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Аннотация: Адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - 

доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию и не является предпринимательской. Не 

является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая: 

работниками юридических служб юридических лиц (далее - организации), а 

также работниками органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; участниками и работниками организаций, оказывающих 

юридические услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в 

качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, 

которые законом специально уполномочены на ведение своей 

профессиональной деятельности. В статье рассматриваются ключевые 

моменты адвокатской деятельности, права и обязанности доверителя 

адвоката. 

Annotation: Advocacy is qualified legal assistance provided on a 

professional basis by persons who have received the status of a lawyer in the manner 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400019/78554e27c2bc62cb198661b252ae7eb77fbcd1c8/#dst100084
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prescribed by this Federal Law, individuals and legal entities (hereinafter referred 

to as principals) in order to protect their rights, freedoms and interests, as well as 

to provide access to justice and is not entrepreneurial. Legal assistance provided 

by: employees of legal services of legal entities (hereinafter referred to as 

organizations), as well as employees of state authorities and local self-government 

bodies, is not advocacy; participants and employees of organizations providing 

legal services, as well as individual entrepreneurs; notaries, patent attorneys, with 

the exception of cases when a lawyer acts as a patent attorney, or other persons who 

are specially authorized by law to conduct their professional activities. The article 

discusses the key points of advocacy, the rights and obligations of a lawyer's 

principal. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, доверитель, 

права и обязанности, правовая система, судопроизводство, защита. 

Key words: lawyer, advocacy, principal, rights and obligations, legal system, 

legal proceedings, defense. 

 

В Российской Федерации очень важен адвокат, т.к он является основной 

защиты интересов гражданина страны в суде. Деятельность адвоката 

регулируется не только ст.4 ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. От 08.12.2020) 

«О судебной системе Российской Федерации» но и ст.46 Конституции РФ. 

Судебная власть в России осуществляется через нескольких судопроизводств: 

1) Гражданское; 

2) Уголовное; 

3) Конституционное; 

4) Административное. 

Законы из гражданско-процессуального кодекса регулируют не только 

равенство сторон, но и участие в судебном процессе [4, с. 83]. Также стоит 

обратить внимание на разрешённые формы участия: 

1) Личное участие; 
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2) Участие с помощью представителей. В статье 49 ГПК РФ говорится о 

том, кто может быть представителем в суде: 

- Адвокаты или лица, имеющие высшее юридическое образование, либо 

учёную степень по юридической специальности. Адвокаты обязаны в 

соответствии с ФЗ представить суду документы, удостоверяющие статус. 

Другие лица обязаны представить документы об образовании. 

- Иные дееспособные лица, на которых документально возложены и 

оформлены полномочия представителя [9, с. 105]. 

Есть в сфере юриспруденция такое понятие, как «Адвокатская 

деятельность». Оно означает юридическую помощь, которая оказывается 

физическими или юридическими лицами через консультирования. Также 

адвокаты осуществляют защиту в различных судопроизводствах. Не стоит 

сопоставлять адвокатскую деятельность с предпринимательской. 

  Адвокатская деятельность – это юридическая помощь, но юридическая 

помощь – это не только лишь адвокатская. Оказывают юридическую помощь, 

которая не является частью адвокатской деятельностью: 

1) Нотариусы; 

2) Товарищества, хозяйственные общества, ИП; 

3) Представители государственных и муниципальных служб; 

4) Иные работники правовых служб и учреждений. 

Необходимо из вышесказанного дать более простое определение. 

Адвокат – это человек, который имеет статус адвоката и подтверждающие 

документы, который имеет законное право на осуществление адвокатской 

деятельности [3, с. 173]. Он не может состоять на госслужбе, иметь должность 

в муниципалитетах. Адвокат имеет право совмещать адвокатскую 

деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а 

также с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта 

Российской Федерации, Федеральной палате адвокатов Российской 

Федерации, общероссийских и международных общественных объединениях 

адвокатов. 
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У адвоката есть ордер. Ордером является удостоверяющим документом. 

Выдаётся органом адвокатуры. В судебном процессе адвокат может выступать 

без ордера, но с доверенностью. Однако такой момент является 

противоречивым в профессиональной этике. Адвокат не может выполнять 

определённые поручения доверителя. Это регулируется действующим 

законодательством РФ [2, с. 110].  

Необходимо выделить основные моменты адвокатской деятельности. 

Адвокат может: 

1) Находить сведения, которые важны для предоставления помощи; 

2) Отправлять запросы в различные органы власти и общественных 

объединений на получение документов; 

3) Проводить опросы лиц, которые относятся к настоящему делу [6, с. 

65]; 

4) Собирать доказательства в порядке, установленным действующем 

законодательством РФ. К доказательствам относят: 

- Предметы; 

- Документы; 

- Иные доказательства. 

5) Привлекать для решения проблем с оказанием юридической помощи 

других специалистов на основе договоров [5, с. 63]; 

6) Конфиденциально встречаться со своим доверителем (даже если он 

содержится под стражей) без ограничений и продолжительности; 

7) С помощью записывающих устройств вести информацию, которая 

относится к настоящему делу, соблюдая государственную и иную охраняемую 

законом тайну; 

8) Совершать иные действия, которые не нарушают действующее 

законодательство РФ [8, с. 78]. 

Адвокат не может: 

1) Принимать поручения от доверителя, если нарушает действующее 

законодательство РФ; 
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2) Принимать поручения от доверителя, если он: 

- Участвовал в настоящем деле в качестве судьи, прокурора, свидетеля, 

эксперта, арбитра, третейского судьи, переводчика [7, с. 187]; 

- Имеет иной интерес, не касаемый настоящего соглашения; 

- Если адвокат состоит в родственных отношениях с должностным 

лицом, которое принимало участие в деле; 

- Оказывать юридическую помощь, если его интересы имеют другой 

смысл, в отличие от интересов доверителя. 

3) Идти вопреки интересов доверителя; 

4) Делать заявления о вине доверителя [1, с. 174]; 

5) Разглашать сведения доверителя иным лицам, если он не давал 

письменное согласие; 

6) Незаконно и тайно сотрудничать с различными органами. 

Статус адвоката выдаётся вне зависимости от возраста кандидата и 

имеет бессрочный срок действия. Для получения статуса необходимо иметь 

высшее юридическое образование, два года стажа по специальности и 

успешные результаты сдачи экзамена [10, с. 48]. 

Статус адвоката приостанавливается по следующим причинам: 

1) Когда адвокат избрался в различные органы власти; 

2) Когда адвокату присвоен статус пропавшего без вести; 

3) Когда адвокат не занимается адвокатской деятельностью более 6 

месяцев; 

4) Когда адвоката призвали на военную службу. 

5) Лично написанное письменное заявление об прекращении статуса; 

6) В случае смерти адвоката; 

7) Когда адвокат совершил действия, порочащие честь и достоинство 

адвоката; 

8) Игнорирование всех решений адвокатских палат; 

9) Признание адвоката недееспособным; 
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10) Решение суда, вступившего в законную силу, о признании виновным 

адвоката в тех или иных преступлений [7, с. 126]. 

Каждый адвокат входит в коллегию адвокатов, но это не ограничивает 

его возможности в профессиональной сфере. Он вправе обратиться за 

помощью к коллегам. Стоит учесть, что помощь будет являться лишь 

рекомендательный характер. Адвокат имеет право на основании письменного 

договора пригласить коллегу для помощи по настоящему делу. 

На основании вышесказанного: 

1) Адвокат – это лицо, имеющие соответствующий статус и 

подтверждающие документы, который оказывает юридическую помощь в 

рамках адвокатской деятельности; 

2) Согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

адвокат может оказывать доверителю помощь; 

3) Статус адвоката выдаётся на бессрочный срок тем, кто имеет высшее 

юридическое образование, стаж работы и успешные результаты 

квалификационного экзамена. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ  

TOPICAL ISSUES OF HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT 

УДК 349.6 

Осолодков Владислав Андреевич,  

студент, Челябинский Филиал РАНХиГС, Россия, Челябинск 

Егорова Марина Владимировна,  
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Аннотация: к 2022 году проблема разумного обращения с отходами 

набирает все большую актуальность. Авторы рассматривают актуальные 

вопросы правового регулирования обращения бытовых отходов. На основании 

анализа существующей практики в России и зарубежного опыта предлагаются 

рекомендации по совершенствованию законодательства, введению мер 

стимулирования и ужесточения ответственности за нарушение 

экологического законодательства. 

Abstract: by 2022, the problem of reasonable waste management is gaining 

more and more urgency. The authors consider topical issues of legal regulation of 

the circulation of household waste. Based on the analysis of existing practice in 

Russia and foreign experience, recommendations are proposed for improving 

legislation, introducing incentive measures and tightening liability for violations of 

environmental legislation. 

Ключевые слова: экология, отходы, ТКО, раздельный сбор, 

переработка, «мусорная реформа». 

Keywords: ecology, waste, MSW, separate collection, recycling, "garbage 

reform". 

 

Изменения, внесенные в законодательство в 2019 году, должны были 

привести к увеличению доли переработки отходов, сокращению мусорных 

полигонов, ликвидации несанкционированных свалок, строительству 
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объектов для реализации переработки и утилизации отходов. По состоянию на 

2022 год, в большинстве регионов России до сих пор отсутствуют 

необходимые площадки для раздельного сбора мусора, перерабатывающие 

или мусоросжигательные заводы. [1] 

Логичным было бы увидеть популяризацию информации о 

необходимости разумного обращения с отходами, строительство и поддержку 

заводов, занимающихся переработкой или мусоросжиганием, замена старых 

мусорных контейнеров во дворах на баки для раздельного сбора мусора. 

Однако, законодатель пошел по другому пути, реформа проведена, но 

реализация не производится. Отходы продолжают вывозить на полигоны, 

которые теперь расположены чуть дальше от городов. Получается ситуация, 

когда у граждан появляется обязанность производить раздельный сбор мусора, 

но они не могут этого делать, так как нет оснащённых площадок, когда 

граждане обязаны оплачивать услугу по обращению с ТКО, а мусор просто не 

отправляется на перерабатывающие или мусоросжигательные заводы. [2] 

Как показывает опрос, 10 из 10 опрошенных граждан готовы 

производить раздельный сбор мусора. Основным препятствием, из-за 

которого граждане пока не могут производить сортировку мусора – отсутствие 

специализированных площадок (10 из 10 отпрошенных), второе по 

популярности препятствие – неуверенность граждан, что в дальнейшем мусор, 

который они отсортировали попадет на переработку, а не отправится на 

ближайший полигон (4 из 10). Также 4 из 10 опрошенных граждан пока еще 

не разделяют мусор, так как на это требуется затрата временных ресурсов 

человека. 
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Можно сделать вывод, что основным препятствием для разумного 

обращения с отходами являются хаотичные действия законодателя и слабая 

реализация задумок, установленных в ФЗ N 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», а также в Национальном проекте «Экология». Готовность 

граждан нести ответственность за ТКО также можно подтвердить наличием и 

активным распространением в России эко -активистских программ по 

раздельному сбору мусора, по распространению разумного использования 

отходов, таких как Разделяйка, Sbor74, немузей мусора.  

Позитивный опыт обращения с отходами в зарубежных странах 

невозможно обойти стороной. В Японии существует Закон о переработке, в 

котором закреплены основные принципы обращения с отходами: снижение 

потребления, повторное использование, переработка и надлежащая 

утилизация. Граждане Японии, делят отходы на 4 категории: 

перерабатываемые, сжигаемые, крупногабаритные и биологические. 

Сортировка мусора происходит в специальные пакеты определенного цвета, 

совпадающая с категорией мусора. Кроме установления обязанности по 

сортировке мусора, определены конкретные дни недели по вывозу разных 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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категорий отходов. Если был выставлен мусор не той категории, его не заберут 

и могут назначить штраф гражданину или целому жилищному кооперативу. 

Сортировка в общественных местах происходит в «правильные» баки, 

которые имеют отверстия определенной формы, в бак для бутылок может быть 

выброшена только бутылка, коробка или иной мусор туда не поместятся. [3] 

Следующие стадии – утилизация или переработка. В Японии 

переработке подвергается 20,8 % мусора. Оставшийся процент не 

перерабатываемого мусора утилизируется. Ввиду территориальной 

ограниченности Японии, в отличии от России, захоронение мусора 

невозможно, там применяется наиболее рациональный способ утилизации – 

сжигание. Использование инновационных технологий сжигания позволяет 

сократить негативное воздействие на окружающую среду. При применении 

технологий плазменной газификации, отходы обрабатываются плазмой 

температурой 1200 и выше, при этом не происходит образование смолы, а все 

токсичные отходы разрушаются. От такого процесса остается зола, которая 

может быть использована на строительных объектах. Кроме того, зольные 

вещества могут заменять на площадях гравий, песок и т.д., то есть природное 

сырье. Также на мусоросжигательных заводах применятся технология 

получения энергии из мусора. 

Проведя анализ по обращению с отходами в России и Японии, можно 

перенять опыт и схему действий, для улучшения ситуации по обращению с 

мусором.  

В первую очередь необходимо совершенствование норм экологического 

законодательства определяющий механизм правового регулирования сбора и 

утилизации отходов, применения ответственности, а также внедрения новых 

безопасных для природной среды технологий. Ежегодно правительство 

Японии выделяет огромные средства на разработку новых эффективных мер 

утилизации и экологически безопасной переработки отходов. Высокие 

штрафы в Японии научили население ответственно относиться к сортировке 

мусора. Эти действия применимы и в нашей стране. Помимо штрафов, 
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уместно будет ввести определенные меры поощрения для граждан и 

налоговые льготы для предприятий [4].  

Во-вторых, очень важно повышать уровень экологической культуры 

населения. На государственном уровне необходимо применять системный 

подход по искоренению в обществе потребительского мировоззрения к 

природной среде, сформировать систему экологического образования и 

воспитания [4; 5]. 

В-третьих, строительство высокотехнологичных заводов по переработке 

и сжиганию мусора позволило бы значительно избавиться от свалок. Средства, 

которые будут затрачены на заводы, окупятся, так как переработка мусора 

может стать прибыльным делом: появится больше вторичного сырья для 

производства новых товаров. Про деятельность заводов необходимо 

рассказывать, делать процессы переработки и утилизации мусора 

«прозрачными», чтобы люди понимали свою роль в этой цепочке [6]. 

Из опыта зарубежных стран можно сделать вывод, чтобы стимулировать 

граждан сортировать мусор по различным категориям, необходимо вводить 

ряд комплексных мер, например, за нарушение режима раздельного сбора 

отходов вводить штраф, а за сдачу мусора по назначению льготы в виде скидок 

на ЖКХ для физических лиц, налоговые льготы для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Устанавливать обязательства по 

раздельному сбору и сортировке мусора для всех категорий граждан, не делать 

«послабления» для отдельных категорий граждан. 

Таким образом, при взаимных активных действия со стороны общества 

и государства в России возможно решить мусорную проблему в более сжатые 

сроки, чего и требует нынешняя обстановка. Когда весь мусор будет делиться 

на перерабатываемый и будет получать вторую жизнь, а не перерабатываемый 

будет сжигаться на специальных заводах, обеспечивая близлежащие 

территории отоплением\электричеством, тогда можно будет говорить о 

завершенности и результативности производимых реформ. 
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Аннотация: в настоящей статье автором анализируются некоторые 

проблемные моменты систематизации и кодификации правовых норм в сфере 

регулирования семейный отношений. Представлено понятие 

систематизации законодательства. Изучен вопрос кодификации 

законодательства в ретроспективном смысле. Исследованы отдельные 

институты семейного права с точки зрения невозможности унифицировать 

правовое регулирование в различных субъектах Российской Федерации (на 

примере брачного возраста). В заключение автором сделан вывод о том, что 

Семейный кодекс Российской Федерации должен быть направлен на 

улучшение правового регулирования и охраны соответствующей сферы 

общественных отношений. 

Annotation. in this article, the author analyzes some problematic aspects of 

systematization and codification of legal norms in the field of regulation of family 

relations. The concept of systematization of legislation is presented. The issue of 

codification of legislation in a retrospective sense has been studied. The individual 

institutions of family law are studied from the point of view of the impossibility of 

unifying legal regulation in various subjects of the Russian Federation (on the 

example of the marriageable age). In conclusion, the author concludes that the 

Family Code of the Russian Federation should be aimed at improving the legal 

regulation and protection of the relevant sphere of public relations. 
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Как известно, 29 декабря 1995 года вступил в силу пришедший на смену 

Кодексу о браке и семье РСФСР Семейный кодекс Российской Федерации [1], 

который начиная с указанной даты определил основы брака, личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, основания 

возникновения, содержание отдельных неимущественных и имущественных и 

обязанностей родителей и детей, усыновителей и усыновленных, других 

членов семьи.  

Актуальность вопроса систематизации и кодификации в сфере семейно-

правового законодательства обусловливается, прежде всего, особенностью 

отношений, которые будут регулироваться и охраняться данным нормативно-

правовым актом. Ведь сегодня, в период реформирования гражданского 

законодательства, дочкой которого является сфера семейного права, наше 

общество, соглашаясь с потребностью обновления законодательства, должно, 

тем не менее, сохранить исторические корни, основой которых является семья, 

определяемая основной и первичной ячейкой общества. И то, оттого 

насколько государство юридически грамотно сможет установить правила 

поведения в данной сфере, а также закрепить границы своего вмешательства 

во все взаимосвязи и эффективность их охраны, по нашему мнению, напрямую 

зависит не только соблюдение прав лица как высшей социальной ценности, но 

и благосостояние всего государства, которое начинается с благосостояния 

семьи. 

По этой причине вопросу правового регулирования семейной сферы 

общественной жизни сегодня уделяется значительное внимание на страницах 

юридической литературы. При этом важность данного вопроса и 

разноспекторность взглядов на действующий уже более двадцати пяти лет СК 

РФ заставляет ученых-исследователей выразить свое видение данного 
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нормативно-правового акта, его роль и значение в отечественной правовой 

системе. Действующий СК РФ содержит значительное количество 

положительных моментов, однако, ввиду ограниченности в объеме данной 

статьи, мы сконцентрируем свое внимание в основном на его отдельных, по 

нашему мнению, спорных моментах. Ведь учет указанных критических 

замечаний сможет способствовать своевременному внесению 

соответствующих изменений и дополнений в СК РФ с целью дальнейшего 

полного и эффективного совершенствования правового регулирования и 

охраны интересов семьи. 

Современное российское семейное законодательство, как отмечает 

Гусева Т.С., прошло путь упорядочения действующих нормативных актов, 

приведения их в научно обоснованную систему [2, с. 25].  

В юридической науке данную деятельность именуют систематизацией 

законодательства. Обычно родовое понятие систематизации включает такие 

формы (способы) правовой деятельности, как инкорпорация, консолидация и 

кодификация. Однако именно кодификация как «форма коренной переработки 

действующих нормативных актов в определенной сфере отношений, способ 

качественного упорядочения законодательства, обеспечения его 

согласованности и компактности, а также расчистки нормативного массива, 

освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм» [3, С. 450-451], в 

отличие от инкорпорации (объединения нормативных актов в сборники в 

определенном порядке) и консолидации (объединения в один нормативный 

акт предписаний одинаковой юридической силы), выступает способом 

совершенствования не только формы законодательства, но и его содержания, 

что, безусловно, необходимо в целях повышения социальной защищенности 

семей. 

Обращаясь к ретроспективному исследованию вопроса систематизации 

и кодификации гражданского законодательства, обратим внимание, что 

анализируя тот факт, что СК РФ принят отдельным нормативно-правовым 

актом, хотелось бы заметить, что изначально в странах постсоветсткого 
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пространства активно изучался вариант включения семейного 

законодательства в проекты готовящихся Гражданских кодексов бывших 

советских республик. Несмотря на все возможные «плюсы и минусы» этой 

сепарации, считаем, что существование данного Кодекса отдельно в системе 

всеобщей частноправовой кодификации помогло исключить целый ряд 

пробелов и несоответствий в процессе правоприменительной практики.  

Однако в практической сфере бытовали мнения, что существование СК 

отдельным кодифицированным нормативно-правовым актом создавало бы 

высокую вероятность удаленности от общих основ частноправового 

регулирования, о чём упоминает С.В. Агапов [4]. В подтверждение данной 

позиции приводилась ст. 4 СК РФ, в которой провозглашен принцип 

субсидиарности норм Гражданского кодекса Российской Федерации по 

отношению к нормам Семейного кодекса.  

Вместе с тем, по нашему мнению, сепарация семейного 

законодательства в отдельный кодифицированный акт стала наиболее 

оптимальным решением проблемы отраслевого регулирования, ведь 

бесспорно, что сфера семейный отношений требует особенного правового 

регулирования, обусловленного природой данный правоотношений. Сегодня, 

спустя столько времени после принятия действующего СК РФ, ученым-

исследователям и юристам-практикам крайне затруднительно представить 

существование семейного законодательства как части ГК РФ. 

Возвращаясь к анализу систематизированного СК РФ, заметим, что 

спорным моментом СК является проведение «красной нитью» через всю 

структуру кодекса идеи закрепления «нравственных устоев общества» как 

основного мерила справедливости и законности. Не затрагивая извечный спор 

о соотношении естественного и позитивного права, хотелось бы отметить 

следующее.  

Во-первых, моральные основы общества выступают довольно шаткой 

оценочной правовой конструкцией, которая никогда не может быть 

объективно измерена. Во-вторых, вопрос усложняется также тем 
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обстоятельством, что у каждого свои объективные представления о 

нравственных принципах общества и зависят они от того, в какой сфере 

гражданского общежития находится человек. И поэтому в суде первой 

инстанции могут быть одни взгляды на моральные основы общества, и они 

могут кардинально отличаться от взглядов суда второй инстанции. Принимая 

во внимание то, что российская правовая система все же тяготеет больше к 

континентальной системе права, а точнее к ее государственной власти, то и 

основным источником ее права является нормативно-правовой, поэтому суд 

должен выносить свое решение на основании именно конкретной нормы 

права. 

В-третьих, в СК РФ не определено также то, моральные основы какого 

общества принимать во внимание – иными словами не конкретизировано, речь 

идет о моральных принципах того общества, которое проживает на 

территории России и именуется многонациональным российским народом, 

или брать моральные основы мирового общества. Если же брать за основу 

первый вариант, то непонятным становится тот факт, что класть в основу 

моральных устоев российского общества? Если это те нравственные устои, 

которые помещены в христианской религии, то тогда не понятно, как быть с 

другими культурами и религиями, которые компактно проживают на той или 

другой территории Российской Федерации? Как учитывать их моральные 

устои при условии, что они не соответствуют противоречат моральным 

основам общества? Еще больше этот вопрос усложняется, когда мы 

воспринимаем за основу моральные основы мирового общества. 

Также представляется противоречивым отсутствие в тексте кодекса 

толкования понятия «семья», о чём размышляет С.А. Филиппов [5, С. 102]. 

Вместе с тем семья – понятие социологическое, а не правовое. Однако 

термины «семья» и «члены семьи» (как субъекты семейных правоотношений) 

часто употребляются в нормах семейного права.  

В бытовой речи слово «семья» используется в значении «родня». То 

есть, семьей можно назвать жену, мужа и детей, которые совместно 
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проживают, а также родителей, других кровных родственников, которые даже 

совместно не проживают.  

Положительным моментом, по нашему мнению, с также выделение 

общих основ (принципов) регулирование семейных отношений (ст. 1 СК РФ). 

Закрепление их на законодательном уровне позволило четко определить 

социальную направленность (дух) семейного законодательства и его основные 

особенности, которые учитываются при выявлении пробелов в правовом 

регулировании, о чём упоминает Н.А. Гуляева [6, С. 44]. 

Определенная рассогласованность морально-этического характера 

прослеживается также при анализе норм, которыми регулируется заключение 

брака.  

Так, по общему правилу, при определении права на брак 

устанавливается возраст в 18 лет для мужчин и женщин (для сравнения – 

аналогичная норма закреплена в Республике Беларусь, в Украине и в 

Азербайджане данный возраст составляет 18 лет для мужчин и 17 – для 

женщин). При этом в ст. 13 СК РФ оговорено, что при наличии особых 

обстоятельств указанный возраст может быть снижен до 16 лет, а в отдельных 

случаях – до 14 лет. Разрешение данного вопроса проводится на уровне 

регулирования субъектов РФ, которые наделены соответствующими 

полномочиями. 

Так, в соответствии с законодательством субъектов РФ к 

разрешительным обстоятельствам раннего вступления в брак могут 

относиться беременность, рождение общего ребенка (детей) у граждан, 

желающих вступить в брак, непосредственная угроза жизни одной из сторон. 

Например, в силу ст. 2 регионального Закона от 13 декабря 2000 года № 

121 «О порядке и условиях вступления в брак несовершеннолетних граждан 

на территории Белгородской области» глава администрации поселения по 

месту жительства одного из граждан, желающих вступить в брак, вправе 

разрешить вступить в брак людям, не достигшим шестнадцати лет, но 

достигшим возраста четырнадцати лет, при наличии особых обстоятельств 
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(беременность, рождение ребенка) и с учетом мнения их родителей 

(усыновителей, попечителей) [7]. 

Заявления жителей Белгородской области, достигших возраста 14 лет, 

но не достигших возраста 16 лет, о разрешении вступить в брак подаются главе 

местной администрации поселения (городского округа) по месту жительства 

одного из них. Затем разрешение на вступление в брак оформляется 

соответствующим распоряжением местной администрации поселения 

(городского округа). 

При подаче заявления о регистрации брака указанные лица 

представляют копию соответствующего распоряжения местной 

администрации поселения (городского округа). 

Мы разделяем позицию законодателя, выраженную во введении общего 

правила о достижении брачного возраста одновременно с достижением 

совершеннолетия с сохранением оговорки относительно наличия 

возможности более раннего вступления в брак. 

Однако до закрепления указанной нормы текст готовящегося СК РФ 

пережил много вариантов, среди которых был вариант закрепления 14-летнего 

возраста как нижнего минимума брачного возраста, а также законодатель 

допускал квалифицированное умолчание относительно нижнего предела 

возраста заключения брака.  

Вместе с тем данные предложения были отклонены, поскольку 

разрешительная регулятивная политика государства в этом вопросе могла 

существенно побудить к увеличению именно таких «незрелых» браков. 

Итак, подводя черту нашему исследованию, заметим, что несомненно, 

что кодификация семейного законодательства является важным отраслевым 

проблемным вопросом. Все конструктивные предложения ученых и юристов-

практиков должны быть учтены при внесены дальнейших изменений и 

дополнений в СК РФ, что и сделает его более совершенным и юридически 

качественнее. Ведь, как и любой нормативно-правовой акт, СК РФ должен, 



23 
 

прежде всего, быть направлен на улучшение правового регулирования и 

охраны соответствующей сферы общественных отношений. 
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  Аннотация: В этой статье исследуется история создания и 

дальнейшего развития предприятий “Монголросцветмет”, чья деятельность 

включает в себя геологоразведочные работы, добычу разнообразной руды, 

производство плавиково-шпатовой продукции, и “Эрдэнэт”, являющегося 

одним из крупнейших в мире производителей меди и молибдена. В связи с 

участившимися разногласиями с монгольской стороной, а также периодом 

2011-2016 гг., когда активы в этих предприятиях тали приносить мало 

прибыли российской стороне ввиду резкого падения цен на медь и 

потребности инвестировать в ремонт старой железной дороги, являющейся 

частью системы транспортировки продукции предприятий, было принято 

решение о продаже российских активов Монголии, хотя уже в последующие 

годы прибыль предприятия стала расти. Исследование ставит своей целью 

выяснить, насколько верным было принятое решение.  

Annotation: This article explores the history of the establishment and further 

development of «Mongolrosvetmet», whose activities include exploration, mining of 

various ores and production of fluorspar, and «Erdenet», one of the world's largest 

copper and molybdenum producers. Due to increasing disputes with the Mongolian 

side and the period from 2011 to 2016, when the assets in these enterprises were 

generating little profit for the Russian side due to the sharp fall in copper prices and 



25 
 

the need to invest in repairing the old railway, which is part of the enterprises' 

transportation system, the decision was made to sell the Russian assets to Mongolia, 

although in subsequent years the profits began to grow. The research aims to find 

out whether the decision was the right one. 

Ключевые слова: советско-монгольские отношения, российско-

монгольские отношения, горно-обогатительный комбинат, добыча руды, 
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Российско-Монгольские отношения как в дипломатическом, так и в 

экономическом плане опираются на многолетнюю историю двустороннего 

взаимодействия, имеют всеобъемлющий характер и ориентируются на 

дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства, как заявил 

Дуламсурэнгийн Даваа, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в 

России. Действительно, с момента установления дипломатических отношений 

в ноябре 1921-го года, сотрудничество Монголии и Советского Союза, в 

дальнейшем России, затрагивало практически все сферы общественной и 

экономической жизни двух стран. Однако, после распада социалистического 

лагеря, экономические отношения новообразованной России и Монголии 

начали постепенно ухудшаться и в последнее время характеризуются резким 

падением Монгольского экспорта в Россию по сравнению с советским 

периодом, так, в 2013-ом году его доля во всём экспорте Монголии составила 

всего 1,4% [1].  Тем не менее, промышленные предприятия, созданные 

Советским Союзом на территории Монголии, продолжают функционировать 

и развиваться.  

Ярким примером такого предприятия является КОО 

«Монголросцветмет», совместное предприятие, созданное советскими 
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специалистами на территории Монгольской Народной Республики в 1973-ем 

году. Его деятельность включает в себя геологоразведочные работы, добычу 

разнообразной руды, производство плавиково-шпатовой продукции, а с 2011-

го года и железорудного концентрата. Продукция предприятия поставляется 

на рынки США, Индии, Германии, Украины, Кореи, России и Китая. 

Изначально предприятие создавалось, как совместное хозяйственное 

объединение, но с установлением капиталистического строя в обеих странах, 

в 1992-ом году, было преобразовано в общество с ограниченной 

ответственностью, с долей участия Российской стороны в 49% и Монгольской 

в 51%. С Российской стороны держателем акций было Росимущество, которое 

в 2015-ом году передало все имеющиеся 49% акций ГК «Ростех». Но уже в 

2016-ом году все 100% акций КОО «Монголросцветмет» оказались у 

правительства Монголии. Тем не менее, в период, когда предприятие 

находилось в совместном владении двух стран, можно наблюдать, что оно в 

отличие от многих промышленных предприятиях бывших социалистических 

стран, не только сохранилось, но и смогло расшириться, увеличить объёмы 

выпускаемой продукции [2]. Так, среднегодовая добыча золота в 2010-ом году 

составила 500 кг, а плавиково-шпатовой продукции – 150 000 тонн. В 2003 

году КОО “Монгоросцветмет” приобрела лицензию на право ведения 

геологоразведочных работ на площади “Хяргас нуур” в западной части 

Монголии. Помимо этого, предприятие продолжало активно приобретать 

лицензии на разработку золотых, медных, серебряных и других 

месторождений и проводить геологоразведочные работы на протяжении всех 

2000-х и 2010-х годов, в результате чего на момент 2018-го года имело в общей 

сложности 30 лицензий на деятельность по всей стране [2]. Однако стоит 

вспомнить, что в период совместного управления компанией нередко 

возникали конфликты, связанные с невыплатой Монгольской стороны 

Российской стороне дивидендов. Более того, Российская сторона нередко 

предоставляла Монголии кредиты на участие в совместном предприятии, в 

результате чего образовался долг в 9 млрд $, часть которого была списана в 
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2003-ем году, а ещё 180 млн $ предполагалось погасить за счёт передачи всей 

прибыли предприятия Российской стороне в 2010-ом году [3]. Таким образом, 

совместное предприятия КОО «Монголросцветмет», в период совместного 

владения, было достаточно выгодным как для Монгольской, так и для 

Российской стороны.  

Помимо КОО «Монголросцветмет» можно вспомнить другое очень 

известное совместное предприятие: горно-обогатительное предприятие 

«Эрдэнэт», созданное совместно СССР и Монголией для освоения 

месторождения «Эрдэнэтийн овоо» в 1978 г., на сегодняшний день является 

одним из крупнейших предприятий по добыче и обогащению меди и 

молибдена в Азии.  

 За период совместного советско-монгольского управления 

предприятием удалось увеличить количество эксплуатируемых очередей 

горно-обогатительного комбината с одной до пяти, что позволило повысить 

мощность добычи и переработки руды с 4 млн. т. в год (1978 г.) до 20 млн. т. в 

год (1989 г.). Также в 1989 г. была введена в эксплуатацию обогатительная 

фабрика, после чего объем произведенного с момента ввода предприятия в 

эксплуатацию медного концентрата составил 1 млн. Т [4]. 

 Предприятие продолжило увеличивать свои показатели и в 

постсоветский период. Так, например, в 1996 г. в целях лучшей 

транспортировки руды и вскрыши в карьере автосамосвалы БелАЗ-548 

грузоподъемностью 40 т. были заменены на БелАЗ-7512 грузоподъемностью 

120 т., а также были внедрены автосамосвалы американской фирмы 

Катерпиллар грузоподъемностью 136 т. Уже в 1997 г. был произведен медный 

концентрат объемом в 2 млн. т. меди. В 2007 г. во владение горно-

обогатительного комбината «Эрдэнэт» после выкупа швейцарских акций 

перешло предприятие по выпуску стальных шаров «Эрдэнэт металл». Таким 

образом, «Эрдэнэт» приобрел себе ещё один цех. В 2009 г. на предприятии был 

добыт и переработан рекордный объем руды за всю предыдущую историю его 

эксплуатации – 26 млн. Т [4]. 
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 Первоначально в уставном капитале совместного предприятия доля 

СССР составляла 51%, тогда как доля монгольской стороны – 49%. Распад 

Советского Союза изменил ситуацию: вышеупомянутое соглашение было 

существенно пересмотрено. Номинально 49% акций предприятия досталось 

России, Монголии же получила 51%.   

С экономической точки зрения для России эти активы в период 2011-

2016 гг. скорее были обузой и приносили крайне незначительные доходы; 

изношенная железная дорога требовала ремонта и модернизации; в 2011 г. 

случилось резкое снижение цен на медь на мировом рынке, что привело к 

падению доходов горно-обогатительного предприятия; к тому же монгольские 

партнеры практически перестали прислушиваться ко мнению российской 

стороны по ключевым вопросам. Таким образом, Россия в 2016 г., когда 

показатель переработки руды достиг 31 т., приняла решение о продаже своей 

доли за 390 млн. долл., а «Эрдэнэт» стал на 100% национальным предприятием 

Монголии [5, с. 25]. 

Однако проанализировав данные с таблицы ниже (табл. 1), мы можем 

заключить, что Россия продала свою долю в период роста производительности 

продукции предприятия и уже в 2019 г. нормализовавшиеся цены на медь в 

купе с рекордной добычей 37,2 млн т. руды и переработкой 32,2 млн т. при 

соотношении общего объема добытой на месторождении руды к 

извлеченному из нее металла меди 89,3% позволили предприятию внести в 

государственный и местный бюджеты сумму 961,8 млрд. тугриков, которая 

также является рекордной [5, с. 26]. 

Таблица 1. Производство продукции "Эрдэнэт" по годам 

Год Добыча руды, тыс. т Переработка руды, тыс. 

т 

2015 31 600 28 000 

2016 35 090 31 180 

2017 34 540 31 438 

2018 36 600 31 520 

2019 37 200 32 284 
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Однако и это не предел, ведь уже в следующем году этот рекорд был 

побит. В 2020 г. в местный бюджет был внесен 1 трлн. тугриков. В 2021 г. 

указом президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа горно-

обогатительному комбинату «Эрдэнэт» было присвоено звание “Предприятие-

герой страны” [4].  

Ведущие операторы мирового рынка медного концентрата, такие как 

Samsung, Milliford Global Corporation, Gerald Metals, Trafigura, Ocean Partners 

заключили предприятием «Эрдэнэт» долгосрочные и постоянные контракты с 

целью поставок его концентратов на ведущие китайские медеплавильные 

заводы Jinchuan copper, Yunnan Copper, Daye Nonferrous Metals, Yanggu 

Xiangguang Copper, Bayan Nonferrous [5, с. 26]. 

Сегодня предприятие перерабатывает более 31 млн. т. руды в год, 

производит около 530,0 тыс. т. медного и около 4,5 тыс. т. молибденового 

концентрата, который экспортируется во множество стран: Россию, Китай, 

Казахстан, Японию, Южную Корею, США, Швейцарию. На данный момент 

на предприятии трудятся более 6 тыс. рабочих, состав которых довольно 

многонационален: помимо монголов имеются граждане России, Украины, 

Армении, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии. Доля предприятия в ВВП 

Монголии составляет 13,5 %, а по экспорту концентрата меди и молибдена 

Монголия входит в десятку ведущих стран мира [4].  

Постоянный рост объемов переработки горной массы и добычи медно-

молибденовой руды на предприятии «Эрдэнэт» требует внедрения более 

совершенных и производительных видов горно-обогатительного 

оборудования, которое в свою очередь должно обеспечить высокие технико-

экономические показатели деятельности предприятия и сохранить 

высокорентабельное производство медного и молибденового концентрата. 

Тем не менее, «Эрдэнэт» по-прежнему остаётся ведущим промышленным 

предприятием Монголии, конкурентоспособным на мировом рынке меди и 

молибдена. 
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Если проанализировать историю эксплуатации основанных совместно 

Советским Союзом и Монголией промышленных предприятий 

«Монголросцветмет» и «Эрдэнэт» в период как советско-монгольских, так и 

российско-монгольских отношений, то можно прийти к закономерному 

выводу, что, несмотря возникшие во время совместного управления 

вышеуказанными предприятиями Монголии с постсоветской Россией 

разногласия, которые привели к тому, что российские активы были проданы, 

а сами предприятия полностью стали монгольским национальным 

достоянием,  динамика их развития в оба периода, даже несмотря на 

спонтанные скачки цен на производимую ими продукцию, носила 

исключительно положительный характер. Сами предприятия 

Монголросцветмет» и «Эрдэнэт» с момента введения их в эксплуатацию 

демонстрировали высокие экономико-технические и производственные 

показатели, а на сегодняшний день имеют долгосрочные контракты со 

всемирно известными компаниями, закупающими их сырье, а также являются 

конкурентноспособными экономическими агентами на мировом рынке. Тем 

не менее, предприятия испытывают трудности с внедрением более 

совершенных и производительных видов оборудования. Российские 

инвестиции в эти перспективные предприятия могли бы разрешить проблему 

нехватки на них более совершенного оборудования, а также извлечь обеим 

странам выгоду из их последующей эксплуатиции. Российской Федерации как 

правоприемнице Советского Союза очень дороги отношения с Монголией. По 

этой причине обеим сторонам необходимо двигаться в направлении к их 

укреплению. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема интеграции 

мигрантов, являющаяся значимой и выступающей непосредственной частью 

общей проблемы регулирования миграционных процессов в Российской 

Федерации. Отмечен ряд новых законодательных инициатив и 

административных мер, направленных на упорядочивание данной 

проблематики, а также предпринята попытка анализа перспектив 

нововведений в российское миграционное законодательство. По мнению 

автора, критерию эффективности миграционной политики по интеграции 

мигрантов в российское общество соответствует наличие в ее содержании 

определенных стадий, которые должны дополняться пониманием работы 

разных типов социальных институтов. 

Annotation: This article considers the problem of integration of migrants, 

which is a significant and direct part of the general problem of regulating migration 

processes in the Russian Federation. A number of new legislative initiatives and 

administrative measures aimed at streamlining this problem are noted, and an 

attempt is made to analyze the prospects of innovations in the Russian migration 

legislation. According to the author, the criterion of the effectiveness of migration 
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policy for the integration of migrants into Russian society corresponds to the 

presence of certain stages in its content, which must be supplemented by an 

understanding of the work of different types of social institutions. 

Ключевые слова:  миграция, мигранты, интеграция, адаптация, 

интеграционный процесс, миграционная политика, миграционные 

правоотношения, миграционное законодательство. 

Keywords:  migration, migrants, integration, adaptation, integration process, 

migration policy, migration legal relations, migration legislation. 

 

Россия традиционно входит в пятерку стран по числу мигрантов. 

Миграционная политика России как составная часть государственной 

внешней и внутренней политики имеет огромное значение, а ее реализация 

является одной из приоритетных задач страны. Процессы миграции и 

миграционная политика РФ связаны с жизненно важными социально-

экономическими вопросами государства, затрагивающих судьбы тысяч людей 

и ее национальную безопасность. 

Среди важных общественных вызовов перед Россией стоит вопросы 

интеграции мигрантов.  Несовершенство действующей системы социальной и 

культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их 

интеграции в российское общество перечислено в качестве новых вызовов и 

угрозы национальной безопасности Российской Федерации в принятой 

стратегии государственной национальной политики  Российской Федерации 

на период до 2025 года [1]. 

Негативные явления миграции, каковыми являются нелегальные 

мигранты, рост преступности, нарастание ксенофобских и 

националистических настроений, наличие которых несет за собой целый 

комплекс негативных социальных изменений касающихся как положения 

самих незаконно находящихся лиц, так и общества в целом напрямую связаны 

с особенностями миграционной политики и положением административно 

правового регулирования адаптации и интеграции иностранных граждан.  
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В период после 2020 года новостные ленты средств массовой 

информации отмечены возрастающими фактами происходивших событий 

межнациональных конфликтов в Российской Федерации, реакция на которые 

подняла на повестку дня необходимость решения вопросов о достаточности 

мер по административному контролю пребывания, регулированию и 

интеграции мигрантов. 

Так, с конца декабря 2021 года вступили в силу изменения, внесенные в  

законы «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О 

государственной дактилоскопической регистрации в РФ», которые 

предполагают прохождение процедуры обязательной дактилоскопической 

регистрации и медицинского освидетельствовании для иностранцев, 

приехавших в РФ на длительный срок, а также для работы в стране [12]. 

Предполагается, что такие процедуры способствуют мере по быстрому 

определению данных иностранца, в случае  совершения им каких-либо 

противоправных деяний. Насколько достаточны, рациональны и 

экономически обоснованы такие меры покажет время и опыт их реализации, 

однако, что можно с определенной долей уверенности отметить, так это факт, 

что законодатель, предусматривая такие административно-

предупредительные меры контроля, обращает внимание значению 

профилактике и предотвращению криминогенной ситуации в стране.  

Более того, обращая внимание на число совершаемых преступлений, их 

характер и нарастающую тенденцию в качестве усиления указанных мер со 

стороны глав федеральных органов осуществляющих полномочия в сфере 

уголовного судопроизводства выдвигается законодательные предложения о 

геномной регистрации трудовых мигрантов [4]. Такую меру 

административного контроля от простой дактилоскопической процедуры 

фиксации отпечатков пальцев отличает создание базы данных с геномным 

кодом и определяющего субъекта преступления по упавшему волосу, крови, 

слюне и т.д. Это процедура как предполагается, призвана способствовать 
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идентификации личности преступника, оперативности его розыска и в целом 

повышению раскрываемости преступлений.  

 Следует отметить, что Концепция государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы (далее – Концепция) не 

предполагает достаточной ясности понятий и требуемых мер по адаптации и 

интеграции мигрантов [3].        

С одной стороны привлечение мигрантов в российское общество  

описывается в качестве целей и вспомогательного средства для решения 

восполнения убыли населения  и связанных с ними экономических проблем, с 

другой стороны в тексте содержания Концепции отсутствуют законодательно 

определяемые меры по выработке внятной последовательной позиции 

относительно требуемой или поощряемой стратегии определения социальных, 

правовых, культурных и прочих практик мигрантов, связанных с 

мероприятиями процессов адаптационно-интеграционной направленности. С 

нормативно правой стороны не обеспечено законодательное закрепление 

понятий «адаптация» и «интеграция» мигрантов. Такая попытка предпринята 

на уровне разработки проекта федерального закона «О социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации», остающегося неприятным до сих пор. В нем под социальной и 

культурной адаптацией иностранных граждан понимается процесс освоения 

иностранными гражданами, временно пребывающими на территории 

Российской Федерации с целью осуществления временной трудовой 

деятельности, и членами их семей русского языка, социальных и культурных, 

правовых и экономических норм российского общества, а под социальной и 

культурной интеграцией иностранных граждан - процесс освоения 

иностранными гражданами, временно или постоянно проживающими на 

территории Российской Федерации, русского языка, социальных, культурных, 

правовых, экономических норм российского общества на уровне, 

необходимом для временного или постоянного проживания в Российской 

Федерации, формирования устойчивых правовых, экономических, 
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социальных и культурных связей между иностранными гражданами и 

российским обществом [14]. 

Нам представляется, что попытка определения адаптации и интеграции  

в таком виде, взятые как достаточное основание для понимания процесса 

включения мигранта в российское общество недостаточно определяет их 

содержание.  

Во-первых, при попытке сформулировать указанные термины, следует 

учитывать очевидные различия категорий мигрантов. Так для краткосрочной 

и внутренней миграции содержание понятий и соответственно объем 

интеграционных инструментов будет различаться от таковых в 

международной предполагающей смену постоянного места жительства или 

трудовой осуществляемой с целью выполнения трудовой функции.  Во-

вторых, эти процессы связаны с включением иностранного субъекта в систему 

правовых, культурных отношений и связей принимающего общества 

предполагающее  перспективу обретения его качества и правового статуса как 

полноправного и постоянного члена. Это означает, что усвоение разных типов 

норм должно сопровождаться реализацией их в приоритетном порядке, 

формированием определенного поведения, согласно установленным нормам 

российского законодательства. В третьих, если декларируется требуемый 

уровень и качество связи с принимаемым обществом, то вероятно следует 

говорить о разности прохождения этапов, процедур и используемых 

инструментов регулирования процесса адаптации и интеграции различных 

категорий мигрантов. 

 Уважение культурного разнообразия, разности этнической 

идентичности и культурной самобытности не должно быть сопряжено с 

обособлением от местного населения, неприятию его традиций, норм, 

институтов, формированию этнических анклавов неготовых к полноценному 

взаимодействию с ним. Такое требование возлагает и на принимающую 

сторону решения множества вопросов способствующих успешному 

включению мигранта в общество, внятной и прозрачной административной 
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политики со стороны государственных органов, реального функционирования 

институтов призванных содействовать задачам интеграции. По нашему 

мнению эффективность мер по интеграции мигрантов должна отвечать 

уровню выполнения реализации её определенных этапов (стадий). 

Российский исследователь Л.Л. Рыбаковский отмечал определенную 

присущую стадийность миграционного процесса: исходная стадия 

(подготовительная) процесс формирования территориальной подвижности 

населения, основная - собственно перемещение, третья - приживаемость 

мигрантов на новом месте [13]. 

Будучи рассмотренной через призму процесса интеграции мигрантов, 

данная модель позволяет условно выделить стадии, предполагающие 

активные действия страны реципиента по реализации ее миграционной 

политики. 

Так, современный опыт России предполагает обучение русскому языку, 

ее культурных и законодательных основ лиц имеющих намерение жить и 

работать в связи временным пребыванием в России - уже в самой стране 

доноре, организованных через учебные курсы посольств Российской 

Федерации, через учебные программы российских школ за границей, или 

через посредничество общественных организаций. 

Следует отметить, что эта практика является отличительной от опыта 

миграционной политики Европейского Союза, где активные программы 

подготовки и интеграции реализуются, как правило, уже на стадии 

нахождения мигранта на новом месте. Итогом позднего  вмешательства в 

интеграционные процессы стали раздельное и замкнутое существование 

общин в составе одного государства, обособление от местного населения, 

неприятие его традиций и норм, нарастание противоречий  и конфликтов на 

межнациональной и межконфессиональной почве.  Это привело к тому, что 

ряд лидеров ведущих европейских стран прямо заявили о кризисе и полном 

провале политики мультикультурализма в своих странах [8]. 



38 
 

Представляется очевидным, что низкий уровень языковой компетенции 

мигрантов ограничивает контакты с социальным окружением, влияет на 

качество правосознания и в конечном счете, имеет связь с тенденциями 

вытеснения миграции во внеправовое поле. 

Несмотря на уже отмеченный российский опыт предварительной 

преадаптационной подготовки потенциального мигранта в родной стране 

(стране исхода) и формальное требование российского закона, состоящее в 

обязанности подтверждения владения русским языком необходимым для 

проживания и трудоустройства, существуют проблемы качества реализации 

данного типа адаптационного и интеграционного механизмов. Они состоят в 

том, что данные функции, переданные в качестве совместных с федеральным 

центром предметов ведения региональному уровню определяются уровнем 

возможностей, (в том числе финансовых) конкретных регионов, а также 

отсутствием единства в нормативно правовом закреплении стратегии создания 

образовательной среды и инфраструктурного обеспечения для субъектов 

федерации и муниципалитетов. 

Основной подвижной стадии процесса миграции может соответствовать 

несколько требований. Переезд иностранных граждан должен отвечать 

политики прозрачности, легальности, правовой определенности данного 

процесса. С учетом наличия разных категорий мигрантов в зависимости от 

обстоятельств и целей нахождения на территории принимающего государства, 

вполне очевидным представляется необходимость дифференцированного 

подхода к их интеграции в рамках миграционной политики.  Данный подход 

по мысли О.Д. Воробьевой является «важным в сфере адаптации и дальнейшей 

интеграции долгосрочных иммигрантов является правовая поддержка и 

получение статуса, дающего доступ на рынок труда и возможность 

использования социальных институтов, таких как образование, 

здравоохранение, наука, культура»  [6]. В качестве самостоятельной или в 

рамках дифференцированного подхода возможно введение системы балльного 

отбора категорий мигрантов. 



39 
 

Балльная система оценки, будучи определенной в качестве основных 

направлений миграционной политики согласно Концепции принятой 2012 

году не получила своего утверждения и развития в Концепции 2018 года.  

Предполагающая критерии оценки по возрасту, образованию, осуществлению 

трудовой деятельности, уровню адаптации, законодательно установленных в 

нормативном акте она способна определять качество отбора иностранной 

рабочей силы, а также с помощью регулирования проходного балла у 

государства появляется возможность получения дополнительного 

инструмента контроля экономической и демографической ситуации в стране. 

Заметим, что подобная балльная система востребована во многих странах 

западной Европы и Америки, представляя собой эффективный селективный 

механизм и гибкую систему привлечения мигрантов для страны, а также 

являясь упрощенным порядком получение вида на жительства для мигранта в 

обход долгих промежуточный институтов и бюрократических процедур. 

Стадия самого процесса включения мигранта в месте пребывания 

характеризуется двусторонним процессом. Помимо активности самих 

мигрантов, ответственность по их интеграции лежит и на органах 

государственной власти, должностных лицах, так и общественных 

организациях, представителях бизнеса и всего гражданского общества в 

целом. 

Как отмечает Е.А. Варшавер, интеграционная политика может быть как 

общей, т. е. направленной одновременно на мигрантов и немигрантов и 

воздействующей на основные общественные институты, так и специальной, 

т. е. направленной только на мигрантов или конкретные их группы [5]. 

Приспособление к новой правовой, социально-культурной среде 

помимо обеспечения институциональными структурами легального въезда, 

трудоустройства и получения прочих государственных услуг должно 

включать меры по недопущению дискриминации и эксплуатации мигрантов, 

поскольку в противном случае это грозит уходом миграционной ситуации в 
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теневую экономику, формированием закрытых этнических анклавов, выходом 

миграционных процессов за пределы правового поля.  

Социальная исключенность мигрантов — наиболее негативный 

сценарий — чревата ростом социальной, экономической напряженности, 

обострением межнациональных отношений, дестабилизацией локальных 

социумов  [9]. 

Первоочередными потребностями, от которых зависит объем 

реализации  административной правоспособности мигрантов помимо знания 

языка, является обеспечение их трудоустройства и жилья. На 

институциональном уровне государственными органами на представителя 

работодателя как принимающей стороны возложены административно-

правовые обязанности по созданию условий реализации трудовых прав, 

свобод и страхового обеспечения мигрантов. Среди недавних упрощений в 

области миграционного учета является расширение числа субъектов 

принимающей стороны, ранее касающихся только категорий 

высококвалифицированных специалистов, которой теперь могут выступать 

сами мигранты, владеющие недвижимым имуществом [1]. 

Государство предусматривает возможность реализации данной 

процедуры в качестве оказания услуг со стороны уполномоченных органов 

путем подачи заявления в форме электронного документа посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг.  

Также, альтернативой для индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, выступающих в качестве работодателей для иностранных 

граждан ранее имевших необходимость личного обращения в подразделения 

по вопросам миграции или с помощью уведомлений направленных по почте с 

2022 года системой электронного документооборота через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг предусмотрен сервис «Уведомления 

по трудовым мигрантам», позволяющий подавать электронные уведомления о 

заключении и расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров с 

иностранными гражданами, а также о выплате заработной платы 
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высококвалифицированным иностранным специалистам [10]. Порталы 

государственных и муниципальных услуг работающие по принципу "Единого 

окна" помимо сокращения временных затрат на получение требуемых услуг 

снижают коррупционные риски и устраняют роль посреднических структур в 

их предоставлении. 

Очевидно, что недоступность системы социальной защиты является 

явным препятствием интеграции мигранта. Правом социального обеспечения 

иностранные граждане пользуются в Российской Федерации в зависимости от 

категорий иностранных граждан предусмотренных российским 

законодательством. Нужно отметить, что обусловленность прав 

определенными видами социальной помощи связана непосредственным 

образом с трудовыми отношениями мигранта и работодателя. Выполнение 

трудовой функции по трудовому договору, страхование в установленном 

законом порядке, перечисление работодателем положенных налогов и 

страховых взносов - все эти законодательно определенные нормы должны 

реализовываться в соответствии установленным порядком административно-

правового режима пребывания иностранного гражданина. 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушений в главе 18 предусмотрена административная 

ответственность за нарушения миграционного и трудового законодательства в 

отношении мигрантов согласно которой размеры штрафов могут достигать 

одного миллиона рублей за нарушения по каждому иностранцу в отдельности. 

Примечательной является роль общественных объединений, 

неправительственных организаций в формировании уровня 

интегрированности иностранных граждан, которая в качестве непременного 

свойства и инструмента субъектов гражданского общества отнесена 

Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019–2025 годы к основным принципам миграционной политики.  Зачастую 

неправительственные организации, участвуя в оказании услуг и обеспечении 

помощи приезжающим иностранным гражданам путем всевозможных 
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культурных, информационно-просветительских, консультационных, 

гуманитарных и прочих программ и мероприятий выполняют функции, 

которые предшествуют их институционализации.  Так, можно отметить, что 

еще до 2012 года, который характерен началом действия законодательства 

содержавшего обязательства трудовых мигрантов подтверждать свое знание 

русского языка, общественные организации реализовывали инициативы и 

мероприятия по языковой интеграции приезжих иностранных граждан [7]. 

Оказание правовой помощи мигрантам, реализации права судебной 

защиты нарушенных прав, консультации и содействие во взаимодействии с 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по 

вопросам обеспечения их прав,  психологическая и социальная поддержка, 

информационная  и просветительская работа и прочие инициативы со стороны 

общественных объединений призваны служить цели успешной их интеграции. 

Федеральное агентство по делам национальностей и региональные 

органы исполнительной власти, осуществляя взаимодействие с методиками и 

результатами работы, предложенными общественными объединениями 

способны обеспечивать более качественную реализацию управленческих 

задач миграционной политики.  

В Республике Карелия, реализуя функции проведения независимого 

анализа и прогнозирования социального развития в России и субъектов 

Российской Федерации арктической зоны местная некоммерческая 

организация "Центр бюджетного мониторинга" используя научные методы, 

разработали новый инструментарий оценки миграционного мониторинга - 

"Мультикультурный барометр" [11].  Его назначение - выявление факторов и 

показателей, измеряющих уровень конфликта интересов между местным 

населением и приезжающими мигрантами.  

Проект, содержащий блок результатов исследований интеграции 

мигрантов получил федеральную поддержку от Фонда президентских грантов 

и должен выполнять превентивную роль в снятии напряженности в 

межнациональной сфере. 
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Такое взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, 

муниципалитетов и общественных объединений, реализуя цели и задачи в 

области миграционных отношений способно влиять на систематизированный 

процесс административно управленческих решений, обогащать их новой 

методологией и информацией, способное быть востребованным в других 

субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что говоря об интеграции 

мигрантов в российское общество мы должны иметь ввиду, что данная 

проблема несёт в себе сочетание многих уровней и сложность процесса их 

взаимосвязей. Очевидно, что решение проблем адаптации и интеграции 

мигрантов должно иметь комплексный, системный характер. 

Совершенствование основ законодательного регулирования миграции, как в 

части законодательного закрепления интегральных понятий, так и в случае 

нарастающей потребности в систематизации миграционного законодательства 

представляется значимой проблемой и настоятельной потребностью.  Решение 

задач связанных с эффективным включением иностранных граждан в 

российское общество должно обеспечиваться с помощью согласованного 

взаимодействия государственных органов и усилий общественных 

организаций, объемы полномочий и компетенции которых требуют четкого 

программного закрепления и оптимизации нормативно-правового 

регулирования миграционно-правовых отношений, как на федеральном, так и 

местном уровнях. 
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Аннотация: Настоящее исследование посвящено описанию воплощения 

концепции музыки в русских и китайских художественных произведениях и 

сопоставлению сходства и различия между ними. 

Объектом исследования является концепт «музыка», вербализованный в 

русских и китайских поэтических произведениях. Предметом исследования 

служат лексические единицы, вербализующие концепт «музыка» в 

поэтических произведениях в двух языках. 

Цель работы состоит в том, чтобы выявить универсальное и 

специфическое в вербальной экспликации концепта «музыка» в русской и 

китайской художественной картине мира.  

Annotation: This study is devoted to describing the embodiment of the concept 

of music in Russian and Chinese works of art and comparing the similarities and 

differences between them. 
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The object of the study is the concept of "music", verbalized in Russian and 

Chinese poetic works. The subject of the study is lexical units that verbalize the 

concept of "music" in poetic works in two languages. 

The purpose of the work is to reveal the universal and specific in the verbal 

explication of the concept "music" in the Russian and Chinese artistic worldview. 

Ключевые слова: концепт музыки, русские поэтические произведения, 

китайские поэтические произведения, лексические единицы, художественная 

картина мира. 

Keywords: concept of music, Russian poetic works, Chinese poetic works, 

lexical units, artistic picture of the world. 

 

Структура лексико-семантического поля «музыка».  

Ядерная зона поля. 

Лексико-семантическое поле «музыка» представляет собой большое 

количество лексических единиц, которые характеризуются семантической 

общностью и связаны между собой системными отношениями. Или, иными 

словами, лексико-семантическое поле является иерархической структурой, 

чьи элементы связаны между собой парадигматическими отношениями.  

Ядром рассматриваемого нами поля являются лексические единицы 

«музыка» в русском языке и «音乐» - в китайском языке, которые выражают 

общее инвариантное значение для всего поля. Для определения 

идентифицирующих и дифференцирующих сем мы провели компонентный 

анализ дефиниций данного понятия.  

Согласно толковым словарям, «музыка» имеет следующие дефиниции: 

В словаре Ушакова (1935-1940) «музыка» имеет несколько значений и 

трактуется как «искусство, в котором переживания, настроения, идеи 

выражаются в сочетаниях ритмически-организованных звуков и тонов». 

В энциклопедическом словаре (2009) – музыка - это вид искусства, в 

котором средством воплощения художественных образов служат 
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определенным образом организованные музыкальные звуки. Основные 

элементы и выразительные средства музыки — лад, ритм, метр, темп, 

динамика (громкость), тембр, мелодия, гармония, полифония, 

инструментовка. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в 

процессе исполнения.  

В новом толково-словообразовательном словаре русского языка (2000) - 

музыка это 1) искусство, отражающее действительность в звуковых 

художественных образах. 2) а) инструментальная разновидность такого 

искусства. б) исполнение, звучание инструментальных произведений. 3) а) 

произведение такого вида искусства. б) совокупность таких произведений. 4) 

перен. Мелодичное звучание чего-л. 5) оркестр, музыкальный инструмент или 

звуковоспроизводящее устройство. 

В музыкальной энциклопедии - музыка - (греч. moysikn, от mousa - муза) 

- вид искусства, который отражает действительность и воздействует на 

человека посредством осмысленных и особым образом организованных по 

высоте и во времени звуковых последований, состоящих в основном из тонов. 

Выражая мысли и эмоции человека в слышимой форме, музыка служит 

средством общения людей и воздействия на их психику. Возможность этого 

вытекает из физически и биологически обусловленной связи звуко-

проявлений человека (как и мн. др. живых существ) с его психической жизнью 

(особенно эмоциональной) и из активности звука как раздражителя и сигнала 

к действию.  

Рассмотрим, как трактуется понятие «музыка» в китайских словарях и 

специальной музыкальной литературе. 

Музыка - искусство, состоящее из человеческих голосов или звуков 

инструментов с ритмом, мелодией или гармонией. («Китайский словарь Синь 

Хуа») 

Музыка - искусство, выражающее мысли и чувства людей и отражающее 

реальную жизнь с помощью организованной музыки. Ее самые основные 

элементы - ритм и мелодия. Делится на две категории: вокальная музыка и 
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инструментальная музыка. («Современный китайский словарь», 5-е издание 

2011) 

В музыкальном словаре «Юэ Лунь» дается следующее определение 

музыки: «Искусство, которое использует звук в качестве материала и 

напрямую передает наши чувства с помощью человеческих голосов или 

музыкальных инструментов называется музыкой». Кроме того, упоминается и 

глубинное происхождение музыки: «Каждый звук исходит из человеческого 

сердца. Человеческое сердце движется, само происхождение звука находится 

в сердце человека». Говорится также и о воздействии музыки на человека: 

«Человек, который наслаждается музыкой - счастлив; поэтому человек ищет 

музыку, и так как человек не может быть без счастья, музыка – постоянный 

его спутник». 

В «Музыкальном словаре» Ван Пэйлунь (1963), а также в монографии по 

теории китайской конфуцианской музыки о древних музыкальных теориях 

«Юэ Цзи» также много говорится о происхождении музыки и о ее глубоких 

корнях. В частности, различались понятия тона и музыки:  

● Тон: по сравнению с шумом имеет определенную высоту и 

гармоничное, приятное звучание. «Звуки записываются и называются 

«тонами» («инь») - но в древних музыкальных теориях, когда слово «инь» 

используется отдельно, оно обычно относится не к звуку, а к музыке. 

● Музыка: общий термин для обозначения музыки и его расширенное 

значение в древние времена. 1. В древности поэзия, музыка и танец были 

объединены и еще не имели отдельных названий:  «играть музыку, петь 

музыку и сочетать музыку с танцем — всё это называется «музыкой». Более 

того, музыку также связывали с этикой.  

«Китайский музыкальный словарь» (1984) отмечает, что китайская 

музыка — одна из древнейших в мировой музыкальной культуре. Её истоки 

восходят к племенным песням и пляскам, которые имели ритуальный характер 

и достигли высокого развития уже во 2-1-м тысячелетии. 
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Интегральной семой «музыка», таким образом, является ‘вид искусства’, 

основные дифференцирующие семы: ‘в отношении звука’, ‘в отношении 

предмета и людей, которые могут издавать звук’.  

В связи с этим в настоящем исследовании уделяется особое внимание 

глаголам, выражающим звуки и действия, а также существительным, 

являющимся предметом вокализации. 

Глагольная ЛСГ. 

Я прочитала 300 стихотворений Пушкина и 300 стихотворений в Книге 

песен. Выборка настоящего исследования включает в себя 32 глагола в поле 

русского языка и 30 глаголов китайского языка. В результате анализа 

определений оказалось возможным разделить их на три группы: первая — 

способ игры на инструменте, вторая — движение через тело (танец: китайская 

и русская музыка издревле тесно связана с танцем, являющемся ключевым 

элементом музыкальной концепции Китая и России), а третья — выражение 

вокальной музыки.   

В результате анализа стихотворений А.С. Пушкина и китайской поэзии 

мы выделили следующие глаголы, входящие в концепт «музыка»: 

  Обобщим полученные результаты в следующей таблице: 

 В русском языке 

(Из Пушкина) 

В китайском языке 

(Из сборника древнекитайск

ой поэзии - Книга песен ("

Шиц-зин")) 

способ игры на  

инструменте 

бить (1) играть (1) 

грянуть (1) двигать (1)  

дрожат (1) летать (1) несется (1) 

鼓 (5) 琴 (3) 

瑟 (3) 吹 (3)  

击 (2) 钟 (1) 

движение через тел

о (танец) 

плясать (3) 汤 (1) 婆娑 (1) 

蹲蹲 (1) 仙仙 (1) 
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僛僛 (1) 傞傞 (1) 

выражение вокальн

ой музыки 

распевать (1) петь (19) 

запеть (1) припеть (1) 

歌 (3) 音 (2)  

谣 (1) 倡 (1)  

(В скобках указано, сколько раз глагол встречается в стихотворениях 

этого исследования) 

Из анализа вышеприведенной таблицы видно, что в первой группе 

русские и китайские музыкальные инструменты могут звучать по-разному, 

нужно обратить внимание на то, что в китайской поэзии существительные 

часто используются как глаголы, что делает игру на музыкальных 

инструментах более разнообразной и яркой. Кроме того, русский и китайский 

языки похожи в использовании некоторых слов, например: «бить в барабан» 

будет использовать «бить», а «играть» на определенном музыкальном 

инструменте часто будет использовать «играть». 

Сравнивая вторую группу, мы обнаружили, что в стихах Пушкина 

глаголы «танца» («плясать») относительно однообразны и частота их 

встречаемости не очень высока. В Книге песен напротив: много различных 

глаголов, связанных с танцем, которые описывают разные движения и позы 

людей во время танца. Путем сравнительного исследования мы можем 

обнаружить, что древняя китайская музыка и танец очень тесно связаны между 

собой. 

При рассмотрении третьей группы можно отметить, что слово «петь» 

встречается в русской поэзии довольно часто. При этом с помощью разных 

приставок образуется и множество слов со схожими значениями. Анализируя 

эти слова, мы видим, как много в русском языке различных способов 

словообразования, что является одной из причин богатого словарного запаса 

русского языка, в то время как словообразование в Китае сложное и не имеет 

явных правил. 
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ЛСГ существительных и номинативных словосочетаний 

Существительные и именные словосочетания, входящие в концепт 

«музыка», можно разделить на три группы: 

1. наименования музыкальных инструментов; 

2. названия произведений музыки; 

3. обозначения человека, исполняющего инструментальное или 

вокальное произведение. 

В результате анализа стихотворений А.С. Пушкина и китайской поэзии 

мы выделили следующие существительные, входящие в концепт «музыка»: 

Обобщим полученные результаты в следующей таблице: 

 

  В русском языке 

(Из Пушкина) 

В китайском языке 

(Из сборника древнекитайской п

оэзии - Книга песен ("Шиц-

зин")) 

Наименования 

Музыкальных 

инструментов 

лира (26)  

свирель (4)  гитара (3)  

арфа (2) гремушка (2) 

бубен (1) тимпан (1) 

鼓【鼍鼓（1）应（1）田（1）

县（1】（18） 

钟 （7） 

鼛（3）琴（3）瑟（3）管（2） 

龠（2） 笙（2）  

簧（1） 埙（1） 篪 （1） 

镛（1） 筦（1） 鞉（2） 

柷 （1）圉（1）箫（1） 

названия произведений 

музыки 

песнь (7)/песенка (2) 歌（1） 
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обозначения человека, и

сполняющего инструмен

тальное или вокальное п

роизведение  

певец (30)/певица (4)  

бард (1) 

нет 

(В скобках указано, сколько раз глагол встречается в стихотворениях 

этого исследования) 

Анализируя вышеприведенную таблицу, мы видим, что существуют 

большие различия в названиях музыкальных инструментов между Россией и 

Китаем. Самым распространенным музыкальным инструментом в стихах 

Пушкина является лира, также очень важную роль играют свирель и гитара, в 

то время как названия музыкальных инструментов в Древнем Ки тае очень 

разнообразны и богаты, и большинство из них сделаны из бамбука или дерева. 

Кроме того, как можно заметить, «барабан» появляется 18 раз в китайских 

текстах и имеет разную форму и материал. Причина, по которой «барабаны» 

так часто встречаются в Книге Песней, заключается в том, что ударные 

инструменты могут быть самыми ранними музыкальными инструментами, 

изобретенными людьми. Из практики собственного производства и жизни 

люди постепенно развили навыки различения и красоты различных звуков. 

Самый прямой и простой способ издавать звуки — постукивать по различным 

предметам. 

Глядя на сравнение третьей группы, мы видим, что в стихах Пушкина 

часто фигурируют слово «певцы», но в Книге песен автор не указывает, кто 

поет, но кто играет, что обусловлено разницей времен. В «Книге песен» 

делается акцент не на конкретном человеке, а на представителе образа, 

поэтому имени исполнителя, играющего на инструменте, нет. 

Выводы 

Проделав сравнительный анализ концепта «музыка» в русской и 

китайской языковых картинах мира, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, музыкальная концепция в России и Китае представлена по-

разному из-за влияния разных регионов и культур. Использование 
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музыкальной лексики в русской литературе больше тяготеет к Европе и 

находится под сильным влиянием европейской культуры. Таким образом, мы 

видим, что «лира», «свирель» и «гитара» — очень распространенные 

инструменты в русской поэзии. Китай долгое время находился на фоне 

самобытного и мало контактировала с другими регионами и народами. Мы 

можем найти по видам музыкальных инструментов. С одной стороны, из-за 

социальной среды, большая часть музыкальные инструменты, которые 

появляются в китайской поэзии, сделаны местными жителями. С другой 

стороны, большое количество древних китайских музыкальных инструментов 

показывает, что «музыка» играла очень важную роль в жизни людей того 

времени. В 300 стихотворениях фигурирует более 50 видов инструментов, что 

довольно много. 

Во-вторых, мы можем понять разнообразие русской и китайской культур, 

проанализировав разницу между русскими и китайскими глаголами и 

существительными. Но в то же время для некоторых распространенных 

музыкальных инструментов существует определенное сходство, например: 

бить употребляется при «бить на барабане», а играть употребляется при 

«играть на определенном струнном инструменте», поэтому можно говорить о 

том, что культуры разных этносов переплетаются и друг с другом. Здесь 

следует отметить, что в китайских выражениях существительные часто 

используются как глаголы, поэтому во многих случаях само существительное 

может выражать действие игры. 

В-третьих, через анализ лексико-семантических групп мы можем увидеть 

жизнь русского и китайского народа за пределами языка, глубже понять 

русскую и китайскую культуру, особенно ее часть, связанную с музыкой. Для 

людей обеих национальностей музыка является неотъемлемой частью 

производства и жизни. Например, при встречах с друзьями, при выполнении 

важных дел, при выражении чувств и т. д. Кроме того, следует указать, что для 

китайской культуры музыка и ритуал также тесно связаны. В Китае 鼓 
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(«барабан») и 钟(«колокол») оба музыкальных инструмента обычно 

используются в богослужении.  
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