
вания. В то же время, нельзя рассматривать влияние какого-либо одного из факторов 
изолированно от воздействия других на деятельность хозяйствующего субъекта в целом.  

На основе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Методика 1 из всех потребительских показателей учитывает только качество, но 

не учитывает другие основополагающие характеристики товаров, что не позволяет ис-
пользовать её для оценки конкурентоспособности межродовых, межгрупповых и меж-
видовых товаров- 
конкурентов. Однако, несмотря на указанные недостатки, эта методика дает более до-
стоверные результаты по сравнению с остальными. 

2. Конкурентную среду предприятия на рынке можно охарактеризовать, как спо-
собность предприятия успешно соперничать на рынке и получать относительно конку-
рентов более значимые экономические выгоды. 

Для решения поставленной задачи предлагается: 
1. В целях определения конкурентоспособности организации при прочих равных 

условиях следует использовать методику 1, дающую более достоверные результаты. 
2. В качестве определения конкурентной среды предприятия на рынке рассматри-

вать степень соответствия предприятия ключевым факторам успеха на рынке, при этом 
конкуренты должны не просто сравниваться – необходимо оценивать их способности к 
достижению успеха. 
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Рис. 2. Факторы формирования конкурентоспособности предприятия. 
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В статье рассматривается проблема безопасности пищевых продуктов, которая связана со 
сферами экономической и продовольственной безопасности, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, питания, сельского хозяйства, торговли и логистики. 
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В современных условиях безопасность пищевых продуктов всё более становится 
основой социально-экономического развития общества. Безопасность пищевых продук-
тов имеет отношение не только к сфере экономической безопасности в целом и продо-
вольственной безопасности в частности, но и оказывает влияние на такие жизненно 
важные экономические области страны, как пищевая промышленность, питание, сель-
ское хозяйство, торговля и логистика. 

Необходимо отметить, что в масштабах системы обеспечения продовольственной 
безопасности вырабатываются меры, создаются условия и формируются новые меха-
низмы противодействия экономическим угрозам, развитию воспроизводственных про-
цессов в сельском хозяйстве как базы производства и повышению уровня самообеспече-
ния продуктами питания. В связи с этим обеспечение контроля безопасности пищевой 
продукции связано не только с экономическими (производство и торговля), но и с поли-
тическими (продовольственная безопасность страны) и социальными (здравоохранение, 
болезни, отравления) аспектами. 

В мировом сообществе всё ещё происходит уточнение приоритетов в оценке без-
опасности пищевых продуктов [7], идут дискуссии на форумах среди учёных и специа-
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листов [8]. Ранее риски, связанные с безопасностью, оценивались только с точки зрения 
контаминации пищи. Сейчас ученые во всем мире пришли к выводу, что надо оценивать 
не только уровень загрязнения пищевых продуктов, но и структуру питания населения. 
Например, недостаток, избыток или дисбаланс пищевых веществ в рационе, калорий-
ность, наличие витаминов, подверженность генной модификации, инженерии и т.д.  
[8, с.5]. 

Структура питания напрямую влияет на здоровье человека. Так, в настоящее время 
в рационе питания населения Таджикистана наблюдается избыточное поступление жи-
ров, в первую очередь жиров животного происхождения, при одновременном недостатке 
ряда витаминов (витамины С, В2, фолиевая кислота, каротин и некоторые другие), мак-
ро- и микроэлементов (кальций, железо, йод) и пищевых волокон [2]. Все это является 
существенным фактором риска развития ряда заболеваний, в том числе ожирения и раз-
личных форм нарушения жирового обмена, атеросклероза, остеопороза, железодефи-
цитной анемии, некоторых онкологических заболеваний т.д.  

Кроме того, следует иметь в виду, что разработка и внедрение новых технологий в 
пищевой промышленности может стать причиной и новых рисков, связанных с питани-
ем. Примером этому являются технологии производства некоторых видов пищевых про-
дуктов, в результате которых в конечном продукте могут образовываться токсины (ве-
щества, которые образуются от микроорганизмов). 

 

 
 

Неправильный выбор продуктов, обработка, приготовление, процесс стерилизации 
и хранения консервированных продуктов в домашних условиях послужили причиной 
пищевого отравления – ботулизма, в том числе со смертельным исходом среди населе-
ния, что также требует принятия неотложных и эффективных мер. За последние десять 
лет крупные вспышки болезней пищевого происхождения были зафиксированы на всех 
континентах, и во многих странах показатели заболеваемости значительно увеличились, 
в том числе в Таджикистане [8, с.6]. Ситуация усугубляется ещё и тем, что большая доля 
импорта продовольствия на таджикском рынке занимает продукция зарубежных произ-
водителей, которая по показателям качества, далеко не всегда близка к нормам, обеспе-
чивающим безопасность потребления. Например, по нашим наблюдениям, качество не-
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которого импортного сырья животноводческой отрасли (индийское, иранское мороже-
ное мясо) не внушает доверия, не способствуют насыщению рынков мясной продукци-
ей. Его чаще используют в местах нелегальной переработки и добавки к колбасным из-
делиям. Такая продукция может конкурировать лишь по ценовым параметрам, благода-
ря чему пробивается на неорганизованный рынок, обеспечивая потребности бедных сло-
ёв населения. Эти факты, в свою очередь, повышают риски заболеваемости, отравления 
и усугубляют социальную ситуацию среди уязвимых слоёв населения.  

В связи с этим стратегической целью пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти должно стать обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения 
страны безопасным и качественным продовольствием, и гарантией ее достижения долж-
на являться стабильность внутренних источников продовольственных и сырьевых ре-
сурсов, а также наличие необходимых резервных фондов. В свою очередь, такая ста-
бильность должна быть системообразующей сферой экономики страны, формирующей 
агропродовольственный рынок, обеспечивая продовольственную и экономическую без-
опасность. 

При обеспечении такой безопасности на местном уровне следовало бы «зреть в ко-
рень» и обратить внимание на её основу, которую составляют владельцы предприятий 
по производству и обороту пищевых продуктов. По законодательству Таджикистана [6] 
они несут основную ответственность за безопасность пищевых продуктов, будь то про-
мышленное предприятие, фермер, пекарь или владелец ресторана. Здесь следовало бы 
обратить не столько на масштабную состоятельность и предприимчивость владельцев 
предприятий, сколько на их квалификацию и знания в этой области. Сотрудники город-
ских и районных органов по контролю безопасности пищевой продукции и ветеринар-
ному надзору, проводя выборочный контроль качества продукции, вместе с тем должны 
обращать внимание на систему организации менеджмента качества предприятий (нали-
чие лабораторий, пооперационного контроля, квалификации персонала и переподготов-
ки кадров). Из этого следует, что стратегия обеспечения продовольственной и экономи-
ческой безопасности (частью которой является обеспечение безопасности пищевых про-
дуктов) должна создать необходимые условия для модернизации промышленности, 
формирования нового технологического уклада, решения финансово-экономических и 
социальных проблем. Она должна также содействовать реализации в целом целей соци-
ально-экономического развития Таджикистана на будущие годы, начиная от формиро-
вания «нового человека» и «нового мышления». 

Безопасность пищевой продукции должна обеспечиваться по всей цепи ее жизнен-
ного цикла: выращивание продовольственного сырья, производство, транспортирование, 
хранение и реализация. Заражение пищевых продуктов может произойти на любой ста-
дии процесса от производства до потребления ("от фермы до вилки") в результате за-
грязнения окружающей среды, в том числе загрязнения воды, почвы или воздуха. Наши 
исследования показывают, что слабая материально-техническая база и изношенная тех-
нология организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, неразвитая ин-
фраструктура хранения, транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося 
сырья и продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье и 
создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, 
снижению безопасности и качества. Отсутствие достаточных финансовых средств и 
условий у организаций тормозит: 

 внедрение ресурсосберегающих безотходных технологий (малопривлекательная 
банковская система кредитования, высокая степень инфляции); 
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 диверсификацию производства (отсутствие импортозамещения, дефицит валют-

ных средств); 
 возможность решать проблемы, связанные с беспрерывным производством 

(наличие лимитированного энергоснабжения в сельской местности, сезонность привле-
чения трудовых ресурсов); 

 стирание различия сельского и городского условий труда, (переманивание и ур-
банизация специалистов, низкое развитие сельской инфраструктуры); 

 обеспечение защиты окружающей среды и т.д. 
В современных рыночных условиях должен осуществляться как строгий производ-

ственный контроль, проводимый изготовителем пищевой продукции с определением 
потенциальных рисков загрязнения конечного продукта, так и государственный надзор 
за ее безопасностью, в том числе с использованием современных высокочувствительных 
методов анализа, позволяющих выявлять не только опасное наличие контаминантов, но 
и исключить фальсификацию продукции. 

Анализ статистических источников и выводов региональных исследователей [5], где 
авторы так же были участниками и докладчиками, свидетельствуют, что основными си-
стемными проблемами, характерными для всех отраслей пищевой и перерабатывающей 
промышленности как Таджикистана, так и в целом Центральной Азии, являются: 

 недостаток сельскохозяйственного сырья с определенными качественными ха-
рактеристиками для промышленной переработки; 

 моральный и физический износ технологического оборудования, недостаток 
производственных мощностей по отдельным видам переработки сельскохозяйственного 
сырья; 

 неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародви-
жения пищевой продукции; 

 недостаточное соблюдение экологических требований в промышленных зонах 
организаций пищевой промышленности. 

Принимаемые меры по развитию пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти должны быть ориентированы и нацелены на: 

 решение основных системных проблем; 
 формирование нового промышленного потенциала; 
 модернизацию и развитие инноваций в отраслях пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 
 повышение качества жизни различных социальных слоев населения. 

 В настоящее время в Таджикистане качество и безопасность продовольственного 
сырья и пищевых продуктов регулируется рядом действующих законодательных актов, 
в том числе специальным Законом «О безопасности пищевых продуктов» [6]. В услови-
ях экономического кризиса усиливается роль государственного управления в области 
обеспечения экономической и продовольственной безопасности, включая правоохрани-
тельную службу, механизмы защиты агропродовольственной сферы, способные создать 
условия для расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, устойчивого развития 
сельских территорий. 

 Исходя из сложившейся в агропродовольственной сфере ситуации со всеми прису-
щими признаками угроз продовольственной безопасности, усиления зависимости от им-
порта продовольствия, государственными органами Таджикистана и международными 
организациями принимаются меры по обеспечению продовольственной безопасности. 
Однако, как показала практика, в АПК Таджикистана, составляющем базу производства 
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продовольствия, обоснованное методическое и аналитическое обеспечение деятельности 
государственных органов в области агропродовольственной политики находится на до-
статочно низком уровне. Особенно в отношении продовольственной безопасности в си-
стеме экономической безопасности Таджикистана [1, с.4]. 

 Таким образом, в общем плане стратегия обеспечения безопасности пищевых про-
дуктов должна предусматривать реализацию следующих основных направлений: 

 надлежащая производственная практика (технологии, санитарный режим, произ-
водственный контроль) при производстве, хранении, перевозке, реализации пищевых 
продуктов; 

 гигиеническое нормирование и санитарно-эпидемиологические требования к 
пищевым продуктам; 

 экспертиза продовольственного сырья и ветеринарно-санитарные требования; 
 осуществление государственного надзора (контроля) за оборотом пищевой про-

дукции; 
 разработка, унификация, стандартизация методов анализа и обеспечение адек-

ватных метрологических параметров лабораторного контроля; 
 надзор за заболеваемостью от пищи. 
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В статье рассматриваются взаимосвязь экзогенных и эндогенных факторов роста нацио-
нальной экономики и проблемы инвестиционного развития сферы рыночных услуг. Отмечается, 
что создание инвестиционного рынка в сфере услуг и привлечение частных источников финанси-
рования в реализации проектов посредством механизма государственно-частного партнерства 
могут способствовать рациональному использованию потенциалов и достижению доступности 
цены и качества оказываемых услуг. 

Ключевые слова: сфера рыночных услуг; капиталовложение; государственно-частное 
партнерство. 

 
 
Как отмечается, многие правительства, руководствующиеся благими намерениями, 

однако не обладают бюджетными ресурсами для инвестирования в инфраструктуру, со-
циальные услуги, рациональное природопользование и даже в механизмы государствен-
ной администрации, необходимые для совершенствования управления, и следовательно, 
без частных сбережений, государственных инвестиций и иностранных инвестиций не-
возможно добиться повышения производительности труда [2, с.21-23].  

Так, анализ макроэкономических индикаторов Республики Таджикистан показыва-
ет, что в 2015 году более 41% ВВП составляло производство сферы услуг, в том числе 
более 26% сферы услуг приходится на сектор транспорта и связи. Наряду с этим плат-
ные услуги составляют 48% производства в сфере услуг. С точки зрения взаимосвязи и 
эффективности факторов роста, нами рассмотрено влияния экзогенных и эндогенных 
факторов на развитие сферы рыночных услуг (табл. 1). 

Наш анализ показывает, что в транзитивной экономике Таджикистана удельный вес 
государственных капиталовложений является очень высоким. С учетом того, что основ-
ным источником государственных инвестиций являются иностранные кредиты и гранты, 
на наш взгляд, необходимо рассмотреть альтернативные источники экономического ро-
ста.  

В этом контексте в условиях экономики нашей страны, т.е. с учетом сложившего 
механизма инвестирования инфраструктурных проектов, государственно-частное парт-
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нерство как ресурс дальнейшего устойчивого роста позволяет обеспечить эффектив-
ность расходов государственного бюджета в сфере рыночных услуг. 

В настоящее время уровень частных капиталовложений в Таджикистане относи-
тельно невысок, наряду с этим государственные капиталовложения сыграли свою роль в 
привлечении частных инвестиций. 

Важно отметить, что проблемы повышения благосостояния населения и доступно-
сти рыночных услуг показывают необходимость увеличения инвестиционных средств в 
сфере услуг, поскольку доступные и качественные услуги способствуют росту произво-
дительности и устойчивому социально-экономическому развитию страны (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. 
Составлено автором. Взаимосвязь капвложений и производство товаров и услуг в Рес-
публике Таджикистан. Источники: [4, с.478-495]; [7, с. 7; 232; 454-477] . 

 
В свою очередь существенно увеличить финансирование инвестиционных потреб-

ностей сферы услуг может государственно-частное партнерство как современный эф-
фективный механизм рыночной экономики. 

На наш взгляд, реализация социально значимых проектов и необходимость стиму-
лирования экономики настоятельно требует использования потенциальных возможно-
стей государственно-частного партнерства.  

Анализ доходов и расходов государственного бюджета и счета текущих операций в 
нашей стране показывает ограниченные инвестиционные возможности, поэтому парт-
нерства государства и частного сектора как опоры дальнейшего роста экономики пред-
полагает упрощения условий ведения бизнеса.  

Важно отметить, что вклад частного сектора в формирование валового внутреннего 
продукта Республики Таджикистан постепенно увеличивается. В 2015 году объем ВВП 
составил 48,4 млрд. сомони, из которых более 60% (примерно 30 млрд. сомони) прихо-
дится на частный сектор [5, с.5.].  
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Таблица 1 

Взаимосвязь экономических показателей в Таджикистане  
[4, с.478-495; 7, с.232, 454-477]. 

(в действующих ценах соответствующих лет, млн.сомони) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составлено автором.  
 

Таким образом, эффективное сотрудничество с партнерами по развитию, особенно 
государства и бизнес – сообщества является фактором инвестиционного обеспечения 
национальной экономики. 

В связи с этим нами рассмотрено влияние различных источников капиталовложений 
на ВВП Республики Таджикистана и получены следующие парные коэффициенты 
корреляции с каждым фактором (рис 2.). 

Рис. 2. 
 

 
Составлено автором.[4, с.478-495; 7, с.7; 232; 454-477]. 
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Эти факторы оказывают разное влияние на макроэкономические показатели. 

Например, в настоящее время наибольшее влияние оказывает такой фактор, как госу-
дарственное капиталовложение (R² = 0,858). 

Сегодня в стране реализуются 68 государственных инвестиционных проектов об-
щей стоимостью 2,4 млрд. долл. США, и этот фактор способствовал увеличению капи-
таловложений. 

Наименьшее влияние оказывает фактор капиталовложения за счет прямых ино-
странных инвестиций, и различия в тесноте связи между сравниваемыми факторами ве-
лики. 

Следовательно, необходимо активизировать привлечение прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ), а также провести диверсификацию капиталовложений, которые будут 
включать сферу рыночных услуги других отраслей национальной экономики.  

Наряду с этим, привлечение частных инвестиционных средств к реализации 
приоритетных социально-экономических проектов является один из основных факторов 
дальнейшего развития национальной экономики. 

Справедливо отметить, что в Таджикистане в целях привлечения иностранных 
инвестиций для реализации приоритетных проектов в отраслях национальной 
экономики принята Государственная программа инвестиций, грантов и капитального 
строительства.  

В Программе кредитные и грантовые проекты подразделяются в рамках трех 
секторов. 

А) проекты, в которых определены источники финансирования (подписаны 
соглашения с донорами);  

б) проекты, в которых источники финансирования определены частично, или 
проекты, для которых изыскиваются источники финансирования (в том числе 
определенное количество находится в процессе переговоров с донорами);  

в) действующие и новые проекты гранта и технической помощи. 
Анализ предполагаемых источников финансирования инвестиционных проектов в 

период 2016-2020гг. позволяет отметить, что в основном предусматривается привлече-
ние иностранных инвестиций, отчасти кредитных средств (более 91% от общего объема) 
[3]. 

Поэтому интерес представляет рассмотрение структуры Программы государствен-
ных инвестиций, грантов и капитальных вложений на период 2016-2020 гг., где преду-
смотрено привлечение инвестиций в объеме 1020 млн. долл. США. 

Таким образом, наш анализ показывает, что в данный период для финансирования 
инвестиционных проектов предусмотрено привлечение иностранных инвестиций в объ-
еме более 986 млн. долл. США, в том числе кредиты составляют примерно 899 млн. 
долл. США. Наряду с этим, для финансирования инвестиционных проектов на период 
2016-2020 также предусматривается привлечение внутренних источников, отчасти бюд-
жетные более 19,7 и внебюджетные источники в размере 14,0 млн. долл. США. 

Необходимо отметить, что по результатам макроэкономического развития 
Республики Таджикистан международные финансовые институты отнесли ее к 
котегории стран со средним доходом, и следовательно предполагается сокращение 
объемов внешней помощи. 

Наряду с этим анализ ввода основных фондов показывает, что за период 2008-
2014гг. в Таджикистане ввод основных фондов увеличился в 7,85 раз [6, с.294-295]. 

Причем за счет капвложений населения и других организаций он вырос за данный 
период в 11,7 раз, а за счет государственных средств – в 4,1 раза. При этом объем кап-
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вложений населения и других организаций вырос в 1,3 раза, а капитальные расходы гос-
ударственных средств увеличились в 4,1 раза.  

Наряду с этим анализ структуры капиталовложений в Таджикистане показывает, 
что если в 2008 году удельный вес государственных средств составлял 23%, то в 2014 
году данный показатель приравнялся к 41% [6, с.301].  

В целом динамика капвложений и соотношение источников происхождения инве-
стиционных средств показывают, что возможности государственного бюджета выросли 
пропорционально росту макроэкономических показателей. Наблюдается и постепенный 
прирост удельного веса негосударственных секторов в капиталовложении в Таджики-
стане. 

В этом контексте важно отметить, что с учетом дальнейшего развития сферы услуг 
объем накопления собственных ресурсов не отвечает инвестиционным потребностям 
национальной экономики [1, с.85].  

Следовательно, актуальным становится применение модели государственно-
частного партнерства как в целом, так и, в частности, в сфере рыночных услуг. 

Так как многие инфраструктурные проекты реализуются в основном за счет госу-
дарственного бюджета и привлеченных государственных средств (в виде кредитов и 
грантов) и многие малые социальные объекты строятся за счет отечественного частного 
сектора, слияние потенциалов государства и частного сектора способствует как эффек-
тивности реализуемых проектов, так и экономии государственных средств. 

Следует отметить, что в программах привлечения средств и реализации инвестици-
онных проектов в Таджикистане приоритет над остальными секторами преимуществен-
но имеют энергетика и инфраструктура, так как уровень и качество инфраструктуры во 
многом способствуют производительности и развитию всех отраслей национальной эко-
номики, а обеспечение доступности внешних рынков позволяет активизировать частный 
сектор и обеспечить конкурентоспособность отечественных продуктов. 

На наш взгляд, реализация социально значимых проектов в сфере услуг в условиях 
государственно-частного партнерства, отчасти согласование интересов государства и 
частного партнера позволят эффективно использовать потенциал и ресурсы, способствуя 
повышению благосостояние населения. 

Кроме того, при формировании политики сектора и обеспечении жизнедеятельно-
сти объектов сферы рыночных услуг посредством модели государственно-частного 
партнерства передача эксплуатационно-обслуживающих функций частному сектору 
обеспечит интересы государства, общества и частного сектора. 

В этом контексте, справедливо отметить, что в инвестиционных программах прио-
ритеты соответствуют интересам социально-экономического развития страны, однако во 
многом вопрос их выполнимости остаётся не разработанным и существующие пробелы 
снижают инвестиционную активность частного сектора. 

Поэтому необходимо разработать концепцию развития рыночных услуг и с учетом 
накопленного опыта государственно-частного партнерства сформировать портфель при-
оритетных проектов. 

Несмотря на некоторое несовершенство законодательства транзитивных стран, раз-
личные формы предоставления рыночных услуг посредством государственно-частного 
партнерства способствуют привлечению частного сектора к реализации партнерских 
проектов.  

Следует добавить, что в проектах проектирование – строительство (DB), эксплуата-
ция – управление (O&M) уровень вовлеченности частного сектора и уровень риска част-
ного сектора минимальные, а в проектах проектирование – строительство – финансиро-
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вание – эксплуатация – управление (DBFOM) и строительство – владение – эксплуата-
ции (BOO), а также концессионной модели ГЧП уровень вовлеченности и риска частно-
го сектора максимальные. В целом модель партнерства должна соответствовать особен-
ностям каждого проекта в сфере рыночных услуг. 
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Центральноазиатские страны, в отличие от стран Южной Азии и Среднего Востока, 
отличаются более высоким уровнем эмансипированности женщин достигнутым высо-
ким уровнем равенства между женщинами и мужчинами благодаря политике государств 
по обеспечению занятости. В советские время центральные власти уделяли очень много 
внимания этим странам не только в отношении выравнивания уровня занятости населе-
ния этого макрорегиона с другими регионами Советского Союза, но и относительно до-
стижения высокого уровня занятости женщин. В значительной степени этот вопрос но-
сил идеологический характер, поскольку до присоединения к России в этих странах гос-
подствовали феодальные отношения и феодальный гнёт. Большевики рассматривали 
вопросы занятости в ранее отсталых уголках своей страны как на демонстрацию пре-
имуществ новой системы. Надо было показать всему миру что только коммунисты со 
свей идеологией способны обеспечить не только подлинное равенство между мужчина-
ми и женщинами и что только в условиях социализма женщины смогут раскрыть спо-
собности к труду и созидательной работе. Кстати, такой подход к обеспечению занято-
сти населения и созданию благоприятных условий труда на производстве оказал огром-
ное влияние на прогрессивные изменения относительно занятости, рабочего времени и 
условий труда в развитых странах мира. 

Таким образом центральноазиатские страны получили от Советского Союза очень 
важное положительное наследие в отношении обеспечения мужской и женской занято-
сти. По инерции от советских времен в каждой стране этого макрорегиона имеет место 
прогнозирование рабочих мест раздельно по женщинам и мужчинам и осуществляются 
мероприятия специально по повышению уровня женской занятости. Однако следует 
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признаться, что многие достижения советского времени в плане занятости и эффектив-
ного использования рабочей силы были потеряны.Теперь во всех странах Центральной 
Азии официально признаётся безработица, а уровень занятости снизился существенным 
образом.  

Многие крупные промышленные предприятия, которые были созданы с целью 
обеспечения высокого уровня занятости, закрылись, и нет никаких признаков восста-
новления их производственной деятельности. Например, в Таджикистане полностью или 
частично приостановлена работа таких производственных гигантов, как Душанбинское 
хлопчатобумажное производственное объединение, Душанбинский шёлкоткацкий ком-
бинат, Ленинабадское шелкоткацкое объединение, Ленинабадское швейное объединение 
им. М.К.Крупской, Душанбинская и Ура-тюбинская трикотажные фабрики и т.д. На вос-
становление таких производств, которые объединяли сотни тысяч женщин высокой ква-
лификации, в настоящие время нет финансовых средств ни в государственном бюджете, 
ни у частных предпринимателей. 

В то же время имеют место и определённые положительные сдвиги. Центральные и 
местные власти принимают меры для расширения женской занятости, контроля над 
условиями труда женщин в промышленности и в сельском хозяйстве в соответствии с 
требованиями международных организаций. Таджикистан в новом глобальном рейтинге 
обеспечения гендерного равенстве находится на 92 месте. Этот рейтинг охватывает 144 
страны мира. 

Всемирный экономический форум опубликовал новый отчет по индексу гендерного 
разрыва за 2016 год. Названный индекс охватывает положение, права и роль женщин и 
мужчин в четырёх ключевых отраслях – образование здравоохранение, экономика и по-
литика. Что касается экономики, то Таджикистан занимает 47 место в обеспечении ра-
венства женщин и мужчин. В этом списке Казахстан занимает 51 место, Кыргызстан 81 
место. Узбекистан и Туркменистан в этом рейтинге отсутствуют [1]. 

Однако пока еще нет оснований для того, чтобы считать, что вопросы занятости 
мужчин и женщин в настоящее время полностью решены. Об этом свидетельствуют 
данные таблицы№1. 

Таблица 1. 
Численность занятого населения в странах Центральной Азии [2, с.373-380] 
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Нужно отметить, что из всех стран региона Казахстану и Узбекистану которые бы-
ли достигнуты в советское время. В этом плане в Казахстане, Кыргызстане и Узбеки-
стане уровень как мужской, так и женской занятости за пять последних лет увеличился. 
Однако в Таджикистане уровень женской занятости снизился на 9.9%.В других странах 
наблюдаются более высокие темпы роста мужской занятости по сравнению с женской. 

В Узбекистане сохранение высокого уровня занятости обеспечивается осуществле-
нием политики импортозамещения. В структурном плане эта политика обеспечивает от-
носительно высокий уровень занятости женщин, поскольку основная часть импортоза-
мещающих отраслей состоят из так называемых женских производств. К ним относятся 
предприятия хлопчатобумажной, шелкоткацкой, швейной, трикотажной промышленно-
сти. Кондитерская, хлебопекарная консервная, мясомолочная отрасли также играют 
большую роль в политике импортозамещения. В этих отраслях преобладающая часть 
работников состоит из женщин. 

В Центральной Азии доля наёмного и самозанятого труда резко отличается от дру-
гих макрорегионов. Это в особенности касается удельного веса женщин и мужчин. В 
отношения наёмного труда соответствующие данные приведены в таблице №2. 

 
Таблица 2. 

Сравнительные данные о соотношении женщин и мужчин среди  
наемных работников в Казахстане и Кыргызстане [3, с.78-82; 4, с.94-96] 
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Среди наёмных работников и в Казахстане, и в Кыргызстане преобладают мужчи-

ны. При этом в отраслевом разрезе между обеими республиками имеются большие раз-
личия. Если в Кыргызстане в сельском хозяйстве удельный вес мужчин составляет 
66.9%, то в Казахстане – 51.3%.Это признак того, что Кыргызстан в большей степени 
является сельскохозяйственной страной по сравнению с Казахстаном. Отмеченное выше 
соотношение в промышленности выглядит совершенно по-другому. Здесь можно уви-
деть очень высокий удельный вес мужчин в промышленности Казахстана – 69.1%, в то 
время как в Кыргызстане этот показатель достигает лишь 44.3%. Даже по этим данным 
можно прийти к выводу о том, что в Кыргызстане существует необходимость осуществ-
ления программ по нарастающему вовлечению женщин в производственный сектор эко-
номики.  

Что касается самозанятого населения, то в этом секторе также можно увидеть весь-
ма любопытные данные, о чем говорят цифры таблицы №3. 
 

Таблица 3. 
Соотношение мужчин и женщин среди самостоятельно занятого персонала 

в Казахстане и Кыргызстане [3, с.78-80; 4, с.94-96] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные таблицы показывают, что в сельском хозяйстве Казахстана удельный вес 

мужчин остается ниже по сравнению с женщинами, а в Кыргызстане удельный вес муж-
чин намного превышает удельный вес женщин. Это свидетельствует, что в казахстан-
ском сельском хозяйстве мужчины в большей степени оказались вовлеченными в фор-
мальный сектор экономики. Что касается Кыргызстана, то здесь имеются значительные 
проблемы с мужской занятостью в формальном секторе. Поэтому здесь мужчины оказа-
лись в большей степени ориентированы на сельское хозяйство, нежели на промышлен-
ность. В промышленности можно наблюдать совершенно обратное соотношение в сек-
торе самозанятости, нежели в формальном секторе. Здесь удельный вес самозанятых 
мужчин более чем в 2 раза выше, чем женщин, а в Кыргызстане удельный вес женщин 
почти на 7 % превышает удельный вес мужчин. Это является признаком низкого уровня 
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индустриализации экономики Кыргызстана и свидетельством того, что в Кыргызстане 
широкое распространение получает микро – и малый сектор промышленности в отличие 
от преимущественного развития крупной промышленности в Казахстане. В официаль-
ных статистических изданиях Таджикистана не приводится распределение занятого 
населения по статусу «самостоятельно занятые». Поэтому, к сожалению, мы не могли 
произвести подобное сравнение между Казахстаном и Таджикистаном. Для таких эко-
номически отсталых республик, как Кыргызстан и Таджикистан, где государственные 
бюджеты не располагают необходимыми ресурсами для развития индустрии в формаль-
ном секторе, необходимо осуществлять далеко идущие меры по стимулированию разви-
тия самозанятости.  

Стимулы должны включат в себя низкие процентные ставки со стороны микродепо-
зитных организации и государственных банков, а также толерантное отношение налого-
вых органов и других силовых структур по отношению к самозанятому населению. 
Очень важными представляются разработка и осуществление специальных программ по 
развитию и расширению самзанятости, рассматривая последнее в качестве важнейшего 
резерва в развитии формального сектора. При этом важным представляется нахождение 
этапа «созревания» тех видов деятельности, которые основываются на самозанятости с 
целью их перехода в формальный сектор. 

На наш взгляд, здесь любая спешка является неправомерной и может привести к 
огромным материальным потерям, подрыву творческого потенциала и доверия самоза-
нятого населения, которое добровольно берет на себя ношу материальных и трудовых 
затрат. В этом отношении очень важно использовать дифференцированной подход к от-
дельным сегментам самозанятого населения и отдельным видам экономической дея-
тельности самозанятых. 
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In the article a place and role of women's employment in the formal and informal sectors of the 
economy and the causes of female declining of job in the countries of Central Asia are analyzed. Factors 
affecting the gender policy are defined, as well as steps for self-employment and its role in raising the 
female employment. 

Key words: informal labor market; self-employment; female employment; gender equality; a small 
sector. 
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В статье речь идет о структуре и содержании налогового менеджмента, представляющего 
собой систему управления органами государственной власти налоговыми потоками в рамках 
установленных процедур и элементов налогового процесса рыночно ориентированными формами 
и методами. 

Ключевые слова: налог; налоговый менеджмент; налоговая политика; макроэкономические 
показатели; планирование; управление налоговой системой; налоговые платежи. 
 
 

В области управления налоговой системой менеджмент предполагает творческое 
выполнение функций планирования, организации, координирования, стимулирования и 
контроля, осуществление которых обеспечивает эффективные условия для эффективно-
го труда занятых в организации работников и получения результатов, соответствующих 
первоначально поставленным целям. 

Налоговый менеджмент – это процесс управления путем использования методов 
воздействия налогового механизма на налоговую систему в целях реализации налоговой 
политики. 

Налоговый менеджмент – сложный, трудоемкий и многостадийный процесс, тре-
бующий системного подхода, причем при осуществлении налогового менеджмента 
полностью избежать рисков невозможно. У государства возникают риски недополуче-
ния запланированных налоговых доходов, а у предприятий – риски потери доходов в 
виде штрафных налоговых санкций в результате принятия неэффективных управленче-
ских решений и действий.  

Налоговый менеджмент – это наука, искусство и практика принятия управ-
ленческих решений по оптимизации налоговых потоков государством и предприятиями, 
а также решений по выбору и рационализации форм и методов налогообложения, нало-
гового планирования, регулирования и контроля. 

Государственный налоговый менеджмент представляет собой систему управления 
органами государственной власти налоговыми потоками в рамках установленных про-
цедур и элементов налогового процесса рыночно ориентированными формами и мето-
дами с целью финансового обеспечения производства и предоставления требуемого 
объема и качества общественных благ (выгод, услуг). В основе государственного нало-
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гового менеджмента лежат принципы стратегического видения тенденций и закономер-
ностей формирования структуры развития экономического, финансового и налогового 
потенциала, а также методы обеспечения их продуктивного воздействия на факторы 
экономического роста. Такая система управления государственным финансовым хозяй-
ством, включая его налоговую составляющую, пока отсутствует в Таджикистане, раз-
розненно функционируют лишь отдельные ее элементы. 

Государственный налоговый менеджмент направлен на принятие управленческих 
налоговых решений на многовариантной основе путем выбора наиболее эффективных 
из них. 

Принятие управленческих решений направлено на достижение цели и решение 
функциональных задач (функций) государственного налогового менеджмента. К таким 
функциональным задачам (функциям) последнего можно отнести следующие: 

 анализ и оценка с налоговых позиций показателей экономического роста, финан-
сового состояния налогоплательщиков, государственных доходов и расходов; 

 обеспечение оптимального ценового равновесия совокупного налогового бреме-
ни с объемом и качеством предоставляемых общественных благ (выгод, услуг), рацио-
нализация структуры налогового бремени и государственных расходов; 

 разработка налоговой концепции и приоритетов налоговой политики в фискаль-
ном, регулирующем и контрольно-фискальном направлениях, обеспечение функцио-
нального налогового равновесия; 

 принятие долгосрочных, стратегических налоговых решений в области опреде-
ления оптимальных параметров и структуры системы налогов, принятие решений о за-
мене или изменении отдельных их видов и (или) элементов налогообложения отдельных 
налогов; 

 принятие долгосрочных, стратегических решений по выбору наиболее эффек-
тивных форм и методов налогообложения и налогового регулирования, обеспечиваю-
щих необходимый фискальный и регулирующий эффект; 

 разработка по доходной и расходной части среднесрочного и текущего налогово-
го бюджета, управление его исполнением и мониторинг; 

 прочие функции, связанные с защитой от рисков налоговых поступлений, сни-
жением налоговых недоимок, созданием системы внутреннего контроля и информаци-
онного обеспечения и т.д. [1] 

С позиций общенациональных экономических интересов, государственный налого-
вый менеджмент должен стать одной из непосредственных важнейших функций госу-
дарства. В основе государственного налогового менеджмента лежат принципы страте-
гического видения тенденций и закономерностей формирования структуры элементов 
экономического, финансового и налогового потенциала, а также методы обеспечения их 
продуктивного воздействия на факторы экономического роста. 

Нам представляется, что государственный налоговый менеджмент представляет со-
бой систему управления налоговым процессом через совокупность организационно-
финансовых категорий налогового права, налоговой системы, налоговой политики с це-
лью оптимизации (максимизации) налоговых потоков на базе экономического роста в 
стране. То есть максимизация при этом должна осуществляться не любыми средствами 
(т.е. не за счет безмерного увеличения налогов и величины налогового бремени), а на 
основе эффективной налоговой политики, обеспечивающей рост налоговых доходов на 
основе роста производства; продаж и доходов налогоплательщиков. 

Объектом государственного налогового менеджмента являются легитимные нало-
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говые потоки, т.е. финансовые ресурсы в налоговой форме, совершающие движение от 
налогоплательщиков в доходы бюджета и внебюджетных фондов при выполнении 
налоговых обязательств. 

К субъектам государственного налогового менеджмента относятся его государ-
ственные (муниципальные) органы законодательной и исполнительной власти (управ-
ления), налоговые органы и другие органы, осуществляющие налоговый контроль всех 
трех уровней бюджетной и налоговой системы. 

Общая цель государственного налогового менеджмента заключается в оптимизации 
налоговых платежей с позиций интересов как государства, так и налогоплательщиков, 
то есть в обеспечении такого фискального эффекта, который обеспечивал бы рацио-
нальное сочетание интересов государства, субъектов хозяйствования и физических лиц. 
В конечном итоге государственный налоговый менеджмент направлен на пополнение 
государственной казны, т.е. на максимизацию налоговых поступлений, но в рамках оп-
тимальных фискальных и экономических параметров, не на основе роста налогового 
бремени, а на базе роста общественного производства и доходов. Однако здесь возника-
ет одна проблема, высказанная еще Ш. Монтескье: «Ничто не требует столько мудрости 
и ума, как определение той части, которую забирают, и той которую оставляют им»  
[7, с.72]. Стратегическая цель государственного налогового менеджмента – высокоэф-
фективное управление финансовым хозяйством государства и экономики, государ-
ственными доходами и расходами, государственными долгами, банкротством предпри-
ятий, налогообразующими показателями функционирования экономики и т.д. 

Следует отметить, что в Республике Таджикистан и по сей день не получил долж-
ного распространения и развития корпоративный налоговый менеджмент и по этой 
причине налогоплательщики остаются послушными исполнителями, а не партнерами 
налоговых органов. Поэтому в перспективе рекомендуется перенести центр тяжести по 
учету и планированию налогов на самих налогоплательщиков в качестве налоговых 
агентов, для чего необходимо на крупных предприятиях, в производственных коопера-
тивах и акционерных обществах иметь штатных квалифицированных работников, зани-
мающихся вопросами налогообложения, и все налогоплательщики обеспечивались бы 
всеми необходимыми законодательными актами, типовыми формами и справочными 
материалами по налогообложению. 

Формами налогового менеджмента на макроуровне является ряд элементов, нахо-
дящихся во взаимосвязи друг с другом. 

Первым элементом государственного налогового менеджмента является оценка 
общих принципов построения и функционирования хозяйственного механизма: отно-
шения собственности, роль и место государства в управлении экономикой, негосудар-
ственных корпоративных структур, малого и среднего предпринимательства, домашних 
хозяйств. Данный элемент является приоритетным и определяющим для всех осталь-
ных. Необходимость его оценки при принятии управленческих решений вытекает из 
наличия в обществе разных позиций относительно будущего развития национальной 
экономики. 

Особое влияние на динамику налогового потенциала и поступление налогов в 
бюджетную систему оказывает инфляция. Воздействие инфляции на налоговую базу 
зависит от методологии декларирования и взимания отдельных налогов. Этот элемент, 
как и первый, должен не разрабатывается, а критически оцениваться налоговыми орга-
нами. Кроме того, показатели прогнозов следует систематически сопоставлять со стати-
стическими и оперативными данными в ретроспективном аспекте. Все это позволит от-
бирать наиболее вероятностные сценарии на будущее. 
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Третьим элементом налогового менеджмента должен быть полноценный анализ и 

учет проводимой денежно-кредитной политики и экспортно-импортных отношений. 
Четвертым элементом являются республиканский, (городской-областной) и мест-

ные бюджеты. На данном этапе учитываются прежде всего объемы и структура доходов 
и расходов, источники доходов и основные направления их использования. 

Пятый элемент – доходы корпораций и населения. В данном элементе главными яв-
ляются достоверность информации, методы выявления и расчета скрытого и нефор-
мального производства, теневого оборота; группировка корпораций и населения по эко-
номически однородным агрегатам, структура доходов и расходов, дифференцированная 
структура налоговой базы и т.д. При этом на данном этапе особого внимания заслужи-
вают прогнозы динамики скрытого и неформального производства и теневого оборота, 
которые не только камуфлируют налоговую базу, но и серьезно искажают представле-
ния об истинном состоянии национальной экономики, ее масштабах, структуре, тенден-
циях развития. 

Шестой элемент государственного налогового менеджмента – прогнозирование мо-
тиваций и поведения корпораций и населения, входящих в каждый экономический агре-
гат, относительно налогов и сборов в зависимости от общей хозяйственной ситуации, а 
также исторически сложившегося менталитета различных слоев населения. 

Седьмой элемент – демографический прогноз. На данном этапе налогового ме-
неджмента осуществляются прогноз и оценка: 

 численности населения; 
 половозрастной структуры населения; 
 масштабов и векторов миграционных процессов; 
 уровня мобильности населения; 
 профессиональной структуры трудоспособного и занятого населения; 
 занятости населения; 
 динамики и состава пенсионного контингента. 
Восьмой элемент – прогноз изменения общей структуры налогов и сборов, измене-

ние их ставок и порядка взимания, определение более эффективного порядка использо-
вания налогов и сборов. 

Девятый элемент – прогноз налогового потенциала, уровня собираемости налогов 
по основным группам налогоплательщиков, оценка эффективности мер по соблюдению 
налоговой дисциплины, прогноз возможных мер по, стимулированию и принуждению 
налогоплательщиков, перспективная оценка платежеспособности различных групп кор-
поративных структур и физических лиц, прогноз увеличения (сокращения) количества 
налогоплательщиков и, наконец, прогноз суммы налоговых поступлений в прогнозиру-
емом периоде. 

Десятый элемент государственного налогового менеджмента – развитие инфра-
структуры налоговых органов республики. Указанный показатель во многом определяет 
реализацию планов и инноваций в области налогообложения. При этом особое внима-
ние заслуживают вопросы насыщения налоговых органов квалифицированным персона-
лом. 

Итак, государственный налоговый менеджмент реализуется в используемых мето-
дах и формах налогового администрирования, эффективность которых, в свою очередь, 
является показателем эффективности в целом управленческих решений в сфере налого-
обложения. 

Государственный налоговый менеджмент как система рыночного управления нало-
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говым процессом в стране – это комплексное понятие, включающее налоги как объект 
управления и налоги как инструмент регулирования. Следовательно, с одной стороны 
(широкой, финансово-экономической) это – целенаправленная деятельность органов 
государственной (муниципальной) власти и управления, работников финансового и 
налогового аппаратов по планированию, организации, регулированию и контролю про-
цессов формирования бюджетов всех уровней, налогового бюджета страны и эффектив-
ного функционирования народного хозяйства через систему налоговых форм и методов. 
С другой стороны (узкотехнической) государственный налоговый менеджмент – это си-
стема управления налоговым процессом органами (службами) Налогового комитета 
Республики Таджикистан и другими органами, осуществляющими налоговый контроль. 
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В статье рассмотрены практические аспекты функционирования банковской системы Рес-
публики Таджикистан в условиях неопределенности состояния мировой экономики. Указаны 
меры, предпринимаемые регулятором для обеспечения функционирования банковской системы 
страны.  

Ключевые слова: банковская система; Национальный банк Таджикистана; курс валюты; 
финансовое оздоровление. 

 
 
Современное состояние мировой и региональной экономики оказывает влияние как 

на таджикскую экономику в целом, так и на ее банковскую систему. В кризисных ситуа-
циях регулятор – Национальный банк Таджикистан всегда стремится поддерживать фи-
нансовую систему страны. Именно с этой поддержкой связано преодоление отечествен-
ным банковским сектором таких знаковых событий, как финансовый кризис 2008г. и 
региональный экономический кризис, начавшийся в 2014г. и продолжающийся до сего-
дняшнего дня. 

Следует отметить, что снижение темпов экономического роста в 2015г. (6% против 
6,7% в 2014 г.) [2] и последовавшая стремительная девальвация национальной валюты – 
сомони в 2014 и 2015 гг. имели отрицательные последствия для финансовой системы 
Таджикистана. В современных условиях решающую роль сыграли внешнеэкономиче-
ские проблемы, связанные со снижением темпов роста экономики наших стратегических 
партнеров (Российская Федерация, Республика Казахстан), что и повлекло за собой сни-
жение уровня покупательной способности населения. Неустойчивость платежного ба-
ланса и волатильность валютного курса в период 2014-2015 гг. привели к росту курса 
иностранной валюты по отношению к сомони, а внешняя экономическая ситуация стала 
лишь толчком к возникновению валютного кризиса. 

В связи с этим таджикская банковская система во второй раз за последнее десятиле-
тие пришла к необходимости противоборства с внешними шоками. При этом следует 
отметить, что существуют различия между сущностью кризисных ситуаций 2008-2009 
гг. и 2014-2016 гг., положение, в котором оказалась отечественная банковская система, 
весьма сходно. 
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В течение последних двух лет (2014-2015гг.) покупательная способность нацио-

нальной валюты – сомони относительно доллара США снизилось порядка 67%. В то же 
время ускорение темпов обесценения национальной валюты Таджикистана – сомони в 
прошлом году происходило вследствие прямого воздействия совокупности предше-
ствующих тому внешних экономических и политических событий. 

Во-первых, произошло значительное понижение нефтяных котировок на мировых 
рынках, повлекшее за собой резкое понижение положительного сальдо текущего пла-
тежного баланса нашего стратегического партнера Российской Федерации, что непо-
средственно повлияло на снижение уровня доходов таджикских трудовых мигрантов, 
работающих в России. Снижение уровня доходов трудовых мигрантов Таджикистана в 
России прямым образом повлияло на снижение уровня покупательной способности 
населения республики. Наравне со снижением уровня цен на нефть, на мировых рынках 
наблюдалась так же тенденция снижения уровня цен на сырьевые ресурсы, в том числе 
на хлопок-сырец и первичный алюминий, и это стало причиной снижения объёма ва-
лютной выручки страны.  

Во-вторых, из-за снижения покупательной способности национальной валюты 
наблюдались процессы выведения капитала из страны. Одновременно снизились темпы 
роста импорта и экспорта товаров и услуг, что, в конечном счете, повлияло на экономи-
ческую ситуацию в стране. 

В-третьих, в период с 2014г. до сегодняшнего дня почти на 50% снизился объем де-
нежных переводов трудовых мигрантов из РФ в нашу республику. В 2013г. общий объ-
ем денежных переводов в Республику Таджикистан приравнивался почти к 50% ВВП 
страны [1]. 

Действия Национального банка Таджикистана в период регионального кризиса, 
направленные на стабилизацию валютного рынка были достаточно эффективными. Уве-
личение ключевой ставки до 11%, переход к регулируемому плавающему валютному 
курсу, закрытие частных пунктов обмена валют создали необходимые основания для 
предотвращения спекулятивных валютных операций, что привело в дальнейшем к ста-
билизации валютного курса. 

Сегодня на фоне финансово-экономических трудностей неминуемо встает вопрос о 
будущем экономическом курсе. 

Для отечественной банковской системы курс на самоизоляцию является неприем-
лемым, так как неминуемо приведет ее к разрушению, в связи с чем основной задачей 
становится налаживание тесного сотрудничества с внешними контрагентами (россий-
скими, китайскими и казахскими компаниями, а также с международными финансовыми 
институтами – Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским 
банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития и т.д.). При этом веду-
щим предметом обсуждения, касающимся банковской системы Таджикистана, должны 
стать условия доступа отечественных банков к мировым финансовым рынкам. 

Одновременно Национальный банк Таджикистана как регулятор продолжает внед-
рение международных стандартов в деятельность отечественной финансовой системы. В 
связи с этим следует отметить, что в течение посткризисного периода мировое финансо-
вое сообщество прилагало активные усилия, чтобы согласовать глобальные всеобщие 
правила и стандарты функционирования мирового финансового рынка. 

Знаковым событием за последние годы стало установление принципов регулирова-
ния банковской деятельности в Таджикистане в соответствии с международными требо-
ваниями при заключении договора о присоединении Республики Таджикистан к ВТО и 
принятие нашей страной обязательств по использованию Базельских стандартов пру-
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денциального надзора и регулирования в соответствии с соглашениями Базель-1 и Ба-
зель-2. К настоящему времени Базель-1 применяется в отечественной банковской систе-
ме. Начался процесс внедрения элементов Базеля-2, однако лишь наиболее стабильные 
банки постепенно переходят на эти стандарты, тем не менее, решающие мероприятия в 
данном направлении необходимо провести заблаговременно. В связи с этим, наиболее 
важным решением явилось повышение требований к качеству и достаточности величи-
ны банковского капитала, который создал почву для достаточного запаса прочности 
банковской системы. Таким образом заложен значительный (прочный) фундамент в 
процессе реального присоединение банковского сектора Таджикистана к мировым стан-
дартам. 

В предстоящие годы отечественная банковская система будет продолжать свое раз-
витие в достаточно непростых условиях, связанных с повышением рисков в деятельно-
сти банковских учреждений, что неминуемо приведет к соответствующему повышению 
требований регулятора относительно достаточности капитала и банковских резервов. 
Одним из наиболее приемлемых решений может быть привлечение зарубежных финан-
совых ресурсов. Но для этого, прежде всего, нашим банкам следует обеспечить необхо-
димый уровень ликвидности в соответствии с международными требованиями. То есть 
отечественным кредитным организациям необходимо получить от международных рей-
тинговых агентств кредитный рейтинг, что сможет подтвердить надежность кредитной 
организации для инвестирования в нее [1]. 

Что касается внутренних факторов, которые влияют на эффективность функциони-
рования банковской системы Таджикистана, то следует отметить следующее. 

По оценкам Национального банка Таджикистана, в настоящее время нет никаких 
объективных данных об уменьшении сберегательной активности, несмотря на то, что в 
течение прошлого года наблюдалось некоторое кратковременное снижение объема 
вкладов. Ведущим фактором определенного изменения темпа роста вложений в сторону 
снижения является внутренний фактор, связанный со снижением темпов роста реальных 
доходов населения за счет обесценения покупательной способности национальной ва-
люты и снижения объемов денежных переводов из зарубежных стран.  

Однако конкуренция в банковском секторе должна быть честной, а вклады населе-
ния должны храниться в надежных банках в национальной валюте. В связи с этим реше-
ния по оказанию мер воздействия на банковские учреждения принимаются регулятором 
(Национальным банком) только в результате максимально полного анализа их финансо-
вого состояния. 

Принципиально важным считается реализация мер по конкурсному отбору инвесто-
ров к участию в финансовом оздоровлении банков. Следует понимать, что все решения 
по финансовому оздоровлению достаточно сложные и иногда принимать их действи-
тельно непросто: учитывается и экономическая целесообразность финансового оздоров-
ления, и понимание того, что мы действуем одинаково в сопоставимых условиях.  

Таким образом, следует предположить, что именно поддержка государства может 
стать в ближайшем будущем основным фактором стабильной жизнедеятельности отече-
ственной банковской системы Таджикистана. 

В связи с этим уже предприняты определенные шаги, направленные на повышение 
эффективности и стабильности банковской системы страны. 

Среди них решение Национального банка Таджикистан, подкрепленное уже приня-
тыми законами и соответствующими правительственными актами, о повышении суммы 
страховой выплаты депозитов физических лиц до 14 тыс. сомони, что должно предот-
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вратить отток средств с депозитных счетов. Также вступил в силу, разработанный Закон 
РТ «Об исламской банковской деятельности».  

В управленческой структуре НБТ были проведены реформы, в результате чего была 
сформирована новая управленческая команда, которая разработала и приняла 
комплексную стратегию реструктуризации Национального банка и финансового сектора 
в целом. С целью улучшения качества обслуживания потребителей финансовых услуг в 
структуре НБТ были созданы отдел по защите прав потребителей услуг банковской 
системы, а также управление финансовой стабильности и отдел анализа рисков 
призванные содействовать более эффективной работы Национального банка 
Таджикистана. 

Несмотря на неустойчивое состояние мировой экономики, Национальному банку 
Таджикистана за последный год удалось увеличить валовые международные резервы 
более чем на 50%, и на сегодняшний день показатели международных резервов Таджи-
кистана достигли исторически высокого уровня (покрывают более чем 2,5 месяцев им-
порта страны). 

За последный год увеличено требование к собственному капиталу кредитных орга-
низаций, что способствовало консолидации сектора. В результате к концу 2016г. общее 
количество кредитных организаций сократилось до 104 по сравнению со 140 в 2014г.  

Применение политики выдачи денежных платежей посредством системы денежных 
переводов в национальной валюте способствовало уменьшению высокого уровня долла-
ризации экономики и повышению эффективности реализации денежно-кредитной поли-
тики регулятора. 

Национальным банком был создан эффективный межбанковский валютный рынок 
на базе новой торговой платформы компании Thomson Reuters, что в конечном результа-
те способствовало развитию межбанковской инфраструктуры. 
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В статье обосновывается необходимость применения современных маркетинговых инстру-
ментов и методов с целью улучшения инвестиционного климата регионов Кыргызской Республи-
ки. 

Ключевые слова: инвестиционная политика; инвестиционный интернет-маркетинг регио-
нов; потенциальный региональный инвестор; инвестиционный сайт региона; инвестиционный 
товар. 
 
 

За последние 10 лет, с 2005 по 2014 гг., в Кыргызской Республике реальные темпы 
роста ВВП составили 4,3%, что является одним из самых низких показателей среди 
стран СНГ. Средневзвешенная доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП со-
ставила около 12,5%. Одна из причин низкого роста экономики – недостаточный уро-
вень инвестиций (См. Табл. 1). 
 

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели КР [5, с.10] 
 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Номинальный ВВП, 

млн. дол. 
2458,8 4794,8 6197,8 6602,5 7335,3 7403,2 

Реальные темпы роста 
ВВП, % 

-0,2 -0,5 6,0 -0,1 10,5 3,6 

Реал. темпы роста 
ВВП без Кумтора в % 

101,9 99,0 106,3 106,3 106,1 104,6 

ПИИ (без оттока), 
млн. 

210,3 666,1 849,2 590,7 964,5 443,3 

ПИИ к ВВП, % 8,6 13,9 13,7 8,9 13,1 - 
Инфляция на конец 

периода, % 
4,9 19,6 5,7 7,5 4,0 10,5 

Сред. ежем. зарплата, 
дол. 

63,3 151,6 201,2 229,8 232,3 231,8 

Экспорт, млн. дол. 672,0 1488,4 1978,9 1673,0 1790,5 1879,9 
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Импорт, млн. дол. 1101,3 3223,1 4261,2 5576,3 6069,8 5732,4 
Текущий счет, % к 

ВВП 
-1,5  -6,6 -10,3 -25,4 -24,6 -20,4 

 
В регионах КР прослеживается тесная взаимосвязь между реальными темпами роста 

ВВП и прямыми иностранными инвестициями (ПИИ). Т.е. ПИИ оказывают положи-
тельное воздействие на национальную экономику страны. В случае сокращения инве-
стиций, экономическое развитие республики замедлится. Следовательно, инвестиции – 
это неотъемлемая часть устойчивого экономического развития Кыргызской Республики.  

Основным источником ПИИ в стране является Канада, инвестирующая золотодобы-
чу на руднике «Кумтор». Инвестиции из Китая так же проявляют тенденцию к росту в 
результате реализации совместных проектов. (См. табл. 2) 
 

Таблица 2. Поступление ПИИ по странам [5, с.10] 
 

Поступление ПИИ по странам 2009 2010 2011 2012 2013 
(доля)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Дальнее зарубежье  64,9 76,9 82,7 78,8 78,1 
Канада 36,0 41,5 51,9 33,7 35,8 
Китайская Народная Республика 5,6 6,5 7,2 15,3 16,1 
Турция  5,2 2,1 1,8 3,2 2,4 
Другие международные органи-
зации 

4,1 7,9 5,2 8,0 9,8 

Страны СНГ 35,1 23,1 17,3 21,2 21,9 
Казахстан  9,3 6,4 6,4 7,7 7,6 
Россия  22,8 13,8 8,0 10,8 10,8 

 
Следует отметить, что большая часть всех разрабатываемых инвестиционных про-

грамм и стратегий по привлечению инвестиций в регионы применяется в обстоятель-
ствах, приближенных к кризисным экономическим ситуациям. В связи с этим неблаго-
приятный инвестиционный климат должен стимулировать правительство к улучшению 
инвестиционного климата регионов КР с применением современных маркетинговых ин-
струментов и методов. 

На примере Кыргызской Республики проведем анализ внедрения интернет-
маркетинга в регион страны, а также добавим некоторые рекомендации и дополнения к 
разработке инвестиционных сайтов и инвестиционных программ для привлечения до-
полнительных инвестиций. 

Информационный маркетинговый инструмент в процессе управления отношениями 
с потенциальными инвесторами, включает в себя использование сетевых информацион-
ных каналов, таких как Internet. Создание такой базы предполагает использование ком-
пьютерных технологий для того, чтобы систематизировать информацию партне-
ров-инвесторов (как реальных, так и потенциальных), идентифицировать опре-
деленные группы потребителей и реализовывать этот весьма эффективный маркетинго-
вый инструмент [1]. 

Главной задачей интернет-маркетинга в инвестиционной деятельности региона КР 
является обеспечение доступной в использовании информации для иностранных инве-
сторов. Интернет-маркетинг в развитых странах, успешно зарекомендовал себя как один 
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из основных маркетинговых инструментов в привлечении инвестиций. Основное отли-
чие данного маркетингового инструмента – это быстрая передача информации потенци-
альным инвесторам и его постоянное обновление на региональных инвестиционных 
сайтах. Интернет-маркетинг является одним из перспективных и актуальных маркетин-
говых инструментов, отличаясь относительно недорогой, а главное доступной подачей 
информации. Кыргызская Республика так же использует этот маркетинговый канал, од-
нако следует отметить, что это не помогает нашей стране привлекать инвестиции в ре-
гионы на должном уровне. 

В этой связи следует обратить внимание на высказывание А.П.Панкрухина: 
«...Интернет-маркетинг – это не самостоятельная область маркетинга, а всего лишь 
один из инструментов маркетингового анализа и воздействия, одна из составляющих 
общей маркетинговой стратегии» [4, с.25]. 

Одним из видов интернет-маркетинга является региональный интернет-маркетинг. 
Т.А.Калюжная, определяет его как особый вид деятельности в формировании электрон-
ной информационной среды и создании внутренних приоритетных условий, выделение 
приоритетных отраслей в регионе для привлечения внешних ресурсов (человеческих, 
инвестиционных, производственных) с целью увеличения внимания к ресурсам, которые 
в регионе находятся в избытке [3, с.65].  

Основоположник маркетинга Ф.Котлер в своем труде под названием «Marketing 
Places: attracting investment, industry & tourism» видит задачи регионального маркетинга 
не только в продвижении региональных инвестиционных товаров [6, с.9].  

Определение интернет-маркетинга региона в интерпретации автора пред-
ставлено следующим образом: «Интернет-маркетинг региона – это своеобразный 
маркетинговый инструмент в инвестиционной региональной деятельности для 
выявления потребностей региона в инвестиционных вливаниях и для дальнейшего 
продвижения регионального инвестиционного товара на внешние рынки, а также 
узнаваемости инвестиционного продукта, создания доступной и полной информа-
ции о регионе с целью привлечения инвесторов, получения прибыли и достиже-
ния социально-экономического эффекта» [2, с.66]. 

Основная задача интернет-марктинга – это создание информационно-
коммуникативной среды для принятия инвестиционных решений, среды, доступной и 
понятной для потенциальных инвесторов [2, с.70]. Таким образом, главной задачей реги-
ональных и местных органов властей и хозяйствующих региональных субъектов состоит 
в том, чтобы на высоком профессиональном уровне и при первом требовании потенци-
ального инвестора, выдавать ему полную, а главное честную информацию о региональ-
ном инвестиционном товаре. 

Данное определение может быть дополнено следующими образом:  
 региональный интернет-маркетинг является одним из инструментов в про-

цессе управления привлечением инвестиций в регион, что предполагает его уча-
стие в инвестиционной маркетинговой программе; 

 региональный интернет-маркетинг следует одновременно и согласованно 
разрабатывать со стратегий и тактикой привлечения инвестиций в Кыргызскую 
Республику; 

 региональный интернет-маркетинг следует нацеливать на дальнейшее ин-
вестиционное развитие региона; 
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 региональный интернет-маркетинг должен отличаться высоким уровнем 

открытости и прозрачности в силу своей доступности, а также свободным выска-
зыванием различных мнений о ресурсах региона. 

В процессе управления привлечением инвестиций в регионы Кыргызской Республи-
ки одной из главных задач государства, является обеспечение информационной под-
держкой. Субъекты этого маркетингового инструмента, могут участвовать во всех видах 
социально-экономической деятельности в инвестиционной сфере. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что субъекты интернет-маркетинга делятся на региональные и мест-
ные органы власти и хозяйствующих субъектов, которые осуществляют региональный 
интернет-маркетинг, и на тех, кто его потребляет (инвестиционные ресурсы региона). 

Используя интернет-маркетинг в инвестиционной деятельности регионов Кыргыз-
ской Республики, можно решить следующие приоритетные задачи: 

I. Потребителями регионального инвестиционного товара: 
 беспрепятственный допуск к данным о социально-экономическом положении ре-

гиона, конкурентоспособности данного региона на внешних рынках, инвестиционной 
привлекательности (инвестиционный рейтинг) региона и.т.д.; 

 активное участие государства во всех сферах инвестиционной деятельности ре-
гиона и отражение информации о работе региональных и местных органов власти и хо-
зяйствующих региональных субъектов на правительственных специализированных сай-
тах; 

 доступ к частному региональному инвестированию, то есть приобретение регио-
нальных ценных бумаг, долговых обязательств, паевые инвестиции и др.; 

 самостоятельное привлечение инвестиций региональными предприятиями и фи-
нансовыми организациями; 

 беспрепятственный допуск к информации для принятия дальнейших решений по 
инвестиционной деятельности в регионе.  

II. Региональными и местными органами власти и различными хозяйствующими региональ-
ными субъектами, осуществляющими интернет-маркетинг: 

 привлечение субъектами инвестиционной деятельности внешних инвестиционных ресур-
сов; 

 разработка специалистами региональных и местных органов властей и хозяйствующих 
субъектов специализированных сайтов, на которых отражаются главные цели и задачи развития 
регионов, то есть создание имиджа региона и его дальнейшее развитие; 

 сбор информации и опрос внешних и внутренних инвестиционных региональных экспер-
тов о потенциальных инвесторах региона с целью налаживания долгосрочных взаимовыгодных 
партнерских отношений; 

 выявление региональных конкурентов, используя такие современные интернет-ресурсы, 
как электронная почта (e-mail), Skype, on-line опросы и др.; 

 с учетом доступности и легкости пользования информационными технологиями 
имеется возможность улучшать и модернизировать стратегию и тактику управления 
привлечением инвестиций в регион; 

 используя интернет-маркетинг, субъекты региональной инвестиционной дея-
тельности могут достичь эффективного экономического развития регионов, а также 
применять опыт развитых стран с учетом региональной ментальности. 

Используя интернет-маркетинг, субъектам региональной инвестиционной деятель-
ности предлагается следующее: 

 непрерывное открытое информационное обеспечение в процессе управления 
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привлечением инвестиций в регион Кыргызской Республики, то есть освещение норма-
тивно-правовой базы региона, публикации, касающиеся инвестиционного профиля ре-
гиона (инвестиционный паспорт) и др.;  

 инвестиционное позиционирование и оценка конкурентоспособности региональ-
ного инвестиционного товара в виде инвестиционных региональных проектов; 

 исследование мнений региональных потребителей (населения региона) о регио-
нальном инвестиционном товаре; 

 мероприятия по дальнейшему продвижению регионального инвестиционного 
товара в виде рекламных компаний, Public Relations (связи с общественностью), Investor 
Relations (отношения с инвесторами) и др.; 

 выявление и анализ региональных характеристик с учетом заинтересованности 
внутренних и внешних региональных инвесторов;  

 разработка, создание и продвижение инвестиционных сайтов региона (web-
сайт), а также выявление и учет потребностей самих субъектов инвестиционной 
региональной деятельности в процессе управления привлечением инвестиций в до-
стижение инвестиционных целей региона. 

 
Таблица 3. Инструменты интернет-маркетинга, для решения поставленных  

 инвестиционных региональных задач 
 

Субъекты (целевые груп-
пы) 

Технологии Интернет Инструменты Интернет-
маркетинга 

Потребители регионального 
инвестиционного продукта 

Web-сайт 
Электронная почта 

Почтовые конференции 
Видео конференции 

(web-camera, Skype, video 
conferencing) 

 

- Непрерывное размещение 
информации о регионе в 
специализированных интер-
нет-сайтах; 
- регистрация сайта и его 
презентационная часть, раз-
работанная для потенциаль-
ных инвесторов; 
- обмен информации (ссыл-
ками) с другими инвестици-
онными региональными сай-
тами; 
- размещение информации 
на сайте об отзывах и пери-
одической публикации об 
инвестируемом регионе; 
- размещение информации о 
планируемых инвестицион-
ных конференциях; 
-размещение рассылок и 
текстов; 
- размещение последних но-
востей об инвестируемом 
регионе 
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Субъекты, разрабатываю-
щие Интернет-маркетинг 

Web-сайт 
Электронная почта 
Доска объявлений 
Собственный сайт 

Статистика 
Счетчики 

ICQ 
Реестры 

Головная связь 
Видео конференции 

- размещение статистиче-
ской информации и анали-
тических данных о регионе; 
- опросы, голосование, ин-
тервью онлайн видео-чаты; 
- сетевые фокус-группы, 
глубинные интервью, фору-
мы, чаты-клубы; 
- консультации онлайн (по-
средством ICQ); 
- виртуальные выставки; 
- размещение информации о 
рекламных компаниях в ре-
гионе, в том числе баннер-
ной сетевой информации; 
- принятия различных зака-
зов на региональный инве-
стиционный товар 

 
Разработка и создание качественного web-сайта, является наиболее актуальным и 

часто используемым методом в процессе управления привлечения инвестиций во всем 
мире. Web-сайт, включает в себя не только полную информацию о регионе, но также 
является определенным интерфейсом (навигация) для потенциальных иностранных ин-
весторов. Поэтому важным в маркетинговой стратегии по привлечению инвестиций яв-
ляется, насколько удобен и легок сайт в использовании для потенциальных региональ-
ных инвесторов. Только в этом случае можно достичь поставленных инвестиционных 
целей в регионе. 

В Кыргызской Республике на данный момент существует лишь один сайт, посвя-
щенный инвестиционному климату региона – www.investment.kg [7] Основная цель сай-
та – активизация инвестиционной деятельности, информационное содействие привлече-
нию инвестиций в региональные проекты. Ресурс имеет возможность переключения на 
английский язык, на нем находится информация, собранная в рамках международного 
проекта «Инвестиционный Круглый Стол». Стоит отметить, что информация остается 
невостребованной целевой группой потенциальных инвесторов по причине того, что 
сайт не зарегистрирован в зарубежных поисковых системах, что значительно затруд-
няет поиск этих ресурсов в сети. 
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Интеллектуальная собственность рассматривается в статье как система экономических от-
ношений между отдельными членами общества и трудовыми коллективами по присвоению и 
отчуждению результатов интеллектуального труда. Отмечается, что экономическая мощь любого 
государства наряду с другими критериями характеризуется обладанием необходимых информа-
ционных ресурсов и служб обработки информации.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; экономическое отношение; информа-
ционные ресурсы; формы собственности; интеллектуальный труд; присвоение; отчуждение. 

 
 

В экономической литературе термин «собственность» означает, что любое произ-
водство есть присвоение человеком ресурсов природы в рамках определенных правил и 
норм [8, с.146]. В этом смысле можно утверждать, что собственность (присвоение) так-
же является одним из условий процессов производства. Например, С.Г.Землянухина  
[2, с.12] под собственностью понимает производственные отношения присвоения, скла-
дывающиеся между людьми в процессе создания, раздела, обмена и потребления мате-
риальных благ. М.К.Васюнин [1, с.29] рассматривает собственность как общественно-
экономическое отношение, выражающее установленную форму присвоения материаль-
ных ресурсов. В.П.Кудряшов [7, с.34] приводит наиболее общее определение собствен-
ности как процесса присвоения субъектом производства предметов природы в рамках 
определенной формы общества и посредством ее.  

Исходя из вышесказанного, общее определение собственности можно сформулиро-
вать в следующем виде: собственность – это исторически сложившиеся отношения меж-
ду членами общества по присвоению материальных ресурсов в конкретной экономиче-
ской форме.  

В этом определении выделяются следующие важнейшие элементы, являющиеся яд-
ром понятия собственности.  

1. Суть отношений собственности – это присвоение материальных благ неко-
торыми членами общества. Присвоение – это социальное отношение, которое определя-
ет взаимосвязь субъекта и объекта, но здесь же возникает его противоположность – от-
чуждение. Результатом отношений присвоения и отчуждения может быть дальнейшее 
развитие и усиление сил и умений, интеллекта и находчивости, т.е. повышение продук-
тивности труда, всевозможные позитивные сдвиги в экономической жизни и внедрение 
новейших технологий;  
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2. Собственность – это ядро социально-экономической системы, которая выде-

ляет наиболее общие черты экономической категории полезность, ценность, уникаль-
ность, тиражируемость, невозможность виндикации и амортизации материальных благ. 
Это разносторонняя экономическая категория, которая определяет взаимосвязь всех 
сторон экономических отношений в обществе.  

Содержание отношений собственности с точки зрения экономических понятий 
охватывает взаимосвязь субъектов отношений собственности, объектов отношений и 
отношения, которые возникают между субъектами этих рассматриваемых объектов. 
Суть собственности с точки зрения экономики – это определенная форма присвоения 
материальных ресурсов, которые выражают социально-экономические отношения по 
присвоению этих ресурсов одним владельцем и соответствующего отчуждения их от 
других владельцев. Например, до 70-х годов прошлого века понятие собственности, ба-
зировалось на том, что в его основе лежит право собственности на материальные объек-
ты. Поэтому именно в этот период наряду с материальными, трудовыми и финансовыми 
показателями возникает новый вид собственности – информационные ресурсы, которые 
стали играть господствующую роль в жизни государства.  

Естественно, что в 1975 г. конгресс ЮНЕСКО определил, что экономическая мощь 
любого государства характеризуется еще и обладанием необходимой информации с 
быстро и качественно обрабатывающей системой служб этой информации, возникаю-
щих в жизни и деятельности общества и как собственность. Отсюда и появилось изрече-
ние «кто владеет информацией, тот владеет миром». И тогда впервые появился термин 
«информационно-промышленный сектор экономики». В некоторых развитых странах 
Запада и Японии появились такие отрасли, как база знаний, производство информации, а 
индустрия информации и информационных технологий стала одной из самых рента-
бельных и быстро растущих секторов экономики. 

Прежде чем подвергать анализу интеллектуальную собственность (ИС) как одну из 
форм экономических отношений, необходимо определить место и роль объекта иссле-
дования среди остальных видов собственности. Безусловно, включение ИС в обычную 
систематизацию видов собственности, зависящей от характера и владельцев имущества 
(личная, общественная, коллективная) служит причиной пересмотра оснований класси-
фикации ее форм. Подобным основанием для определения ИС может стать природа (ха-
рактер) объекта собственности, потому что другие классификации (число владельцев, их 
роль в присвоении, характер отношений собственности) могут быть одинаковыми с теми 
же показателями собственности на объекты различной природы. В зависимости от каче-
ственных характеристик объекта присвоения имеют место два фундаментальных вида 
собственности – вещественная и интеллектуальная. Объектом материальной собствен-
ности является общая материальная основа всех процессов и явлений (субстрат), имею-
щая определенную ограниченность в пространстве, и обладающая некоторыми показа-
телями, соответствующими веществу. Значит, безусловно, можно считать, что объекта-
ми ИС являются субстрат информации и информационные ресурсы, а также продукты 
информационного рынка. 

Из определений собственности, которые были даны нами выше, следует: интеллек-
туальная собственность – это установленная форма экономических отношений между 
членами общества и коллективами по присвоению и отчуждению невещественных ре-
зультатов интеллектуального труда. Но наиболее полным определением рассматривае-
мого понятия будет следующее: ИС – это система экономических взаимосвязей между 
участниками, заключающими сделки и договора по вопросу присвоения или продажи 
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субстрата информации, информационных ресурсов и результатов интеллектуального 
труда. 

Далее введем понятие интеллектуального производства, которое определяется как 
форма общественного производства, возникшая в результате социально-экономического 
процесса разделения труда и представляющая собой деятельность по созданию и рас-
пространению нематериальных благ [1, с.42]. Естественно, что предметы ИС по сути 
своей должны быть невещественными, т.е. они сами по себе, являются проявлениями 
интеллектуального труда общества в целом, либо отдельных лиц, в частности.  

Отсюда следует что, основное средство интеллектуального труда – это интеллект 
отдельного человека или интеллект множества людей, каждый из которых на разном 
уровне конкретного случая определяет систему способностей к интеллектуально-
творческому труду. Некоторые специалисты основывают невозможность отнесения ин-
теллекта к объектам собственности, опираясь на личную неотчуждаемую собственность 
индивида, на его трудовые способности. Например, Е.А.Суханов [9, с.59] утверждает, 
что объектом собственности может быть только продукт труда, присвоенный кем-то и 
полученный у природы в результате некоторых действий.  

Наряду со средствами производства одним из основных факторов производства 
считается также результат труда человека, коим в случае умственного труда является 
информация, подвергающаяся обработке и передаче посредством интеллектуального 
воздействия. Следовательно, ИС представляет собой систему отношений присвоения 
или отчуждения результатов интеллектуального труда и обработки информации со сто-
роны факторов производства и информации и знаний со стороны продуктов производ-
ства. 

Теперь рассмотрим отличия материальной и интеллектуальной собственности с 
точки зрения известных аспектов экономического восприятия собственности.  

Безусловно, объекты материальной собственности отличаются коренным образом 
от объектов ИС. В частности, вещественная собственность субъекта и объект собствен-
ности качественно различны. Сначала субъект присваивает природные ресурсы или ис-
кусственно созданные человеком объекты, приспосабливая их к области своей деятель-
ности, хотя субъект и объект присвоения по характеристикам несопоставимы друг к 
другу. Например, в случае с интеллектуальной собственностью, наоборот, с самого 
начала объект присвоения представляется в связанном с субъектом состоянии. Это и яв-
ляется субъектной интеллектуальной собственностью, когда продукты интеллектуально-
го труда – знания находятся в сознании субъекта. В результате эта не материальная со-
вокупность показателей объектов присвоения видоизменяет природу самой рассматри-
ваемой собственности. 

Что же касается субъектов ИС, то и здесь имеются качественные отличия от мате-
риальной собственности. Среди субъектов ИС в отличие от субъектов материальной 
собственности нельзя выделить обладателей средства производства и обладателей рабо-
чей силы. Основанием тому можно считать сущность основного средства производства 
– интеллекта, который определяет систему способностей к интеллектуальному труду. 
Естественно, в этом случае, капитал выступает со стороны рабочей силы. 

Отсюда следует, что сравнение материальной и интеллектуальной собственности 
устанавливает целый ряд сложных экономических вопросов и необходимо исследовать 
внутреннюю структуру отношений ИС. 

Общепринятое исследование таких структур опирается в основном на теорию рим-
ского права и анализирует структуру собственности, состоящей из трех главных факто-
ров – распоряжения, владения и пользования. Но такой подход не является единствен-
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ным. Благодаря исследованиям Р.Коуза и Д.Стиглера была построена концепция неоин-
ституционализма, в которой под собственностью понимается совокупность конкретных 
обязательств или прав, разделяющихся в случае необходимости на более мелкие и не 
обязательно принадлежащие одному лицу [4; 5; 6]. 

Полный перечень правомочий собственника, согласно концепции неоинституцио-
нализма можно представить в следующем виде [3, с.67]:  

1. Право владения – право контроля над предметом труда; 
2. Право личного использования предмета труда; 
3. Право на управление, т.е. решения, о том, кто и как может использовать этот 

продукт; 
4. Право на прибыль – право обладателя от использования материальных благ, в 

частности, владелец каждого фактора производства получает свой определенный доход; 
5. Право на подлинную стоимость продукта труда, которое дает право на продажу, 

использование, модернизацию или уничтожение собственности; 
6. Право на защиту от внешних факторов производства и других материальных 

благ; 
7. Право передачи собственности по наследству или по завещанию; 
8. Бессрочность полномочий на продукт труда; 
9. Запрет на использование способов, которые наносят экологический вред окру-

жающей среде; 
10.  Право на ответственность в виде различных наказаний и взысканий; 
11.  Право на возврат переданных ранее правомочий после окончания срока. 
Как видно, классификация концепции неоинституционализма включает в себя три 

классических права собственности – пользования, владения и распоряжения. Рассмот-
рим характеристики этих отношений для ИС. 

Отличительная черта отношений относительно объектов интеллектуальной соб-
ственности заключается в невозможности для автора быть полноправным собственни-
ком результатов своего умственного труда или не являться владельцем широкой воз-
можности для многих субъектов без ведома автора. Собственнику интеллектуального 
труда достаточно авторизовать свою работу, распространить ее путем опубликования и 
предоставить возможность другим пользователям воспользоваться продуктом его труда. 
За автором объекта ИС всегда оставляются особые полномочия, быть фактическим соб-
ственником носителей информации, где хранятся его идеи и продукты. Это и есть опре-
деленные неимущественные права создателей интеллектуального продукта, а именно 
право на приоритет, право на имя и др. Таким образом, авторам интеллектуального тру-
да предоставляется особое место в ряду субъектов правомочий интеллектуальной соб-
ственности, обеспечивающее его интересы как создателя продукта, но не как субъекта, 
являющегося полноправным собственником результатов этого труда. 

Другой отличительной чертой отношений относительно ИС являются имуществен-
ные отношения, и здесь приоритет получает право копирования объекта собственности. 
Под копированием прежде всего понимаются затраты интеллектуального труда на про-
изводство материального субстрата и отсутствие всяких затрат на использование идеи. 
Это обстоятельство выдвигает на передний план порядок возможности присвоения объ-
екта ИС, минуя вхождение в социально-экономические отношения с его разработчиком 
или реальным собственником. Необходимо отметить тот факт, что если приобретение 
материальной собственности означает в то же время ее продажу другому владельцу, то 
получение интеллектуальной собственности не исключает аналогичного присвоения 
другим владельцем. 
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Препятствиями для бесконтрольного копирования собственности или идей могут 

быть только законы по защите интеллектуальной собственности, не действующие в от-
ношении интеллектуальных идей. 

Атрибутами функции распоряжения для интеллектуальной собственности являются 
неимущественные права создателя и право копирования. Следовательно, можно утвер-
ждать, что функция распоряжения полностью характерна только для автора объекта соб-
ственности, так как, во-первых, собственник обладает неимущественными правами, а 
во-вторых первоначально право копирования идей или собственности принадлежит ав-
тору. В современных условиях информационного рынка неимущественные права сохра-
няются у автора, а право копирования он может передать при определенных условиях 
или сделке другому субъекту. 

Задача владения также отличается от указания отсутствия права на копирование. 
Владение дает возможность использовать собственность в широком смысле и получить 
часть дохода, даже иметь право на копирование.  

Таким образом, интеллектуальная собственность – это система экономических от-
ношений между отдельными членами общества или коллективами по присвоению нема-
териальных ценностей и результатов интеллектуального труда, а также по созданию и 
распространению нематериальных благ. 
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В статье освещается торгово-экономическое присутствие Франции в Таджикистане на фоне 
деятельности французских компаний в стране за годы государственной независимости. Анализи-
руются основные события и исторические факты, сыгравшие важную роль в процессе налажива-
ния и расширения таджикско-французских внешнеэкономических связей.  

Ключевые слова: Таджикистан; Франция; внешнеэкономические связи; частный сектор; 
инвестиции; MEDEF International; французские компании; бизнес-форум; проекты; гипермаркет 
«Ашан». 

 
 

Таджикистан считает Францию одним из своих надёжных партнёров в Европе. Эта 
высокоразвитая страна, которая занимает одно из ключевых положений в мировой эко-
номике, с первых лет государственной независимости Таджикистана оказывала регуляр-
ную поддержку его социально-экономическому развитию.  

По общему объёму экономики Франция стоит на втором месте после Германии в 
Европейском союзе, а в 2016 г. она признана пятой экономически развитой державой 
мира [12]. В 2009 г., несмотря на мировой финансовый кризис, 72 французские компа-
нии вошли в рейтинг Forbes Global 2000, замыкая топ-пятёрку стран.  

В истории налаживания торгово-экономических связей Таджикистана с Францией 
2002 год – важная веха. Именно в этом году в рамках официального визита Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона во Францию было подписано Соглашение 
между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Французской Рес-
публики о поощрении и взаимной защите инвестиций. Глава таджикского государства в 
ходе своего визита провел плодотворные встречи с Президентом Франции Жаком Ши-
раком, министром-делегатом по внешней торговле этой страны Франсуа Лоосом и пред-
ставителями французских компаний под эгидой бизнес-ассоциации MEDEF International 
(МЕДЕФ Интернасиональ), на которых было подтверждено единство мнений о том, что 
в комплексе двусторонних отношений торгово-экономическому сотрудничеству должно 
быть отведено особое место [7]. 

Однако для задействования уже созданного механизма требовалось время. В тече-
ние 2000-х гг. Таджикистан часто посещали делегации высокопоставленных француз-
ских представителей – министры иностранных дел, внешней торговли, обороны, кото-
рых сопровождали группы французских предпринимателей. Постепенно ознакомившись 
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с инвестиционными возможностями, приоритетными секторами и основными ресурсами 
страны, французские деловые круги начали занимать свою нишу в торгово-
экономической жизни Таджикистана. 

Государственная поддержка по привлечению французского бизнеса и инвестиций в 
Таджикистан оказывается правительствами обеих стран при содействии их внешнеполи-
тических ведомств и дипломатических представительств. Хотя посольство Франции бы-
ло открыто в Душанбе в 2001 г., посольство Таджикистана начало функционировать в 
Париже только с 2013 г. По словам Посла Таджикистана во Франции Хомиджона Наза-
рова, «в настоящее время в Таджикистане работают 25 малых и крупных французских 
компаний и начало деятельности 12-ти из них приходится на период после открытия 
нашего посольства в Париже» [4]. В подтверждение этих слов необходимо констатиро-
вать, что 2015 г. был рекордным в плане привлечения прямых иностранных инвестиций 
из Франции. В этом году Франция инвестировала в Таджикистан 36 млн. 770 тыс. долл. 
США [3]. Более того, вновь назначенный Посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар 
в ходе брифинга представителям СМИ после вручения верительных грамот 22 ноября 
2016 г. заявила о твердом намерении активизировать экономическое присутствие Фран-
ции в Республике Таджикистан. Касаясь перспектив сотрудничества, госпожа Гуедар 
отметила и другие важные возможности взаимодействия в таких сферах, как водное со-
трудничество, гидроэнергетика, аэронавтика, здравоохранение и туризм [5].  

23-24 апреля 2015 г. в г.Душанбе находилась делегация руководителей Ассоциации 
МЕДЕФ с группой из 20 представителей таких французских предприятий и больших 
объединений, как E.T.I, из секторов сельского хозяйства, строительства и инфраструкту-
ры, энергетики, водоснабжения, высоких технологий, телекоммуникаций, воздушного 
транспорта и государственных служб. В ходе визита состоялся Первый Бизнес-форум 
Таджикистана и Франции, который позволил деловым кругам обеих стран установить 
полезные контакты, обменяться знаниями и опытом, обсудить потенциальные совмест-
ные проекты по сотрудничеству и наметить планы на будущее [9]. 

В свою очередь, 23-26 ноября 2015 г. по приглашению МЕДЕФ Интернасиональ го-
род Париж посетила делегация из руководителей 17 таджикских компаний во главе с 
председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государствен-
ным имуществом Таджикистана Кодири Косимом. 24 ноября в штаб-квартире МЕДЕФ в 
результате Встречи президента и генерального директора Ассоциации Жана Бюрелля и 
Филиппа Готье, представителей французского частного и государственного секторов с 
таджикской делегацией был подписан Меморандум о взаимопонимании по укреплению 
сотрудничества между MEDEF International и вышеупомянутым Государственным ко-
митетом Республики Таджикистан. Стороны также заявили о создании Совета предпри-
нимателей Франция-Таджикистан в рамках МЕДЕФ [10].  

На протяжении всей своей деятельности в Республике Таджикистан французские 
компании вносили и продолжают вносить свою лепту в дело реализации трёх стратеги-
ческих целей Правительства страны – достижение энергетической независимости, выход 
из коммуникационного тупика (транспортной изоляции) и обеспечение продовольствен-
ной безопасности.  

Частный сектор Французской Республики действует в авиационном, энергетиче-
ском (в том числе гидроэнергетическом), нефтегазовом, электротехническом и инже-
нерно-консалтинговом отраслях таджикской экономики. Французские бизнес-группы 
также посредством реализации многочисленных социально-ориентированных проектов 
в областях здравоохранения, сельского хозяйства, ирригации, животноводства, транс-
порта, водоснабжения, сохранения окружающей среды, управления водными ресурсами, 
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кредитования оказывают поддержку устойчивому развитию Таджикистана. Активны 
компании Пятой республики и в продовольственном, парфюмерно-косметическом и 
стоматологическом сегментах таджикского рынка.  

Для более подробного ознакомления с активностью французского частного сектора 
в различных сферах жизнедеятельности Таджикистана рассмотрим вклад некоторых 
компаний по отдельности.  

В авиационной области совместная французско-американская компания CFM, кото-
рая занимает первое место в мире по деятельности в секторе реакторов для самолетов, 
оснащает оборудованием весь флот двух таджикских авиакомпаний – «Таджик Эйр» и 
«Сомон Эйр». Другая французская компания – EAS Services – занимается техническим 
обслуживанием пассажирских самолётов, ремонтом и модификацией продукции Аэро-
буса и Боинга. В 2013 г. EAS Services подписала с авиакомпанией «Таджик Эйр» кон-
тракт по техническому обслуживанию ряда самолётов Boeing 757. Airbus S.A.S. (Эйрбюс 
(Аэробус) Груп) – одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, которая 
производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолёты под маркой 
Airbus. В 2014 г. компания «Таджик Эйр» взяла в лизинг два вертолета Аэробус H-125 
[11].  

Vinci – крупная французская строительная компания, которая специализируется на 
строительстве транспортных инфраструктур, государственных и частных зданий, водо-
проводных и энергетических сетей, а также на городском планировании. При частичном 
финансировании со стороны Правительства Франции Vinci построила новый современ-
ный терминал Международного аэропорта Душанбе, который был открыт при участии 
Президента страны Эмомали Рахмона 3 сентября 2014 года в рамках празднования 90-
летия таджикской авиации и годовщины Государственной независимости [1].  

Одной из самых известных в Таджикистане французских компаний является Coyne 
et Bellier Consulting Engineer, переименованная в 2009 г. в Tractebel Engineering S.A., ко-
торая специализируется в сфере разработки плотин, гидроэлектростанций и в целевых 
исследованиях. С 2011 по 2014 гг. эта компания в сотрудничестве со Всемирным банком 
провела колоссальную работу по осуществлению технико-экономического обоснования 
и социально-экологической экспертизы Рогунской ГЭС. В августе 2014 г. Tractebel 
Engineering SA выиграла тендер Всемирного банка по разработке модернизации Ну-
рекской ГЭС. Исследования «Tractebel» показывают, что Нурекская ГЭС может быть реа-
билитирована для восстановления установленной мощности 3015 МВт (ныне доступная 
мощность 2320 МВт) [2]. 

Другая крупная французская компания – Alstom (Альстом) – так же вносит непо-
средственный вклад в обеспечение энергетической безопасности Таджикистана. Эта 
машиностроительная компания, специализирующаяся в производстве энергетического 
оборудования, начала свою деятельность в Таджикистане в 2004 г. По словам предста-
вителя компании в Душанбе Азама Садыкова, с 2010 по 2016 г. Alstom принимала уча-
стие в реабилитации и модернизации Нурекской ГЭС, а в 2015 г. установила систему 
СКАДА (диспетчерский центр по распределению электричества) в ОАХК «Барки Тод-
жик».  

Вместе с тем в Таджикистане действуют несколько французских фирм и компаний, 
которые предоставляют консалтинговые и инжиниринговые услуги, содействуя реали-
зации проектов по поддержке устойчивого развития.  

Одна из таких фирм – Sofreco – непрерывно работает в Таджикистане с 1995 г. Она 
выполнила за это время более 30 проектов на общую сумму услуг свыше 25 млн. долла-
ров. Большинство проектов способствует модернизации систем отраслевого управления 
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страны, привлечению частных инвестиций и повышению активности международных 
доноров. По информации представителя компании Мишеля Берда, в поле деятельности 
Sofreco в Таджикистане находились и реализуются проекты в области сельского хозяй-
ства, государственных финансов, снижения уровня бедности, здравоохранения и т.д. В 
2015 году Sofreco выиграла тендер на 8,7 миллионов евро по всему спектру оказания 
услуг надзора за реализацией проекта по реконструкции Головной ГЭС Вахшского кас-
када.  

Другая консалтинговая компания Франции – Louis Berger (Луи Берже) – за период 
своей деятельности в Таджикистане содействовала реализации восьми проектов в инже-
нерно-инфраструктурной области, в сфере водоснабжения, транспорта, энергетики, 
предотвращения и устранения последствий стихийных бедствий [11].  

Дочерняя компания Французского агентства по развитию (AFD) Proparco является 
финансовым институтом по поддержке развития, который в ноябре 2014 г. – при парт-
нёрстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Фондом ОПЕК по междуна-
родному развитию (OFID) – выделил кредитную линию в местной валюте в 6,5 миллио-
нов евро из собственных средств для ведущей микрофинансовой организации Таджики-
стана – «ИМОН Интернешнл» – чтобы помочь расширить кредитование микро, малых и 
средних предприятий в отдаленных и сельских районах страны [6].  

 Французская компания Gemalto, специализирующаяся в области разработки про-
граммного обеспечения, продукции и услуг безопасности, в конце 2015 года выиграла 
тендер МИД Республики Таджикистан по оснащению консульских структур всемирной 
информационной системой по выдаче виз [11].  

Fondation Merieux или Фонд Мерьё – общественно полезная организация, которая 
борется с инфекционными заболеваниями в развивающихся странах. С привлечением 
специалистов Фонда на базе Гастроэнтерологического института г.Душанбе были созда-
ны и оборудованы лаборатории 3-го уровня биологической безопасности, которые не 
имеют аналогов в других странах Центральной Азии. Они оснащены самым современ-
ным оборудованием для проведения исследований по диагностике туберкулеза, СПИДа, 
малярии, гепатита, геморрагической лихорадки [8]. 

Компания Nutristar, присутствуя в Таджикистане с марта 2012 г., поставляет специ-
альные ингредиенты для приготовления комбинированных кормов для улучшения здо-
ровья животных – крупного рогатого скота и птиц. Как сообщила в беседе с автором 
представитель компании в Душанбе Малика Самадова, местными партнёрами Нутристар 
по закупке её продукции являются птицефабрики «Дустон», «Мурги Хилол», «Симург», 
птицефабрики в Шахринаве, животноводческие фермы в Гиссаре, Вахдате, Исфаре, 
ферма компании «Саодат» и т.д.  

Наряду с мелкими и средними предприятиями, в нашей стране действует и Holding 
Auchan SA (Ашан) – один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. 22 июня 
2016 г. в здании нового торгово-развлекательного центра «Душанбе Мол» (Dushanbe 
Mall) при участии Главы государства Эмомали Рахмона открылся первый в Таджики-
стане и Центральной Азии гипермаркет «Ашан Сити Душанбе», который, по сообщению 
пресс-службы Президента Республики Таджикистан, предполагает создание порядка 500 
рабочих мест. Как отметил в своей информационной записке генеральный директор 
ООО «Schiever Tadjikistan» Фредерик Лоббе, компания учреждена при совместном фи-
нансировании трёх инвесторов – «Шивер Интернешнл», Европейского банка рекон-
струкции и развития (ЕБРР) и компании «Евразия» (Таджиксодиротбанк). Конечная 
цель – внедрение новых, современных методов и культуры торговли в Таджикистане. 
Необходимо также подчеркнуть, что компания «Schiever Tajikistan» наладила конструк-
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тивное сотрудничество с порядка 100 местных таджикских компаний, предприятий и 
фабрик по производству и поставкам товаров различного назначения.  

Несмотря на описанный объем работы, осуществляемый французским бизнес-
сообществом в Таджикистане, хотелось бы подчеркнуть, что всё же существует актуаль-
ная необходимость – в рамках сотрудничества с Францией – реализовать до сих пор не-
использованный огромный потенциал и в других областях взаимного интереса. Франция 
могла бы вложить крупные инвестиции и привлечь свои авторитетные компании между-
народного уровня в сферы строительной, алюминиевой, химической, горнодобывающей, 
обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, туристической, фармацевти-
ческой и парфюмерной индустрии, телекоммуникаций и технологических инноваций и 
во многие другие сектора таджикской экономики. Поддержка Франции особенно вос-
требована в современный период развития страны, когда Правительство Таджикистана 
приняло и приступило к реализации Национальной стратегии развития Республики Та-
джикистан на период до 2030 г. Надеемся, что французские компании, как действующие 
в нашей стране, так и заинтересованные в налаживании деловых связей, послужат про-
движению и эффективной реализации взаимовыгодного бизнес-партнёрства во имя 
устойчивого развития двух стран.  

В завершение хотелось бы отметить тот факт, что французские компании отличают-
ся общемировой известностью бренда, престижем, корпоративной репутацией, высоким 
качеством товаров и уровнем сервиса, профессионализмом, надежностью и чувством 
ответственности за свое дело. В этом плане, Таджикистану было бы целесообразно и в 
дальнейшем проводить реформы и принимать соответствующие меры в целях формиро-
вания более благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций и бизнеса в 
свою развивающуюся экономику. 
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В статье рассматриваются интерферентные явления в процессе языковых контактов носите-
лей русского и шугнанского языков. Показано, что лексико-семантическая интерференция зави-
сит как от объема усвоенной билингвом лексики второго языка, так и от степени понимания им 
смыслового и стилистического значения слов. 
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Какова бы ни была степень различия или сходства контактирующих языков, прежде 
чем приступить к любому анализу интерференции, необходимо точно определить эти 
сходства или различия для каждой области языка – фонетики, грамматики и лексики. Без 
определения типологических свойств данного языка в сопоставлении с другим языком 
невозможно говорить о проблеме интерференции.  

При двуязычии происходит столкновение двух языковых систем: родной язык 
накладывается закономерностями своей структуры на второй (третий) язык билингва, 
что приводит к переносу привычных ему стереотипов из родного языка на второй язык. 
И это будет происходить до полного сложения в сознании билингва системы второго 
языка. Так как различия двух языков для носителей будут одинаковыми, то и они будут 
также типичными, так как ошибки будут появляться там, где компоненты структуры 
второго языка совершенно отсутствуют в родном языке билингва или же обнаружива-
ются определенные различия.  

Факты расхождения в лексических системах разных языков указывают на возмож-
ные области лексико-семантической интерференции, причинами которой являются: чле-
нение семантического поля в родном и втором языках; частичное совпадение семанти-
ческих структур разных языков, ведущее к нарушению правильности употребления слов 
второго (третьего) языка. Внутренним, стимулирующим условием интерференции явля-
ется семантическое опосредствование, отождествление плана содержания родного языка 
с неродным, в силу чего интерференция является результатом неполной коррекции пла-
на содержания и, как следствие этого, плана выражения первичного родного языка при 
переходе на вторичный неродной. 
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При анализе интерферентных явлений следует указать следующую типологию лек-
сических единиц: 

1. Отдельные понятия в одном языке передаются одним словом, в другом – сочета-
нием слов. Русское «упорствовать» в шугнанском языке передается сочетанием 
«сахрахучидоw». 

2. Слова с одним и тем же значением в одном языке имеют более широкую семан-
тику, в другом – более узкую. Слово «дом» в русском языке имеет значения: 1. Жилое 
помещение; 2. Квартира, а также семья, живущая в квартире; 3. Учреждение (Дом 
культуры); 4. Династия, род (Дом Романовых). В шугнанском языке слово «дом – чид» 
используется только в значении 1 и 2. Только в указанных значениях эти слова эквива-
лентны. 

3. Словам в одном языке соответствуют два или более полных синонима. Русскому 
слову «упрек» в шугнанском языке соответствуют синонимы «малђмат и тана». 

4. Значение многозначных слов в одном языке могут передаваться в другом разны-
ми лексическими единицами. Русское слово «много» в шугнанском языке передается 
словами «лап», «наш», «беад», «фана», «цђндо». 

5. Словам, выражающим видовые отношения в одном языке, соответствуют слова, 
выражающие родовые отношения в другом языке. Слово «мун» в шугнанском языке 
обозначает и «яблоко», и «яблоня». 

Лексическое, грамматическое и стилистическое значения составляют план содержа-
ния лексической единицы. При сопоставительном анализе плана содержания лексики 
двух разных языков по соответствию (адекватности) плана содержания можно выделить 
три типа соотношений: эквивалентный, безэквивалентный и частично эквивалентный. 
Несоответствие в плане содержания языков создаётся рядом факторов:  

1) формально-структурными характеристиками языка;  
2) источниками новых обозначений и продуктивностью разных средств пополнения 

словарного запаса;  
3) семантико-тематической структурой лексики;  
4) наличием и глубиной стилистической дифференциации словарного состава  

[2, с.211].  
Явление интерференции наблюдается в процессе непосредственного контакта двух 

(или нескольких) языков, точнее говоря, процесс непосредственных языковых контактов 
сопровождается интерференцией.  

Интерференция, рассматриваемая в лингвистическом аспекте, представляет собой 
явление взаимодействия структур и структурных элементов двух языков в процессе об-
щения двуязычного населения. 

Овладение лексико-семантической системой второго языка – это способ создания 
новой языковой системы для отображения действительности, это строительный матери-
ал для создания нового средства общения, выражения мыслей и чувств. Понимание но-
минативной системы второго языка или его знание могут выражаться индивидом в рече-
вых произведениях на этом языке или в жестах, мимике, которые могут сопровождать то 
или иное речевое произведение билингва. Точность идентификации слов двух языков, 
правильность использования в речи номинативных единиц второго языка обусловлива-
ют степень понимания этого языка, а неточность – степень проявления интерференции 
на лексико-семантическом уровне. Отклонения от лексико-семантических норм таджик-
ского и русского языков ведут непосредственно к изменению смысла высказывания.  
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Лексико-семантическая интерференция зависит от того, насколько билингв овладел 
словарным запасом второго языка в количественном отношении, а также смысловой и 
стилистической стороной того или иного слова (в качественном отношении), т.к. каждая 
речевая ситуация требует использования определенных, в первую очередь лексических, 
средств, адекватно отражающих объективную действительность и соответствующую 
речевую ситуацию. По мнению, Ю.В.Розенцвейга, при билингвизме создается некая тре-
тья система, которая соотносится на глубинном уровне с двумя контактными языками в 
сознании билингва [4, с.10-14]. В сознании человека не создается некая третья система, 
которая соотносится с двумя (тремя) контактными языками, а языки соотносятся в со-
знании человека с концептами, которые могут иметь или не иметь языковые средства 
выражения, или вербализации. Именно выявление потенциального поля интерференции 
позволяет обнаружить «невербализованные концепты», «не имеющие переводных соот-
ветствий в одном из языков» [3, с.40]. Поскольку предметом нашего исследования не 
является анализ когнитивных структур билингвов, то мы ограничиваемся лишь замеча-
нием, так как данной проблеме необходимо посвятить самостоятельное исследование.  

На наш взгляд, двуязычный или трехъязычный индивид при овладении вторым или 
третьим языком создает новое для себя средство общения, новое орудие выражения сво-
их мыслей и чувств, новую языковую систему, отображающую объективную действи-
тельность или вербализующую систему концептов. Соотношения между двумя языками 
основываются не на третьей абстрактной системе, а на отображении действительности 
при помощи двух (трех) языковых систем. 

Подтверждается это при и изучении третьего и последующих языков. Известно, что 
язык, который усваивается первым, т.е. родной язык, уже по самому определению счи-
тается доминирующим [1, с.133]. На начальной стадии двуязычия родной язык действи-
тельно характеризуется большей степенью владения, однако бывает, что при определен-
ных обстоятельствах и при сохранении двуязычия второй язык поднимается на более 
высокую, чем родной язык, степень владения. Очень часто это проявляется там, где 
функциональные возможности родного языка ограничены по неязыковым причинам, 
например, как в случае с памирскими языками, где отсутствие письменности мешает 
полноценному функциональному развитию этих языков. 

Создание речевых произведений при координативном двуязычии происходит на ба-
зе каждой языковой системы, независимо друг от друга.  

При создании речевых произведение при субординативном двуязычии используют-
ся языковые элементы обоих языков. Данное речевое произведение создается по законам 
и правилам грамматики одного из двух контактных языков, при этом языковые единицы 
фонетического, лексико-семантического и стилистического уровней находятся в слож-
ном взаимодействии.  

Билингв при создании речевых произведений использует ту или иную языковую си-
стему. Если речевой акт не может быть создан на одном из языков или на требуемом 
(обычно втором) языке, то билингв идентифицирует языковые единицы, семантические 
и грамматические признаки обоих контактирующих языков. Идентификация выявляет 
сходство или различие языковых единиц, семантических и грамматических признаков и 
категорий. Так, при идентификации слова стол в русском и шугнанском языках би-
лингв-шугнанец отмечает сходство в фонетическом облике и тождество семантики в 
обоих языках. Одновременно он устанавливает несовпадение грамматической категории 
падежа, которая отсутствует в его родном языке. Так, создавая речевое произведение 
«Мы купили стол», двуязычный шугнанец может не допустить искажения грамматиче-
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ской формы слова, которое в именительном и винительном падежах имеет одну и ту же 
фономорфологическую структуру. Однако использование лексемы стол в других кос-
венных падежах может привести к интерференции, к усилению потенциального поля 
интерференции, т.к. в шугнанском языке отсутствует категория падежа. Наглядно это 
можно проследить на примере существительных женского рода: «Мы купили парта». 

Таким образом, лексико-семантическая интерференция на различных ступенях дву-
язычия проявляется не одинаково: в первой изоглоссе таджикской и русской речи 
шугнанцев моносемантичные слова, лексические единицы общего словарного фонда 
используются большинством без заметных затруднений, а во второй изоглоссе русской 
речи шугнанцев с расширением словарного запаса слов, с усвоением большого количе-
ства лексических единиц, разнообразных по семантическим, стилистическим свойствам, 
интерференция проявляется на глубинном уровне, т.к. процесс мышления на втором 
языке требует нового осмысления системных отношений словарных единиц, их сочета-
емости и соотношения с речевой практикой носителей второго языка, т.е. формирование 
навыков языкового чутья обусловлено взаимодействием систем лексико-семантического 
и грамматического строя второязычной речи. Более быстро этот процесс проходит в 
близкородственных языках (шугнанском и таджикском), где системные отношения еди-
ниц схожи. Переход от межъязыковой идентификации к внутриязыковой обусловливает 
лексико-семантическую интерференцию во второй изоглоссе таджикской и русской речи 
шугнанцев. Анализ речевых произведений шугнанцев показывает, что внутриязыковая 
идентификация используется билингвом на высокой ступени шугнано-таджикско-
русского полилингвизма, т.е. высокая языковая и речевая компетентность билингва-
шугнанца достигается лишь на седьмой ступени билингвизма, когда второй (третий) 
язык в сознании билингва становится действительно средством мышления, орудием 
формирования мысли. 
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The article deals with interferential phenomenon in the process of language contacts of native 
speakers of Russian and Shugnani languages. It is shown that the lexical-semantic interference depends 
on both the volume of vocabulary of a second language assimilated by bilingual, and the degree of un-
derstanding of the semantic and stylistic meanings of words. 
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В статье проводится сопоставительный анализ фонетических систем близкородственных 

шугнанского и таджикского языков. Несмотря на близкое родство, обнаруживаются существен-
ные различия как в вокализме, так и в консонантизме, что влечет за собой реальное и потенци-
альное поле интерференции в таджикской речи шугнанцев. 

Ключевые слова: фонетическая система; фонема; фонетический процесс; вокализм; консо-
нантизм; краткий; долгий; качественный диапазон. 

 
 
Фонетические системы шугнанского и таджикского языков обнаруживают меньше 

различий, чем фонетические системы шугнанского и других языков, например русского, 
поэтому потенциальное поле интерференции гораздо уже, чем в русской речи шугнан-
цев. Близость фонетических систем данных языков объясняется также и более длитель-
ным взаимодействием шугнанского и таджикского языков, а в основном их единым про-
исхождением. Оба языка относятся к восточно-иранской группе иранских языков.  

а) Вокализм 
Рассмотрим фонетические системы шугнанского и таджикского языков. Потенци-

альное поле интерференции объясняется хотя и незначительным, но все же существую-
щим различием в подсистемах вокализма и консонантизма исследуемых языков. 

Система гласных таджикского языка состоит из шести фонем [а], [и], [о], [э], [ў], [у] 
и так называемого ударного [ї], который встречается исключительно под ударением (в 
таджикском языке его еще называют также долгим) как вариант [и]. 

Вокализм шугнанского языка представлен десятью гласными фонемами, из которых 
семь долгих: [ā], [ї], [ō], [ђ], [ў], [е], [ē] – и три кратких: [а], [и], [у]. Долгие фонемы [ā], 
[ї], [ў] имеют соответствующие краткие пары, все остальные долгие фонемы не имеют 
соответствующих кратких пар.  

Таким образом, системы гласных таджикского и шугнанского языков различаются 
не только в количественном, но и в качественном отношении. Гласные шугнанского 
языка делятся на долгие и краткие, что не свойственно вокализму таджикского языка. 

Долгие гласные в шугнанском языке обладают качественной устойчивостью. При 
их произношении органы речи сильно напрягаются. Они всегда полнозвучны и почти не 
поддаются изменениям при любом темпе речи. Краткие гласные отличаются более шум-
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ным звучанием и под влиянием различных фонетических условий сильно изменяют свое 
качество. Особенно большая качественная изменчивость характера для кратких гласных 
переднего и заднего ряда. 

Рассмотрим реализацию гласных фонем и фонемосочетаний таджикского языка в 
таджикской речи шугнанцев. 

Реализация гласных фонем таджикского языка в шугнанском языке зависит от раз-
личных фонетических позиций фонемы. Так, гласный [а] произносится в шугнанском 
языке как [ā] в случаях, если: 

1) фонема [а] стоит в исходной ударной позиции, например: бандāр<бандар 
«порт», дāрд<дард «болезнь», даwāт<даъват «приглашение», малāх<малах «саранча» 
и другие;  

2) фонема [а] находится в положении перед отсутствующим в фонетической систе-
ме шугнанского языка непроизносимым нижнефарингальным /ҳ/, например: фāм<фаҳм 
«понятливость», мāсул<маҳсул «продукт» и другие;  

3) при стяжении гласных, например: тāди<таадй «притеснение», тāсуф<таассуф 
«сожаление» и другие;  

4) характерным для шугнанского языка является растяжение [а] в [ā] в исходе слова, 
например: чилā<чилла «период в сорок дней», хирā<хира «тусклый», сарā<сара «луч-
ший» и другие.  

Долгий гласный [ā] в абсолютном исходе слова может сокращаться и при добавле-
нии ударных суффиксов или словосложении, например: робитā «связь» - роби-
тачэ<робитачū «связной», самарā «плод» - самаранок< самаранок «плодородный» 1 и 
другие.  

В остальных случаях таджикская фонема [а] в шугнанском языке реализуется крат-
ким гласным [а] с той лишь разницей, что гласный [а] шугнанского языка является глас-
ным «нейтрального (смешанного) ряда» (Соколова, 1953, 88), а гласный [а] таджикского 
языка является гласным переднего ряда. 

Ударное таджикское [и] реализуется в шугнанском языке во всех фонетических по-
зициях как [ї] (долгое), например: нūм<ним «половина», пустūн<пустин «шуба», нах-
чūр<нахчир «олень», таќсūм<таќсим «деление» и другие. Лишь в абсолютном конце 
слова ударное таджикское [ї] (графически ї) в шугнанском языке заменяется кратким [и] 
с диапазоном от [и] до [е], например: шухе<шухї «шутка», хиџтрезе<хиштрезū «изго-
товление кирпичей», руяке<руякū «поверхностно» и другие.  

Качественный диапазон краткого [и] шугнанского языка очень широк и колеблется 
в зависимости от степени подъема языка от [и] до [е]. 

Так, краткий гласный [и] сохраняет свое качество в открытом слоге, например: ни-
до<нидо «восклицание», нишеб<нишеб «склон», ниџђн<нишон «знак», и другие. В за-
крытом слоге гласный [и] более открыт, с призвуком [е], например: миелтиқ<милтиқ 
«ружье», миероб<мизроб «медиатр».  

Краткий безударный [и] в своем варианте [е] может возникнуть в таджикской речи 
шугнанцев в словах при двухсогласном исходе слова после сонантов [р] и [л], например: 
асле<асл «сущность», узре<узр «извинение» и другие. 

                                           
1 Черточка над [ї] и [ў] в таджикском языке указывает не на долготу этих гласных, как это приня-
то нами для любого обозначения долготы в шугнанском языке. В первом случае [ї] черточка ука-
зывает на ударную позицию гласного [и]. Во втором случае [ў] служит знаком различия фонем 
[у] и [ў] в таджикском языке. 
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Фонема [е] таджикского языка передается двумя шугнанскими фонемами [ē] и [е]: 
Если фонема [е] находится перед увулярными и фарингальными согласными, то в 
шугнанском языке она передается через [е]: мер<меҳр «любовь», сэр<сеҳр «колдовство» 
и другие. Во всех остальных положениях таджикской фонеме [е] в шугнанском соответ-
ствует фонема [ē].  

Поскольку таджикскому гласному [ў] в вокализме шугнанского языка соответствия 
нет, то фонема [ў] в зависимости от занимаемого положения в слове может в таджик-
ской речи шугнанцев перейти в шугнанское [ў] (долгое) или [у] (краткое), а также фоне-
му [ђ] (только в первой изоглоссе таджикской речи шугнанцев), которая по своей арти-
куляции ближе таджикскому [ў], но является гласной заднего ряда. Чаще всего таджик-
ское [ў] передается в таджикской речи шугнанцев [ў] в ударной позиции и фонемой [у] в 
безударной: шўх<шўх «проказник», шўр<шўр «соленый», шурандоз<шўрандоз «сеющий 
смуту» и другие. 

Гласный [у] в таджикской речи шугнанцев в зависимости от фонетической позиции 
соответствует фонемам [ў] или [у]. Как и при артикуляции [ў], под ударением таджик-
ское [у] звучит как [ў] тўнд<тунд «острый», тўрш<турш «кислый», хўрд<хурд «ма-
ленький» и другие. В безударной позиции фонема [у] таджикского языка в речи шугнан-
цев не подвергается интерференции: хурофот<хурофот «суеверие», хурсанд<хурсанд 
«радостный», шустан<шустан «стирать» и другие. 

Кроме ударения на качество гласного [у] в таджикской речи шугнанцев важную 
роль играет характер слога. В закрытом безударном слоге в таджикской речи шугнанцев 
качественных изменений гласного [у] почти не наблюдается. В открытом безударном 
слоге на раннем этапе шугнано-таджикского двуязычия гласный [у] может измениться 
вплоть до контаминации с гласными [а] и [и]: шистишу<шустушў «стирка», ра-
боб<рубоб «струнный музыкальный инструмент», марољиат<мурољиат «обращение» 
и другие. Непосредственной причиной утраты качественной определенности гласного 
[у], как и гласного [и], является их неустойчивость. 

Таджикская фонема [о] близка шугнанской [ō], но отличается от нее своей долготой 
(в шугнанском языке фонема /ō/ не имеет краткой пары), что сказывается на таджикской 
речи шугнанцев. И хотя данное влияние на второязычную речь не является релевантной, 
однако речи шугнанцев придает определенный акцент, выражающийся в распевности 
речи: мунōзира<мунозира «дискуссия», тōлиб<толиб «требующий», тōлōн-
гар<толонгар «грабитель» и другие. Лишь в положении перед носовым согласным [н] 
фонема [о] передается в таджикской речи шугнанцев в первой изоглоссе фонемой [ђ]: 
хђниш<хониш «чтение», хђна<хона «дом», сōхтмђн<сохтмон «стройка». 

Таким образом, анализ передачи гласных в таджикской речи шугнанцев позволяет 
утверждать, что в целом в вокализме двух языков наблюдается достаточно различий (как 
качественных, так и количественных), что служит почвой потенциального поля интер-
ференции таджикской речи шугнанцев. 

б) Консонантизм 
Консонантная система шугнанского языка представлена 29 фонемами. Характерной 

чертой состава согласных шугнанского языка, отличающей его от консонантизма та-
джикского и русского языков, является наличие плоскощелевых [ ґ] и [th] (варґ «оба», 
thуст «рука»), заднеязычных щелевых [џ] и [~] (џаб «ночь», ~ин «жена»), аффрикат [ц] 
и [†] (цероw «светильник», зари† «куропатка»), губно-губного [w] (~еw «охота»), уву-
лярного глухого смычного [қ] (артикуляционно и акуистически совпадает с таджикским 
[қ] ).  
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Указанные различия в консонантизме шугнанского и таджикского языков являются 
причиной возникновения интерференции в области согласных звуков. 

Основное потенциальное поле интерференции в таджикской речи шугнанцев в об-
ласти консонантизма является также отсутствие в консонантизме шугнанского языка 
фонемы [ҳ], что создает условия для ее выпадения: сōил>соҳил «берег», сулōмез< 
сулҳомез «мирный», кадуд<каҳдуд «едкий дым».  

Названное явление не может протекать бесследно для таджикской речи шугнанцев. 
В положении между гласным и согласным выпадение фонемы [ҳ] приводит к изменению 
предшествующего гласного, который может удлиняться (мутāм< муттаҳам «подозре-
ваемый», мутāид<муттаҳид «объединенный»), или образуется гласный другого каче-
ства (кинāдуз<куҳнадуз «сапожник»). В интервокальном положении отсутствие фонемы 
[ҳ] создает условия для зияния гласных. Поскольку стечение гласных не характерно для 
шугнанского языка, то язык стремится к устранению зияния, что происходит тремя пу-
тями:  

1) факультативным восстановлением фонемы [ҳ] в интервокальном положении: 

имти/њ/ун<имтиҳон «экзамен», о/њ/анрубо<оаҳанрабо «магнит», наси/ҳ/ат<насиҳат 
«наставление»;  

2) зиянием гласных при выпадении фонемы [ҳ] может устраняться вставкой 

вместо [ҳ] эпентетических согласных [й] и [w]: сайифā<саҳифа «страница», 
алойūд<алоҳид «отдельно», шойūд<шоҳид «свидетель», чаwђн<чаҳон «вселенная» 
(здесь мы имеем дело с эпентезой);  

3) стяжением гласных: банā<баҳона «причина», мокимā<муҳокима «обсуждение». 
При этом а) долгий гласный поглощает краткий; б) два одинаковых по качеству 
гласных дают гласный того же качества. 

Таджики и шугнанцы в отличие от других народов развивались в единстве генети-
ческом, культурно-историческом и языковом. Поэтому интерференция при близкород-
ственном двуязычии имеет свою специфику, а именно: такая интерференция почти все-
гда нерелевантна на любом языковом уровне и не приводит к нарушению коммуника-
ции. Какие бы ошибки ни были допущены в таджикской речи шугнанца, взаимопонима-
ние будет достигнуто. 

Исследование звучащей таджикской речи шугнанцев на фонологическом и фонети-
ческом уровне дает основание сделать следующие выводы: 

1. Анализ звуковой системы таджикской речи шугнанцев дает основание полагать, 
что степень проявления интерференции зависит от того, насколько данная звуковая си-
стема находится в зависимости от звуковой системы родной речи. Фонологический 
сравнительно-типологический анализ предопределяет возможное, потенциальное поле 
интерференции в звучащей речи шугнанцев, владеющих таджикским языком. Однако 
для определения причин и глубины проявления интерференции недостаточен только 
фонологический анализ, так как фонологическая тождественность не всегда является 
предпосылкой правильной, нормированной литературной речи на втором и третьем язы-
ках, т.е. парадигма конкретной фонемы, реализуемой в речи родного языка, не всегда 
совпадает с парадигмой фонемы второго языка. Условия проявления той или иной фо-
немы в речи могут совпадать или полностью, или частично, или не совпадать совсем. 
При полном совпадении парадигмы фонем обоих языков обычно фонетическая интер-
ференция не имеет места, если функционирование какого-либо члена парадигмы не обу-
словлено другими фонетическими факторами, не имеющими аналогий в контактных 
языках. 

168



Вестник университета. 2016. №4(56) 

2. Полное совпадение парадигматики звуков речи родного и второго языков не ис-
ключает проявления интерференции, так как синтагматические отношения звуков речи в 
большей степени обусловливают проявление того или иного вида интерференции в кон-
кретной фонетической позиции. Необходимо признать, что не качество и количество 
проявлений той или иной фонемы родного языка оказывают наибольшее влияние на 
речь шугнанцев на втором языке, а специфика сочетаемости звуков родного языка, фо-
нетическая позиция и комбинаторика звуков оказываются решающими при проявлении 
интерференции максимального или минимального типа. 

Фонетические системы таджикского и шугнанского языка, как языков близкород-
ственных, являются настолько близкими, что не создают коммуникативно значимую ин-
терференцию.  

Итак, нейтрализация интерференции минимального типа во второязычной речи за-
висит: 

1) от уровневой организаций внутри самого фонетического слова и отношений 
между фонетическим словом и другими единицами фонетической речи двуязычных; 

2) от уровневых и системных отношений между единицами фонетического, лек-
сико-семантического и грамматического уровней второязычной речи билингвов. 

Следовательно, системные отношения вокализма и консонантизма двух контактных 
языков порождают потенциальное поле интерференции в таджикской речи шугнанцев, а 
системные отношения звуков речи обусловливают конкретное поле интерференции и 
способ ее проявления. 
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Объектом наблюдения в статье являются функционирование русских односоставных опта-
тивных инфинитивных предложений, употребляемых в различных коммуникативных ситуациях, 
и способы их передачи в английском, таджикском и китайском языках.  

Ключевые слова: синтаксис; семантика; структура; односоставные оптативные предложе-
ния; русский; таджикский; английский; китайский; сопоставительная типология. 

 
 

Учение о предложении издавна привлекало внимание типологов-лингвистов, 
поскольку в закономерностях образования видов и типов предложений ярко прояв-
ляется национальная специфика языка. Достоверность данного высказывания под-
тверждается и при сопоставлении способов передачи русских односоставных опта-
тивных инфинитивных предложений русского языка и способов их передачи в ан-
глийском, таджикском и китайском языках. 

Предпринятые современными лингвистами попытки углубленного изучения 
структурно-семантической и функциональной сущности односоставных инфини-
тивных конструкций русского (К.А.Тимофеев, В.В.Бабайцева, П.А.Лекант, 
С.Е.Скобликова, В.М.Брицын и др.) и выявленных ими моделей (структурных схем) 
настоятельно диктуют необходимость определения способов и средств передачи 
этого своеобразного явления в строе данных разносистемных языков, что позволит 
сделать новые типологические и методические выводы. 

В отличие от многих контрастивных исследований, в которых сравниваются 
явления только двух языков (обычно родного и иностранного), в нашей работе мы 
предлагаем взглянуть на проблемы устройства и функционирования предложения 
сразу с четырех сторон: со стороны флективного (синтетического) русского языка, 
со стороны флективно-изолирующего (аналитического) английского языка, со сто-
роны флективно-аналитического таджикского и со стороны изолирующего китай-
ского языка. 

Инфинитивными называются такие структурно одночленные предложения, 
сказуемое которых выражено независимым предикативным инфинитивом [1, с.106]. 
В современном русском языке существует два типа классификаций инфинитивных 
предложений. Один из них основан на формально-грамматическом признаке инфи-
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нитивных предложений, другой основан на функциональных особенностях инфи-
нитивных предложений. Именно с различиями коммуникативного назначения свя-
заны разновидности инфинитивных предложений, отмечает Е.С.Скобликова, и вы-
деляет побудительные, вопросительные, повествовательные и оптативные предло-
жения [4, с.125-130].  

Придавая большое значение сопоставительному изучению языков разных си-
стем, академик В.В. Виноградов подчеркивал, что «…наряду со сравнительно-
историческим изучением родственных языков возможно и даже необходимо срав-
нительное или сопоставительное изучение разно системных языков, особенно ак-
туален сопоставительный анализ синтаксических явлений разно системных языков» 
[3, с. 28]. 

Почти постоянной грамматической приметой этих предложений является части-
ца бы: Дядюшка, как бы мне пообедать… (Чехов. Палата № 6, 168). Хоть бы в конце 
жизни нам не прятаться, не лгать (Чехов. Чайка, 243).Чаю бы выпить сейчас (Бул-
гаков. Иван Васильевич, 293). Только бы увидеть его, взять за руки (Паустовский. 
Разливы рек, 224). В ваши годы вам бы дома сидеть… (Булгаков. Иван Васильевич, 
297). Еще бы не радоваться! (Солженицын. Раковый корпус, 30). Улететь бы воль-
ною птицей от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров… (Чехов. Дя-
дя Ваня, 290). Тебе бы в уголовном розыске служить! (М.Булгаков. Иван Василье-
вич, 321). 

Приведенные нами примеры с очевидной наглядностью показывают, насколь-
ко разнообразны модальные оттенки, выражаемые инфинитивом в инфинитивных 
конструкциях в различных синтаксических условиях. 

В английском, таджикском и китайском языках нет грамматического типа од-
носоставных инфинитивных предложений, т.е. структурно-семантических типов 
инфинитивных предложений. Отсутствие инфинитивных предложений в сопостав-
ляемых языках объясняется морфологической спецификой этих языков. 

Контрастивное описание языковых категорий, не имеющих аналога в одном из 
сравниваемых языков, обычно базируется на данных перевода. При изучении спо-
собов передачи русских односоставных оптативных инфинитивных предложений 
источником определения английских, таджикских и китайских аналогов являются 
переводы, выполненные профессиональными переводчиками. 

Для модальности этих предложений характерно сочетание двух значений – де-
битивного и желательного (оптативного), отмечает К.А.Тимофеев. В одних разря-
дах более заметен оттенок долженствования, в других – желательности [6, 284], и 
потому способы их передачи на английский, таджикский и китайский языки зависят 
от конкретных модальных оттенков: Куда бы старухе уйти? (Достоевский. Пре-
ступление и наказание, 42). – Where could the old woman have gone? (двусоставное) – 

Кампир ба куљо равад? (двусоставное). – 老 太 婆 会 上 哪 儿 去? lao tai po hui shang 

na er qu? (罪 与 罚, c. 68-69) (двусоставное); Ещё бы не захворать! (Чехов. Степь, с. 

150). – “You might well fall ill! – Албатта касал мешавї). (букв: Боз касал намешавӣ! – 

обобщенно-личное предложение с глаголом сослагательного наклонения) 你 可 别 

生病了! Ni ke bie sheng bing le! (двусоставное) Сегодня бы и домой ехать, но вот с 

Егором ещё забота (Чехов. Степь, 152). – We might have gone home today, but we 
have still to think about Yegor (двусоставное). – Њамин рўз баргашта рафта даркор, 
лекин ташвиши Егорча њаст(безличное). Может, спит она… не разбудить бы … 
(Горький. Мещане, 72). – Maybe she’s asleep. We mustn’t wake her up (Gorky. Petty 
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bourgeois, p. 63). – … Балки (шояд) хобида бошад, боз бедор накунем (Горкий. Ме-
щанинњо, 79).  

Как видно, русскому оптативному предложению в английском языке соответ-
ствует двусоставное предложение, а средством выражения являются модальные гла-
голы could +have gone, might, в таджикском языке – как двусоставное предложение, 
так и односоставное с глаголом сослагательного наклонения, а в китайском – дву-

составное предложение, а средством выражения являются модальные глаголы 会 

(мочь), 可 (можно)+ 去 – уйти, и соответственно 生病了 – болеть. 

Оптативные предложения имеют сложную и разнообразную семантику, поэто-
му способы их передачи зависят от тех конкретных модальных оттенков значения, 
которые передаются инфинитивными конструкциями: 

Заставить бы начальника тяги прокатиться в такую погодку да на этаком паро-
возе… (Горький. Мещане, с. 38). – Wouldn’t I like to put the boss on that engine and 
take him for a ride in weather like this! (Gorky. Petty bourgeois, p. 31). – Сардори роњро 
як маљбур мекарданд, ки дар ин хел њаво, дар чунин як паровоз як сайру гашт 
кунад, хуб мешуд… (Горкий. Мешанинњо, с. 42). – сложное предложение. Эх, Васи-
лий Васильич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать, - где нам?.. (Тургенев. 

Записки охотника, с.191). – 唉 ,瓦 西 里 '瓦 西 里 耶 维 奇 , 这 种 人 可 不 是 你 我 能 

够 评 价 的 ,我 们 算 什 么 ? (屠 格 涅 夫 . 猎 人 笔 记 , c. 312) Ai, wa xi li wa xi li ye wei 

qi,zhe zhong ren ke bu shi ni wo neng gou ping jia de,wo men suan shen mе? (Tu ge nie 
fu.Lie ren bi ji). Как бы мне пообедать (Чехов. Палата № 6, с.168). – How about 

dinner? (Anton Chekhov. Ward № 6). – Ман хўроки пешинӣ хўрам чї (Палатаи №6, 

165). – 给 我 开 饭 才 好 Gei wo kai fan cai hao. 

В качестве модифицирующих средств, выражающих оптативную модальность, 
выступают частицы. Часто частица бы выступает в составе сложных частиц: хоть 
бы, если бы, только бы, лишь бы, вот бы, как бы не, не… бы, скорей бы (поскорей 
бы), лучше бы. Во многих случаях нормально взаимозамещение частиц, которым в 
таджикском языке соответствуют частицы кошки, боз, боз кошки, аќаллан, в ан-

глийском частицы if, if only, only want в двусоставном предложении, в китайском –只, 

只要 (zhi, zhi yao), 就 好(jiu yao), 需 要 (xu yao) : Только бы знать: продано имение 

или нет? (Чехов. Вишневый сад, с.443). – If only I knew whether the estates been sold or 
not (Anton Chekhov. The cherry orchard, p. 274). – двусоставное предложение. – 
Кошки мешудам (мефаҳмидам): Мулкро фурўхтанд ё не? (Чехов. Боғи олуболу, с. 

427). Только бы лечь да отдохнуть. (Горький. Детство, с.149). -只 是 躺 下 来 休 息 

(高 尔 基 .童 年 ,с.195) – Zhi shi tang xia lai xiu xi. (Gao er ji. Tong nian). Только бы 

выбраться отсюда… (Булгаков. Мастер и Маргарита, с. 273). – 从 这 里 一出 去 (布 

尔 加 科 夫.. 大 师 和玛 加 丽 塔с, c.279). Cong zhe li yi chu qu (Bu er jia ke fu, da shi he 

ma jia li ta). Выпьем, пожалуй; только вам бы успокоиться, Ипполит, а? (Достоев-

ский. Идиот, с. 356). – 您 需 要 静 下 心 来 休 息 ,伊 波 利 特 ,您 说 是 不 是 ? (陀 思 妥 

耶 夫 斯 基 白 痴, с.362) Nin xu yao jing xia xin lai xiu xi, yi bo li te,nin shuo shi bu shi? 

(Tuo si tuo ye fu si ji. Bai chi). Если бы знать, если бы знать! (Чехов. Три сестры, с. 
408). – If we could only know! (Anton Chekhov. Three sisters, p.237) – (двусоставное) – 
Кош агар медонистем, кош агар медонистем! (Чехов. Се хоҳарон, с. 190 (односо-
ставное определенно-личное) – Хотя бы окунуться с головой в холодную воду. – 

要能 一头钻 到 凉 水 里多 好。– Yao neng yi tou zuan dao liang shui; …Как бы вас 

еще дальше надуть! (Достоевский. Идиот, с.197). 而 且 还 想 好 了 点 子 怎 样 叫 您 
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进 一步上 当. (陀 思 妥 耶 夫 斯 基 . 白 痴, с. 190). Er qie hai xiang hao le dian zi zen 

yang jiao nin jin yi bu shang dang. (Tuo si tuo ye fu si ji. Bai chi).  
Часто средством выражения оптативной модальности инфинитивных предло-

жений русского языка в английском языке являются двусоставные предложения с 
модальным глаголом may (might), а в таджикском языке – определенно-личные 
предложения со сказуемым-глаголом сослагательного наклонения и модифициру-
ющей частицой мї, в китайском языке средством выражения являются модальные 

глаголы в двусоставном предложении): 可 以, (ke yi) , 可 (ke), 要 (yao) , 能 (neng), 

不能(bu neng), 可 能 (keneng): Поступить бы ему на службу что ли? (Чехов. Чайка, 

с.250). – He might possibly enter the army. – Ба хизмат дарояд-мї намедонам (Чехов. 
Чайка, с.291); Сестра, пора, как бы не опоздать в конце концов (Чехов. Чайка, 
с.255). – It’s time we left, Irina, or we may miss the train, that’s what it comes to (Anton 
Chekhov. The seagull, p.100-101). – двусоставное предложение с модальным глаго-
лом may. – Ҳамшира, вақт шуд, боз ақиб намонем (Чехов. Чайка, с. 298) – опреде-
ленно-личное предложение. Мне бы, дурёхе, поговорить с ним, задержать его… 

(Горький. Детство, с. 132). – 我 这 个傻 瓜 ,本 可 以 跟 他 谈 一谈 ,拖 他. 一会儿…(高 

尔 基..童 年,с.174). Wo zhe ge sha gua, ben ke yi gen ta tan yi tan, tuo ta yi huir (Gao er ji. 

Tong nian). Если бы с ним поговорить… (Булгаков. Мастер и Маргарита, с. 32). – 要 

是 能 跟 他 谈 谈 就 好 了, ( 布 尔 加 科 夫. 大 师 和 玛 加 丽 塔,, с. 26). Куда бы ему 

ещё позвонить… (Булгаков. Мастер и Маргарита, с. 106). – 还 有 什 么 地 方 可 打 呢 

? (布 尔 加 科 夫 大 师 和 玛 加 丽 塔,, с. 103) – Hai you shen mе di fang ke da nе? (Bu er 

jia ke fu, da shi he ma jia li ta). Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок 
…(Чехов. Вишневый сад, с. 431). – We must get them round here some time and have a 
party (Anton Chekhov The cherry orchard, p. 263). Онро ягон ваќт ба ин љо даъват 
карда шабнишинї гузаронем, мешавад (Чехов. Боѓи олуболу, с. 415). Я к Рагули-
ным поспею сегодня, не опоздать бы только к поезду…(Чехов. Вишневый сад, 
с.459). – I can get to the Ragulins today so long as I don’t miss my train (Anton Chekhov 
The cherry orchard, p.292). – Ман имрўз ба хонаи Рагулинҳо меравам, фақат ба поезд 

дер накунам шуд (Чехов. Боғи олуболу, с. 444). 
Таким образом, анализ способов передачи русских оптативных инфинитивных 

предложений даёт возможность говорить о том, что самым продуктивным в ан-
глийском и китайском языках является перевод русских оптативных инфинитивных 
предложений с использованием модальных слов в структуре двусоставного пред-
ложения. В английском и китайском языках такие понятия, как желательность\ не-
желательность, целесообразностьпри помощи модальных глаголов should, ought, 

might, must + глагол), 想 (xiang), 希望(xiwang), 就 好(jiu hao), 需 要 (xu yao) 才好 (cai 

hao), 应((gai), 应 该. ( ying gai), необходимость 要 (yao), возможность 可 以, (ke yi) , 

可 (ke), , 能 (neng), 可 能 ( keneng), а в таджикском языке – двусоставные, определен-

но-личные, обобщенно-личные и безличные предложения с конструкциями инфи-
нитив + устойчивое сочетание лозим буд, даркор буд и т.д., могут быть выражены 
лексическими средствами, а также грамматическими. Между лексическими и грам-
матическими способами выражения этих понятий может наблюдаться взаимодей-
ствие и взаимопереход. 

Как показывает анализ приведенных примеров, одним из способов передачи 
инфинитивных конструкций данной модели в таджикском языке является форма 
сослагательного наклонения глагола. Особенность таджикского сослагательного 
наклонения – чрезвычайная широта его модального значения, отмечают 
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В.С.Расторгуева и А.А.Керимова [4, с.97]. Оно предназначено для выражения все-
возможных случаев отклонения от подлинной реальности действия (за исключени-
ем неочевидности, передачи с чужих слов), а потому представляет собой полную 
противоположность изъявительному наклонению. Сослагательное наклонение ис-
пользуется для выражения многообразных модальных оттенков, представляющих 
самые различные отклонения: желательность, необходимость, возможность, невоз-
можность, долженствование, смягченное приказание, сомнение, цель, опасение, 
надежда, предостережение, намерение и т.д. [4, с.110]. В таджикском языке сослага-
тельное наклонение обладает формально выраженными категориями лица, числа и 
времени. 

Наши исследования показали, что самым регулярным в английском и китай-
ском языках является перевод русских инфинитивных предложений с использовани-
ем модальных слов в структуре двусоставного предложения, а в таджикском языке 
как односоставными, так и двусоставными предложениями.  

Таким образом, в способах перевода русских инфинитивных предложений на 
сопоставляемые языки наблюдается своеобразная универсалия, прослеживаемая и в 
лингвистических системах ряда других языков, принадлежащих к разным языковым 
семьям. 

Что касается трансформации в двусоставных предложениях, то в английском и 
китайском языках этот способ передачи превосходит тенденции таджикского язы-
ка, в котором он является менее регулярным. Разные модели (типы) инфинитивных 
предложений русского языка, различающиеся структурно-семантическими особен-
ностями, несомненно имеют отношение к лексическому наполнению перевода и его 
грамматической специфике. Что же касается двусоставной модели перевода, то её 
наличие обуславливается не существованием грамматических типов, а лишь ис-
пользованием одного структурного компонента (дополнения в форме дательного 
падежа со значением логического субъекта действия) в том или другом типе. Отсю-
да – большая продуктивность данной переводной модели в английском, таджик-
ском и китайском языках. 
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Расположение слов как членов предложения в той или иной линейной последовательности 
(или порядок слов) имеет определённое функциональное значение, как в русском, так и в та-
джикском языках. Это значение в разных языках неодинаково, так как оно зависит от особенно-
стей синтаксического строя каждого языка, от того, какими возможностями синтаксической ор-
ганизации обладает тот или иной язык. 
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Грамматическая структура предложения, включаясь в определенную речевую ситуацию в 
соответствии с коммуникацией, меняет семантическую, а нередко и грамматическую структуру 
высказывания. 

Компоненты актуального членения предложения / высказывания на коммуникативном 
уровне – это его информационные компоненты: тема (или известное, данное) и рема (или новое, 
неизвестное из предыдущего контекста, предыдущей конситуации). Для разграничения состава 
темы и ремы важны следующие критерии:  

1) функции, которые выполняют компоненты актуального членения в высказывании. Тема 
– это тот компонент высказывания, который выполняет функции называния, а рема раскрывает 
основное содержание темы; 

2) логическое соотношение содержания информации: тема – это исходный пункт комму-
никации, а рема – это ядро, основная информация; 

3) соотношение информационных компонентов актуального членения с предшествующим 
контекстом: тема – это данное (известное), а рема – это новое (неизвестное). 

Вышеназванные критерии пока являются общепризнанными. Они начинаются с темы, обо-
значающей новую информацию. Несомненно, тема как новое обязательна для высказывания, 
она не может быть пропущена, потому что если тема как новое представляет собой новый ин-
формационный компонент с точки зрения информативной коммуникации, то она необходима 
для высказывания и обычно занимает начальную позицию высказывания. 

Высказывания с темой как новым предстают не только в начале повествования, главы, аб-
заца, но и в любых позициях в них. Это находит своё выражение особенно тогда, когда говоря-
щий описывает синхронически (одновременно) существующие предметы или состояния, син-
хронически (одновременно) возникающие действия лиц и т.п. Тема с функцией нового встреча-
ется не только в двусоставных повествовательных предложениях, но и во всяких других типах 
высказываний, с которых может начинать свою речь говорящий.  

Для определения границ компонентов актуального членения важны также такие критерии: 
1) расчлененность // нерасчлененность высказывания; 
2) особенности синтаксического членения предложения (высказывания); 
3) порядок следования элементов синтаксической структуры; 
4) семантические и грамматические свойства членов предложения, особенно глагола-

сказуемого и др. 
Для разграничения коммуникативных групп темы и ремы важным критерием является во-

прос, который ставится к конкретному предложению в отношении определения содержания 
информационного компонента с точки зрения информативной коммуникации. Та часть инфор-
мации, которая есть в предложении и вопросе, является темой, а та часть информации, которая 
будет ответом на этот вопрос, является ремой. 

Коммуникативная функция порядка слов – это словорасположение информационных ком-
понентов в целях актуализации высказывания. 

В работе нами схематически раскрывается (в том числе вариативно) характер и особенно-
сти актуализации структурно-грамматических высказываний при помощи порядка слов в рус-
ском и таджикском языках: 

1. Предложения с группой подлежащего – атрибутивным словосочетанием + глагол в из-
меняемой форме. 

Структурная схема: гр.П(Опр+С) + Ск(Г). 
В сопоставляемых языках предложение такого структурного типа имеет одинаковый поря-

док слов как в грамматическом, так и в актуальном аспекте. 
Т[(определение+С) ] - Р[(изменяем.Г)]: 
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в русском языке: Т[(гр.П(Опр.+С)] - Р[Ск(изменяем. Г)]: Многоводная Волга / шумела. 
Белый парус / плывёт;  

в таджикском языке: Т [гp. П(С-и+Опр)] - Р[Ск(спряг.Г)]: Куртаи мардона / дўхта шуда 
буд.  

Членом парадигмы этого типа высказываний в русском языке может быть и предложение с 
препозицией сказуемого (ремы): 

Р[Ск(Г)] - Т[гр П (Опр+С)] 
Шли // частые бои. (К.Паустовский). Белеют // серые лошади. Ударили// свирепые морозы. 

(С.Антонов). Дул // свежий ветер. (А.Гайдар); Возникает // настороженная тишина. 
(А.Арбузов). Начиналась // ранняя весна. (К.Симонов). 

В русском языке в предложениях с таким синтаксическим составом возможен и такой по-
рядок слов, когда атрибутивный член отрывается от определяемого существительного и распо-
лагается в конце предложения. Этот порядок слов имеют предложения с информативно ослаб-
ленными глаголами. Атрибутивный член в этих высказываниях организует рему: 

Т[П(С)+Ск. (изменяем. Г)] - Р(опр.). Например: Звуки доносились // слабые, неясные 
(А.Чехов). Вечер наступал // теплый, душный (И. Бунин). Снега лежали / розовые, палевые, го-
лубые (С.Сергеев-Ценский). Дождь лил теплый и шумливый... (А.Фадеев). Дни стоят / нежные, 
голубые и бирюзовые (В.Каверин). 

Изменение места определительного изафетного и безызафетного члена в таджикском языке 
невозможно из-за фиксированного места определения в атрибутивных конструкциях таджик-
ского языка. Сравните переводы приведенных предложений с русского на таджикский язык: 

Борони нарму мулоим меборид. – Шёл теплый приятный дождь Насими тозае мевазид. 
Бањори барваќт меомад. – Раняя весна пришла. Дует приятный свежий ветерок. 

 
Таблица №1 

 
Соотношения типов высказывания (предложения) со структурной схемой 

гр. П (Опр.+опр.+С)+ Ск. (Г) в русском языке и гр П (С-и Опр-у +Опр)+Ск (Г)  
в таджикском языке 

 

№ В русском языке В таджикском языке 
1. Т[гр.П+(Опр.+Опр.+С)]-Р[(Г)]-Р[Ск.(Г)] Т [гр.П(С-и +Опр-у+Опр)]-Т[(Г)] 
2. Р[(Опр.+Опр.)-Т [П(С)+Ск(Г)] Р [П(С-и+Опр-у+Опр.)-Р[Ск.(Г)] 

 
В таджикском языке подлежащее или определение в составе ремы достигается не измене-

нием порядка слов, а наличием логического ударения. Сравните межъязыковые сопоставитель-
ные данные в приведенной выше таблице  

2. Предложения с группой сказуемого – глагольным словосочетанием с качественным 
наречием имеют такую структурную схему в сопоставляемых (русском и таджикском) языках: 
П (С) + гр. Ск. (Н+Г). 

В обоих языках в исходном члене парадигмы такой структурной схемы тема (подлежащее) 
предшествует реме (глагольному словосочетанию с наречием). 

Эта схема имеет в сопоставляемых языках четыре модели расположения информационных 
центров высказывания. 

Модель высказывания 1: Т [П(С)] - Р [гp Ск. (Н+Г)]. 
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Например: Паровоз / беспрерывно гудел (А.Гайдар). Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся 
(Чехов. Палата №6, с.174). 

 Сердце его / сильно билось. (И.Гончаров). Солнце / быстро поднимается. (И.Тургенев). 
Сад / разнообразно одевался. (И.Бунин). Володя / жестоко страдал. (Ю.Казаков). Фируза / бо 
овози паст, бо њаяљон, вале аз дилу љон сухан мегуфт. (Ч.Икромї). Онњо / oњucma-oњucma 
меомаданд. (С.Айнї).  

Совпадение порядка слов в русском и таджикском языках в этом типе происходит в ре-
зультате сохранения синтаксического расположения членов предложения в обоих языках, когда 
примыкающее обстоятельство образа действия находится в препозиции к сказуемому. 

Но в русском языке в этом типе высказываний подлежащее может находиться и после 
группы сказуемого. Например: Беспрерывно гудел/ паровоз. 

Модель высказывания 2: Т [гp Ск.(Н+Г)] - Р[П(С)]. 
Например: Беспрерывно гудел/ паровоз. Постепенно подходил/ народ. Быстро сохнет/ 

трава. (И.Тургенев). Часто падали/ звезды. (А.П.Чехов). Жарко горели/ свечи. (К.Паустовский). 
Неумолимо течет/ вода. (В.Песков). 

Высказывания с таким порядком слов нерасчлененные. 
Рематическое обстоятельство образа действия при актуализации действия в русском языке 

может помещаться и в конце предложения. Например: Паровоз гудел / беспрерывно. 
Модель высказывания 3: Т [П(С)+Ск(Г)] - Р[ (Н)] Ср.: 
Например: Паровоз гудел / беспрерывно. Народ подходил / постепенно. Самолюбие его 

страдало / невыносимо. (И.Тургенев). А жаворонки заливались / неугомонно... (А.П.Чехов). Яб-
локи падали / часто и шумно... (С.Сергеев-Ценский). 

В актуализированных высказываниях данного типа в состав темы входит грамматическое 
сказуемое, которое предшествует реме. 

Модель высказывания 3а: Т [П+Ск(Г+С)] - Р[(обст.)]. 
Например: Смеется он / звучно и беззаботно. (И.Тургенев). Выражался он / необыкновен-

но изящно. (И.Тургенев). Работал он/ долго и упрямо. (А.Гайдар). 
С таким синтаксическим составом в расчленённых высказываниях таджикского языка под-

лежащее и сказуемое не способны изменять порядок словорасположения. Однако обстоятель-
ство образа действия, судя по нашим наблюдениям, может быть вынесено в самое начало пред-
ложения. 

Структурная схема расчлененного высказывания в таджикском языке имеет такую модель: 
3б: Т [(Н)] - Р[гр Ск.+П(С+Г)]. 

Ср: Баланд-баланд // занг садо дод.  
Изменение порядка слов в высказывании вызывает значительную эмоциональную окраску. 
Изменение порядка слов актуализирует высказывание и тогда, когда ремой становится 

подлежащее. 
Модель расчлененного высказывания в таджикском языке имеет сложную (кольцевую ) 

тематическую структуру: 4: T-1[(Н)] - Р:[П(С)] - Т-2 [Ск.(Г)]. 
Например: Кампир // њунгосзанон гирист (Љ.Икромї). Њунгосзанон // кампир гирист. 
Если обстоятельство образа действия в таджикском языке помещается перед подлежащим, 

за которым следует сказуемое, то это приводит к экспрессивной окрашенности и подчеркива-
нию подлежащего, которое отдельно или вместе со сказуемым становится ремой высказывания. 
Когда рема включает лишь подлежащее, то начальное обстоятельство образа действия и сказуе-
мое, которое входит в тему высказывания, обрамляют рему (грамматическое подлежащее) и 
образуют рамочную, или кольцевую конструкцию. Например: Кабутари ёбої / нохост омад. – 
Нохост / кабутари ёбої / омад (С.Айнї). Онњо / гуфтугукунон омаданд (П.Толис) – 
Гуфтугукунон / онњо омаданд – Гуфтугукунон / онњо / омаданд.  
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Всё вышеизложенное относительно актуализации данного структурного типа компо-
нентного состава предложений в русском и таджикском языках находит наглядное сопо-
ставление в нижеприведённой таблице. 

Таблица №2 
Типы актуализации предложения со структурной схемой: 
П (С)+гр Ск.(Обст+Г) в русском и таджикском языках 

 

№ В русском языке В таджикском языке 
1. Т [П(С)]-Р[гр. Ск.(Н+Г)] Т[П(С)]-Р[П(С)+Ск. (Г)] 

2. Т[гр. Ск.(Н+Г)]- Р[П(С)] Т[(Н)]-Р[гр.Ск(С+Г)] 

3. Т[П (С)+Ск.(Г)]-Р[(Н)] Т1[(Н)]-Р[П(С)]-Т2[Ск.(Г)] 

4. Т[Н+П (С)]-Р[(Г)] Т-1[(Н)]-Р[П(С)]-Т2[Ск.(Г)] 

 
Таким образом, несмотря на то, что исходный вариант информативной коммуникации дан-

ной схемы структурного типа в сопоставляемых (русском и таджикском) языках совпадает, раз-
ные способы актуализации информативных компонентов способствуют своеобразному измене-
нию порядка расположения слов в высказывании, в частности, более сложному в таджикском 
языке, в котором выделяются два варианта тематически кольцевых структур, обрамляющих 
срединную рему. Рамочная (кольцевая) тематическая специфика актуализации компонентов вы-
сказывания обогащает теорию коммуникативного членения таджикского языка. 

3. Предложения с группой сказуемого – глагольным словосочетанием с зависимой сло-
воформой: П(С)+гр.Ск.(Г+С+Г). 

В русском языке этот синтаксический тип предложений характеризуется четырьмя группа-
ми высказываний, которые имеют особые парадигмы. Соотношение актуализации высказыва-
ния посредством порядка слов в русском и таджикском языках мы показываем на примере спо-
собов передачи одной группой высказываний русского языка на таджикский язык, которая 
включает подлежащее-существительное в именительном падеже и характеризуется семантикой 
субъекта и группу сказуемого-глагольного словосочетания с семантической связью глагола и 
зависимой словоформы. Зависимые словоформы сочетаются с глаголом на основе подчини-
тельной связи сильного управления. 

Структурная схема с порядком грамматических компонентов в русском языке: П(Си)+гр. 
Ск.(Г+Св). 

Исходная модель актуального членения высказывания в русском языке: Т[П(Си) - Р[гр. 
Ск.[(Г+Св)] = модели таджикского языка: Т[П(С)] - Р[гр.Ск(С-ро+Г)] Например: Фонари / 
освещают площадь. Паровоз / уперся в тупик. (К.Паустовский). – Кампирак/ рўи њавлиро ме-
руфт. Онњо / аз муям кашиданд. (Истикбол). Бирюк / пожимал плечами (И.Тургенев). Рас-
сказчик / опустил голову (И.Тургенев). Сучок / замыкал шествие. (И.Тургенев).  

Ман / мардумро ба ёрї хостам. (Истиќбол). Бархе / нигоњашонро гурезонданд. (Ис-
тиќбол). Умрихола ва Юсуфбобо / бо Сафар хушбоши карданд. (Ф.Ниёзї). Фазилатхола / ба 
кори худ машгул гашт. (Ф. Ниёзї).  

Порядок слов в данных предложениях в исходном члене парадигмы высказывания данной 
группы имеет одинаковый тип актуального членения и порядок расположения подлежащего 
(темы) и группы сказуемого (ремы). Расхождения объясняются позицией зависимой от глагола 
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словоформы, что обусловлено особенностями линейной направленности подчинительной связи 
в группе сказуемого в сопоставляемых языках. 

В русском и таджикском языках подлежащими предложений данной структурной схемы 
могут быть как существительные, так и местоимения. 

Например: Мы / подружились с учителем (Ю.Казаков). Они / пересекают пыльные тро-
пы…(В.Песков). – Онњо / дар њуљра менишастанд (С.Айнї). Вай // дарро куфт (С.Айнї). 
Ман зуд мебароям. (Муњаммадиев. Шохии япон, с.414). Ризо бо трактор меояд. (Муњам-
мадрањими Карим, Љумъа Ќудус). 

Эта группа в русском языке образует два подтипа синтагматически зависимых высказыва-
ний. Исходный тип – Т[П(Си)] - Р[гр. Ск (Г)+(Ст)+ П (с+Ст)] . 

В первом подтипе актуального членения глагол и зависимая от него словоформа (т.е. груп-
па сказуемого) в русском языке является темой, а подлежащее – ремой. Группа сказуемого 
обычно помещается перед подлежащим, а зависимая словоформа в составе темы на первом ме-
сте перед глаголом. Например: Руку протягивает / мужчина. (В.Солоухин). Дело решил / че-
ловек. (М.Пришвин). 

Первый подтип высказывания интонационно окрашенный и произносится с напряженной 
паузой перед ремой, которой является здесь подлежащее: Т [ (гр СК. (Св+Г) ] - Р [П (С и)]. 

Во втором подтипе синтагматически зависимых высказываний глагол является темой, а за-
висимая словоформа – ремой. 

А) Модель высказывания 1: T[ Ск(Г)+ П (Мип)] - Р[(обст.(к+Сд)].  
Направился он / к лесу... (Ю.Казаков). Живут строители / по всей трассе канала. 

(В.Песков). 
В предложениях этого типа в таджикском языке возможны два варианта порядка слов. Но 

они соответствуют всем вариантам в русском языке: 
Б) Модель высказывания 2: Т[П(М)]-Р[гр.Ск.(С-ро+Г)]: Maн / хатро гирифтам. 

(С.Айнї). Халќњо / амниятро мехоњанд. («Шарќи сурх»). Насими бахр / байраќро љилва ме-
дод. (Ф.Ниёзї). Ман / љомаро овардам. (С.Айнї).  

В) Модель высказывания 3: Т[Д прям.(С-ро)-Р[П(С)+Ск(Г)]: Сабабашро / ман намедо-
нам. (С.Айнї). Забони мургонро / мурѓон медонанд (Пословица). Сафар ва њамроњони ўро / 
мардум миёнагир кард. (Ф.Ниёзї). Гушту пиёз ва сабзиро / худаш харида медод. (С.Айнї). 

Реализация типов актуализации высказываний в русском языке двумя вышеназванными в 
таджикском языке говорит об их ограниченности. 

Этот порядок слов таджикского языка соответствует и русским предложениям с полной 
или частичной инверсией. Например: К исходу клонился август. (М.Шолохов). – Август ба 

итмом мерасид. Новые и новые препятствия встречает вода. (М.Пришвин). – Об бо садњо 
монеањои нав ба нав вомехўрд. Пустился мой доктор в разговоры. (И.Тургенев). – Табиби ман 
ба суханпардозї даромад. 

Размещение формально-грамматического сказуемого перед подлежащим в таджикском 
языке стилистически значимо. Оно свойственно эмоционально окрашенной разговорной речи. 

Г) Модель (нерасчлененного) высказывания 4: Р[гр. Ск.(С+Г)]-Т(С). 
Лаб кушод аз ѓами дунё, азизаки ман. (Истиќбол). 
Специфика препозитивного словорасположения сказуемостного компонента по отноше-

нию к подлежащему в таджикском языке особенно выделяет стилистическую окрашенность 
высказываний. Бо њамин гуна фикру андешањо / ба хона расид // акаи Барака. (Муњаммадиев. 
Шоњии япон, с. 70). Аљоиб халќанд занњо. (Муњаммадиев. Зайнаб-бибї, с. 95).–
Удивительный народ женщины! (с.281).  

В парадигме высказываний этой группы основным способом актуализации является поря-
док слов. Нагляднее это можно представить в таблицах.  
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Таблица №3 
Порядок слов в синтагматически нерасчлененных высказываниях 

 

№ В русском языке В таджикском языке 

I. Нерасчленённое высказывание 

1. Дети / играют в мяч. Халќњо / амниятро мехоњанд. 

2. Играют в мяч / дети. Халќњо амниятро мехоњанд. 

II. Экспрессивные варианты 

1. В мяч играют дети. Амниятро / халќњо мехоњанд. 

2. Играют дети / в мяч. Халќњо / амниятро мехоњанд. 

 
Таблица №4 

Порядок слов в синтагматически зависимых высказываниях 
 

№ В русском языке В таджикском языке 

1. В мяч играют / дети. Амниятро / халќњо / мехоњанд. 

2. Играют в мяч / дети. Халќњо амниятро мехоњанд 

3. Играют дети / в мяч.  

 
4. Предложения с группой сказуемого из двух зависимых компонентов.  
Структурная схема предложения: 
в русском языке: Обст. (в+ СВ)+П(Ми)+Ск.(Г)+Обст.(Ср), 
в таджикском языке: П(С)+Д(ба+С-и+С)+Ск(Г). 
Эта группа предложений в сопоставляемых языках имеет различные способы распростра-

нения. Различия между ними при актуализации заключаются в способах синтагматической за-
висимости от предыдущих высказываний и собственной актуализации. Поэтому предложения 
этого типа имеют двучленный состав темы. 

В русском языке структурно-грамматическая модель высказывания 
Д(в+СВ+Мр+Ср)+П(М)+Ск.(Г)+Обст.(до+Пр+Ср): В осуществление нашего плана мы / не 
верили до последней минуты (И. Бунин). Этому герою Тургенев /противопоставляет тип "рус-
ского революционера" (Томашевский). …часть стихов этой строфы Пушкин / заменил вари-
антом... (Томашевский). Друзьям он / пишет письма. (В.Песков) и др. 

В таджикском языке модель высказывания 1: 
Т[П(С)+Д(ба+С-и+М+С)]-Р[дар+С-и+М)+Г)]: 
Мактабдор ба бадали ин пул / дар хаќи ман дуо кард. (С.Айнї). Мо ба љои чўби тут / 

чўби анор тайёр мекунем. (С.Айнї).  
Обусловленность актуализации синтагматической зависимостью от других (предшеству-

ющих) высказываний перестраивает порядок слов под влиянием первой темы. Слово, повторно 
употребленное, составляет первую тему следующего высказывания. В парадигму высказываний 
такого типа в русском языке входят следующие формы: 

Модель высказывания 2: Т [П (М) + гр. Ск. (не Г+в+Св+Мр+Ср)] – Р [до+Пр+Ср)].  
Мы не верили в осуществление нашего плана / до последней минуты.  
Модель высказывания 3: Т [(до +С+Пр+Сp+П (М)] - Р [гр. Ск. (не +Г+Св+Мр+Ср)].  
До последней минуты/ мы не верили в осуществление нашего плана. 
Модель высказывания 4: Т [Ск.(не+Г)+(П(Ми+в+Св+Мр+Ср)] - Р(до+Прр+ Ср)].  
He верили мы в осуществление нашего плана / до последней минуты. 
Модель высказывания 5: Т [Д (до Прр+Ср+в+Св+Мр+Ср)] - Р[П (Ми) + не +Г)].  
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До последней минуты в осуществление нашего плана / мы не верили. 
Модель высказывания 6: Т [П(Ми+до+Прр+Ср)] - Р[Ск. (не+Г+в+Св+Мр+Ср)]. 
Мы до последней минуты / не верили в осуществление нашего плана.  
Профессор А.М.Пешковский отмечает, что в русском языке в распространенных предло-

жениях возможно более двухсот перестановок места слов в составе предложения [4]. 
Большинство перестановок места словорасположения компонентов в составе предложений 

экспрессивно и стилистически значимо. Для коммуникативного членения важными являются 
соотношения мест расположения компонентов актуального членения в составе ремы и темы. 

В таджикском языке перестановка компонентов в высказываниях этого типа ограничена. 
Это объясняется, в основном, закреплённостью места определения (не только изафетного, но и 
безызафетного), а также сказуемого в конце предложения. 

Модель высказывания 1: Т[П(С-осн)+Чср+Пр)]-Р[С-и+С-ро+Ск(Г)]. 
Дороб чун парвона / каспи падарро посбонї мекард (С.Айнї). 
Модель высказывания 2: Т[П(С-и+С-ро+С-осн)]-Р[Чср+(Пр)+Ск(Г)]. 
Каспи падарро Дороб / чун парвона посбонї мекард. 
Модель высказывания 3: Т[П(С-осн+Д(С-и+С-ро)]-Р [Чср+Пр+Ск(Г)]. 
Дороб каспи падарро / чун парвона посбонї мекард. 
Модель высказывания 4: Т[Чср+Пр+Д(С-и+С-ро)]-Р[П(С-осн)+Ск(Г)]. 
Чун парвона каспи падарро / Дороб посбонї мекард. 
Модель высказывания 5: Т[Чср+Пр+С-осн]-Р[Д(С-и+С-ро)+Ск(Г)]. 
Чун парвона Дороб / каспи падарро посбонї мекард. 
Модель высказывания 6: Т[Д(С-и+С-ро)+Чср+Пр)]-Р[П(С-осн)+Ск(Г)]. 
Kаcпu падарро чун парвона / Дороб посбонї мекард и другие. 
По нашим предварительным подсчетам, в четырехчленных высказываниях в таджикском 

языке существует до десяти перестановок компонентов предложения, а в русском языке – 16, о 
чём свидетельствует таблица. 

Таблица №5 
Типы актуализации предложения со структурной схемой 

Д (С)+ П (Си) + Ск (Г+Св) посредством порядка слов  
 

№ В русском языке В таджикском языке 
1. Т[Д(С)+П(Си)]-Р[Ск(Г)+(С)] Т[П(С)+Д(С)]-Р[Д(С)+Ск(Г)] 
2. Т[П(Си)]-Р[Д(Св)] Т[П(С)+Д(С)+Д(С)]+Р[(Г)] 
3. Т[П(Си)+гр.Ск(Г)+(С)]-Р[Д(С)] Т[Д(С)+П(с)]-Р[Д(С)+Ск(Г)] 
4. Т[Д(С)+П(Си)]-Р[гр.Ск(Г)+(Св)] Т[П(С)+Д(С)]-Р[Д(С)+Ск(Г)] 
5. Т[гр.Ск(Г)+П(Си)]-Р[Д(Св)] Т[Д(С)+Д(С)]-Р[П(С)+Ск(Г)] 
6. Т[Д(Св)+(Св)]-Р[П(Си)+Ск(Г)] Т[Д(С)+П(С)]-Р[Д(С)+Ск(Г)] 
7. Т[П(Си)+Д(Св)]-Р[гр.Ск(Г)+(Св)] Т[Д(С)+Д(С)]-Р[П(С)+Ск(Г)] 

 
5) Предложения с детерминантами: актуализация посредством порядка словорасположения 

компонентов высказывания. 
Структурно-семантические детерминанты временного, пространственного, объектного и 

субъектного типа как распространители предложения обычно занимают место в начале предло-
жения. Общепринятым в научной литературе считается, что они обозначают данное и являются 
темой высказывания. Например: На заре / Федя разбудил меня (И.Тургенев). В комнате / воца-
рилось молчание (И.Тургенев). В Москве / шли холодные дожди (И.Бунин). У меня появилась 
маленькая надежда уехать в Париж (В.Каверин) – Аз бахилї // шуморо дида наметавонист 
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(Ф.Ниёзї). Аз саросемагї / дасту руямро њам нашустаам (Ф.Ниёзї). Баробари намоён шу-
дани Сафар / њама аз љояшон хестанд (Ф.Ниёзї). Баъд аз хишова ва таноб партофтани па-
лаки он / яхоб медињанд (С.Айнї). 

В русском и таджикском языках детерминанты меняют месторасположение, когда нужно 
подчеркнуть подлежащее как тему высказывания. В русском языке детерминанты меняют место 
и тогда, когда темой становится группа сказуемого: А почту в то время носила / Груня Офи-
церова. Сад в этом году снял у нас / мещанин Богомолов. (И.Бунин). Особую важность для ар-
хаистов получает / лексика народная. (Ю.Тынянов). Тургенев в своих планах / дает образец 
медленной и систематической работы. (Б.Тмашевский). А песни без мужского голоса / не полу-
чаются. (С.Антоня). – Вай  њозир / раиси комиљроияи районї мебошад. (С.Улуѓзода). Шеъри 
худам ба назари худам / дар аввали гуфтан хуб менамуд. (С.Айнї). Натиљаи тафтишотро 
шумо / пагоњ, мефањмед. (А.Сидќї). Мо њамин шаб, шабона ё сањарии барваќт баромада ме-
равем. (С.Айнї). Вай аз Хуљанд // ба модараш хат кард. (Љ.Икромї). Њодибой ба пеши асп 
расид. (Љ.Икромї): 

Мы рассмотрели лишь некоторые типовые случаи актуализации высказываний посред-
ством порядка слов в русском и таджикском языках. Сравнение видов высказываний иллюстри-
рует значительные различия русского и таджикского языков в использовании порядка слов как 
способа актуализации. Причиной этого является фиксированный порядок словорасположения в 
таджикском языке (в особенности изафетного и безызафетного определения, а также сказуемо-
го, особенно именного составного сказуемого) и почти свободный  

Сопоставительное исследование порядка слов русского и таджикского языков раскрывает 
характер закономерностей языкового оформления мысли в разных национальных языках, спо-
собствуя культуре речи на разных языках и культуре мышления. 
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В статье выявляются основные приемы формирования имиджа трудового мигранта на осно-

ве контент-анализа материалов российских СМИ 1991-2008 гг. Обосновывается, что каждый мас-
смедийный текст оказывается важным звеном в процессе глобальной межнациональной комму-
никации и формирования мировоззренческих установок медиааудитории.  
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Возникновение независимых государств на постсоветском пространстве, новый 
геополитический расклад, возникновение ранее не существовавших процессов, таких 
как массовая трудовая миграция в Российскую Федерацию, превратившая Россию в 
страну-донора трудовых ресурсов, повлияли на создание новых стереотипов, клише, 
журналистских штампов и т.п.  

Неожиданно для себя, российское общество, осознало, что страна стала мировым 
лидером по количеству трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Россию, что в 
свою очередь потребовало от социума выработки подходов, принципов, отношения к 
новым социальным группам и общностям. Это в свою очередь привело к возникнове-
нию, а позже, и к трансформации стереотипов, обусловленных мучительным и длитель-
ным поиском «места» мигрантов в социальной иерархии межличностных и межгруппо-
вых отношений и статусов. 

При ретроспективном взгляде в прошлое, можно проследить, что основой для со-
здания, формирования и последующей трансформации образа «трудового мигранта» в 
российском социуме стали стереотипные образы советского общества, опирающиеся на 
такие конструкты, как «национальность» и «национальные отношения». Именно это 
явилось причиной формирования отношения к трудовому мигранту  через призму наци-
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ональных отношений, что, в свою очередь, обусловило восприятие трудового мигранта 
априори как представителя иной национальности. 

Созданный на этапе формирования, имидж «трудового мигранта» из стран Цен-
тральной Азии в российских СМИ никак не вяжется с нынешним образом трудового ми-
гранта или даже гастарбайтера.  Большей частью в публикациях тех лет мигранты пре-
подносились либо как залетные гастролеры, занимающиеся мелким мошенничеством, 
воровством, махинациями, либо как сезонные продавцы сельхозпродукции и недалекие 
покупатели ширпотреба, которым начинает наводняться Россия. 

Чуть позже, начиная с момента прекращения существования Советского Союза, 
провозглашения суверенитета  бывших союзных республик, сопровождающихся проти-
воборством вновь образованных партий разного идеологического оттенка, приведших к 
трагическим событиям в некоторых странах в Российскую Федерацию «хлынул» поток 
беженцев и вынужденных переселенцев из постсоветских стран, способствуя  появле-
нию стереотипа «беженец».  

На первых порах, в федеральных и региональных СМИ создается позитивный 
имидж «беженца», представителя многонационального русскоязычного населения быв-
ших советских республик. Преимущественный вид публикаций в этот период – очерки, 
репортажи, фельетоны и интервью  в формате «human story», лейтмотив которых – жа-
лость, сочувствие, сопереживание. 

В последующие годы диспропорция в развитии Российской Федерации и других 
стран постсоветского пространства начинает расти в геометрической прогрессии, «эко-
номическая пропасть» становится глубже, в связи с чем начинает складываться новая, 
доселе невиданная в России парадигма – трудовая миграция. «Мигранты заняли такое 
огромное место в жизни российского общества и оказались настолько уникальным фе-
номеном, что возникла потребность в собственном, отдельном отношении и стереотипе» 
[8].  

Вследствие этого происходит трансформация стереотипа «трудовой мигрант», его 
контрпозиционирование от первоначально позитивного, светлого образа человека, 
невинно пострадавшего и лишившегося всех средств к существованию, помощь и содей-
ствие которому – святой долг каждого россиянина, до негативного, имеющего навязан-
ные СМИ  черты «нахлебника», стяжателя, обузы. Именно к этому периоду исследова-
тели и эксперты относят появление и начало активного использования термина «гастар-
байтер», родиной которого является Германия. Ранее не встречавшийся в российских и 
советских СМИ, именно он характеризует процесс трансформации: от этнического сте-
реотипа к мигрантскому. Этот переход подмечен в заголовке статьи «Есть такая нацио-
нальность – гастарбайтеры» [22]. 

«Кричащие заголовки» СМИ, подмена понятий, гиперболизация реально существу-
ющих проблем, связывание реальных и потенциальных проблем в сфере миграции и 
межэтнических отношений с социальными проблемами путем ассоциирования этниче-
ских групп с определенными видами криминальной деятельности, создание нетерпимого 
отношения к отдельным этническим группам или к трудовым мигрантам в целом, 
настойчивые призывы не допустить закрепления «понаехавших» на территории края,  
вкупе с применение запрещенных приемов риторики и т.п. – приводят к стигматизации 
трудовой миграции как явления и созданию негативного имиджа «трудового мигранта» 
среди коренного населения любой страны. 

При этом, наибольший эффект имеет усиление стереотипов агрессивности и враж-
дебности по отношению к «своей» общности или государству [20]. 
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Одним из самых эффективных методов являются всевозможные манипуляции со 
статистическими показателями, в том числе, и с официальными, хотя пальма первенства, 
естественно, принадлежит мифическим, неопределенным, полученным якобы по закры-
тым каналам данным статистики, особенно при отсутствии свободного доступа к офи-
циальным данным.  Статьи в российских СМИ изобилуют подобными примерами: «…по 
неофициальным подсчетам, миллион работающих в России азербайджанцев ежегодно 
переводят на родину от 1,5 до 2,5 миллиардов долларов» [14]. Или: «…По данным азер-
байджанской диаспоры, в столице России сейчас проживает 800 тысяч азербайджан-
цев…даже если эта цифра завышена, то не намного» [17].  

«По данным столичных правоохранительных органов, около 30% всех преступле-
ний в Москве совершается приезжими, которые находятся в столице незаконно…Число 
мигрантов должно быть ограничено исходя из возможностей и интересов города» [13].  

Очень популярным приемом является публикация официальных данных и «скрыва-
емых от народа», но якобы добытых тяжелейшим трудом журналиста, «истинных» дан-
ных:  «В настоящее время, по словам Черненко (заместитель министра МВД, начальник 
Федеральной миграционной службы РФ), в России официально зарегистрировано лишь 
300 тысяч трудовых мигрантов. Однако реальное их число в 10-15 раз больше» [21]. 

Не менее эффективно сравнение увеличивающейся с каждым годом численности 
трудовых мигрантов и сокращающейся с каждым годом численности коренного населе-
ния России, что автоматически приводит к созданию алармистского образа трудового 
мигранта. «Если верить секретной таблице, то встретить в Москве русского через полве-
ка будет также трудно, как сегодня якута в оленьей упряжке, несущейся по Тверской. 
Скажу больше: наши правнуки будут чтить Коран, рис есть палочками, пить кумыс, вы-
тирать руки о халат, но сморкаться по-прежнему в рукав. Столицу, по прогнозам мос-
ковских ученых, к 2050 году заселят чеченцы и ингуши» [24].  

Представляет интерес для исследователей и использование демографических вы-
кладок и прогнозов в странах-реципиентах рабочей силы: «Каждые триста из тысячи 
русских мужчин, достигших шестнадцатилетнего возраста,  из тех, что живут сейчас в 
Грузии, Азербайджане, Средней Азии и Казахстане, умрут, не достигнув пенсионного 
рубежа» [16] – для формирования негативного отношения к постсоветским странам, 
проецируемого в дальнейшем и на трудовых мигрантов из них. 

Не уступает, а возможно и начинает опережать в эффективности, следующий прием 
по созданию негативного имиджа «трудового мигранта» в СМИ: фотоиллюстрация. Со-
ответствующие статьи сопровождаются фотографиями, несущими негативную смысло-
вую нагрузку. «Например, рядом помещались две фотографии, на одной из которых по-
казывались талибы, воюющие в Афганистане, а на другой – задержанные милицией им-
мигранты с руками за головами. Этим давалось понять: такие они «там», а такие  здесь в 
Москве» [2]. 

Широко используется «алармистская» («тревожная», «паническая») или ернически-
издевательская лексика» [8]. При описании миграции часто встречаются такие понятия 
как «вторжение», «нашествие», «лавинообразный наплыв», «полчища нелегалов», «кав-
казская волна», «нездешние торговцы» [26]. 

Ряд журналистов и экспертов, как, например, С.А.Кусова, отмечают, что резонанс-
ные события во внешней или внутренней политике властей России ведут к увеличению 
количества статей, содержащих элементы ксенофобии и национализма. Так, например, 
после теракта в Москве, на Дубровке, скандально известная своими статьями, направ-
ленными против трудовых мигрантов, журналистка Ю.Калинина написала: «Чтобы не 
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бояться чеченцев, надо просто не пускать их в Россию. Нужно, чтобы они здесь не жи-
ли» [11]. При этом Ю.Калинина сознательно вводит своих читателей в заблуждение, 
ведь Чечня – это субъект России, а чеченцы соответственно – являются гражданами Рос-
сийской Федерации. 

В этом плане большой интерес вызывает исследование российских специалистов, 
проведших контент-анализ публикаций периода с 1999 по 2003 год в федеральных СМИ 
(«АиФ», «Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Независи-
мая газета», и др.) и выявивших приемы, используемые СМИ для формирования нега-
тивного имиджа трудового мигранта. 

Контент-анализ выявил, что в федеральных СМИ практически не встречаются пуб-
ликации «нейтрального» или «позитивного» характера, нет взвешенного, исследователь-
ского, беспристрастного подхода к проблемам трудовых мигрантов, нет желания разо-
браться в мотивах и причинах, побудивших отправиться миллионы людей со всех стран 
бывшего СССР в трудовую миграцию, терпеть лишения и невзгоды.  

«В заголовках звучат разные оценочные интонации – от сочувствия бедственному 
положению беженцев, до презрения по отношению к иммигрантам, оказавшимся в мар-
гинальном положении и опасливой тревоги перед их массовым проникновением в Рос-
сию» [24]. 

При этом авторы публикаций связывают свое чувство тревоги от массовой трудовой 
миграции в Россию с потенциальным негативным влиянием приезжих на существование 
социума в столице: «Отличаются мигранты не только низким уровнем образования. К 
примеру, у многих жителей Закавказья и Северного Кавказа … имеется масса устойчи-
вых национальных традиций, существенно отличающихся от русских, и поэтому спо-
собных повлиять на культурные и социальные традиции столицы» [24]. 

Исследование выявило, что уже на уровне заголовков создается негативный имидж 
трудового мигранта и инициируется возникновение нетерпимости и нулевой толерант-
ности ко всем «приезжим»: «Арбузный блок-пост. Зачем Москве нужны азербайджан-
цы?» [10], «Москва и чужеземцы» [13], «Поход Кавказа на Москву» [18], «Москва кав-
казская или «только для черных» [14], «Преступный мир Петербурга имеет свои этниче-
ские лица» [19], «Скрытый рынок. Каждый москвич платит дань Шамилю Басаеву» [25] 
и др. 

Проведенный контент-анализ выявил наличие второго пути при формировании 
негативного имиджа трудового мигранта – создание у аудитории СМИ дихотомии «мы - 
они», что  ведет к созданию атмосферы снисходительного сочувствия трудовым мигран-
там с одновременным позиционированием превосходства коренного населения. Это 
происходит при «авторском журналистском включении» в тему публикации и непосред-
ственном контакте с самим трудовыми мигрантами.  

«Афганские грузчики, в аккуратных комбинезонах, все те же представители «куль-
турной прослойки», которым просто не посчастливилось наскрести стартовый капитал, 
чтобы заняться торговлей. Среди афганских беженцев нет ни бомжей, ни попрошаек, ни 
опустившихся личностей… И это несмотря на то, что уже десять лет люди существуют в 
очень сложной правовой ситуации… не покладая рук, не впадая в уныние, наперекор 
всему они строили здесь свой маленький Афганистан» [7]. 

Авторы контекстуального исследования выявили еще один интересный факт: пози-
тивная информация в статьях, фокус внимания которых направлен не на трудовых ми-
грантов вообще, а на конкретного человека с его историей приезда в Россию, его про-
блемами, переживаниями, образ «трудового мигранта» объединяется с читательской 
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аудиторией общечеловеческими  ценностями. При этом отличия, и, прежде всего, наци-
ональные, отходят на «задний план».  В результате читательская аудитория проникается 
симпатией к трудовому мигранту. Однако любая персонификация «трудового мигран-
та», кроме публикаций в формате «human story», во всех других случаях отсутствует; 
журналисты намеренно деперсонифицируют образ мигранта, тем самым превращая 
«трудовых мигрантов» в обезличенную массу.  

Не меньший интерес представляет исследование российской прессы, проведенное 
группой специалистов под руководством В.Н.Титова и в части исследования контекста, 
в котором преподносится образ «трудового мигранта» как такового. По утверждению 
В.Н.Титова, все контексты публикаций в ведущих СМИ в период с 1999 года по 2003 
год можно разбить на 2 больших концептуальных блока: а) трудовые мигранты и не-
формальная экономика России; б) трудовые мигранты  и криминальный мир России  

В рамках первого концептуального блока, в публикациях СМИ делают упор на том, 
что определенные отрасли экономики и народного хозяйства поделены между трудовы-
ми мигрантами в зависимости от их национальной принадлежности: «Азербайджанцы 
подмяли под себя практически все продовольственные рынки Москвы и области. Ар-
мяне освоили автосервис. Летучие бригады молдован возводят в Подмосковье коттедж-
ные городки. Украинцы занимаются отделкой и косметическим ремонтом квартир. Гру-
зины преуспели в ресторанном бизнесе и посреднических операциях. Вьетнамцы торгу-
ют дешевой одеждой. Татары подвизаются в нефтяном бизнесе. Таджики работают в 
подмосковных коровниках…» [21]. 

В рамках второго концептуального блока, упор в публикациях СМИ делается на ор-
ганической связи трудовых мигрантов и криминального мира: «Пока нерасторопные 
жители ближайшего Подмосковья, вместо того, чтобы самим обшивать кожей телогрей-
ки, будут отовариваться на ближайших «желтых» рынках, азиатская мафия будет расти 
и процветать в Москве» [3]. 

Подобное контекстуальное использование образа «трудового мигранта» априори 
приводит к виктимизации трудовой миграции как таковой: у аудитории СМИ создается 
негативный, специфический имидж «трудового мигранта», а сама трудовая миграция 
приносит «обострение криминогенной ситуации, распространение наркомании, прости-
туции, появление различных эпидемий, конкуренция на рынке труда, невозможность 
городской инфраструктуры справиться с обслуживанием массового притока мигрантов, 
вывоз капитала и т.д.» [3].  

Резюмируя комплексный контент-анализ ведущих российских СМИ, проведенный 
В.Н.Титовым и его коллегами, и анализируя основные положения изданной по материа-
лам исследования социологической работы «О формировании образа этнического имми-
гранта (анализ публикаций прессы)», необходимо отметить, что выявленные имиджевые 
характеристики, применяемые для создания образа «трудового мигранта», неизбежно им 
целенаправленно подвергают трудовых мигрантов стигматизации. «Этот процесс спо-
собствует позитивной идентичности коренного населения (принимающей среды) и мар-
гинализации иммигрантов. Причем, чем больше негативных черт приписывает имми-
грантам, тем больше уровень напряжения»[1, c.94]. 

Перекликаются с данными контент-анализа В.Н.Титова и его коллег, многочислен-
ные социологические исследования, проведенные как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне, подтвердившие выявленное Титовым формирование доминирующего 
негативного типа «трудового мигранта»: «…агрессивен в своем стремлении к успешной 
адаптации в условиях города, несет в себе угрозу экономическому благосостоянию "ко-
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ренных" жителей, его культура и социальные отношения не соответствуют нормам, 
принятым в среде адаптации, его образ жизни замыкается рамками этнической общины, 
он стремится к установлению контроля над наиболее благоприятными и выгодными 
экономическими объектами, его появление в городе влечет за собой различные пробле-
мы: эпидемии, преступность, наркоманию и т.п.» [24]. 

В целом, соглашаясь со многими выводами В.Н.Титова и его коллег, хочется отме-
тить, что в публикациях российских СМИ в период до 2008 года доминируют все-таки 2 
типа «трудовых мигрантов» из стран постсоветского пространства. 

Первое и наиболее часто используемое клише: «трудовой мигрант» – член или по-
собник организованной преступной группировки (ОПГ), созданной по национальному 
типу:  «Несколько десятков грузинских криминальных лидеров собрались в Подмоско-
вье, чтобы обсудить передел сфер влияния, а также выработать единую тактику дей-
ствий против славянских ОПГ» [23].  

Не менее популярное клише – это трудовой мигрант, обманом и насилием превра-
щенный криминальными элементами в «современного раба»: «Работавших там девушек 
(в основном уроженок Украины) регулярно избивали, морили голодом и заставляли удо-
влетворять все садистские прихоти клиентов» [6]. 

При всем негативном отношении авторов публикаций к криминальному миру, про-
исходит своеобразная героизация коренных представителей криминалитета России и 
осуществляется опасный для общества дифференцированный подход при описании рав-
нозначных преступных деяний коренных преступников и «заезжих гастролеров», что 
подтверждает даже контекстуальное сравнение новостных заголовков, например: «Кав-
казцы открыли охоту на московских скинхедов» [9] и «Банда скинхедов зачищала Кузь-
минки от бомжей, негров и прочих антисоциальных элементов» [5]. Таким образом, в 
представлении читательской аудитории складывается представление рыцарского проти-
востояния скинхедов, «зачищающих», уничтожающих «врагов» по аналогии с клише, 
описывающими действия российского спецназа против террористов на Северном Кавка-
зе, и «зверскими», «животными» действиями пришлых, устроивших «охоту» на людей.    

Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью сделать вывод:  «жизне-
определяющей» ролью СМИ для трудовых мигрантов является имиджеформирующая, 
заключающаяся в конструировании особой медиареальности и медиавосприятии образа 
трудового мигранта как такового, что большей степенью определяет отношение обще-
ства страны-реципиента к мигранту из каждой конкретной страны. 

При  этом  СМИ в рассмотренный период, не  только  транслируют сложившиеся на 
данный момент стереотипы и установки на восприятие «чужого», но и под давлением 
политики редакции, владельцев СМИ, спонсоров, политиков, групп влияния, транснаци-
ональных корпораций, а также, запросов аудитории и личной позиции журналистов, са-
ми обеспечивают создание, продвижение, виктимизацию и различного рода трансфор-
мации имиджа «трудового мигранта».   
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Автор определяет место художественной публицистики в современных таджикских СМИ на 
примере публикаций газеты «Азия-Плюс». Отмечается тенденция к снижению объема и уровня 
журналистских работ в данном жанровом сегменте. 
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Жанровое разнообразие составляет ядро любого СМИ (разумеется, если оно изна-

чально не функционирует как однонаправленное: например, радио «Ватан» РТ или 
«Звезда» в РФ). «Азия-Плюс», характеризующаяся как общественно-политическое изда-
ние, в полной мере осознаёт это и, имея за спиной многолетний опыт работы, выбирает 
гибкий подход к изменчивым вкусам читателей.  

Аналитические обзоры экономического блока составляют неотъемлемую часть вы-
пуска, интервью полемистов, «независимых экспертов» занимают главные полосы, не 
остаётся без внимания и социальная сфера, - пожалуй, многолетний опыт и «азиатское» 
чутьё помогает газете на протяжении стольких лет уверенно стоять у штурвала отече-
ственной русскоязычной прессы, несмотря на острую конкуренцию, сложный идеологи-
ческий и духовный барьер, порой отстраняющий «Азию-Плюс» не только от официаль-
ных структур, но и от собственных читателей. 

В этом перечне мы не упомянули  о культуре, но в контексте темы нашей статьи 
непременно будем рассматривать и этот контент, исходя из того, что именно культура 
требует отдельного рассмотрения, так как она является своеобразной идейной нитью, 
плоскостью конкретного проецирования художественно-публицистических жанров в 
газете.  

Согласно определению А.Тертычного, художественно-публицистические жанры 
отличают «повышенная требовательность к языку, художественная образность, эмоцио-
нальная насыщенность текста, глубина авторского обобщения действительности. В силу 
этого освоение искусства выступления в художественно-публицистических жанрах счи-
тается наиболее трудной ступенью при восхождении к вершинам журналистского ма-
стерства» [1, с.262]  

Из вышесказанного нетрудно догадаться, как высоки критерии работы для журна-
листа в данной области.  
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В «Жанрах периодической печати», настольной книге уже не первого поколения 
журналистов (которая сама, по сути, является умелым сплавом «художественности» и 
«публицистичности»), А.Тертычный выделяет характерные направления: 1) очерк – 
портретный/проблемный/путевой; 2) фельетон; 3) памфлет; 4) пародия; 5) сатирический 
комментарий; 6) житейская история; 7) легенда; 8) эпиграф; 9) анекдот; 10) шутка; 11) 
игра; 12) некролог; 13) эпитафия. 

Соответственно, каждый жанр имеет свои особенности, чтобы «приспособиться» к 
каждому нужно иметь профессиональные навыки и желание освоить его параметры тер-
пение учиться. Сам автор, иллюстрируя теорию примерами, не всегда находит лучшие 
варианты, и утончённым взглядом мастера подмечает незаметные для обычного читате-
ля погрешности.  

На основе анализа материалов «Азии-Плюс» мы, к сожалению, вынуждены конста-
тировать, что и в данном случае настоящий образец авторской эрудиции, талантливой 
интерпретации, литературной обработки – большая редкость. А ведь именно в радиусе 
данных жанров журналист не имеет профессионального, а значит и морального права на 
тривиальность мысли и шаблонность изложения. Важнейшую составляющую художе-
ственно-публицистических жанров как таковых, на наш взгляд, можно выразить в не-
скольких пунктах. 

В первую очередь это литературное, или, скажем шире, художественное, обрамле-
ние номера. Элементы художественной изобразительности текста присутствуют, как 
известие в каждом номере любой многополярной в тематическом аспекте газеты незави-
симо от географического, политического или общественного масштаба. Это насыщает 
выпуск эмоционально, и порой, хорошо написанный текст, способен самостоятельно 
визуально функционировать.  

Известно, что мастерство связано с творческими, профессиональными и личными 
возможностями журналистов и устойчивыми привычками к определенным приемом и 
способом работы. На практике, сколько были не призывами к интенсификации и совер-
шенствованию, дело идет очень медленно. Видимо, нужно подумать над тем, чтобы не 
ограничиваться убеждениями, организационно волевым путем создавать такие условия, 
которые бы стимулировали творческий поиск, ускорили внедрение новых приемов и ме-
тодов журналистской работы. Признаемся, что именно этот путь избрала «Азия Плюс» в 
целях активизации всей творческой жизни коллектива.      

Как уже подчеркивалось выше, чаще всего материалы художественно-
публицистических жанров можно встретить в рамках «культурной» тематики. Но неред-
ки случаи появления образцов вышеназванных жанров в иных публикациях. В целом, в 
большинстве номеров «АП» среди огромного разнообразия преобладают очерк, эпита-
фия, изредка можно встретить фельетон.  

Следует отметить, что большинство материалов, относящихся к художественно-
публицистическим жанрам, ссылаются на другие источники. Оригинальных работ кор-
респондентов «АП» в данной области не очень много. 

Но и их не всегда можно назвать достойными показателями. Авторов «АП» будто 
сковывают какие-то рамки, не позволяя дать волю воображению и размах перу. «По сло-
вам Сайдали Гадоева, главного балетмейстера ансамбля «Лола», с Маликой Каландаро-
вой они познакомились в 1971 году…» - одной этой строчки с её претенциозной офици-
альностью достаточно, чтобы отнести материал к другой, «нехудожественной» группе 
жанров. Хотя налицо все признаки портретного очерка (Манижа Курбанова «Наша Ма-
лика». 2015. №69 (1052). 3 сент.).  
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Есть и приятные исключения, например, работа Хайдара Шоева «Мирный баталь-
он» (2015. №73(1056). 17 сент.), которую отличают чувство, тонкий вкус, профессиона-
лизм. Во втором случае – тонкий деловой рассказ о конкретном батальоне, его результа-
тах. Здесь можно сказать, что очерк претерпел заметные изменения – от близкого набора 
фраз автор данного материала ушел, Полагаем, что очерк как таковой присутствует в 
газете «Азия-Плюс», налицо трансформация жанра.  

Очерк называют «королём жанров», и носителей почётного скипетра непросто 
отыскать. Жаль, что зачастую их имена оттеняются многозначным Asia-Plus, как в пуб-
ликации «Шох – таджикская звёздочка американского футбола» (2015. №37 (1020). 14 
мая). Небольшой по объёму очерк, лаконичный, но от этого не менее яркий и проникно-
венный, в нем анализ не сухой, а с образами, выводами, удачными журналистскими 
находками. Нашлись те слова, которые способны произвести впечатление, хотя тема не 
требует особого напряжения духовных и интеллектуальных сил. Чего нельзя сказать о 
двух статьях того же номера, посвящённых бойцам Великой Отечественной войны – 
«Цена победы» и «Он вернулся домой». Оба портретных очерка написаны не членами 
творческого коллектива «Азии». Автор первого – доктор исторических наук Виктор Ду-
бовицкий, второго – журналист из Курган-Тюбе Н.Назаров, как и указывается в конце 
статьи.  

Если работу Дубовицкого отличает краткость и скрупулёзность историка, то «Он 
вернулся домой» можно условно взять за эталон портретного очерка – единственный, 
встреченный нами в 13 просмотренных номерах газеты. Образность мысли, живость 
языка, душевность, которая оживляла персонажей рассказываемой истории, глубина 
слога и, главное, авторская индивидуальность – то, что искусно демонстрирует 
Н.Назаров и что должно стать отправными пунктами деятельности очеркистов. Более 
того, очерк в данном случае выступает средоточием философских размышлений о смыс-
ле жизни, назначении человека, - черта, зачастую упускаемая из вида журналистов. 

Среди портретных очерков в просмотренных выпусках «АП» есть цикл работ, по-
свящённых беженцам (со ссылкой на сайт www.refugeeday.org). Публикации отмечены, 
говоря без преувеличения, непрофессионализмом, начисто отсутствует стилистическая 
линия: «Всего лишь за год, Мухаммад смог из простого беженца стать знаменитым ди-
зайнером, дизайнерская работа которого была продемонстрирована в показе мод моло-
дых дизайнеров Таджикистана («Дизайн Душанбе 2012»). 

Часто на страницах «АП» встречаются эпитафии «Вершина Акбарали Сатторова» 
(2015. №69 (1052). 03 сент.), «В память о жизни и деятельности Пулота Абдушоева», 
«Славный путь раиса-бобо» и др. (2015. №47 (1030). 18 июня).  

Завуалированная, но от этого не менее острая сатира проникает не только в фелье-
тоны (которых насчитывается всего два), но и в легенды, публикуемые в «АП». Напри-
мер, «Сказ о великом Шохканте Ориёнканте и его семерых праправнуках» Анисы Соби-
ри (2015. №51 (1034). 02 июля) выделяется оригинальностью, смелостью авторской 
мысли, но подобные публикации не часты в «АП», т.к. представляют собой отдельную 
страницу в творчестве молодой писательницы, а не продукт деятельности непосред-
ственно самой газеты.  

Путевой очерк и вовсе редкий гость в «АП». Из 13 прочитанных выпусков наброски 
данного жанра встречались только в одной работе- «Почему в гостеприимный Таджики-
стан не спешат туристы?» (2015. №75 (1058). 23 сент).  

Проблемный очерк представлен несколько лучше на профессиональном уровне, 
например, «Страна глухих» (от 23.09.2015г.). Интересные проблемные очерки, приковы-
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вающие внимание читателей, отличающиеся глубиной, детализацией, разработанной 
проблематикой, к сожалению, ссылаются на другие источники («Криштиану Роналду 
вышел на матч с мальчиком из Сирии» - dw.com. 2015. №75 (1058). 23 сент). 

Подводя итоги нашего исследования, можно прийти к нескольким  умозаключени-
ям: 

1. К большому сожалению, в области художественной публицистики «Азию-Плюс» 
отличают жанровая скудность и недостаточно яркая подача.  

2. Естественно, нельзя обойти стороной позитивное движение отечественной прес-
сы в данном направлении, о чем свидетельствует деятельность отдельных талантливых 
журналистов. Но, как говорят о художественно-публицистических жанрах, «журналист 
здесь выступает как писатель в газете». 

3. По всей видимости, мастеров слова стоит ещё поискать. Но «АП» пока не ставит 
такой поиск приоритетной задачей, учитывая, что художественный каркас публикаций 
включает в себя 2-3 материала в одном выпуске.    
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В статье показано своеобразие решения темы детства в произведениях таджикского поэта и 
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Аминджан Шукухи известен в таджикской литературе не только как поэт, писав-
ший для взрослой аудитории, но и как детский писатель. В книге «Антология детской 
литературы» приводится следующее его признание: «Хотя я начинал писать стихотво-
рения в 40-е годы, но только в 60-е решился взяться за перо, чтобы писать для детей»  
[2, с.249]. 

В повестях «Откуда вода течет?» (1969) и «Асад и Самад» (1974) писателю удалось 
раскрыть во всей красоте характер, поведение и добрый нрав деревенских детей, их 
внутренний мир, наполненный любовью и привязанностью к родному краю. Изображая 
повседневную жизнь деревенских детей через увлекательные приключения двух озор-
ных, любознательных и чутких мальчиков, писатель проявляет удивительную способ-
ность проникновения в мир детской души, умение передать мироощущение маленького 
человека.  

Центральным героям повести «Откуда течет вода?» Асаду и Самаду, чьи действия и 
поступки составляют основу сюжетной линии произведения, по шесть лет, и писатель, 
как тонкий психолог, стремится акцентировать свое внимание на особенностях характе-
ра детей этого возраста. Действия других героев, в том числе отца, матери и бабушки 
Асада, матери Самада, непредсказуемого Хасана, Тавакалхаджи и колхозного мираба – 
распределителя воды, обусловлены событиями, связанными с основными героями пове-
сти, познающими окружающий их мир. 

Исследователь таджикской детской литературы Дж.Бобокалонова, касаясь данной 
темы, высказывает следующее наблюдение: «Легкий юмор и интересные приключения 
Асада и Самада привлекают внимание читателей к этому произведению, в котором есть 
над чем поразмышлять. С точки зрения композиции, чередования событий и явлений, 
«Откуда вода течет?» представляет собой очень динамичное и совершенное произведе-
ние, благодаря незамысловатому сюжету доступное для восприятия детей. Повесть 
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насыщена пытливыми размышлениями детей, через которые раскрываются их представ-
ления о событиях, происходящих в окрестности» [3, с.102]. 

Название повести «Откуда вода течет?» четко определяет фабулу произведения. 
Естественная детская любознательность и желание найти ответы на свои вопросы по-
буждают Асада и Самада пуститься на поиски источника речной воды. Поднимаясь 
вверх вдоль берега канала, они оказываются на водонасосной станции и решают, что 
именно она является источником воды. В представлении героев, накапливая осенью и 
зимой много снега и дождевой воды, станция с наступлением теплого времени года пе-
рерабатывает воду и орошает окрестные села.  

А.Шукухи, аккумулируя свое внимание на сюжетной линии, связанной с поиском 
ответа на вопрос «Откуда течет вода», описывает события простым и понятным для де-
тей языком, а главное – сумел украсить произведение тонким юмором и добрыми шут-
ками. Такое наполнение сюжета произведения, конечно же, привлекает к себе внимание 
читателя: «Какой месяц является самым жарким? Месяц июль. Месяц июль дехкане 
называют месяцем Асад. В этом месяце созревают все плоды. В деревне Лаклакон поют 
такую песенку: 

    В месяце Асад 
    Созревает вишня. 
    Собираем мы её 
    Целыми корзинами. 
Однако песня не по душе шестилетнему Асаду, так как он твердо убежден в том, 

что этот стишок распевают, чтобы посмеяться над ним. Лишь Самад, ровесник и друг 
Асада, не поёт эту песню. Поэтому они, будучи близкими соседями, постоянно играют 
вместе» [2, с.251].  

Этот отрывок приведен из рассказа «Месяц Асад», прочитав который дети черпают 
немало полезных сведений об июле месяце, узнают о том, как созревает пшеница и дру-
гие плоды труда крестьян, о том, сколько усилий они прилагают, чтобы собрать урожай. 
А деревенские дети, напевающие эту шутливую песенку, вызывают у Асада чувство 
обиды. Хорошо, что Самад, как верный друг, не присоединяется к общему веселью. 

Писатель изображает своих героев смышлеными мальчиками, наделенными при-
родным тактом и добрым нравом. Не случайно родители озорных и упрямых детей при-
водят их в пример. Рассказ изобилует шутками, веселыми приключениями, которые во 
многом способствуют раскрытию характеров, маленьких героев, их внутренний мир и 
стремление к познанию нового и неизведанного.  

Известный русский критик В.Сухомлинский говорил: «Смех является одним из ка-
налов сознания, одним из каналов зрения, посредством которого мир и свет со всей сво-
ей разнообразностью возникает перед лицом человека. Если этот канал оказывается за-
крытым, мысль не может развиваться полностью и всесторонне» [5, с.13].  

Так, юмором наполнен эпизод, в котором Асад и Самад, добравшись до канала, ре-
шают искупать в нем петуха. Их долгие старания и попытки изловить петуха заканчи-
ваются неудачей, и тогда они ловят курицу, которую окунают в воду, за что слышат в 
свой адрес нелицеприятные слова от матери Асада.  

Во второй раз Асад и Самад ловят кошку и погружают её в воду, но кошка, поцара-
пав им лица, спасается бегством.  

Аминджан Шукухи – художник, хорошо знающий характер и природу детей. По его 
мнению, мысли детей питает энергия «заблуждения», конечно же, не сознательного, по-
этому их природное любопытство, восприятие внешних явлений мира и незнание их 
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внутренних закономерностей приводят героев произведения не к тому, что они ожида-
ют, но писатель преподносит эти уроки жизни с юмором, шуткой и добротой.  

Так, к примеру, в рассказе «Желание, чесание и плач» все те же Асад и Самад заби-
раются в колхозный сад и начинают срывать недозрелые персики. Увидев садовника, 
они убегают в безопасное место, достают из маек собранные персики и приступают к 
поеданию. Однако озорство героев заканчивается плачевно – их тела охватывает силь-
ный зуд: 

«Побросав оставшиеся персики, усердно почесывая свои зудящие тела, с заплакан-
ными глазами они бегут домой. 

- Матушка! – плача, Асад бросается в её объятия. – Всё моё тело чешется.  
Мать Асада, осмотрев живот сына, видит, что оно усыпано мелкими красными пят-

нами. Скрывая свой испуг, она приступает к расспросам» [2, с. 265]. 
Заканчивается эта история тем, что дети признаются в содеянном и осознают свою 

вину. Главный жизненный урок, который они вынесли из случившегося – это то, что 
нельзя брать чужое, что воровство – это недостойное дело, за которое неминуемо следу-
ет наказание. 

Для детского произведения характерно вполне динамическое развитие событий, 
смена картин и явлений. Это обусловлено активной, деятельной натурой ребенка, кото-
рому не терпится познать окружающий мир, дойти до сути явлений.  

М.Горький говорил: «… Ребёнок любит движение, он тепло и оживлённо ощущает 
жизненные перемены, детская воля сама требует движения и перемен» [4, с.92].  

Действительно, герои повести А.Шукухи «Откуда вода течет?» Асад и Самад нахо-
дятся в постоянном поиске ответов на волнующие их вопросы, они стремятся раскрыть 
эти неразгаданные тайны окружающей действительности, для чего окунаются в мир ин-
тересных приключений. Но в этом мире важную роль играют взрослые, которые помо-
гают маленьким героям осмысливать жизненные явления.  

Добрый смех вызывают и некоторые из взрослых персонажей повести, к примеру, 
Бурхон по кличке Айва, который питает отвращение к айве, беззаботный Таваккалхаджи 
и многие другие, кто призван сыграть определенную роль в процессе усвоения мальчи-
ками жизненных уроков.  

Повесть Аминджана Шукухи «Откуда вода течет?» написана для детей младшего 
школьного возраста и получила признание как замечательный образец таджикской реа-
листической повести, как значимое явление в детской литературе 70-х годов ХХ века.  

Произведение охватывает различные этические проблемы, важные с точки зрения 
необходимости воспитать достойное молодое поколение, научить маленького человека с 
раннего возраста отличать добро и зло, уважать старших, стремиться к труду и активной 
жизненной позиции. 

Вторая книга этой повести под названием «Асад и Самад», опубликованная в 1974 
году, так же достойна внимания. Все события в ней связаны с уже полюбившимися чи-
тателю героями. Их веселые приключения, истории, в которые они попадают, забавные 
эпизоды с Бурхоном-айвой и Таваккалхаджи радуют и увлекают читателя.  

В заключительной главе книги показана новая пора в жизни Асада и Самада – их 
учёба в школе. И здесь они предстают все теми же простодушными детьми, через дет-
ские ошибки и шалости постигающими уроки жизни. 

«Самад пока ещё не знает свою фамилию, но когда учительница произносит имя 
другого мальчика – Алиева Самада, он вскакивает и заявляет, что Самадом может быть 
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только он и никто другой. Во время урока учительница разрешает одному из мальчиков 
выйти из класса. Асад и Самад, пошептавшись, одновременно поднимают свои руки.  

- Что же это такое? – недовольно спрашивает учительница. 
- Хочу выйти на улицу. 
- Зачем? 
- Не знаю, - тотчас отвечает Самад. 
- Ведь все же выходят, - добавляет к словам Самада Асад» [6, с.110].  
Писатель явно очарован детской наивностью своих героев, которые на самом деле 

большинство своих поступков совершают по-детски естественно. Уже будучи школьни-
ками, друзья окунаются в мир новых впечатлений, попадают в неожиданные жизненные 
ситуации, которые обогащают их мировоззрение. Тем не менее они остаются все теми 
же обаятельными Асадом и Самадом, с которыми читатель познакомился по предыду-
щей книге.  

Рассказы А.Шукухи готовят ребенка к осознанию того, что окружающий мир мно-
гоцветен и полон вопросов, на которые ему придется искать ответы. Они основаны на 
реалиях жизни, увиденных глазами детей. Именно поэтому подчас незначительному со-
бытию придается особая важность, благодаря чему фабула произведения приобретает 
динамичность. Это своего рода внешний толчок, который так или иначе ведет к форми-
рованию внутреннего мира героев повести. По сути, в сочинениях Шукухи, написанных 
для детей, таких как «Убегающий ягнёнок», «Ил-18 прилетел», «Откуда вода течет?», 
«Асад и Самад» и «Сад с приятным смехом», писатель творчески реализует свою кон-
цепцию формирования личности маленького человека. Описывая чистоту детской души, 
любовь детей к родителям, окружающему их миру, присущие им любознательность, 
доброту, благородство, он проповедует высокогуманные идеи, нравственные ценности, 
которые не могут не затронуть душу маленького читателя. 

Произведениям А.Шукухи для детей свойственны простота и естественность, свое-
образная форма, ненавязчивая дидактика, чистые чувства, которые в целом создают 
ощущение гармоничного и доброго мира. Именно в этом видел писатель своё предна-
значение как художника, пишущего для молодого поколения. 

«Для поэта и писателя место рождения, возраст, звание и должность, занятие и ра-
бота стоят на втором месте. Его узнают и оценивают благодаря его произведениям, че-
рез то, как он ощущает мир и каким образом воссоздает его. Вознаграждение людям, 
занимающимся творческим трудом, заключается именно в этом» [2, с.249].  
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Следуя традиционному функционально-стилистическому делению фразеологизмов на 
книжные, межстилевые и разговорные, автор статьи анализирует фразеологические единицы та-
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Как известно, «язык культуры» воплощается в разных семиотических системах. В 
естественном языке ее реалии и установки рассеяны в содержании наименований куль-
турных концептов, явлены в прескрипциях народной мудрости – в пословицах, поговор-
ках, в различного рода языковых стереотипах, а также в прецедентных текстах – в кры-
латых выражениях, сентенциях и т.д. Наряду с этим существует настоятельная необхо-
димость при описании содержания культурно-национальной коннотации оперировать 
этими проявлениями языка культуры как источником интерпретации. 

Упомянутый выше постулат о мотивированности культурной коннотации также 
может показаться неочевидным, если иметь в виду, что «буквальное» прочтение образ-
ного основания фразеологизмов далеко не всегда культурно отрефлексировано, безотно-
сительно к тому, идет ли речь о «сращениях» или «единствах», в которых для носителя 
языка затемнена связь с прототипом. А между тем оперирование источниками интерпре-
тации, равно как и ее образными основаниями как фрагментами мировидения – это те 
«банки данных», на основе которых выполняется лингвокультурологический анализ [8, 
c.200]. 

Говоря о стилистической характеристике фразеологических единиц, нельзя не упо-
мянуть о внутриязыковых ресурсах культурной интерпретации. – Об отраженной в тро-
пеических основаниях фразеологизмах «наивной картины мира» как результате его кар-
тирования и концептуализация фразеологическими средствами на основе тех выделен-
ных в мировидении народа стереотипных для его жизни обиходно-бытовых ситуация, 
которые послужили прототипами для фразеологизмов. 

Итак, само образное содержание фразеологизмов может служить «подсказкой» для 
культурно-национальной интерпретации, если оно отображает характерные черты миро-
видения. 
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Типичность обиходно-бытовых ситуаций или выделенных в обыденном сознании 
«вещей» и свойств как символов или эталонов мировосприятия и лежит в основе того 
«стиля», который характерен для «присвоения» миропонимания через мировидение. 
Иными словами: типичность образов, лежащих в основе значения фразеологизмов, а 
также включенность в них символов или эталонов миропонимания – это плод коллек-
тивного представления лингвокультурной общности о некотором групповом опыте. По-
следний может интерпретироваться в концептах культуры, обретая во фразеологизмах 
стереотипное, символьное или эталонное его выражение [6, c.65.]  

Многие исследователи считают, что фразеологизм наделен целым комплексом при-
знаков. А.М.Бабкин, например, указывает, что для фразеологизмов характерны такие 
признаки, как смысловая целостность, устойчивость сочетания слов, переносное значе-
ние, экспрессивно-выразительная выразительность [4, c.34]. И.А.Подюков в качестве 
главных категориальных признаков фразеологизмов выдвигает лексическое значение, 
компонентный состав и грамматические значение [7, c.56]. Довольно резкое расхожде-
ние во взглядах исследователей можно объяснить сложностью фразеологизма как кате-
гориальной языковой единицы. В нашей статье будет сделана попытка описать стили-
стическую характеристику фразеологических единиц, характеризующих умственную 
деятельность человека в английском и таджикском языках, в современных фразеологи-
ческих словарях английского и таджикского языков и – как результат – дать некоторые 
рекомендации к лексикографическому описанию фразеологических единиц. 

Следует заметить, что классификация ФЕ с точки зрения их стилистических 
свойств, принципиально отличается от классификации слов. Поэтому, касаясь стилисти-
ческой дифференциации фразеологизмов, следует говорить «о тех их оценочно-
эмоционально-экспрессивных особенностях, которые приобретаются или вследствие их 
предпочтительного и даже исключительного употребления в тех, а не других сферах 
общения» [1, c.140].  

Итак, функционально-стилистический компонент коннотации понимается нами как 
иерархическое единство семантических составляющих, позволяющих отнести ФЕ к тому 
или иному функциональному стилю языка, а также ее историческая, территориальная и 
социальная характеристики, закрепленные узуально. 

Данный компонент коннотации присущ любой ФЕ, что определяет его постоянный 
характер. 

Традиционное функционально-стилистическое деление фразеологических единиц 
представлено тремя основными разрядами: книжные, межстилевые и разговорные ФЕ. 
Это же деление характерно как для английских, так и для таджикских ФЕ. 

Фразеологические единицы, преимущественно или исключительно употребляемые 
в письменной речи, имеющие выраженную книжную окраску, относятся к классу книж-
ных. Словарные пометы «книжн.» (книжное), «возвыш.» (возвышенное), «поэт.» 
(поэтическое) или «высок.» (высокое) указывает на принадлежность выражения к 
книжным ФЕ. Среди анализируемых нами фразеологизмов книжные единицы представ-
ляют очень незначительную группу: “Attic salt” книжн. — «аттическая соль», «тонкое 
остроумие»; 

“Solomon’s wisdom” книжн. – «мудрость Соломона»; 
“the wisdom of the serpent”t книжн. – «мудрость змия»: 
“ It would probably be wiser to gel an unobtrusive car of the cheaper sort, and then buy 

another when that broke down. This was the wisdom of the serpent. It brought tears akin to 
oaths from his sons, but he followed it out” [11, с.121]. 
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Межстилевые фразеологизмы являются функционально незакреплёнными ни за од-
ним стилем, для них характерно отсутствие специальных помет в словарях. Как правило, 
составляющие их лексемы также принадлежат к нейтральному стилю, они не отличают-
ся стилистической «возвышенностью» или «сниженностью»: 

афкори рангин – фикрхои нав ба нав – новые идеи:  
Дафтари айем аз афкори рангин сода буд,  
Шуд зи нури нои Соиб руи ин дафтар сафед [9, с.100];  
Разговорные фразеологизмы делятся на несколько групп: литературно-разговорные, 

имеющие помету «разг.», «прост.», «груб. – прост.» и жаргонизмы «жарг.», однако все 
они относятся к семантически сниженным языковым средствам. Их назначение - пре-
имущественное обслуживание устной речи. 

«Литературно-разговорные фразеологизмы включают в свой состав социально-
допустимые сниженные слова и используются в литературно-разговорной речи, в произ-
ведениях художественной литературы и в бытовом общении, внося в речь оттенок 
непринуждённости, простоты и иногда некоторой «вольности» [2, c.102].  

Приведём примеры:  
“know a trick worth two of that” разг. – «знать средство получше, знать лучший 

способ»: 
“And she isn’t as silly as she looks. She wouldn’t give us away. She knows a trick worth 

two of that” [10, с.223] 
В отличие от разговорных ФЕ, просторечные фразеологизмы можно охарактеризо-

вать как некодифицированная речь – речь «простых» людей, что не может считаться их 
речевой «ролью» [3, c.54]. Думается, что просторечие – это характеристика не условий 
общения, а характеристика «неправильной» речи.  

дандон намегузарад прост. – «не хватает, недостаёт умения, способностей и т.п. 
на что-либо». 

Следует заметить, что имея ярко выраженный сниженный характер и оттенок вуль-
гарности и грубости, грубо-просторечные фразеологизмы употребляются в устной речи 
и в стилистически сниженной речи персонажей. 

В нашем материале просторечные и грубо-просторечные ФЕ выявлены в англий-
ском языке. Данные единицы также отличаются стилистической сниженностыо, ярко 
выраженной образностью. Сферой применения жаргонизмов является устная речь или 
речь персонажей в художественных произведениях: 

“dumb Bunny” амер. жарг. — «дурачок, дурочка»; 
“be off one's saucer” австрал. жарг. — «спятить, рехнуться; с приветом, не все до-

ма, винтика в голове не хватает». 
Указанное нами различие характерно не только для ФЕ, характеризующих умствен-

ную деятельность человека. «Современную английскую, американскую литературу бук-
вально наводнил поток жаргонных фразеологизмов...» [4, c.9]. Фразеологизмы в сопо-
ставляемых языках в значительной мере отражают повседневный быт человека и созда-
ются самим народом. Также привлекает внимание тот факт, что просторечные, грубо-
просторечные и жаргонные фразеологизмы, как правило, относятся к описанию такого 
отрицательного качества человеческого ума как глупость 

Анализ фактического материала позволяет констатировать следующее: 
● проблема определения стилистических свойств фразеологизмов нуждается во все-

стороннем освещении, т.к. она имеет как теоретический интерес, так и большое при-
кладное значение; 
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● в рассмотрении стилистической характеристики фразеологизмов в словарях уже 
сделаны значительные достижения. Здесь надо отметить прежде всего то, что из стили-
стической квалификации фразеологизмов выведены эмотивные характеристики фразео-
логизмов, т.к. они составляют непосредственное достояние семантики фразеологизмов, а 
не их функционирования в речи; 

● разъяснения стилистической природы фразеологических единиц в словарях про-
ведены не всегда четко и последовательно. Однако с увеличением количества теорети-
ческих и лексикографических разработок в области фразеологии, несомненно, будет 
четче и полнее описана стилистическая характеристика фразеологических единиц во 
фразеологических словарях английского и таджикского языков. 
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Анализ антропонимов в аспекте становления и функционирования должен основы-

ваться на требованиях методологического и теоретического характера, так как основные 
трудности такого анализа заключаются, прежде всего, в недостаточной разработанности 
как методов анализа, так и самой процедуры междисциплинарного анализа. В целом со-
держание исследования проблемы становления и функционирования антропонимиче-
ской лексики шунгнанского языка определяют два направления осмысления и анализа, 
находящихся в неразрывной связи: а) собственно лингвистическое содержание анализа и 
б) междисциплинарная направленность, исходящая из пограничного характера станов-
ления, функционирования и существования антропонимии. 

Необходимо иметь в виду внеязыковые ассоциации собственных имен, среди кото-
рых социальные факторы непосредственно связанные с историей, политикой, экономи-
кой, первенствуют. 

Разные модели личных имен всецело зависят не только от лингвистических факто-
ров, на их формирование существенное влияние оказывают культурно-бытовые контак-
ты с представителями различных народностей. Все это в совокупности представляет со-
циолингвистические (социологическое, историческое, юридическое, политическое, эт-
нографическое) условия формирования личных имен.  

Выбор имени для ребенка может быть продиктован различными факторами, что в 
конечном итоге обусловлено теми же причинами связи имени с обществом. На выбор 
имени могут повлиять такие обстоятельства, как популярность (непопулярность), ча-
стотность или редкость имени, в чем проявляются возможные экстралингвистические 
требования к имени. Основные грани различия между ономастической, в том числе ан-
тропонимической, лексикой и нарицательными именами заключаются, прежде всего, в 
различном проявлении признаков сущности номинации, соответствия обозначаемому, 
знаковости личного имени, в его взаимодействии с апеллятивами в семантическом и 
других аспектах как единицы языка. Способ номинации предмета в антропонимии и 
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нарицательном имени основывается на различном их соотношении с объектом именова-
ния, обозначаемыми понятиями. 

Слова, ставшие именами людей (антропонимы), имеют собственную историю, 
восстановить и объяснить которые – задача исследователя антропонимии. 

Являясь важнейшим компонентом культуры народа и составной частью языка, в ко-
тором ярко проявляется отношение народа к внешнему миру, в их современном виде 
антропонимические системы весьма разнообразны, поскольку складывались в течение 
тысячелетий. Во всех современных антропонимических системах, являющихся резуль-
татом многовековой эволюции, имеются имена собственные, созданные в сравнительно 
недавнем историческом прошлом, и имена, унаследованные из глубокой древности. 
Личные имена в большей степени, чем апеллятивы, реагируют на изменения в жизни 
общества, народа. «...Приступая к изучению антропонимии любого народа, необходимо 
помнить, что предмет исследования представляет собой многоярусное сооружение из 
различных языковых страт причудливого переплетения» [4, с.166]. 

Меняющаяся картина мира в именнике каждого языка имеет свои коррективы. Со-
став антропонимии в любом языке не является данным раз и навсегда. Такого рода из-
менения особенно интенсивно происходят в периоды решающих событий (революции, 
войны и т.д.). Меняется репертуар имен: одни исчезают из активного употребления, дру-
гие создаются, третьи меняют свое место в ономастике. Исследуя фонологические и 
морфологические особенности антропонимии, A.B.Суперанская отмечает: «Собствен-
ные имена легче и чаще, чем нарицательные, переходят из одного языка в другой. Зна-
чительная доля собственных имен любого языка – заимствования, так или иначе им 
адаптированные...» [9, с.4]. Подчеркивая заимствованный характер личных имен в раз-
личных языках, В.А.Никонов говорит, что «... ни один разряд слов в современных язы-
ках не сравнится с личными именами по такой почти абсолютной иноязычности проис-
хождения, разве что только новейшие интернациональные научно-технические терми-
ны» [8, с.6-12]. Так же обстоит дело и с таджикской антропонимией, состав которой обо-
гащался за счет заимствований. 

Исследуя состав шугнанских антропонимов, можно заключить, что антропонимия 
исследуемого нами региона состоит из нескольких пластов. Они являются богатым ис-
точником для исследователей истории иранской антропонимии. Прежде всего шугнан-
ские антропонимы по происхождению следует классифицировать на исконные и заим-
ствованные. Заимствованные антропонимы, в свою очередь, подразделяются на различ-
ные разряды в конкретном соотношении с лексическим составом шугнанской антропо-
нимии. 

Исследование именникослова шугнанцев показывает, что в шугнанской антропони-
мике сохранились имена, берущие свое начало еще из древнеиранского источника.  

К подобным личным именам относятся:  
Ardašir или Ardašēr "благая весть." (имена царей сасанидской династии),  
Barōm - "победоносный" или "прогоняющий злого духа Вритру", 
Dorō - "обладатель доброй, благой власти",  
Ĵamšed - (древнеиранское Йима хшейта) блистательный Йима" ||, переносное значе-

ние "великий, мудрый";  
Zarir - "золотые доспехи",  
Iraĵ, Eraĵ, "арийский",  
Kaykowus "повелитель Кавус",  
Kaykudōd - "повелитель Кубад",  
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Manižā, Manučehr "из рода Maнy",  
Narimōn - "мужественный",  
Parwiz -“победоносный”,  
Piruz, Peruz - "победитель, счастливый",  
Siyōwuš - "черный всадник”,  
Taminā - “сильная, благородная”,  
Farōmuz от Farōmarz - "необъятная страна, большое государство",  
Farangis -"общая любимица, красавица",  
Faridun - предположительно "великий, всемогущий”, возможно, от от корней Fari 

"свет, сияние" + dun "мир, земля, Вселенная"),  
Farōd - "понятливый, умный",  
Xuršēd - "сияющее солнце",  
Xusraw, Xisraw - "славный", букв.: "добрая молва",  
Как свидетельствуют материалы антропонимов, многие из этих имен до сих пор ис-

пользуются в наречении детей других иранских народов, в том числе и памирских наро-
дов. 

Как известно, история развития и становления антропонимии многих народов про-
являет определенное сходство в формировании исторических пластов, что отражается в 
выделенных этнолингвистических группах современных шугнанских имен, как они 
сложилась с принятием ислама у шугнанцев. На древнеиранской почве широко были 
развиты имена, связанные с социальной стратификацией общества: Dorō, Kaykowus, 
Kaykubōd и др. 

Известно, что у народов Востока, в том числе шугнанцев, существовал культ при-
роды. Например, культ Солнца, Луны, Огня, Ветра и т.д. Древние иранцы верили в ма-
гическую силу Месяца и Луны. В народе до сих пор сохранился обычаи при виде моло-
дого месяца или в полнолуние делать ритуальный жест приветствия и загадывать свои 
желания. Или если ребёнок долго не излечивается от болезней, то в новолуние зажигают 
костёр и заставляют больного прыгнуть три раза через костёр, заклиная, чтобы "Луна 
забрала "тяжесть" и отдала ему свою "лёгкость". Вот почему компонентом многих 
шугнанских личных имён является слово mō – "месяц, луна", например, Mōparē – кусо-
чек луны", Mōparī – "лунная пери, красавица", Mōru – "луноликая" и т.д. В шугнанской 
антропонимии mō  от таджикского "moh" является компонентом женских антропонимов.  

Другое небесное светило – Солнце так же стало основой образования шугнанских 
имен еще с древних времен. От слова xuršēd “солнце”, в переносном значении "краси-
вый, блистательный", появились личное имя Xuršēd.  

Антропоним Xuršēd, который употреблялся еще в Авесте, сложносоставный по 
структуре: xwarē "солнце", а xšetā – "блистательный", – обозначал "блистательное солн-
це". Об этом антропониме пишет известный таджикский ономатолог А.Гафуров  
[3, с.56-57]. "Xšetā" является составной, компонентообразующей частью исконных лич-
ных имён: Ĵamšēd, Ruxšēd, Ruxšedā, Faršēd, Šamšēd, на что указывал Ш.Хайдаров  
[10, с.167]. 

Исторически к Митре, т.е. к древнеиранскому и индоевропейскому корню со значе-
нием Солнце, относится также компонент Mēr от таджикского Mehr, выделяющийся в 
исконно шугнанских именах Merbẙn, Merī, Merinōz, Merinisō, Merinigōr Merbōnu и т.д. 
В отношении этих имен Ш.Хайдаров отмечает, что "Mitrā, т.е. "mehr", – мифологиче-
ское имя одного из божеств индоевропейских народностей, являвшегося хранителем 
клятв верности, дружбы и любви, победы, света и, наконец, Солнца, которое культиви-
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ровалось индоевропейскими народностями в течение 3-2 тысячелетия до нашей эры  
[10, с.167]. 

"Митрой называли у древних иранцев и индийцев бога Солнца и само солнце. По-
стоянным эпитетом Mitrē было слово "друг". Добрым другом людей, дающим тепло и 
свет, ласкающим их своими мягкими лучами божеством представляется Mitrā. Поэтому 
и имена свои иранцы чаще всего посвящали именно Mitrē" [2, с.27-28]. 

А.Гафуров утверждает, что культ Митры постепенно распространился по всему ан-
тичному миру. В римской империи, куда входила и Древняя Греция, он стал фактиче-
ским главным божеством, отодвинув на задний план Юпитера. 

По мнению А.Гафурова, христианский праздник Рождества обязан своим зарожде-
нием тому же Mitrē. "Ведь латинское название рождества означает "День рождения Все-
побеждающего Солнца" – Deis Natalis Solis Invistum. И как следствие этого – почитание 
иранского бога у греков и римлян в честь Митры. Два из подобных имён – Mitrōfan, и 
Mitrodōr попали в русский именослов. Гафуров предполагает, что эти имена произошли 
от Mitrōdat, имени ионтийского царя, всю жизнь отдавшего борьбе с римскими захват-
чиками. Первое имя Mitrōfan в переводе с древнегреческого означает "посвященный 
Митре", а второе Mitrodōr – "дар Митры" [2, с.27-28]. 

С именем Митры у ираноязычных народов связан праздник седьмого месяца сол-
нечного календаря Mehrgōn. 

Как правильно отмечает Ш.Хайдаров, в списке мужских имён слово "мехр" встре-
чается редко, только Mehrōn, Mehronĵōn, Mehrubōn и Mehrobā являются приналежно-
стью мужских личных имён [10, с. 167].  

В перечисленных антропонимах прежде всего представлены имена общеиранского 
происхождения, представляющие собой наследие всех иранских народов. Они широко 
употребительны и в наше время.  

К собственно шугнанским именам, этимологизируемым на основе современного 
шугнанского языка, относятся такие, как Rušt, Ğаlčаbēk и Biӡarwδēĵ, упоминаемые 
Д.Карамшоевым и Т.Бахтибековым, которые уже давно не используются  
[1, с.86-89; 7, с.361].  

Обобщая результаты проведенного исследования лингвистических особенностей 
антропонимической системы шугнанского языка, следует отметить, что антропонимия 
системно строго организована, это проявляется в четком структурном и семантическом 
объединении системы личных имен, представляющую собой сложную семантическую, 
грамматическую и стилистическую структуру.  
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В статье представлен обзор научных работ, имеющих прямое или косвенное отношение к 
вопросам формирования и развития экономической терминологии таджикского языка. Определя-
ется состояние изученности проблемы. 

Ключевые слова: экономическая терминология; таджикский язык. 
 

 
Терминология таджикского языка имеет более чем тысячелетнюю историю и, 

развиваясь поэтапно в течение многих веков, приобрела определенный порядок и 
устойчивость. Следует отметить, что связь языка с процессом мышления и картиной 
мира, а также духовными ценностями человека проявляется именно в области 
соответствующей терминологии. Поэтому терминология охватывает все сферы 
деятельности общества и все время находится в развитии как один из самостоятельных 
разделов лексикологии. 

Термин отражает название предмета или понятия той или иной определенной 
сферы и проявляется в виде специальных лексических единиц, которые 
функционируют именно в данной области. Иначе говоря, термины словаря какой-либо 
сферы науки и техники, искусства и культуры и т.п. выделяются своими характерными 
особенностями.  

Перед таджикским языкознанием стоят очень важные и ответственные задачи, 
одной из которых является установление и упорядочение терминологии. Вопросы 
перевода научно-технической литературы, установление терминологической базы, 
составление толковых, двуязычных и многоязычных, а также отраслевых словарей, 
разговорников и справочников, и в последующем работа по унификации и 
стандартизации терминологии той или иной области являются первоочередными 
задачами таджикского языкознания. 

Следует отметить, что вся та лексика и термины, которые различные народы мира, 
в том числе таджики, создали и используют на протяжении всей истории своего 
существования, представляет собой зеркало, в котором отражаются язык традиционной 
жизни, культуры и цивилизационных процессов этноса. Исследование истории 
развития терминологии освещает много поворотных моментов в общественно-
политической жизни и даже уровень развития той или иной области на различных 
этапах формирования наций. Такого рода лексика и термины, как известно, не живут 
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долго ни в одном языке. Каждая новая идея, мысль, воззрение и некое новое явление, 
возникающее в обществе, приводит к появлению в языке изменений и перемен в лекси-
ческом порядке и текущей языковой терминологии. Очевидно, что такие новые обще-
ственно-политические, экономические и материальные идеи и воззрения, которые вы-
ражаются в форме слов и терминов, становятся инструментом силы и авторитета 
нации, а также богатством его языка в случае, если они созданы силой мышления и ин-
теллекта нации.  

С самого начала своего появления персидский язык кроме прозы и поэзии исполь-
зовался в различных областях науки, философии и этики, общественно-политической, 
управленческо-правовой и экономической жизни.  

При этом в таджикском языкознании изучение экономической терминологии не 
имеет длительной истории. Нет глубоких и комплексных научно-исследовательских 
работ относительно названного пласта лексики нашего языка, однако это не означает, 
что в данной области не было проделано каких-либо работ. Отдельные вопросы 
экономической терминологии ряд исследователей осветили в своих научных статьях и 
докладах, а также в разделах диссертаций. Следует назвать труды языковедов 
А.М.Мирзоева «Забони адабиёти классикӣ ва муносибати он бо забони имрӯзаи тоҷик» 
(“Классический литературный язык и его связь с современным таджикским языком”), 
Д.Саймиддинова «Вожашиносии забони форсии миёна» (“Лексикология 
среднеперсидского языка”), С.Халимова «Таърихи забони тоҷикӣ» (“История 
таджикского языка”) и «Забон ва услуби насри бадеӣ дар асрҳои ХI-ХII» (“Язык и 
стиль художественной прозы ХI-ХII веков”), М.Н.Касымовой «Таърихи истилоҳоти 
тоҷик» (“История таджикской терминологии”), «Таърихи забони адабии тоҷик» 
(“История таджикского литературного языка”), С.М.Сабзаева «Забон ва услуби 
шоирони маорифпарвар» (“Язык и стиль поэтов-просветителей”), Г.Джураева «Даҳ 
соли Қонуни забон» (“Десять лет Закона о языке”), М.Шакури «Ҳар сухан ҷоеву ҳар 
нукта мақоме дорад» (“Каждому слову свое время, каждой точке свое место”), «Забони 
мо – ҳастии мост» (“Наш язык – наше существование”), «Истилоҳот ва маданияти 
сухан» (“Терминология и культура речи”), «Хуросон аст ин ҷо» (“Хорасан находится 
здесь”), «Истилоҳот ва забони миллӣ» (“Терминология и национальный язык”), 
А.Каримова «Хрестоматияи забони паҳлавӣ» (“Хрестоматия пехлевийского языка”), 
Т.Зехни «Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ» (“Из истории лексики таджикского 
языка”), С.Назарзода «Забон ва истилоҳот» (“Язык и терминология”), «Ташаккули 
истилоҳоти ҷамъиятиву сиёсии забони тоҷикӣ дар асри ХХ» (“Развитие общественно-
политической терминологии таджикского языка в ХХ веке”), «Андешаҳо дар атрофи 
забони тоҷикӣ ва ташаккули истилоҳот» (“Размышления о таджикском языке и 
формировании терминологии”), «Забони адабӣ ва дарӣ» (“Литературный язык и язык 
дари”). Ряд других вопросов, посвященных исследованию лексики искусств и ремесел, 
таких как орнаментация, ткачество, вышивка [Усмонова, 1971], кулинария 
[Мухаммадиева, 1979], гончарное искусство [Бурхонова, 1979], шитьё одежды 
[Истамова, 1983], цвет [Атоева, 1983], искусство ювелиров и медников [Розиков, 2000], 
одежда [Халимова, 2002], ремесло в творчестве Сайидо Насафи [Халимова, 2002], был 
изучен в рамках диссертационных исследований, в которых данная терминология в 
некоторой степени была освещена. Экономическая терминология рассмотрена также в 
учебнике профессора Х.Маджидова “Современный таджикский литературный язык. 
Лексикография”.  
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Языковед Г.Набиева уделила внимание лексике одежды, исследуя диван стихов 
поэта Мавлоно Низомиддина Махмуда Кори Язди, известного под псевдонимом 
Низоми Албиса, поэзия которого частично посвящена описанию одежды. 
Исследователь отмечает: “Албиса изображает одежду как главных героев своих стихов 
” [6, с.35]. Она описывает и комментирует лексику одежды на основе словарей и 
материала дивана Албисы [6, с.37]. В другой своей статье об истории искусства 
ткачества и шитья Г.Набиева отмечает, что “искусство ткачества существовало в 
Бактрии во II в.до н.э.” [6, с.39].  

Представляет интерес и труд лингвистов Н.О.Шарофова и Т.К.Джураева “Лексика 
искусств и ремесел – источник таджикской технической терминологии” [11]. Авторы в 
своем труде собрали и исследовали лексику различных областей искусств и ремесел. В 
своем труде они показали разницу между лексикой искусств и ремесел и терминами в 
трех пунктах: “1. Если термины выражают официальные понятия известных областей 
науки и техники, промышленности, культуры и экономики, то ремесленная лексика 
используется в основном среди людей, занимающихся тем или иным ремеслом 
(ремесленников). 2. Термин не появляется в качестве названия любого понятия, а 
создается, главным образом, в письменном виде как средство выражения научного 
понятия. Что касается ремесленной лексики, то она появляется среди ремесленников в 
процессе работы и общения. 3. Ремесленная лексика не имеет такого широкого 
хождения, как термины, поэтому мы можем наблюдать диалектные варианты 
ремесленной лексики. Например, хумдон (печь (для обжига кирпича, гончарных изде-
лий, керамики и т.п.)) называют в некоторых районах хумб [Ягноб], пэр [Файзабад], 
пермони [Каратегин] в суз [Бадахшан]” [11, с.5-6]. В данном труде собран и исследован 
обширный материал лексики и терминов, начиная с IХ-Хвв. до XX в. Авторы 
отмечают, что количество собранных ими слов и выражений достигает 3700 единиц, 
2500 из которых относятся к лексике обработки металла. Поскольку основу 
современной таджикской технической терминологии составляет лексика области 
металлообработки, авторы уделили больше внимания словам и выражениям, связанным 
с данной областью [см.: 11, с.52-53]. 

В труде Т.Максудова «Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара» 
(“Лексика и фразеология говоров таджиков Исфары”) так же затронута лексика 
названий профессий [4]. Одна глава данной работы называется “Отраслевая лексика 
говоров Исфары”. В ней исследовано большое количество лексики, связанной с 
ремеслами этого региона. Рассуждая о значении изучения профессиональной лексики, 
автор пишет: “Изучение отраслевой лексики говоров имеет огромное научное значение 
как показатель процессов развития материальной и духовной жизни народа, поскольку 
история каждого термина связана непосредственно с историей предметов, вещей, 
инструментов труда, профессиями, иначе говоря, с историей жизни народа” [4, с.99]. 

Языковед С.Ибрагимов провел комплексное исследование профессиональной 
лексики. Его работа «Профессиональная лексика узбекского языка» имеет огромное 
значение также и для изучения ремесленной лексики таджикского языка, поскольку, 
исследуя лексику различных регионов Узбекистана, автор обращался и к ремесленной 
лексике такджикоязычных областей (Худжанд, Ферганская долина, Бухара, Самарканд) 
[см.: 1, с.50]. 

Необходимо упомянуть также диссертационные исследования, посвященные 
лексике, связанной с различными видами ремесел. Среди них можно назвать 
кандидатскую диссертацию С.Усмоновой, в которой дается описание лексики 
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ткачества в таджикском языке. На основе изучения различных источников автор 
выявляет лексико-семантические и структурные особенности данного лексического 
пласта и его роль в развитии таджикского языка [см.: 10, с.35].  

Гончарная лексика таджикского языка рассмотрена в кандидатской диссертации 
Х.Бурхановой. Автор исследовала гончарную лексику с точки зрения структуры и 
этимологии, а также классифицировала её по семантическим признакам, определив 
различительные особенности данной лексики [см.: 1, с.24].  

Б.Розиков исследовал таджикскую лексику, связанную с ремеслом ювелиров и 
медников, на основе говоров Худжанда и Истаравшана. Он описал лексику по ее 
структурным, семантическим и этимологическим особенностям, что дает возможность 
выявить источники формирования и развития экономической терминологии как 
системно-структурного образования. 

Обзор проведенных исследований по таджикской терминологии различных сфер 
социальной деятельности человеческого общества, так или иначе связанной с 
экономическими процессами, показал, что экономическая лексика таджикского языка 
все еще не подвергалась специальному систематическому описанию с генетической, 
структурно-синтаксической и функционально-семантической точек зрения. 
Актуальность такого рода изысканий обусловлена не только необходимостью 
инвентаризации данного массива лексики с целью ее упорядочения, но и 
восстребованностью исследований, посвященных современным тенденциям развития 
языка в области терминологии, влиянию лингвистических и экстралингвистических 
факторов на появление новых терминологических единиц, в том числе в 
экономической сфере. 
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В статье рассматривается специфика функционирования НИАТ “Ховар” и частного 

информационного агенства “Авеста” в информационном пространстве Таджикистана, показаны 
характерные черты подачи новостей этих сетевых изданий в зависимости от их предназначения. 
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Функционирование информационных агентств (далее-ИА) Республики Таджики-

стан в системе СМИ страны имеет свою специфику, которая заключается, прежде всего, 
в том, что в стране действует только одно государственное ИА – «Национальное инфор-
мационное агентство Таджикистана «Ховар» (далее: НИАТ «Ховар»), в то время как все 
остальные девять являются частными. Другими словами, только НИАТ «Ховар» отно-
сится к государственному социальному типу СМИ, а все остальные к частному социаль-
ному типу журналистики. Третий социальный тип – общественные СМИ в Республике 
Таджикистан отсутствуют.  

Следует отметить, что фактор принадлежности к различным социальным типам 
журналистики определяет особенности подачи новостей в глобальной сети Интернет. 
Если частные1 СМИ представляют «частногрупповые» интересы, то государственные 
СМИ должны защищать общегосударственные интересы. В то же время, разные соци-
альные типы СМИ не должны сконцентрироваться на выражение интересов только тех 
социальных групп, для которых они предназначены. В определенные моменты обще-
ственной жизни, касающихся судеб страны и народа они должны выступить единым 
фронтом и выражать общенациональные интересы. 

Исходя из такого предназначения ИА независимо от их формы собственности, мы 
поставили перед собой цель в данной статье выявить характерные черты подачи ново-
стей государственным ИА «Ховар» и частным ИА «Авеста». 

Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» («Восток») было 
создано 30 апреля 2004 г. на основе «Таджикского национального агентства» в соответ-
                                           
1 Их еще называют «независимыми СМИ», но, на наш взгляд, более приемлемым является поня-
тие «частные СМИ». 
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ствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан. Предыстория созда-
ния агентства была такова: «Таджикское национальное агентство» было создано 10 ап-
реля 1992 г. (через восемь месяцев после достижения республикой независимости) на 
основе телеграфного агентства «ТаджикТА».  

Об истории создания «ТаджикТА» («Таджикского телеграфного агентства») один из 
старейших сотрудников агентства Олег Соболев пишет: «По некоторым данным, Та-
джикское Телеграфное Агентство было создано 31 декабря 1925 г. И это явилось боль-
шим событием в жизни республики, поскольку новая информационная служба занялась 
сбором и передачей в средства массовой информации оперативных, достоверных сооб-
щений по вопросам политики, экономики, дипломатии, науки и культуры, спорта и всей 
общественной жизни» [6, с.29]. 

Следует отметить, что «ТаджикТА» функционировало в качестве составной части 
общесоюзного ТАСС («Телеграфное Агентство Советского Союза»). В таком качестве 
оно просуществовало до 1992 г. и в течение 67 лет внесло достойный вклад в освещение 
важнейших событий Советского Таджикистана, которые были «важны не только для 
республики, а порой и для всего Союза» [6, с.29]. 

Исходя из этого, НИАТ «Ховар» можно по праву считать правопреемником «Та-
джикТА». Следует отметить, что 31 декабря 2015 г. НИАТ «Ховар» отметило свое 90-
летие, тем самым подчеркнув свое правопреемство. Помимо того, посвящая данному 
юбилею, сотрудники и бывшие директора агентства опубликовали ряд интересных ма-
териалов, подчеркивающих роль и место данного ИА в информационном пространстве 
независимого Таджикистана [4; 6]. 

Как было отмечено, НИАТ «Ховар» - это единственное в республике информацион-
ное агентство, имеющее официальный статус. Оно получает из первых рук и немедленно 
распространяет по самым широким каналам официальные документы, связанные с дея-
тельностью Президента, Парламента и Правительства Таджикистана, а также всего гос-
аппарата страны в целом. 

Правительство Республики Таджикистан на своем заседании от 30 июня 2015 г. 
(протокол №7) рекомендовало официальным органам первоначально передавать офици-
альные сообщения о заседаниях Правительства РТ, рабочих поездках Президента РТ, 
собраниях и встречах международного уровня и т.п. в НИАТ «Ховар». Эта рекоменда-
ция вызвала горячие дискуссии в таджикской прессе, но известный таджикский журна-
лист и исследователь Джовид Муким проанализировав все за и против, пришел к выво-
ду, что «данное поручение имеет рекомендательный характер и не надо из этого прото-
кола делать трагедию». По мнению Дж. Мукима, «правительство, предоставляя своему 
официальному органу преимущество в освещении официальной информации, также 
возлагает на него ответственность за распространение подобной информации и за то, 
чтобы подобная информация была распространена своевременно» [2, с.3]. 

В задачу «Ховар» входит сбор и оперативное распространение объективной инфор-
мации о важнейших событиях в политической жизни страны и других государств. 
Агентство осуществляет международные и внешнеэкономические связи в информаци-
онной и других сферах деятельности, содействуя развитию информационных и иных 
связей РТ с зарубежными странами. 

Сайт НИАТ «Ховар» является основным новостным ресурсом данного ИА, и имен-
но через него оно непосредственно выходит на массовую аудиторию на пяти языках: 
таджикском, русском, английском, арабском и персидском. В связи с этим известный 
исследователь З.Ш. Сайидзода отмечает, что «Республика Таджикистан располагает 
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определенной совокупностью коммуникаторов внешнеполитической информации и 
пропаганды, являющейся важным инструментом осуществления внешней политики гос-
ударства. Ведущим национальным учреждением в этой области является НИАТ «Ховар» 
– центральный государственный информационный орган при Правительстве республи-
ки. Деятельность этого ИА рассчитана не только на республиканскую, но и зарубежную 
аудиторию» [5, с.11]. Далее он особо подчеркивает, что «одна из важнейших функций 
НИАТ «Ховар» – распространение информации за рубеж о многогранной жизни РТ»  
[5, с.12]. 

Дизайн сайта НИАТ «Ховар» достаточно прост и удобен для пользователей. Заго-
ловки новостей на сайте выделены светло-синим цветом. Логотип сайта расположен в 
левом верхнем углу по канонам веб-дизайна. На самой верхней части страницы тем же 
синим цветом оформлены: курс валюты, погода и главное отличие это – логотипа радио 
«ХоварFM». Под ними расположены все рубрики, в самом центре у них идет бегущая 
строка. Как графическая составляющая, она очень важна, поскольку позволяет читать 
ленту новостей в движении. При наведении на бегущую строку на сайте НИАТ «Ховар» 
она останавливается. «Ховар» использует фотографии и иллюстрации не в каждой пуб-
ликации, но на заглавной странице изображения присутствуют всегда. Иногда это не-
сколько изображений, которые можно просматривать в окне страницы сайта, не осу-
ществляя переходов.  

Рубрики НИАТ «Ховар»: «Главная», «Президент», «Парламент», «Внешняя поли-
тика», «Безопасность», «Экономика», «Общество», «Культура», «Спорт», «Оценки про-
екта Рогунской ГЭС». Рубрика «Президент» имеет под собой такие подрубрики, как: 
«Встречи», «Выступления», «Поездки», «Визиты», «Указы», «Послания», «Телеграм-
мы», «Телефонные разговоры» и «Фотографии». 

На главной странице в левой колонке размещена лента новостей, под ней идут под-
рубрики «Самое читаемое», «Регионы Таджикистана», «Архив» и «Календарь публика-
ций». Посередине главной страницы размещена информация по каждым рубрикам в от-
дельности. А в правой колонке идут уже фотографии и такие под рубрики, как «Специ-
альные темы», «Актуальные новости», «А вы читали конституцию?», «Аналитические 
материалы», «Интервью», «Опрос», «Фото» и «Видео материалы». 

Описание сайта показывает, что он охватывает весь спектр направлений, через ко-
торые должны быть освещены разнообразные события, связанные с деятельностью Пре-
зидента Таджикистана, Правительства страны, а также общественно-политические со-
бытия республики.  

В отличие от НИАТ «Ховар», ИА «Авеста» является частным, и на сегодня это одно 
из ведущих информационных агентств Республики Таджикистан. Следует отметить, что 
именно данное агентство стало первым новостным ресурсом страны, распространившим 
свои новости через Интернет. Агентство было создано на базе НПО «Кухи Нор» в нача-
ле 2004 г. В то время руководителем НПО «Кухи нор» являлся Зафар Абдуллаев, кото-
рый до 2010 г. был главным редактором сайта, в 2011 году ИА «Авеста» перешла под 
управление ООО «Мухаммад Билол». Гендиректором в настоящее время является 
Джамшед Ульмасов. Как писал в своей статье основатель ИА «Авеста» Зафар Абдулла-
ев, «… мы были и останемся в истории Таджикистана первым онлайн-агентством стра-
ны. Мы первыми стали делать новости и рассматривать их каждый час, а первыми чита-
телями стали международные организации, е-мейлы которых я брал из базы данных 
Save. Мы также потом первыми запустили сайт, который рассылал новости по введен-
ной в него базе данных получателей» [1]. 
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После выхода онлайн-службы ИА «Авеста» через некоторое время своими сайтами 
также обзавелись действующие на тот момент агентства «Ховар» и «Азия-плюс». До 
этого они работали только посредством распечатки бумажной версии новостей и рас-
сылки по электронной почте один раз в день. 

Следует отметить, что появление сайта «Avesta.tj» в пространстве глобальной сети 
Интернет смогло оказать содействие поэтапному развитию интернет-журналистики в 
стране.  

Информационное агентство «Авеста. tj» за короткий период смогло, представить 
себя в качестве ресурса визуальной информации. Оно занималось сбором новой инфор-
мации, получило статус пресс-центра онлайновой системы, и таким способом снабжая 
печатные и электронные СМИ и привлекая читателей сайта к материалам профессио-
нальных журналистов и аналитиков. Отрадно, что в последние годы ее положение стало 
меняться в лучшую сторону. Именно профессиональные журналисты и дизайнеры при-
меняли новые приёмы и методы по улучшению работы сайта, который существенно об-
новлен. 

Дизайн обновленного сайта ИА «Авеста» весьма интересен и выглядит «живее», 
чем старая версия, из-за большого количества фотографий, но в то же время достаточно 
прост и удобен для пользователей. Лента новостей на сайте выделена красным цветом, 
этот цвет является преобладающими на странице этого сайта. Логотип расположен в ле-
вом верхнем углу по канонам веб-дизайна. Информация предоставляется только на рус-
ском языке в отличие от ИА «Ховар». Данный сайт имеет также ссылки на 
«AvestaAudio», «Tiroz FM», «AvestaMix», и «Законы Таджикистана». Эти ссылки распо-
ложены в верхней части сайта. Рубрики, которые размещены ниже, под главной ново-
стью дна и рядом с лентой новостей, называются «Политика», «Экономика», «Обще-
ство», «Безопасность», «Происшествия», «Культура» и «Спорт». В правой части колон-
ки имеются подрубрики под названием «Обзор других сайтов», «Мнения», «Интервью». 

В то же время в новой версии сайта, к сожалению, нет прежней интересной рубрики 
«Народные новости», в которой группировались различные сообщения читателей сайта, 
т.е. непрофессиональных журналистов. Этой рубрикой сайт «Авеста» отличался от дру-
гих подобных информационных ресурсов.  

Рубрика «Народные новости» появилась 7 февраля 2010 г. вследствие обращения к 
читателям сайта, озаглавленного «Ждем народных новостей». В обращении, в частно-
сти, говорилось: «Уважаемые друзья! Приглашаем вас принять участие в формировании 
нашего блога «народных новостей Таджикистана», которые должны стать альтернати-
вой тем официальным сообщениям, которые передают наше информационное агентство 
«Авеста» и другие СМИ Таджикистана. Вы можете скидывать сюда краткие сообщения 
или новостную информацию о любом событии, которое вас удивило, рассмешило или 
встревожило, а также фотографии, видеозаписи» [3]. В конце концов ответственные сай-
та остановились на названии «Народные новости», которое в новой версии сайта больше 
не действует. Но коллектив сайта, за 5 лет функционирования сайта смог внести опреде-
ленный вклад в развитие гражданской журналистики. 

Следует заметить, что, хотя на обоих сайтах в подаче информации используются 
различные жанры журналистики в зависимости от рубрики, основным жанром все же 
является информационная заметка, так как главное предназначение любого ИА – это 
оперативное распространение новостей. Именно поэтому т.н. «лента новостей» на сайте 
информационных агентств размещена на главной странице на самом видном и доступ-
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ном для читателя месте. Рассматриваемые в данной статье сайты НИАТ «Ховар» и ИА 
«Авеста» в этом плане не исключение.  

Вместе с тем другие жанры – интервью, статья, репортаж – так же занимают значи-
тельное место в общем потоке материалов сайтов обоих информационных агентств. В 
особенности часто используется жанр интервью, а на сайте «Авеста» он даже выделен в 
отдельную рубрику.  

Рассмотрение интернетовских информационных ресурсов НИАТ «Ховар» и ИА 
«Авеста» выявило, что в «Ховар» материалы подаются более сдержанно и официально, а 
в «Авесте» – более открыто и с учетом разных мнений и взглядов на ту или иную про-
блему. Это обусловлено тем, что специфика наименования и размещения рубрик, осо-
бенности подачи новостей и иных материалов соответствуют официальному статусу 
НИАТ «Ховар» и неофициальному (или же частному) – ИА «Авеста» в данном сегменте 
информационного пространства Республики Таджикистан.  
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The article deals with considering the functioning specificity of NIAT “Khovar” and private infor-
mation agency “Avesta” in the information space of Tajikistan. The features of news coverage of these 
online agencies are shown, depending on their purpose. 

Key words: information agency; NIAT "Khovar"; "Avesta"; news; mass-media; journalism; in-
formation. 
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Рассматривая особенности отражения межрелигиозных отношений в СМИ Таджикистана, 
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На фоне развивающихся в современном Таджикистане процессов информатизации, 
рыночных отношений, демократизации, которые являются важнейшими факторами 
формирования гражданского общества, обеспечивающего государству психологиче-
скую, социальную и политическую стабильность, внедрение духа веротерпимости и то-
лерантности в общество, соблюдение исполнения законов становятся одной из приори-
тетных задач, для реализации которых задействованы практически все общественные и 
политические институты. Особая роль в этом процессе отводится СМИ, которые долж-
ны формировать у людей уважение к разнообразию различных мировых культур, циви-
лизаций, народов, готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, отличающими-
ся по внешности, языку, убеждениям, обычаями, верованиям, и отражать разнообразие 
культурных ценностей, идей и мнений общества. 

Именно масс-медиа влияют на массовое сознание, формируют стереотипы, в том 
числе и религиозного характера. Параметры этого влияния достаточно широки и вклю-
чают в себя способы сбора и подачи информации, интерпретацию событий, стигматиза-
цию персонажей. Однако вопросы межрелигиозных отношений как одного из полемич-
ных проблемно-тематических дискурсов современных СМИ неоднозначны и специфич-
ны по своей природе. Здесь можно выделить ряд аспектов. В настоящий момент специа-
листы активно обсуждают то, какой должна быть журналистика, занимающаяся религи-
озной тематикой, и каким должен быть журналист, пишущий на эту тему. Одна точка 
зрения заключается в утверждении, что «религиозная проблематика – слишком сложное 
и ответственное направление, чтобы ее освещение можно было доверить специалистам с 
атеистическим уровнем мировосприятия» [10, с.212]. Поэтому эксперты полагают, что в 
первую очередь необходимо пристальное изучение вопроса о том, «кто формирует, 
определяет, распространяет и навязывает язык, на котором принято говорить о рели-
гии»? По мнению Ф.Тараторкина, «это не язык самих религиозных традиций, это язык 
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внешний и чужой по отношению к большинству из них. Важно, чтобы сами христиане, 
мусульмане узнавали себя в «зеркале СМИ». Такое самоузнавание – необходимое усло-
вие возможности общественного или межличностного диалога на любую религиозную 
тему» [13].  

Очевидно одно – журналист, пишущий о религии и межрелигиозных отношениях 
между представителями различных верований, должен быть компетентным специали-
стом. 

Если проанализировать проблемно-тематическое русло современных отечественных 
СМИ, то можно убедиться, что информация о взаимоотношениях между религиозными 
общностями, мероприятиях и событиях с участием религиозных деятелей – как ислама, 
так и русской православной церкви – занимает незначительное место в общем массиве 
публикаций. Религиозная тематика серьезно уступает теме политики, экономики, спор-
та, шоу-бизнеса, искусства, экологии и т.п. По мнению А.Морозова, «религия – «плохой 
товар» с точки зрения потребительских интересов телезрителей, радиослушателей и чи-
тателей массовых изданий» [12, с.53-54]. Аналогичной точки зрения придерживается 
Л.Г.Егорова, которая уверена, что СМИ сегодня ориентированы на моментальную фик-
сацию текущих событий, а религия с ее длинными цепочками контекстов не укладыва-
ется в формат медиа» [8, с.40]. 

Однако представители журналистского сообщества республики придерживаются 
иного мнения, отмечая рост интереса отечественной аудитории к вопросам веры и рели-
гиозным событиям. Хуршед Атовулло, главный редактор газеты «Фараж», считает, что 
«религиозная тематика является одной из главных тем, которая привлекает местного 
читателя» [1]. 

Как фактор оптимизации диалога между исламом и православием, масс-медиа 
необходимо рассматривать через призму репрезентации религиозных взаимоотношений 
в рамках современных информационных парадигм. Исследование особенностей отраже-
ния межрелигиозных отношений в СМИ Республики Таджикистан нами видится в 
наиболее оптимальном анализе социокультурного взаимовосприятия религиозных общ-
ностей Таджикистана. Стратегия заданной парадигмы предполагает рассмотрение про-
блематики межрелигиозных отношений в рамках следующих направлений: 

 «институциональный запрос»: информация о конференциях, официальных цере-
мониях, юбилеях, участии или неучастии религиозных деятелей в политических событи-
ях и т.д. 

 «позитивный запрос», который связан с религией как легитимным источником 
моральной оценки событий и явлений современной действительности [12, с.53-54]. 

Анализ публикаций, посвященных теме межрелигиозных отношений, также пред-
полагает альтернативную парадигму, согласно которой данная проблематика базируется 
на двух основных подходах СМИ:  

 «когнитивно-партнерском» (акцентирование на положительном опыте межрели-
гиозных отношений и сотрудничества, сходствах в этической сфере, общем историко-
культурном прошлом); 

 «миротворческом» (борьба с искажением восприятия религии, ложными стерео-
типами, диффамацией). 

В общем объеме публикаций, затрагивающих вопросы межрелигиозных отношений 
в республике, преобладают информационные материалы, но наряду с ними присутству-
ют и достаточно объемные аналитические публикации, беседы со служителями религии, 
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портретные зарисовки. Для всех публикаций характерно подчеркивание уважительного 
сосуществования конфессий на территории Таджикистана. 

В рамках «институционального запроса», который соответствует «когнитивно-
партнерскому» подходу СМИ в вопросах межрелигиозных отношений, тематика отече-
ственных СМИ достаточно разнообразна: межрелигиозный диалог в рамках укрепления 
отношений между титульными религиями, религиозные праздники, внутренняя жизнь 
конфессий, утверждение духовных ценностей как ислама, так и православия, экономи-
ческая жизнедеятельность религиозных объединений, восстановление культовых зда-
ний, возрождение религиозно-обрядовых традиций. 

Как показало исследование, СМИ обращаются к религиозным проблемам и теме 
участия в жизни общества посредством материалов, информирующих о конференциях с 
участием представителей ислама, Русской православной церкви и общественных деяте-
лей. В этом плане особого внимания заслуживает информация о международной науч-
ной конференции «Христианство и ислам», организованной в июне 2015 года Душан-
бинской епархией Русской православной церкви и Комитетом по делам религии, упоря-
дочения национальных традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики 
Таджикистан. Согласно источнику, уникальность данного мероприятия заключалась в 
том что «впервые на высоком международном уровне научная и религиозная элита та-
джикского общества имела возможность прямого общения со своими коллегами из Рос-
сии, Узбекистана и Кыргызстана при обсуждении религиозных аспектов бытования 
народов и культур» [3]. 

В контексте межрелигиозного сотрудничества и диалога на высшем уровне не 
меньший интерес для нас представляет информация о встрече Президента Республики 
Таджикистан Э.Рахмона с представителями духовенства, прошедшей в июле 2013 года. 
Комментируя свое назначение на пост главы Православной церкви в Таджикистане епи-
скоп Душанбинский и Таджикистанский Питирим признался, что в стране, где 99% ис-
поведуют ислам, «мы вдруг столкнулись с очень доброжелательным и гостеприимным 
отношением». В ходе встречи представители исламских и православных сообществ рес-
публики выразили единогласие в отношении важности укрепления духа толерантности и 
веротерпимости в стране: «Наш призыв заключается в том, чтобы мы в своих общинах 
проповедовали толерантность, терпимость, взаимную любовь, взаимоуважение и мирное 
существование» [16]. 

Как показывает анализ публикаций, вопрос о межрелигиозном отношении в Таджи-
кистане часто затрагивается в беседах со священнослужителями. Так, в интервью корре-
спонденту «Азии-Плюс» Зарине Сурковой епископ Душанбинский и Таджикистанский 
Питирим отметил, что «у мусульман и христиан на самом деле много точек соприкосно-
вения. В свете последних событий в мире, связанных с превратным пониманием ислама, 
в связи с участившимися террористическими актами, ответственность за которые берут 
на себя экстремистские организации, прикрывающиеся религией, мы должны объеди-
нить усилия всех людей доброй воли в делах милосердия и борьбе с неприемлемыми для 
нас явлениями» [16]. 

Аналогичное высказывание прозвучало в интервью с другим православным свя-
щеннослужителем, митрополитом Среднеазиатским Викентием, который обратил вни-
мание на тот факт, что в течение 140 лет существования Православной церкви в Таджи-
кистане «не было черных пятен во взаимоотношениях между мусульманами и право-
славными. И это очень важно, это нужно сохранять» [5].  
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Данное высказывание можно дополнить мнением настоятеля Свято-Никольского 
Собора в Душанбе, протоиерея отца Сергия Клименко, который на вопрос, «каково быть 
православным в окружении людей другой веры?», ответил, что дискомфорта нет: 
«…жизнь православных тесно переплетена с таджиками… Таджикский народ очень бо-
гобоязненный, уважающий религию, почитающий как свои традиции, так и обычаи дру-
гих. Конечно, это еще и обусловлено традициями, которые сложились на протяжении 
более ста лет существования Русской православной церкви в Таджикистане» [14]. 

Идеи толерантности в контексте социальной проблематики взаимоотношений ис-
ламской и христианской культур прослеживаются в жизненных позициях не только 
священнослужителей, но и простых верующих. В качестве примера можно привести ин-
тервью с Мемоншо Мемоншоевым – членом Ассоциации каскадеров России, который в 
беседе с журналистом рассказал случай, в очередной раз свидетельствующий о позитив-
ном опыте социального взаимодействия мусульман и православных: «Перед православ-
ной Пасхой я собрал своих земляков-таджиков, 150 человек, и на православном кладби-
ще мы организовали субботник – за несколько часов отреставрировали скамейки, ре-
шетки, убрали листья, мусор. Бабушки, которые нас видели, плакали, потому что мы, 
мусульмане, убирали православное кладбище. Вот это и есть взаимопонимание, добро-
та» [2]. 

Отдельно можно выделить пласт публикаций, информационным поводом для кото-
рых послужило проведение религиозных праздников в Республике Таджикистан – Иди 
Курбон, Иди Рамазон, Рождества Христова, Пасхи. Примечательной особенностью дан-
ных публикаций является не только стремление СМИ информировать о событии, но и 
насыщенность текстового пространства деталями религиозно-культового проведения 
праздника, имеющими для аудитории познавательное значение. К примеру, в материале 
под названием «Сегодня у православных начинается Великий пост» говорится о том, 
какое должно быть меню постящихся православных христиан: «В предстоящие недели 
церковь предписывает верующим питаться пищей растительного происхождения: за-
прещается вкушать мясные, молочные и рыбные блюда, растительное масло разрешено 
только в субботу и воскресенье» [15]. А в публикации, посвященной священному месяцу 
Рамазан, говорится о предписаниях, которым должны следовать верующие мусульмане: 
«С наступлением зари и до захода солнца правоверные не могут употреблять еду, жид-
кость, предаваться развлечениям. Они также должны воздерживаться от сквернословия, 
брани, клеветы» [4].  

Тот факт, что отечественные СМИ в равной степени уделяют внимание столь важ-
ным для мусульман и христиан событиям, на наш взгляд, свидетельствует об особой 
форме религиозной толерантности, формировавшейся в течение полуторавекового мир-
ного сосуществования различных этносов на территории Таджикистана.  

В рамках «позитивного запроса» нами проанализирована та категория публикаций, 
в которой религии выступают в качестве легитимного источника моральной оценки со-
бытий и явлений современной действительности. Так, информационным поводом для 
одного из материалов послужило обыденное для Европы, но не типичное для Таджики-
стана явление – хирургическая коррекция по смене пола. Нетипичность, как оказалось, 
заключается не только в том, что транссексуализм – достаточно редкое явление в рес-
публике, но и в восприятии его обществом, нравственные устои которого регулируются 
ортодоксальным религиозным сознанием, ограждающим верующих от потенциально 
опасных влияний. 
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Примечательна публикация тем, что в ней пересекаются позиции представителей 
титульных религий Таджикистана по данному вопросу. Так, по мнению представителей 
ислама, «хирургическая коррекция пола – это опасное заблуждение…». Аналогичное 
суждение высказывают православные христиане: «Это бунт против Творца» [11].  

В рамках «миротворческого» подхода СМИ в освещении вопросов межрелигиозных 
отношений, имеющего своей целью борьбу с искажением восприятия религии, ложными 
стереотипами, нами проанализированы публикации, посвященные проблеме распро-
странения на территории республики различных вероучений, нетрадиционных для Та-
джикистана.  

Анализ публикаций в отечественных печатных СМИ и интернет-изданиях показы-
вает, что в основном авторы, высказывая свое мнение, придерживаются позиции ислама, 
осуждая действия мусульман, переходящих в другую веру.  

Так, автор статьи «Нация, Родина, Вера незаменимы» академик Мухаммаджон Ша-
кури считает, «что в местах традиционного распространения ислама нельзя предостав-
лять людям возможность выбирать религию, что исповедание ислама в местах его тра-
диционного распространения связано с национальной культурой и как ее интегральная 
часть не подлежит замене на иную религию» [17]. 

Автор статьи «Мусульманином родился и стал последователем церкви» Мирза Ери-
бек, рассуждая о подрывной деятельности псевдохристанских пропагандистских цен-
тров, о методах работы миссионеров, анализирует различные аспекты религиозных ве-
роучений и сект и приходит к выводу, что их финансируют церкви Ватикана, США, Ка-
нады, ряда других западных стран. Миссионеры-пропагандисты, по его словам, «пользу-
ясь нищенским положением таджиков, обманывают молодых людей, привлекают их в 
свои секты деньгами, товарами, не гнушаются другими средствами и методами» [9]. 

Аналогичной позиции придерживается Азизбек Дахбеди, который в своей статье 
«Таджики крестятся» отмечает, «что пропагандисты в основном работают с юным поко-
лением, стимулируют его с помощью денег и вещей, привлекают в различные спортив-
ные секции, в том числе карате и тэквандо, направляют молодых людей за рубеж для 
религиозного образования» [7]. 

Если говорить о позиции Русской Православной Церкви в Таджикистане относи-
тельно проблемы распространения нетрадиционных верований и сектантства, то в оте-
чественных СМИ практически отсутствуют материалы, касающиеся данного аспекта. 
Исключением, пожалуй, можно назвать интервью с митрополитом Среднеазиатским Ви-
кентием, в беседе с которым журналист Бахтиер Валиев затронул вопрос об увлечении 
молодежи сектами и отношении православной церкви к подобному явлению. По мнению 
митрополита Викентия, «в годы советской власти православная церковь была очень 
сильно унижена и оскорблена, она была залита с ног до головы грязью. И в подсознании 
современного человека осталось, что церковь – это что-то такое страшное, ужасное, не-
хорошее. Люди с таким черным подсознательным пятном боятся идти в церковь, поэто-
му они идут в какую-то другую религиозную конфессию, думая, что там лучше. Однако 
у нас есть такой опыт, когда человек, пройдя через секты, все равно рано или поздно 
возвращается к своим истокам – православным корням. И когда они приходят к нам, мы 
занимаемся их реабилитацией, приводим в чувство. Мы осознаем, что сектант – заблуд-
шая овца стада Христова. Мы должны действовать в духе любви и увещевания, попы-
таться, насколько это в наших силах, помочь вызволить его из секты» [5]. 

Подводя итоги изучения вопроса о межрелигиозных отношениях на страницах оте-
чественной прессы, можно предположить, что в целом религиозная составляющая соци-
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окультурного пространства не характеризуется какими-либо серьезными деструктивны-
ми тенденциями, способными привести к конфликтам между конфессиями. Даже убий-
ство Парвиза Давлатбекова, известное как «дело Деда Мороза», которое вызвало широ-
кий резонанс в обществе и нашло отражение в СМИ, не пошатнуло фундамент толе-
рантности, формировавшийся в течение более векового сосуществования на территории 
Таджикистана ислама и православного христианства. «…Следует отметить, что изна-
чально в основах религий заложена веротерпимость и толерантность самим Творцом,- 
отмечает один из представителей ислама. На современном этапе идут активные поиски 
наиболее оптимальной модели диалога между представителями этих религий. Безуслов-
но, на многие актуальные вопросы общество пока не может ответить. Но одно можно 
утверждать с уверенностью: межрелигиозные отношения являются важным фактором 
сохранения и поддержания веротерпимости, толерантности и стабильности в многона-
циональном Таджикистане. 
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