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| О проверке диссертаций!

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

В ответ на письменные запросы № Исх-ГДГ-4/188 от 29.05.2013. № Исх-ГДГ-4/189 от 
29.05.2013. № Исх-ГДГ-4/190 от 29.05.2013 и № Исх-ГДГ-4/210 от 19.06.2013 сообщаем, что в 
фонде отдела диссертаций (ОД) федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российская государственная библиотека» (далее по тексту РГБ) находятся на хранении 
диссертации:
1. Абубакирова Ришата Фазлутдиновича -  на соискание ученой степени доктора наук на 

тему «Институциональная среда социальной сферы современной экономики»;
2. Астахова Павла Алексеевича -  на соискание ученой степени доктора наук на тему 

«Юридические конфликты и современные формы их разрешения (теоретико-правовое 
исследование)»;

3. Ьурматова Владимира Владимировича -  на соискание ученой степени кандидата наук 
на тему «Формирование информационной культуры студентов в деятельности 
вузовских средств массовой коммуникации на основе культурологического подхода»;

Также указанные диссертационные работы входят в состав полнотекстовой базы 
диссертаций и авторефератов РГБ «Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки» (ЭБД РГБ).

По Вашему запросу экспертами РГБ проведена проверка указанных диссертационных 
исследований на предмет заимствование — ^  п пг г

И.о. генерального директора

Исп.: Советник Генерального директора РГБ 
Сахаров Николай Анатольевич
Тел. +7(495)697-1564

mailto:nbros@rsl.ru


Заклю чение об оригинальности № 2013-095-038

На проверку поступил документ Бурматова Владимира Владимировича 
«Формирование информационной культуры студентов в деятельности вузовских 
средств массовой коммуникации на основе культурологического подхода».
Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. 
Специальность 13.00.05 -  «Теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности». ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и 
искусств». Москва 2006.

Документ был проверен системой «Антиплагиат.РГБ» по коллекции 
Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки 
(ЭБД РГБ) по состоянию на 14.04.2013. Проверка показала, что оригинальный текст в 
документе составляет 2,11%, а 97,89% присутствуют более чем в 38 (тридцати 
восьми) источниках. Среди этих источников кандидатская диссертация 
Бурматова В.В. «Формирование информационной культуры студентов в 
деятельности вузовских средств массовой коммуникации на основе 
культурологического подхода», чем обусловлено значение оригинальности, 
показанное системой при первоначальной проверке. При исключении этой работы из 
рассмотрения оригинальный текст в документе составляет 34,07%, а 65,93% 
присутствуют более чем в 37 (тридцати семи) источниках.

После исключения корректных заимствований прочие дословно совпадающие 
фрагменты составили не более 61,03% проверенного документа.

Это фрагменты следующих источников:

1. Драгунов А.В. Формирование политической культуры будущих журналистов в вузе: 
диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08. Магнитогорск, 2004 -  
44,73%;

2. Нестерова JI.B. Формирование информационной культуры будущих инженеров 
лесного комплекса в процессе гуманитарной подготовки: диссертация ... кандидата 
педагогических наук: 13.00.08. Брянск, 2 0 0 2 -  10,91%;

3. Самарокова И.В. Формирование эмоциональной культуры будущего учителя: 
диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08. Магнитогорск, 2003 -2 ,48% ;

4. Власова Г.В. Развитие иноязычного образования курсантов военного института: 
диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08. Челябинск, 2004 -2 ,24% .;

5. Прочих источников с общим объемом -  0,67%.

Совпадающие фрагменты представляют собой группы высказываний 
значительного объёма, компактные группы и отдельные высказывания, и 
расположены во всех разделах проверенного документа.

Источники №№1-4 не указаны в «библиографическом списке», имена их 
авторов не упомянуты в проверенном документе. Эти обстоятельства предполагают 
заимствования из третьих, отсутствующих в ЭБД РГБ, источников.

При заимствовании некоторые термины источников были удалены либо 
заменены терминами, соответствующими теме проверенного документа.
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Например, проверенный документ, с. 18-19 (цветом выделены совпадающие 
фрагменты):
выявить культурную обусловленность изучаемого нами явления. Выбирая в качестве методологической стратегии культурологический 
подход, мы основываемся на принципах культурологического образования, в связи с чем рассматриваем образование как часть 
культуры, которая, с одной стороны, питает её, а с другой - влияет на её сохранение и развитие через человека. В этой связи процесс 
вузовского образования есть не что иное, как приобщение студентов к богатствам мировой и российской культуры, интериоризация её 
ценностей, выбор и осуществление культуросообразного образа жизни (Е .В . Бондаревская (4 7 ), А .В . Мудрик (193) и д р .). В логике 
культурологического подхода рассматриваются различные аспекты человеческой сущности как субъекта культуры: сознание, 
духовность, творчество, обучаемость, которые не проецируются в какой-то одной модели или теории, но понимаются в своём 
внеиерархическом сопряжении, обобщении. Иными словами, они понимаются как грани целостной культуры человека 
(54 ,74 ,75 ,79 ,246). С позиций этого подхода Педагогические технологии формирования у обучаемых информационной культуры не 
будут навязываться «сверху», а обеспечат свободу выбора и будут сориентированы на жизненное самоопределение студентов, 
вооружённых умениями соотносить полученные знания с фактами и событиями, происходящими в обществе, правильно их 
использовать в своей деятельности и самостоятельно пополнять (246 ). Такой подход, по данным нашего теоретико
экспериментального исследования, обеспечивает личностно-смысловое развитие студентов, поддерживает индивидуальность личности, 
превращает её из пассивного объекта воздействия культуры в субъекта культурного творчества. Формирование у будущих 
специалистов информационной культуры предполагает ее гуманитарный тип, в основе которого лежит целостное представление об 
информации как культурообразующей среде. Реализация культурологического подхода, с одной стороны, способствует сохранению и 
развитию общей базовой культуры в целом, а с другой — создаёт благоприятные возможности для творческого формирования у 
студенческой молодёжи информационной культуры в процессе вузовского образования (7 9 ). Культурологический подход позволяет в 
нашем исследовании ориентироваться не столько на знания, сколько на освоение элементов информационной культуры. Реализуя 
культурологический подход, в процессе формирования информационной культуры применяются достижения культуры, развивается 
культура мышления, общения, нравственная и психологическая культура студентов, которые овладевают несколькими областями 

знаний (74). Культурологический подход позволяет корректно выявить культурную обусловленность изучаемого нами явления,

выявить сущностные характеристики информационной культуры студентов, выделить структуру, определить содержание и уровни функционирования 
информационной культуры (75). В рамках культурологического подхода информационную

Источник №1 (с. 14-15):
Выбирая в качестве методологической стратегии культурологический подход, мы основываемся на принципах культурологического 
образования, в связи с чем рассматриваем образование как часть культуры, которая, с одной стороны, питает её, а с другой - влияет на 
её сохранение и развитие через человека. В этой связи процесс вузовского образования есть не что иное, как приобщение студентов к 
богатствам мировой и российской культуры, интериоризация её ценностей, выбор и осуществление культуросообразного образа жизни 
(Е .В . Бондаревская, А.В. Мудрик, А.А. Реан, Е.А. Шиянов и др .). В логике культурологического подхода рассматриваются различные 
аспекты человеческой сущности как субъекта культуры: сознание, духовность, творчество, обучаемость, которые не проецируются в 
какой-то одной модели или теории, но понимаются в своём внеиерархическом сопряжении, обобщении. Иными словами, они понимаются 
как грани целостной культуры человека (40, 42 , 157). С позиций этого подхода педагогические технологии формирования у обучаемых 
политической культуры не будут навязываться «сверху», а обеспечат свободу выбора и будут сориентированы на жизненное 

самоопределение студентов, вооружённых умениями соотносить полученные политические знания с фактами и событиями, 
происходящими в обществе, правильно их использовать в своей общественно-политической деятельности и самостоятельно пополнять. 
Такой подход, по данным нашего теоретикоэкспериментального исследования, обеспечивает личностно-смысловое развитие студентов, 
поддерживает индивидуальность личности, превращает её из пассивного объекта воздействия культуры в субъекта культурного 
творчества. Формирование у будущих специалистов политической культуры предполагает ее гуманитарный тип, в основе которого 
лежит целостное представление о политической действительности как культурообразующей среде. Реализация культурологического 
подхода, с одной стороны, способствует сохранению и развитию общей базовой культуры в целом, а с 
15
другой
создаёт
благоприятные
возможности
для
творческого
формирования у студенческой молодёжи политической культуры в процессе вузовского образования. Культурологический подход 
позволяет в нашем исследовании ориентироваться не столько на знания, сколько на освоение элементов

политической культуры, на формирование политических ценностей и опыт гражданского поведения.

Анализ «библиографического списка» и ссылочного аппарата показал, что из 
260 источников, указанных в списке, в документе упомянуты только 182. Указания 
конкретных страниц в ссылках имеют менее 10 источников. При этом многие 
источники в списке насчитывают более сотни страниц. Отсутствие указаний 
конкретных страниц (мест) является косвенным признаком фиктивности 
(произвольности) ссылочного аппарата и «библиографического списка», а также 
затрудняет их верификацию. Например, в параграфе 1.2 на с. 42 имеется 
внутритекстовая ссылка на источник №31 из «библиографического списка»: 31. 
Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или как определить 
организаторские и коммуникативные качества личности. - М.: ВЛАДОС, 1999.-176С.
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Ссылка не умеет указаний конкретных страниц источника, с которыми соотносится 
предшествующий ссылке фрагмент. Обращение к источнику обнаружило отсутствие 
в нём релевантного материала. Проверка фрагмента параграфа 1.2 (с. 42-43), 
связанного со ссылкой на источник №31, и распознанного системой 
«Антиплагиат.РГБ» как оригинального, показала, что этот фрагмент мог быть 
заимствован из третьих источников, отсутствующих в ЭБД РГБ. А именно, материал 
фрагмента в парафразированном виде мог быть некорректно заимствован из 
источника Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для 
вузов. М.: «Аспект Пресс», 2001 (http://evartist.narod.ru/text6/39.htm ). где этот 
материал представлен в виде учебного диалога. Примеры текстовых совпадений даны 
ниже в таблице. Проведённый анализ позволяет заключить, что в проверенном 
документе непременные атрибуты диссертационного исследования -  ссылочный 
аппарат и «библиографический список» -  являются фиктивными.

Учитывая технические условия, связанные с распознаванием текста источников 
из ЭБД РГБ, особенности работы системы «Антиплагиат.РГБ», а также третьи 
источники, можно утверждать, что проверенный документ имеет большую долю 
некорректных заимствований, чем указанно выше.

Выявленные в результате проверки некорректные заимствования (объём 
дословных совпадений 61,03%) и их характер не позволяют считать проверенный 
документ оригинальным по отношению к электронной библиотеке диссертаций и 
авторефератов РГБ.

К Заключению приложена таблица с данными отчёта системы 
«Антиплагиат.РГБ» о первоначальной проверке с исключениями совпадений с 
работами автора из ЭБД РГБ.

Дата 03.06.2013

Страница 3 из 5

http://evartist.narod.ru/text6/39.htm


Дополнение к Заключению об оригинальности №2013-095-038 
_______ Отчёт о первоначальной проверке документа________
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ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ 
ФРАГМЕНТОВ ПРОВЕРЕННОГО ДОКУМЕНТА И ИСТОЧНИКОВ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Проверенный документ, параграф 1.2, с. 41-42. Лазутина Г.В . Основы творческой деятельности 
журналиста: Учебник для вузов. М.: «Аспект 
Пресс», 2001
(httD: //еvart i s t. narod . ru/tex 16/3 9. h tm )

Слово «массовая» в обыденной речи употребляется как 
противопоставление чему-то единичному, элитарному. 
Если же взглянуть на общество как на 
саморегулирующуюся систему, используя 
кибернетический подход, то актуальной окажется 
другая дихотомия, а именно: «массовая» 
«специализированная». Принято считать, что главный 
признак массовой коммуникации — то, что ею — хотя 
бы в начале ее жизни, на первой стадии, так или иначе, 
тем или иным образом — оперировали или оперируют 
массы. Но определяющей эта характеристика не 
является, ибо не отражает тех причинных свойств 
массовой коммуникации, из-за которых она и может 
выполнять свое предназначение. В отличие от разных 
видов специализированной коммуникации, 
массовая,— общезначима, т.е. несет в себе сведения, 
которые в той или иной степени касаются всех. Кроме 
того, она общедоступна, поскольку распространяется 
по открытым каналам коммуникаций и фиксируется 
либо в естественном языке, либо в таких 
искуственных, которыми владеют массы. Массовая 
коммуникация — эта та часть социальной 
коммуникации, которая предназначена для всех 
социальных групп и, в силу этого, является 
общезначимой и общедоступной. Массовая 
коммуникация осуществляется на двух уровнях: 
спонтанно и организованно. Спонтанно —  значит, 
участником ее может стать практически каждый в силу 
генетической программы человека, его творческой 
природы, его исконной ориентации на общение. 
Организованно — значит, институционально: она 
создается разными видами профессиональной 
творческой деятельности, уже оформившимися в 
соответствующие социальные институты (31).
В результате образуются как бы два слоя массовой 
коммуникации. Один спонтанно производимый и 
стихийно распространяемый самими массами (в 
условиях единого информационного пространства- 
объем этого слоя резко увеличивается). Другой слой 
производится специалистами и распространяется по 
специально созданным открытым каналам, доступным 
широкой аудитории. Вторая исторически устойчивая 
черта массовой коммуникации определилась в связи с 
тем, что она, как и вся социальная коммуникация, 
обладает свойством накапливаться во времени, оседая 
в информационных хранилищах общества: архивах, 
библиотеках, фонотеках, фильмотеках, базах данных 
компьютерных сетей.

-  Слово «массовый» в обыденной речи употребляется как 
противопоставление чему-то единичному, элитарному...
-  И не только в обыденной речи. Наверняка Вы слышали 
такое научное понятие, как «массовая культура». Оно ведь 
тоже употребляется для обозначения явлений, 
противостоящих «высокой»
культуре, то есть содержит в себе некоторый негативный 
оттенок. А вот если взглянуть на общество как 
кибернетическую систему, то понятие «массовый» 
выступит для нас в другой дихотомии.
-  Что означает слово «дихотомия»? Я с ним пока не 
сталкивался.
-  Буквально в переводе с греческого это -  «разделение 
надвое», а как термин оно имеет в виду способ 
классификации явлений, при котором они разбиваются на 
пары, состоящие из элементов, сопоставляемых в том или 
ином отношении. Так вот, кибернетический подход к 
изучению общества делает актуальной дихотомию 
«специализированный -  массовый». И тут уже никаких 
негативных оттенков нет.

Принято считать, что главный признак массовой 
информации то, что ею хотя бы в начале ее жизни, на 
первой стадии, оперировали или оперируют массы -  так или 
иначе, тем или иным образом. Это и в самом деле 
характеристика важная, но определяющей она не является, 
ибо не отражает причинных свойств массовой информации, 
из-за которых, собственно, и возникает потребность 
общества в ней. А свойства эти заключаются в следующем: 
в отличие от разных видов специализированной 
информации массовая -  общезначима (несет в себе 
сведения, которые в той или иной степени касаются всех) и 
общедоступна (распространяется по открытым каналам, а 
фиксируется либо в естественном языке, либо в таких 
искусственных, которыми владеют массы -  от простейшего 
языка светофора до весьма сложных 
языков искусств).

производство массовой информации всегда осуществляется 
на двух уровнях: спонтанно и организованно. Спонтанно -  
значит, создателем ее может стать практически каждый в 
силу генетической программы человека, в силу его 
творческой природы, его исконной ориентации на общение. 
Организованно -  значит...
-  ...это значит, она создается разными видами 
профессиональной творческой деятельности.
-  Можно еще сказать: организованно -  значит, 
институционально. Действительно, на этом уровне она 
создается разными видами профессиональной творческой 
деятельности, уже оформившимися в соответствующие 
социальные институты. В результате в обществе 
образуются как бы два слоя массовой информации: один -  
спонтанно производимый и стихийно распространяемый 
самими массами, другой -  производимый специалистами и 
распространяемый по специально созданным открытым 
каналам, выходящим в рассредоточенную аудиторию.
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В то же время в педагогической литературе пока недостаточно работ, раскры

вающих содержание, формы и методы формирования информационной культуры у 

студентов гуманитарных специальностей.

Рассматриваемое нами явление носит педагогический характер, но соотносит

ся с культурологическими проблемами, поэтому раскрытие его сущности предпола

гается провести в рамках культурологического подхода, который позволяет кор

ректно выявить культурную обусловленность изучаемого нами явления.

Выбирая в качестве методологической стратегии культурологический подход, 

мы основываемся на принципах культурологического образования, в связи с чем 

рассматриваем образование как часть культуры, которая, с одной стороны, питает 

её, а с другой -  влияет на её сохранение и развитие через человека. В этой связи 

процесс вузовского образования есть не что иное, как приобщение студентов к бо

гатствам мировой и российской культуры, интериоризация её ценностей, выбор и 

осуществление культуросообразного образа жизни (Е.В. Бондаревская (47), 

А.В. Мудрик (193) и др.). В логике культурологического подхода рассматриваются 

различные аспекты человеческой сущности как субъекта культуры: сознание, ду

ховность, творчество, обучаемость, которые не проецируются в какой-то одной мо

дели или теории, но понимаются в своём внеиерархическом сопряжении, обобщ е

нии. Иными словами, они понимаются как грани целостной культуры человека 

(54,74,75,79,246).

С позиций этого подхода Педагогические технологии формирования у обучае

мых информационной культуры не будут навязываться «сверху», а обеспечат свобо

ду выбора и будут сориентированы на жизненное самоопределение студентов, воо

ружённых умениями соотносить полученные знания с фактами и событиями, проис

ходящими в обществе, правильно их использовать в своей деятельности и самостоя

тельно пополнять (246). Такой подход, по данным нашего теоретико

экспериментального исследования, обеспечивает личностно-смысловое развитие 

студентов, поддерживает индивидуальность личности, превращ ает её из пассивного 

объекта воздействия культуры в субъекта культурного творчества. Формирование у
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будущих специалистов информационной культуры предполагает ее гуманитарный 

тип, в основе которого лежит целостное представление об информации как культу

рообразующей среде. Реализация культурологического подхода, с одной стороны, 

способствует сохранению и развитию общей базовой культуры в целом, а с другой -  

создаёт благоприятные возможности для творческого формирования у студенческой 

молодёжи информационной культуры в процессе вузовского образования (79). 

Культурологический подход позволяет в нашем исследовании ориентироваться не 

столько на знания, сколько на освоение элементов информационной культуры.

Реализуя культурологический подход, в процессе формирования информаци

онной культуры применяются достижения культуры, развивается культура мышле

ния, общения, нравственная и психологическая культура студентов, которые овла

девают несколькими областями знаний (74). Культурологический подход позволяет 

корректно выявить культурную обусловленность изучаемого нами явления, выявить 

сущностные характеристики информационной культуры студентов, выделить струк

туру, определить содержание и,уровни функционирования информационной куль

туры (75). В рамках культурологического подхода информационную культуру и 

механизм ее функционирования можно рассматривать, опираясь на категориальный 

ряд, где каждый элемент соответствует основным уровням анализа: общее, особен

ное, отдельное, единичное (25).

Рассматриваемое нами явление носит педагогический характер, поэтому рас

крытие его сущности предполагается провести в рамках личностно ориентированно

го подхода, представленного в исследованиях Д.А. Белухина (35), Е.В. Бондарев- 

ской (47), И.С. Якиманской (255) и др. В современном образовании личностно ори

ентированный подход выступает как,, новая его парадигма. Концептуальные основы 

данного подхода имеют истоки в положениях многих концепций и теорий: идее гу

манизма (Ш .А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский, А. М аслоу, К. Роджерс), педаго

гической поддержки (О.С. Газман), идее развития личности (JI.C. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев).



С Л  0 5 -

\ На правах рукописи

ДРАГУНОВ Александр Васильевич

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ В ВУЗЕ

13.00.08 -  теория и методика профессионального образования

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук

Научный руководитель: 

доктор педагогических наук, профессор 

Римма Алексеевна Литвак

Магнитогорск

2004



Выбирая в качестве методологической стратегии культурологический 

подход, мы основываемся на принципах культурологического образования, в 

связи с чем рассматриваем образование как часть культуры, которая, с одной 

стороны, питает её, а с другой влияет на её сохранение и развитие через 

человека. В этой связи процесс вузовского образования есть не что иное, как 

приобщение студентов к богатствам мировой и российской культуры, 

интериоризация её ценностей, выбор и осуществление культуросообразного 

образа жизни (Е.В. Бондаревская, А.В. Мудрик, А.А. Реан, Е.А. Шиянов и 

др.). В логике культурологического подхода рассматриваются различные 

аспекты человеческой сущности как субъекта культуры: сознание, 

духовность, творчество, обучаемость, которые не проецируются в какой-то 

одной модели или теории, но понимаются в своём внеиерархическом 

сопряжении, обобщении. Иными словами, они понимаются как грани 

целостной культуры человека (40,42, 157).

С позиций этого подхода педагогические технологии формирования у 

обучаемых политической культуры не будут навязываться «сверху», а 

обеспечат свободу выбора и будут сориентированы на жизненное 

самоопределение студентов, вооружённых умениями соотносить полученные 

политические знания с фактами и событиями, происходящими в обществе, 

правильно их использовать в своей общественно-политической деятельности 

и самостоятельно пополнять. Такой подход, по данным нашего теоретико

экспериментального исследования, обеспечивает личностно-смысловое 

развитие студентов, поддерживает индивидуальность личности, превращает 

её из пассивного объекта воздействия культуры в субъекта культурного 

творчества. Формирование у будущих специалистов политической культуры 

предполагает ее гуманитарный тип, в основе которого лежит целостное 

представление о политической действительности как культурообразующей 

среде. Реализация культурологического подхода, с одной стороны, 

способствует сохранению и развитию общей базовой культуры в целом, а с



другой -  создаёт благоприятные возможности для творческого 

формирования у студенческой молодёжи политической культуры в процессе 

вузовского образования. Культурологический подход позволяет в нашем 

исследовании ориентироваться не столько на знания, сколько на освоение 

элементов политической культуры, на формирование политических 

ценностей и опыт гражданского поведения.

Реализуя культурологический подход, в процессе формирования 

политической культуры применяются достижения культуры, развивается 

культура мышления, общения, нравственная и психологическая культура 

студентов, которые овладевают несколькими областями знаний. 

Культурологический подход позволяет корректно выявить культурную 

обусловленность изучаемого нами явления, выявить сущностные 

характеристики политической культуры студентов, выделить структуру, 

определить содержание и уровни функционирования. В рамках 

культурологического подхода политическую культуру и механизм ее 

функционирования можно рассматривать, опираясь на категориальный ряд, 

где каждый элемент соответствует основным уровням анализа: общее, 

особенное, отдельное, единичное.

В то же время политическая культура студента, как и любая другая, 

является открытой динамичной системой, поэтому осмысление ее сущности, 

строения, функционирования и развития возможно только с позиций 

системного подхода. Основным положением системного подхода является 

анализ изучаемого объекта не изолированно, не выделением «крупным 

планом» и выключенным из среды, в которой он реально существует, 

функционирует и развивается, а именно в этом средовом контексте, то есть в 

целостной системе, подсистемой (или элементом) которой он является. 

Применительно к решаемой нами проблеме это означает, что исследовать 

политическую культуру нужно в рамках той системы, к которой она 

принадлежит. Использование системного подхода (В Т . Афанасьев,



Заключение об оригинальности № 2013-095-039
На проверку поступил документ Абубакирова Ришата Фазлутдиновича 

«Институциональная среда социальной сферы современной экономики». Диссертация 
на соискание учёной степени доктора экономических наук. Специальность 08.00.01 -  
«Экономическая теория». Казанский государственный технический университет 
им. А.Н. Туполева. Казань 2009.

Документ был проверен системой «Антиплагиат.РГБ» по коллекции Электронной 
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) по 
состоянию на 14.04.2013. Проверка показала, что оригинальный текст в документе 
составляет 0,00%, а 100,00% присутствуют более чем в 39 (тридцати девяти) источниках. 
Среди этих источников докторская диссертация и автореферат Абубакирова Р.Ф. 
«Институциональная среда социальной сферы современной экономики», чем 
обусловлено значение оригинальности, показанное системой при первоначальной 
проверке. При исключении этих работ из рассмотрения оригинальный текст в документе 
составляет 11,27%, а 98,73% присутствуют более чем в 37 (тридцати семи) источниках.

После исключения корректных заимствований прочие дословно совпадающие 
фрагменты составили не более 79,41% проверенного документа.

Это фрагменты следующих источников:
1. Антонов С.А. Развитие инновационных отношений в социальной сфере российской 

экономики: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.01. Казань, 2005 -  34,36%;
2. Гайнутдинов Р.З. Государственное регулирование общественного сектора в современной 

рыночной экономике: Институциональный аспект: диссертация ... кандидата экономических 
наук: 08.00.01. Казань, 2002 -  36%;

3. Гайфуллина Э.Р. Формирование и оценка эффективности функционирования институтов 
социальной ответственности регионального предпринимательского сообщества: 
диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05. Казань, 2008-4 ,61% ;

4. Ахметзянова А.Г. Социализация факторов экономического роста в современной России: 
диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.01. Казань, 2 0 0 6 -  1,84%;

5. Прочих источников с данными совпадений менее 1,84% общим объемом -2,60%.

Источники №№1-4 не указаны в «списке использованной литературы», имена их 
авторов не упомянуты в проверенном документе. Эти обстоятельства предполагают 
заимствования из третьих, отсутствующих в ЭБД РГБ, источников.

Анализ «списка использованной литературы» и ссылочного аппарата показал 
следующее. Некоторые источники в «списке использованной литературы» указаны 
дважды. В документе имеются две системы ссылок: подстрочные и внутритекстовые. В 
одних разделах использованы ссылки одного вида, в других разделах другого. Из 239 
источников, указанных в списке, в документе в подстрочных ссылках упомянуты только 
67. Что касается внутритекстовых ссылок, то в документе имеются ссылки только на 32. 
При этом они вместе с текстовыми фрагментами скопированы из источника №1.
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Например (цветом выделены совпадающие фрагменты, проверенный документ, с. 213):
общественного признания результатов научных исследований и научно-исследовательских разработок. В этой связи необходимо 
отметить то, что развитие инновационной деятельности в здравоохранении, рост материальных, финансовых и трудовых затрат на 
медицинскую помощь ставят перед органами управления здравоохранением задачу не только повышения результативности этой 
составляющей социальной сферы, но и требуют от науки поиска направлений достижения максимального эффекта при минимальных 
затратах использования всех видов ресурсов. Эффективность функционирования здравоохранения, его служб и осуществления 
отдельных мероприятий может быть измерена совокупностью показателей, каждый из которых характеризует какую-либо сторону 
процесса деятельности в области медицины [96 ,100 ,104 ,105 ,106 '. При этом определение показателей результативности и 
эффективности инновационной деятельности в здравоохранении может быть произведено по таким их классификационным признакам 
как: • вид эффективности (социальная, экономическая); • уровень функционирования (работа врача, подразделений, медицинских 
учреждений, отрасли, народного хозяйства); • этап или раздел медицинской деятельности (предупреждения В соответствии с принятой 
в системе государственной статистической отчетности методикой не включаются организационные и управленческие инновации, в том 
числе заболевания, лечения, реабилитация); • объем деятельности (лечебно-профилактические мероприятия, медико-социальные 
программы); • способ измерения результатов (снижение потерь используемых ресурсов, их экономия, определение интегрированного 

показателя, 131

учитывающего все частные экономические и иные результаты); •

затраты (суммарный показатель расходов, идущих на потребление живого и овеществленного тр уд а); • форма измерителей 
(нормативные показатели здоровья населения, трудовых и материально-технических ресурсов). В отличие от других отраслей 
народного хозяйства при оценке с позиций уровня социальной и экономической эффективности тех или иных мероприятий 
здравоохранения, его служб и реализуемых целевых программ особую значимость, как нам представляется должна иметь первая. В 
этой связи автор считает целесообразным в составе социальной эффективности выделить уровень медицинского обслуживания, под 
которым понимает рост положительных изменений в профилактике, диагностике и лечении больных под влиянием внедряемых 
новаций. Качество инноваций в области медицины, по нашему мнению, представляет собой соответствие действующим медико- 
экономическим стандартам, а также современным требованиям, предъявляемым к результатом используемых в здравоохранении

Источник №1 (с. 112-113):
исследований и научно-исследовательских разработок. В этой связи необходимо отметить то , что развитие инновационной деятельности 
в здравоохранении, рост материальных, финансовых и трудовых затрат на медицинскую помощь ставят перед органами управления 
здравоохранением задачу не только повышения результативности этой ' составляющей социальной сферы, но и требуют от науки поиска 
направлений достижения максимального эффекта при минимальных затратах
использования всех видов ресурсов. Эффективность функционирования здравоохранения, его служб и осуществления отдельных 
мероприятий может быть измерена
совокупностью показателей, каждый из которых характеризует какую-либо сторону процесса деятельности в области медицины 
[96 ,100 ,1 04 ,1 05 ,10 6 ]. При этом определение ноказателей результативности и эффективности инновационной деятельности в 
здравоохранении может быть произведено по таким их классификационным признакам как: вид эффективности (социальная, 
экономическая); уровень функционирования (работа врача, подразделений,
медицинских учреждений, отрасли, народного хозяйства); этап или раздел медицинской деятельности (предупреждения 
заболевания, лечения, реабилитация); объем деятельности (лечебно-профилактические мероприятия, медико-социальные программы); ' 
способ измерения результатов (снижение потерь используемых ресурсов, их экономия, определение интегрированного показателя,

учитывающего все частные экономические и иные результаты);

реализация новых направлений в экономической стратегии предприятия.
ИЗ
затраты (суммарный показатель расходов, идущих на потребление живого и овеществленного тр уда); форма измерителей (нормативные 
показатели здоровья населения, трудовых и материально-технических ресурсов). В отличие от других отраслей народного хозяйства 
при оценке с позиций уровня социальной и экономической эффективности тех или иных мероприятий здравоохранения, его служб и 
реализуемых целевых программ особую значимость, как нам представляется должна иметь первая. В этой связи автор считает 
целесообразным в составе социальной эффективности выделить уровень медицинского обслуживания, под которым понимает рост 
положительных изменений в профилактике, диагностике и лечении больных под влиянием внедряемых новаций. Качество инноваций в 
области медицины, по нашему мнению, представляет собой соответствие действующим медико-экономическим стандартам, а также 
современным требованиям, предъявляемым к результатам используемых в здравоохранении нововведений. Так,
например, к показателям качества медико-диагностической работы врачей можно отнести частоту упущенных или ошибочных диагнозов 
по определенному заболеванию. Сопоставляя указанные показатели качества с их экспертными уровнями в динамике (по сравнению с 
исходными показателями), можно получить вполне надежные выводы о качестве результатов внедрения новых методов медико
диагностической,

профилактической и иных видов медицинской деятельности. Адекватность результатов внедрения инноваций в здравоохранении 
означает степень соответствия между объемом, качеством полученных социальных и экономических результатов и масштабами

Соотнесение со «списком использованной литературы» в проверенном документе 
отсутствует. Например, агрегатированной ссылке [96,100,104,105,106] (проверенный 
документ, с.213) соответствуют следующие источники:

96. Олсон М. Рассредоточение власти и общество в переходный период. Лекарства от коррупции, 
распада и замедления темпов экономического роста // Экономика и математические методы. - 1995. 
-Т . 3 1 .-Вып. 3 . - С .  53-81.
100. Пахомова Н.В. Охрана окружающей среды: переход к экономическим методам управления // 
Вестник ЛГУ. - Сер. 5. -Экономика. - 1990. - Вып. 1 . - Сс. 15-23.
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104. Пахомова Н.В., Комарова Н.В. Охрана окружающей среды в условиях рыночной экономики // 
Вестник ЛГУ. Сер. 5. Экономика. 2001. Вып. 3. С. 21 -28.
105. Перегудов С, Семененко И. Лоббизм в политической системе России // Мировая экономика и 
международные отношения. -1996. - № 9. - С. 28 - 42.
106. Пигу А. С. Экономическая теория благосостояния. В 2-х т. М.:Прогресс, 1985.

Агрегатированной ссылке 196 ,100 ,104 ,105 ,1061  в источнике Антонов (с. 112) 
соответствуют следующие источники:

96. Определение экономической эффективности научно исследовательских работ в практику 
здравоохранения республики / [Сост. Нажмитдинов А.М. и др.]. - Ташкент: Б.и.,1989.
100. Организация работы и анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений: Учебно
методическое пособие. Часть 1. /Под ред. П.И.Вишнякова. - СПб.: Б.и., 1998.
104. Оценка качества и эффективности медицинской помощи / Под ред. А.П. Линденбратена. - М.: 
ПКИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением, 1999. - 73 с.
105. Оценка эффективности лечебных и диагностических методов: Лекция: для аспирантов, 
соискателей, врачей-слушателей / Под ред. К.В.Логунова. - СПб.: СПбМАПО, 1999.
106. Оценка эффективности результатов научных исследований и внедрение их в практическое 
здравоохранение: Методические указания. /  [Сост.А.Ф. Короп]. - Харьков: Б.и.,1977 (вып. дан. 
1978).

Этот пример показывает, что некоторые фрагменты заимствовались из источников в 
проверенный документ вместе со ссылочным аппаратом, причём без соотнесения ссылок 
со «списком использованной литературы».

Проведённый анализ позволяет заключить, что проверенный документ не имеет 
непременного атрибута диссертационного исследования -  ссылочного аппарата, а «список 
использованной литературы» является фиктивным.

В результате проверки системой «Антиплагиат.РГБ» выявлены дословные 
совпадения с источниками из ЭБД РГБ в объёме около 79,41% проверенного документа. 
Проверенный документ составлен из нескольких объёмных фрагментов источников из 
ЭБД РГБ.

Проверка фрагментов, нераспознанных системой «Антиплагиат.РГБ», показала, что 
эти фрагменты могут быть заимствованы из третьих источников, отсутствующих в 
ЭБД РГБ.

Например, часть параграфа 5.1 (с. 228-232) оригинальна по отношению к ЭБД РГБ. 
Проверка по открытым Интернет-источникам показала, что этот обширный фрагмент 
заимствован из нескольких источников, в частности, из источника Апарина Н.Ф. 
Межфирменные сети: проблема отношенческих контрактов // Материалы Интернет- 
конференции «Россия: варианты институционального развития», проведённой с 25.10.2006 
по 15.12.2006 (http://ecsocman.hse.ru/text/16207730/).

Учитывая технические условия, связанные с распознаванием текста источников из 
ЭБД РГБ, особенности работы системы «Антиплагиат.РГБ», а также третьи источники, 
можно утверждать, что проверенный документ имеет большую долю заимствований, чем 
указанно выше.

Выявленные в результате проверки некорректные заимствования (объём дословных 
совпадений 79,41%) и их характер не позволяют считать проверенный документ
оригинальным по отношению к Электронной библиотеке диссертаций РГБ.

К Заключению приложена таблица с данными отчёта системы «Антиплагиат.РГБ» о 
первоначальной проверке с исключениями совпадений с работами автора в ЭБД РГБ.

Дата 03.06.2013
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Дополнение к Заключению об оригинальности № 2013-095-039 
Отчёт о первоначальной проверке документа

К м и с м п р и й : 
Тип И Щ Ч М Т И  
И м я д о к у м е н т а :

; О п и с а н и е  р аб о ты

ц и а н и з а ц и я  ф а к то р о в  Э 1

« r s lO l 0 0 4 8 0 2 2 8 8 .docH 
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ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ 
ФРАГМЕНТОВ ПРОВЕРЕННОГО ДОКУМЕНТА И ИСТОЧНИКОВ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Цветом вы делены дословно совпадаю щ ие фрагменты.

Проверенный документ, параграф 5.1, с. 228-230. Апарина Н.Ф. М еж ф ирм енны е сети: проблема 
отнош енческих контрактов // М атериалы  
И нтернет-конф еренции «Россия: варианты 
институционального развития», проведённой с 
25.10.2006 по 15.12.2006.
(h ttp : //ecsocm an . h se . ru/t e x t/16207730/)

В социальной сфере при использовании 
специфических ресурсов самовыполнение 
контрактных условий достигается путем 
встраивания в формальный контрактный механизм 
дополнительных неформальных норм. 
Постконтрактный оппортунизм регулируется 
принуждением к выполнению условий контракта за 
счет выработки коллективных санкций к 
нарушителям, а также путем угрозы потери 
партнеров, падения гудвилл. В этих условиях 
увеличивается ценность повторяющихся трансакций 
с одними и теми же участниками, что ведет к 
формированию взаимного доверия между сторонами 
сделки. Таким образом, доверие является 
предпосылкой формирования контрактного 
механизма в сетевом взаимодействии, результатом 
которого становится снижение грансакционных 
издержек по мере углубления специализации на 
специфических ресурсах. Доверие - это социальный 
механизм, управляющий неопределенностью и 
позволяющий снизить риск взаимодействия, 
прогнозировать действия партнеров. Доверие, как 
основа сетевой координации, носит либо 
личностный характер, либо закрепляется развитием 
сопутствующих институтов, норм хозяйственного 
оборота, долгосрочной практикой или взаимными 
контрактными гарантиями. Персональное доверие 
может быть основано на собственном опыте 
доверителя, на личных отношениях, социальных 
связях и предполагает неоднократные сделки, 
длительные хозяйственные связи. При этом 
персональное доверие может основываться и на 
социальном соответствии, вытекающем из 
специфических характеристик партнера. 
Институциональное доверие является 
имперсональным и предполагает наличие 
законодательных механизмов регулирования 
хозяйственной деятельности и фактическое 
использование их в качестве инструмента защиты 
осуществления формальных правил или договоров. 
Институциональное доверие необходимо в 
эффективной рыночной экономике, поскольку 
предполагает возможность совершения сделок с 
новыми экономическими агентами, даже если 
партнеры лично не знакомы и обладают 
ограниченным объемом информации. Это доверие 
основано на фактической способности обеспечивать 
санкции со стороны институтов, их неотвратимости. 
Чем выше уровень доверия к формальным

При использовании специфических ресурсов 
самовыполнение контрактных условий достигается 
путем встраивания в формальный контрактный 
механизм дополнительных неформальных норм. 
Постконтрактный оппортунизм регулируется 
принуждением к выполнению условий контракта за 
счет выработки коллективных санкций к 
нарушителям, а также путем угрозы для репутации, 
потери партнеров. Растет ценность повторяющихся 
трансакций с одними и теми же участниками. 
Неформальные нормы вырабатываются на основе 
социальной однородности участников сделок, 
соответствии сторон друг другу. Это соответствие 
ведет к формированию взаимного доверия между 
сторонами сделки.
Доверие, таким образом, является предпосылкой 
формирования контрактного механизма в сетевом 
взаимодействии. Результатом формирования 
доверия является снижение трансакционных 
издержек по мере углубления специализации на 
специфических ресурсах. Доверие ведет к 
формированию особых отношений между 
контрагентами, позволяющих контролировать одной 
стороне действия другой или понимать ее 
мотивы[1]. Однако доверие в качестве механизма 
саморегулирования контрактных отношений в 
экономической литературе часто рассматривается 
упрощенно, используется в широком, 
всеобъемлющем контексте. Социологическое 
понимание доверия сводит его к уверенности в 
действиях других людей, основанных на чувстве, а 
не на рациональном понимании[2]. Например, Ф. 
Фукуяма говорит о том, что "Закон, договор и 
экономическая рациональность обеспечивают 
необходимую, но не достаточную основу, как для 
стабильного сосуществования. так и для 
процветания постиндустриальных обществ;они 
должны быть дополнены взаимностью, моральными 
обязательствами, обязанностями по отношению к 
обществу и доверием, которые основаны, скорее, на 
традиции (habit), чем на рациональном расчете"[3]. 
Вместе с тем, доверие обладает функциональными 
характеристиками и является, с одной стороны, 
предпосылкой рационализации, а с другой -  ее 
продуктом. Данная концепция доверия разработана 
Дж. Коулменом, который рассматривает его как 
социальный механизм, управляющий 
неопределенностью и позволяющий снизить риск 
взаимодействия, прогнозировать действия
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институтам, тем меньше потребность в защите 
инвестиций за счет заключения контрактов на 
основе персонального доверия. Характер доверия 
определяет специфику норм сетевого 
взаимодействия и границы сетей. Чем больше 
доверие соответствует институциональному, тем 
более открытыми являются сети, свободным - 
доступ в них, и наоборот. Нормы и ценности 
сетевого взаимодействия, позволяющие лучше 
интерпретировать действия друг друга, снижать 
неопределенность, риск оппортунизма представляют 
собой социальный капитал (трактовка Дж.Коулмана, 
И.Дискина), определяемый как вклад социальной 
организации в производство. Такая трактовка 
социального капитала соответствует уровню 
институциональной среды, поскольку способствует 
сокращению трансакционных издержек за счет 
локализации связей. Доверие в сетях является, таким 
образом, не только предпосылкой регулирования 
отношений, но и результатом сетевого 
взаимодействия. Существует взаимосвязь между 
специфичностью сетевых ресурсов, характером 
доверия и особенностями формирующейся
локальной институциональной среды.
Традиционные специфические ресурсы,
используемые фирмами в рисковой рыночной среде, 
- это ресурсы физического и человеческого
капитала, технология, информация и др. 
Использование подобных ресурсов требует 
процессуального доверия, основанного на 
совместных процедурах их использования и
механизмах поддержания доверия (репутация, 
торговая марка), а также институционального 
доверия, связанного с наличием универсальных 
норм и механизмов принуждения к исполнению 
обязательств. Однако, специфическими ресурсами 
сетей могут быть и нетрадиционные ресурсы, 
которые при определенных условиях могут
конвертироваться в денежный капитал и приносить 
их владельцам доход. К таким ресурсам относят, 
прежде всего, социальные связи, которые
обеспечивают доступ к другим ресурсам. Запас 
подобных связей в экономической литературе 
определен как отношенческий капитал (или 
социальный капитал в объективированном 
состоянии). При использовании отношенческого 
капитала происходит обмен не материальными 
ценностями, а услугами особого рода, которые 
могут быть названы «услугами доступа». Этот 
капитал позволяет фирме получить доступ к 
разнообразным ресурсам, экономить издержки 
заключения и поддержания контрактов, входить в 
разнообразные сетевые структуры. Поскольку такие 
связи основаны на личных контактах, социальные 
сети, формируемые на основе отношенческого 
капитала, предполагают формирование
персонального доверия.

партнеров.
Персональное доверие может быть основано на 
собственном опыте доверителя, на личных 
отношениях, социальных связях, на знакомстве с 
партнером по сделке. Оно предполагает
неоднократные сделки, длительные хозяйственные 
связи. При этом персональное доверие может 
основываться и на социальном соответствии,
вытекающем из специфических характеристик
партнера.
Институциональное доверие является
имперсональным и предполагает наличие 
законодательных механизмов регулирования 
хозяйственной деятельности и фактическое 
использование их в качестве инструмента защиты 
осуществления формальных правил или договоров. 
Институциональное доверие необходимо в 
эффективной рыночной экономике, поскольку 
предполагает возможность совершения сделок с 
новыми экономическими агентами, даже если 
партнеры лично не знакомы и обладают 
ограниченным объемом информации. Это доверие 
основано на фактической способности обеспечивать 
санкции со стороны институтов, их неотвратимости. 
Чем выше уровень доверия к формальным 
институтам, тем меньше потребность в защите 
инвестиций за счет заключения контрактов на 
основе персонального доверия.
Характер доверия определяет специфику норм 
сетевого взаимодействия и границы сетей. Чем 
больше доверие соответствует институциональному, 
тем более открытыми являются сети, свободным -  
доступ в них, и наоборот. Нормы и ценности 
сетевого взаимодействия, позволяющие лучше 
интерпретировать действия друг друга, снижать 
неопределенность, риск оппортунизма
представляют собой социальный капитал (трактовка 
Коулмана Дж., Дискина И.), определяемый как 
вклад социальной организации в производство. 
Такая трактовка социального капитала 
соответствует уровню институциональной среды, 
поскольку способствует сокращению
трансакционных издержек за счет локализации 
связей. Доверие в сетях является, таким образом, не 
только предпосылкой регулирования отношений, но 
и результатом сетевого взаимодействия.
Существует взаимосвязь между специфичностью 
сетевых ресурсов, характером доверия и 
особенностями формирующейся локальной
институциональной среды. Традиционные
специфические ресурсы, используемые фирмами в 
рисковой рыночной среде -  это ресурсы
физического и человеческого капитала, технология, 
информация и пр. Использование подобных 
ресурсов требует процессуального доверия, 
основанного на совместных процедурах их 
использования и механизмах поддержания доверия 
(репутация, торговая марка), а также 
институционального доверия, связанного с
наличием универсальных норм и механизмов 
принуждения к исполнению обязательств. Но
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специфическими ресурсами сетей могут быть и 
нетрадиционные ресурсы, которые при 
определенных условиях могут конвертироваться 
денежный капитал и приносить их владельцам 
доход. К таким ресурсам относят, прежде всего, 
социальные связи, которые обеспечивают доступ к 
другим ресурсам. Запас подобных связей в 
экономической литературе определен как 
отношенческий капитал (или социальный капитал в 
объективированном состоянии). При использовании 
отношенческого капитала происходит обмен не 
материальными ценностями, а услугами особого 
рода, которые могут быть названы "услугами 
доступа". Этот капитал позволяет фирме получить 
доступ к разнообразным ресурсам, экономить 
издержки заключения и поддержания контрактов, 
входить в разнообразные сетевые структуры. 
Поскольку такие связи основаны на личных 
контактах, социальные сети, формируемые на 
основе отношенческого капитала, предполагают 
формирование персонального доверия.__________
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на соискание ученой степени 
доктора экономических наук



• подготовка научны х кадров высшей квалификации, выражающ аяся  

ч ислом  защ ищ енны х ди ссер тац и й  на ст о  научны х или тв орч еск и х  

работников за исключением докторов наук.

В состав 1 руппы  показателей результативно-итоговой направленности, 

на наш взгляд, м ож но включить:

• уровень творческой продуктивноеги научны х и творческих  

работников;

• степ ен ь  общ еств ен н о го  признания результатов научны х  

исследований и научно-исследовательских разработок.

В этой связи н ео б х о д и м о  отметить то , что развитие инновационной  

д ея тел ь н о ст и  в зд р а в о о х р а н ен и и , р о ст  м атер иал ьны х, ф и н а н со в ы х  и 

трудовы х затрат на м едицинскую  пом ощ ь ставят перед органами управления  

здравоохранением  задачу не только повы шения результативности этой  

составляю щ ей социальной сферы, но и требую ! от науки поиска направлений  

д о с т и ж е н и я  м а к си м а л ь н о го  эф ф ек т а  при м и н и м а л ь н ы х  за т р а т а х  

использования всех видов ресурсов.

Э ф ф ективность ф ункционирования здравоохранения, его  сл у ж б  и 

о с у щ е с т в л е н и я  о т д е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  м о ж е т  бы т ь  и з м е р е н а  

совокупностью  показателей, каждый из которы х характеризует какую -либо  

сто р о н у  пр оцесса  деятельности  в области  м едицины  [9 6 ,1 0 0 ,1 0 4 ,1 0 5 ,1 0 6 ] .

При этом  определение показателей результативности и эф фективности  

инновационной деятельности в здравоохранении мож ет быть произведено по 

1 аким их классификационным признакам как:

• вид эффективности (социальная, экономическая);

• уровень ф ункционирования (работа  врача, п одр аздел ен и й , 

м едици нски х учреж дений, отрасли, народного хозяйства);

• этап или раздел медицинской деятельности (предупреж дения

В соответствии с принятой в системе государственной статистической отчетности 
методикой не включаются организационные и управленческие инновации, в том числе
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заболевания, лечения, реабилитация);

• объ ем  дея тел ьн ости  (л еч ебн о-п р оф и л ак ти ч еск и е м ероприятия, 

м ед  и k o -co i шальные программы );

• сп о со б  измерения результатов (сниж ени е потерь используемы х  

ресурсов, их эконом ия, оп р едел ен и е интегрированного показателя, 

учиты ваю щ его все частные экономические и иные результаты);

• затраты (суммарны й показатель расходов, идущ их на потребление  

ж ивого  и овещ ествленн ою  труда);

• ф орм а изм ерителей (норм ативны е показатели здоровья населения, 

трудовы х и м атериально-технических ресурсов).

В  отл и ч и е о т  д р у ги х  отр асл ей  н а р о д н о го  хозяй ств а  при о ц ен к е  с 

позиций уровня социальной и эконом ической эф ф ективности тех  или иных 

мероприятий здравоохранения, е го  сл уж б и реализуем ы х целевы х программ  

о с о б у ю  значим ость, как нам представляется долж на иметь первая.

В  этой связи автор считает целесообразны м  в составе социальной  

эффективности выделить уровень м едицинского обслуж ивания, под которым  

поним ает рост полож ительны х изм енений в профилактике, диагн ости ке и 

лечении больны х под влиянием внедряемы х новаций.

К ач еств о  инноваций в об л а сти  м едици ны , по н аш ем у м н ен и ю , 

представляет собой  соответствие действую щ им  м едико-эконом ическим  

ст а н д а р т а м , а такж е со в р ем ен н ы м  тр еб о в а н и я м , п р едъ я в л яем ы м  к 

результатам используем ы х в здравоохранении нововведений . Гак. 

например, к показателям качества м еди к о-ди агн ости ч еск ой  работы  врачей  

м о ж н о  отн ести  частоту упущ енны х или ош ибочны х д и а гн о зо в  по 

о п р ед ел ен н ом у заболеванию . Сопоставляя указанны е показатели качества с 

их экспертны м и уровнями в динамике (п о  сравнению  с исходны м и  

показателями), м ож но получить вполне надеж ны е выводы о  качестве 

результатов внедрения новых м ето д о в  м ед и к о -д и а гн о ст и ч еск о й ,

реализация новых направлений в экономической стратегии предприятия.
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• уровень творческой продуктивности научных и творческих 

работников;

• степень общественного признания результатов научных 

исследований и научно-исследовательских разработок.

В этой связи необходимо отметить то, что развитие инновационной 

деятельности в здравоохранении , рост м атериальны х, ф инансовы х и 

трудовых затрат на медицинскую помощь ставят перед органами управления 

здравоохранением задачу не только повышения результативности этой 

составляющей социальной сферы, но и требуют от науки поиска направлений 

достиж ен ия м аксим ального  эф ф екта  при м ин и м альн ы х  затратах  

использования всех видов ресурсов.

Эффективность функционирования здравоохранения, его служб и 

о су щ ествл ен и я  отд ел ьн ы х  м ер о п р и я т и й  м о ж ет  бы ть и зм ер ен а  

совокупностью показателей, каждый из которых характеризует какую-либо 

сторону процесса деятельности в области медицины [96,100,104,105,106].

При этом определение показателей результативности и эффективности 

инновационной деятельности в здравоохранении может быть произведено по 

таким их классификационным признакам как:

• вид эффективности (социальная, экономическая);

• уровень функционирования (работа врача, подразделений, 

медицинских учреждений, отрасли, народного хозяйства);

• этап или раздел медицинской деятельности (предупреждения 

заболевания, лечения, реабилитация);

• объем деятельности (лечебно-проф илактические мероприятия, 

медико-социальные программы);

• способ измерения результатов (снижение потерь используемых 

ресурсов, их экономия, определение интегрированного показателя, 

учитывающего все частные экономические и иные результаты);

реализация новых направлений в экономической стратегии предприятия.



113

• затраты (суммарный показатель расходов, идущих на потребление 

живого и овеществленного труда);

• форма измерителей (нормативные показатели здоровья населения, 

трудовых и материально-технических ресурсов).

В отличие от других отраслей народного хозяйства при оценке с 

позиций уровня социальной и экономической эффективности тех или иных 

мероприятий здравоохранения, его служб и реализуемых целевых программ 

особую значимость, как нам представляется должна иметь первая.

В этой связи автор считает целесообразным в составе социальной 

эффективности выделить уровень медицинского обслуживания, под которым 

понимает рост положительных изменений в профилактике, диагностике и 

лечении больных под влиянием внедряемых новаций.

Качество инноваций в области медицины, по наш ему мнению, 

представляет собой соответствие действующим медико-экономическим 

стандартам , а такж е соврем енны м  требован иям , предъявляемы м  к 

результатам используемых в здравоохранении нововведений. Так, 

например, к показателям качества медико-диагностической работы врачей 

можно отнести частоту упущенных или ошибочных диагнозов по 

определенному заболеванию. Сопоставляя указанные показатели качества с 

их экспертными уровнями в динамике (по сравнению с исходными 

показателями), можно получить вполне надежные выводы о качестве 

результатов внедрения новых методов м едико-диагностической, 

профилактической и иных видов медицинской деятельности.

Адекватность результатов внедрения инноваций в здравоохранении 

означает степень соответствия между объемом, качеством полученных 

социальных и экономических результатов и масш табами затраченных 

средств на разработку внедряемых инноваций с учетом уровня квалификации 

авторов научно-исследовательской разработки и затраченного времени.

Уровень эффективности использования трудовых ресурсов,



Заклю чение об оригинальности №  2013-095-040

На проверку поступил документ Астахова Павла Алексеевича «Юридические 
конфликты и современные формы их разрешения (теоретико-правовое 
исследование)». Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических 
наук. Специальность 12.00.01 -  «теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве». ГОУ ВПО «Московский университет МВД России». 
Москва 2006.

Документ был проверен системой «Антиплагиат.РГБ» по коллекции 
Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки 
(ЭБД РГБ) по состоянию на 14.04.2013. Проверка показала, что оригинальный текст 
в документе составляет 0,68%, а 99,32% присутствуют более чем в 40 (сорока) 
источниках. Среди этих источников кандидатская диссертация Астахова П.А. 
«Динамика разрешения юридических конфликтов (теоретико-правовое 
исследование)» (24,7%), докторская диссертация и автореферат Астахова П.А. 
«Юридические конфликты и современные формы их разрешения (теоретико
правовое исследование)», чем обусловлено значение оригинальности, показанное 
системой при первоначальной проверке. При исключении этих работ из 
рассмотрения оригинальный текст в документе составляет 65,97%, а 34,03% 
присутствуют более чем в 37 (тридцати семи) источниках.

После исключения корректных заимствований прочие дословно совпадающие 
фрагменты составили не более 31,07% проверенного документа.

Это фрагменты следующих источников:

1. Зеленцов А.Б. Теоретические основы правового спора: диссертация ... доктора 
юридических наук: 12.00.01, 12.00.14. Москва, 2005 -  6,54%;

2. Шапиев А.С. Юридический конфликт в сфере легитимации государственной власти 
в современной России: Теоретико-правовое исследование: диссертация ... кандидата 
юридических -наук: 12.00.01. Махачкала, 2006 -  7,71%;

3. Малахов В.П. Природа, содержание и логика правосознания: диссертация 
доктора юридических наук: 12.00.01. Москва, 2001 -6 ,18% ;

4. Анохин С.А. Правовые качества личности в системе условий правомерного 
поведения: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.01. Москва, 2005 -  
2,17%;

5. фрагменты 11 документов, совпадающие с фрагментами проверенного документа в 
объёме от 0,05% до 1,33% последнего. Общий объём совпадений составляет 8,47% 
объёма проверенного документа.

Совпадающие фрагменты представляют собой группы высказываний 
значительного объёма, компактные группы и отдельные высказывания, и 
расположены во всех разделах проверенного документа. Некоторые заимствования 
имеют существенный характер, поскольку расположены в значимых разделах и 
представлены в проверенном документе как авторские результаты.

Ниже даны примеры заимствований из источников ЭБД РГБ.
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Проверенный документ, раздел «Заключение» (с. 381-382):
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя проблема юридических конфликтов

остал ась  д алеко  не исчерпанной данным исследованием , у  н а с  есть  полное основани е подвести общ ие итоги . ^

Прежде всего, нас должно интересовать, не является ли исследование природы юридических конфликтов и характера и форм их разрешения в современной правовой практике 
самодостаточным,

Д иссертант п о л агает, что в  исследовании уд ало сь получить целый ряд нетривиальны х р езультато в , которы е м огут иметь вполне определенное значени е и в 

научном, и в  прикладном асп ек те . М аксимально четкое различение те о р ети ко -п р аво во го , ^

социологического и философско-правового подходов к проблеме юридических конфликтов

являлось первым направлением в сего  исследования. П отребность  в постано вке так о го  вопроса о бусловлена тем, что сегод ня и о б щ ая , и отраслевая  

о течественная ю ридическая теория активно развиваю тся и изменяю тся. Эти  изменения стимулирую тся отню дь не интеллектуальной мимикрией в  о тв е т на новую  

госуд ар ственн ую  идеологию , а качественными изменениями и в общ ественной ж изни, и в  сп о со б а х  познавания р еальности . Изменения вызваны повсеместным  

осознанием  ограниченны х возм ож ностей те х  м етодологий, которы е слож ились ещ е в  советский  период. П редставляется, что эта свер хзад ача в  необходимой  

степени о сущ ествлена, и теперь с достаточны м основанием  можно утверж дать, что тео р ети ко -п р аво во й , социоло гический  и ф и ло соф ско-пр авовой  подходы к 
предмету качествен но  различны : один подход н е  м ож ет быть ми сведен к другом у, ни выведен и з д р у го го ; теоретико-право вой подход не представляет собой  

ч астного  случая ф и ло со ф ско -пр аво во го  познавания, а ф ило со ф ско -пр аво во й  подход не со в п ад ает с  м етодологическим  основанием  теоретико-право вого  

или социологического познания. Нельзя также считать, что теоретико

правовое понимание предмета является  б о лее  поверхностны м , а  ф и ло со ф ско -пр ав о в о е  понимание - б о лее  глубоким. Ф илософ ия права д а е т не более  

глуб о к о е , а  иное видение предм ета, чем теория права и го суд ар ства . А  нуж дается  ли, в  таком  сл уч ае , общ ая теория права в ф ило соф ско-правовой  
интерпретации предм ета; что последняя м ож ет привнести в общ ую  теорию  правового конф ли кта , не изменив при этом е е  принципиального видения предмета и 

не растворив, тем самым, в  с е б е ?  Ясно о дно: будучи изолированными одна о т  д р уго й , они не м огут вы работать полноценного  знания о предмете. Сущ еств ую т  

таки е проблемы, связанны е с  правом , которы е можно раскры ть в долж ной полноте и глубине то лько  средствами ф илософ ии права. Т о , что исследовалось  

нами, к а к  р аз относится  к  таком у роду проблем. Мы имеем безошибочный критерий, которы й п о зв о л я ет тр е бо вать  о т  и сследователя любой из проблем  

ю ридической теории ставить и реш ать е е  на ф и ло соф ско-правовом  ур о вне. Э то т критерий - рассм отрение сущ но сти  и природы явления. Ни эмпирическое  

содерж ание, ни ф ункции, ни структуры , ни формы и уровни права и т.п . не нуж даю тся в  ф и ло соф ско-правовом  анали зе , если  при этом непосредственно не 

реш ается  проблема

природы и сущности того или иного правового феномена, а за всем этим - проблема природы и сущности права в целом. В

пр оц ессе исследования последовательно проводилась идея, что применение комплексной методологии с о зд а е т н овы е возм ож ности для познавания феном ена  

правового  конф ликта в е го  содерж ательной полноте и практической значимости. При этом и сслед овани е в  к а р к асе  созданного  см ы слового аппарата требует, 

с одной сто роны , преодоления склонности счи тать  эти интерпретации раз и навсегда заданным и, а  с  другой сто роны , тр ебует преодоления установки на 

абсолю тность  разграничения объ екти вного  и субъективного  моментов в ^

правовых конфликтах. Таким образом, философия права, социология

права и общ ая теория права долж ны бы ть восприняты к а к  со ставн ы е органические части  так о го  ком плекса и нтеллектуальны х усилий и знаний, которы е  

объединены своим предметом. В 161

нашем случав этот предмет • юридический конфликт как таковой, в целостности его компонентов, а  потому любая наука, любое учение могут

 Источник №3 (с. 456-457):____________________________________________
выйдя в поддающуюся эмпирической интерпретащш и научному познаванию правовую реальность, мы с очевидностью завершили определенный познавательный цикл Поэтому, хотя 
проблема правосознания

остал ась  д алеко  н е  исчерпанной данным исследованием , у  н ас е сть  полное основани е подвести общ ие итоги.

Теоретические выводы по каждому из поставленных вопросов были сделаны по ходу исследования. Поэтому в заключительной части нас должно интересовать, главным образом, то, 
не является ли исследование самодостаточным и самоисчерпывающим или, иными словами, имеет ли оно теоретическое и практическое значение.

Д иссертант по л агает , что  в исследовании уд ало сь  получить целый ряд нетривиальны х р езультато в , м огущ их иметь вполне определенное значение и в научном, 
и в  прикладном асп ек те . М аксимально ч етк о е  различение те о р ети ко -п р аво во го  и

философскоправового подходов к проблеме правосознания

являлось первым направлением в сего  исследования. П отребность в постано вке так о го  во пр о са о бусловлена тем, что сего д н я  и о б щ ая , и отраслевая  

отечественная ю ридическая теория активно развиваю тся и изменяю тся. Эти изменения стимулирую тся отню дь не интеллектуальной мимикрией в о твет на новую  
государственную  идеологию , а  качественными изменениями и в  общ ественной ж изни, и в  сп о со б ах  познавания р еальности . Изменения вы званы  повсеместным  
осознанием ограниченны х возм ож ностей те х  м етодологий, которы е слож ились е щ е  в советский  период. К ак  нам представляется , эта сверхзадача в 

необходимой степени о сущ еств лен а , и теперь с достаточны м основанием можно утверж дать, что теоретико-право вой и ф и ло соф ско-пр авовой  подходы к 
предмету качественно различны : один подход не м ож ет быть ни свед ен к другом у, ни выведен из д р у го го ; теоретикоправовой подход не представляет собой  
частного случая ф и ло со ф ско -пр аво во го
4 5 7  познавания, а ф и ло соф ско-пр авовой  подход не со в п ад ает с методологическим основанием  теорети ко-право вого

познания, нельзя также считать, что теорети- ко-

правовое понимание предмета является  более поверхностны м , а  ф и ло со ф ско -пр аво во е понимание - более глубоким. Ф илософ ия права д а е т не более глуб о ко е, 
а иное видение предм ета, чем теория права и го суд ар ства . А нуж дается  ли , в таком  сл у ч а е , общ ая теория права в  ф ило соф скоправовой интерпретации  

предмета; что последняя м ож ет привнести в  общ ую  теорию  права, не изменив при этом е е  принципиального видения предмета и не растворив, тем самым, в 
с е б е ?  Ясно о дно: будучи изолированными одна о т  другой , они не м огут вы работать полноценного знания о предмете. С ущ е ств у ю т таки е проблемы, связанны е с  
правом, которы е можно раскры ть в долж ной полноте и глубине то лько  средствами ф илософ ии права. Т о , что и сслед о вало сь  нами, к а к  раз относится к таком у  
роду проблем. Мы имеем безош ибочны й критерий, которы й позво л яет требо вать о т  исследователя любой проблемы ю ридической теории ставить и реш ать е е  на 
ф ило соф ско-правовом  уровне. Э т о т  критерий рассм отрение сущ ности  и природы явления. Ни эм пирическое содерж ание, ми ф ункции, ни структуры , ни формы и 
уровни права и т.п . не нуж даю тся в ф ило соф ско-правовом  анализе, если при этом непосредственно не реш ается  проблема пррфоды и супщ ости права. В 

процессе исследования последовательно проводилась идея, что применение ф и ло соф ской  методологии со зд а е т новы е возмож ности для познавания феномена  
правосознания в его  содерж ательной полноте и практической значимости. При этом и сследовани е в  к а р к асе  ф и л о со ф ск о го  см ы слового аппарата требует, с  

одной сто роны , преодоления склонности считать эти см ысловые интерпретации р аз и навсегда заданными, а с  другой стороны  - тр ебует преодоления установки  

на абсолю тность разграничения объективного  и субъективного  моментов. Таким образом , ф илософ ия права и общ ая теория права долж ны бы ть восприняты  
как со ставн ы е о р ганические части  так о го  ком плекса интеллектуальны х усилий и знаний, которы е объединены своим предметом.

Этот предмет

458 - право в его целостности, а потому любая наука, любое учение, если право является исчерпывающим их предметом, должны

быть соверш енно определенно восприняты как со ставн ы е части единой, ю ридической теории. И развитие ю ридической теории именно в таком  направлении  
след ует приветствовать. О бщ етеоретический анализ был св язан  с созданием такой  смысловой конструкц ии, которая позволяла бы отойти о т  простой  
теоретической интерпретации эмпирических ф ак то в  и сконцентрироваться на установлении самой связи  понятий. О бращ ение к  выработанной связи понятий  
позво л яет обозреть реальность  способом , который недоступен эмпирическому познанию . Ф и лософ ско-правовой подход позволил проникнуть в движ ущ ие силы  
правовы х отношений и практики более глуб о ко , посм отреть на них под новым углом . В

рамках данной проблемы было введено различение общей теории права и философии права как учений. В этой связи взаимодололнительность теорети- ко-правового и философско-

Источники №№1,2,4 не указаны в «списке используемой литературы», имена 
их авторов не упомянуты в проверенном документе. Эти обстоятельства
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предполагают заимствования из третьих, отсутствующих в ЭБД РГБ, источников. 
Источник №3 не указан в «списке используемой литературы», однако, в 
подстрочных сносках имеются указания на другие работы автора источника №3: 
Казаков В.Н., Малахов В.П. Правосознание и правомерное поведение. М., 2002 (не 
указан в «списке используемой литературы»); Малахов В.П. Право в его 
универсальности, особенности и конкретности. Монография. М., 2005. Кроме того, в 
«списке используемой литературы» указан источник, не упоминаемый в документе: 
Малахов В.П. Философия права. М., 2002.

Анализ «списка используемой литературы» и ссылочного аппарата показал, 
что из 1010 источников, указанных в разделах списка «Книги и монографии» (356 
наименований), «Статьи» (550 наименований), «Авторефераты и диссертации» (35 
наименований), «Источники на иностранных языках» (69 наименований), в 
документе упомянуты только 395. Некоторые источники, указанные в списке, не 
упомянуты в проверенном документе, и наоборот. Проведённый анализ позволяет 
заключить, что в проверенном документе непременный атрибут диссертационного 
исследования -  «список используемой литературы» -  в значительной мере является 
фиктивным.

Проверка фрагментов, нераспознанных системой «Антиплагиат.РГБ», 
показала, что эти фрагменты могут быть заимствованы из третьих источников, 
отсутствующих в ЭБД РГБ. Например, фрагменты параграфа 4 гл. 2 оригинальны по 
отношению к ЭБД РГБ. Проверка этих фрагментов по открытым интернет- 
источникам показала, что они могли быть заимствованы из нескольких источников, 
в частности, из источника Ерпылёва Н.Ю. Международный коммерческий 
арбитраж в международном частном праве: проблемы и перспективы современного 
развития // Право и политика, №4, 2004. (http://www.lawmix.ru/comm/3130). 
Примеры текстовых совпадений даны ниже в таблице.

Учитывая технические условия, связанные с распознаванием текста 
источников из ЭБД РГБ, особенности работы системы «Антиплагиат.РГБ», а также 
третьи источники, можно утверждать, что проверенный документ имеет значительно 
большую долю некорректных заимствований, чем указанная выше.

Выявленные в результате проверки некорректные заимствования (объём 
дословных совпадений 31,07%) и их характер не позволяют считать проверенный 
документ оригинальным по отношению к электронной библиотеке диссертаций и 
авторефератов РГБ.

К Заключению приложена таблица с данными отчёта системы 
«Антиплагиат.РГБ» о первоначальной проверке с исключениями совпадений с 
работами автора из ЭБД РГБ.
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ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ 
ФРАГМЕНТОВ ПРОВЕРЕННОГО ДОКУМЕНТА И ИСТОЧНИКОВ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Проверенный документ, параграф 4 гл. 2, с. 306 -  313. Е р п ы л ёв а  Н .Ю . М еждународны й коммерческий арбитраж 
в международном частном праве: проблемы и перспективы 
современного развития //  П раво и политика, № 4, 2004. 
(htto://www . lawm ix.ru/com m /3130).

М еждународный коммерческий арбитраж  превратился к 
настоящему времени в широко известный и часто 
используемый инструмент урегулирования 
внеш неэкономических споров граж данско-правового 
характера наряду с судебной процедурой. Более того, по 
сравнению  с судебным разбирательством международных 
коммерческих споров арбитраж  имеет целый ряд 
преимуществ, которые неоднократно подчеркивались как 
в зарубежной, так и в отечественной ю ридической 
литературе. Во-первых, используя арбитражную  
процедуру рассмотрения спора, стороны международного 
коммерческого контракта могут доверить разреш ение их 
разногласий арбитрам, которые будут избраны ими 
самими; поскольку стороны находятся в разных 
государствах, законодательство которых порой исходит 
из правовых конценций, имеющих в своей основе 
различные традиции и культуру, они обы чно не склонны 
обращ аться в национальные суды, хотя в больш инстве 
государств специальные коммерческие суды 
ф ункционирую т хорош о и эффективно отправляю т 
правосудие. Во-вторых, стороны отдаю т предпочтение 
заверш енности, а не педантичной ю ридической четкости. 
Арбитражное реш ение является, по крайней мере, в 
принципе, окончательным, судебное же дело м ож ет быть 
передано в апелляционную  инстанцию, а затем 
обж аловано в Верховный Суд, и до  того, как по делу 
будет вынесено окончательное реш ение, м ож ет пройти 
очень много времени. В-третьих, арбитраж проходит за 
закрытыми дверями, а не в открытом судебном 
заседании, что при определенны х обстоятельствах 
становится очевидным преимущ еством. Рассмотрим 
основные проблемы правового регулирования 
международного коммерческого арбитраж а более 
подробно. М еждународный коммерческий арбитраж - это 
третейский суд, постоянно действую щ ий или специально 
созданный в каждом конкретном случае, основной целью 
которого является рассмотрение и разреш ение по 
сущ еству меж дународного коммерческого спора в 
определенной процессуальной форм е путем вынесения 
обязательного для спорящ их сторон решения. Сущ ность 
арбитража заклю чается в том , что он имеет третейскую  
природу, т.е. формируется на основании- соглашения 
между спорящ ими сторонами, при их непосредственном 
участии и под их контролем. В этом смы сле можно 
утверждать, что арбитраж является институтом, 
полностью противополож ным институту 
государственных судов, которые представляю т собой 
органы судебной системы какого-либо государства. 
М еждународный коммерческий арбитраж создается для 
разрешения особой категории споров, а именно споров, 
носящих коммерческий характер, т.е. вытекаю щ их из 
гражданско-правовых и главным образом торговых 
сделок, а  также вклю чаю щ их в себя «иностранный 
элемент» в той или иной форме. В науке международного 
частного нрава достаточно долго велись дискуссии о 
ю ридической природе арбитража и его месте в системе 
ю рисдикционных органов. П роанализировав высказанные 
учеными мысли по данному вопросу, можно выделить 
как минимум три различные точки зрения. Договорная 
концепция ю ридической природы арбитраж а в качестве

Имея длительную  и многогранную  историю своего 
правового развития, международный коммерческий 
арбитраж превратился к настоящ ему времени в широко 
известный и часто используемый инструмент 
урегулирования внеш неэкономических споров гражданско- 
правового характера наряду с судебной процедурой. Более 
того, по сравнению  с судебным разбирательством 
м еждународных коммерческих споров арбитраж имеет 
целый ряд преимущ еств, которые неоднократно 
подчеркивались как в зарубежной <*>, так и в 
отечественной ю ридической литературе <**>.
Во-первых, используя арбитражную  процедуру 
рассмотрения спора, стороны международного 
коммерческого контракта могут доверить разреш ение их 
разногласий арбитрам, которые будут избраны ими самими; 
поскольку стороны находятся в разных государствах, 
законодательство которых порой исходит из правовых 
концепций, имею щ их в своей основе различные традиции и 
культуру, они обы чно не склонны обращ аться в 
национальные суды, хотя в больш инстве государств 
специальные коммерческие суды функционирую т хорош о и 
эффективно отправляю т правосудие. Во-вторых, стороны 
отдаю т предпочтение заверш енности, а не педантичной 
ю ридической четкости. А рбитражное реш ение является, по 
крайней мере в принципе, окончательным, судебное же дело 
может бы ть передано в апелляционную  инстанцию, а затем 
обж аловано в Верховный Суд, и до того, как по делу будет 
вынесено окончательное реш ение, может пройти очень 
много времени. В-третьих, арбитраж проходит за 
закрытыми дверям и, а не в открытом судебном заседании, 
что при определенны х обстоятельствах становится 
очевидным преимущ еством. Рассмотрим основные 
проблемы правового регулирования международного 
коммерческого арбитраж а более подробно.
I. М еждународный коммерческий арбитраж: понятие, 
ю ридическая природа и источники правового 
регулирования
М еждународный коммерческий арбитраж - это третейский 
суд, постоянно действую щ ий или специально созданный в 
каждом конкретном случае, основной целью которого 
является рассмотрение и разреш ение по сущ еству 
м еждународного коммерческого спора в определенной 
процессуальной форме путем вынесения обязательного для 
спорящ их сторон реш ения <*>. Сущ ность арбитража 
заклю чается в том , что он имеет третейскую  природу, т.е. 
формируется на основании соглаш ения между спорящими 
сторонами, при их непосредственном участии и под их 
контролем. В этом смы сле можно утверждать, что арбитраж 
является институтом, полностью  противоположным 
институту государственных судов, которые представляю т 
собой органы судебной системы какого-либо государства. 
М еждународный коммерческий арбитраж создается для 
разреш ения особой категории споров, а именно споров, 
носящ их коммерческий характер, т.е. вытекающ их из 
граж данско-правовых и, главным образом, торговых сделок, 
а также вклю чаю щ их в себя "иностранный элемент" в той 
или иной форме.
В науке меж дународного частного права достаточно долго 
велись дискуссии о ю ридической природе арбитража и его 
месте в системе ю рисдикционны х органов.
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главного аргумента приводит утверждение о том, что 
арбитражное соглашение, лежащее в основе передачи 
спора на разрешение в арбитраж, представляет собой 
обычный гражданско-правовой договор. Предметом 
такого договора выступает выбор сторонами вида 
арбитража, времени и места проведения арбитражного- 
разбирательства, определение самой процедуры
арбитражного разбирательства и материального права, 
подлежащего применению арбитрами. В силу того, что в 
основе арбитражного соглашения лежит воля сторон 
передать спор на разрешение в арбитраж, договорный 
характер такого соглашения определяет договорную 
природу самого арбитража. Признание арбитражного 
соглашения в качестве гражданско-правового договора, 
содержащего элементы материального характера и 
регулируемого материальным правом, позволяет
утверждать о возможности постановки коллизионной 
проблемы (например, по вопросам о форме арбитражного 
соглашения, основаниях его недействительности, 
правосубъектности сторон такого соглашения), что 
создает предпосылки для применения иностранного 
нрава. Процессуальная конвенция предполагает 
признание арбитража в качестве особой формы 
правосудия, осуществляемого от имени государства. 
Арбитражное соглашение в этом контексте 
рассматривается лишь как соглашение процессуального 
характера, основной целью которого является
исключение юрисдикции государственного суда. Элемент 
государственности сторонники данной концепции видят в 
том, что ряд вопросов арбитражного процесса может 
быть разрешен только при участии государственных 
судебных органов. К их числу относятся вопросы, 
связанные с признанием арбитражного соглашения 
юридически действительным, с определением 
компетенции арбитража, с осуществлением признания и 
исполнения арбитражного решения. При решении этих 
вопросов будет применяться право того государства, на 
территории которого происходит арбитражное 
разбирательство или к суду которого сделаны 
соответствующие обращения. На практике такая 
квалификация вышеупомянутых действий в качестве 
процессуальных влечет за собой невозможность 
применения иностранного права и, следовательно, 
применение лишь соответствующего
внутригосударственного (национального) права, что 
исключает постановку коллизионной проблемы. 
Смешанная концепция сочетает в себе основные 
положения двух предыдущих концепций и рассматривает 
арбитраж как самостоятельный институт, включающий в 
себя и материально-правовые, и процессуально-правовые 
элементы.

Проанализировав высказанные учеными мысли по данному 
вопросу, можно выделить как минимум три различных 
точки зрения <*>.
1) Договорная концепция юридической природы арбитража 
в качестве главного аргумента приводит утверждение о том, 
что арбитражное соглашение, лежащее в основе передачи 
спора на разрешение в арбитраж, представляет собой 
обычный гражданско-правовой договор. Предметом такого 
договора выступает выбор сторонами вида арбитража, 
времени и места проведения арбитражного разбирательства, 
определение самой процедуры арбитражного 
разбирательства и материального права, подлежащего 
применению арбитрами. В силу того, что в основе 
арбитражного соглашения лежит воля сторон передать спор 
на разрешение в арбитраж, то договорный характер такого 
соглашения определяет договорную природу самого 
арбитража. Признание арбитражного соглашения в качестве 
гражданско-правового договора, содержащего элементы 
материального характера и регулируемого материальным 
правом, позволяет утверждать о возможности постановки 
коллизионной проблемы (например, по вопросам о форме 
арбитражного соглашения, основаниях его 
недействительности, правосубъектности сторон такого 
соглашения), что создает предпосылки для применения 
иностранного права.
2) Процессуальная концепция предполагает признание 
арбитража в качестве особой формы правосудия, 
осуществляемого от имени государства. Арбитражное 
соглашение в этом контексте рассматривается лишь как 
соглашение процессуального характера, основной целью 
которого является исключение юрисдикции 
государственного суда. Элемент государственности 
сторонники данной концепции видят в том, что ряд 
вопросов арбитражного процесса может быть разрешен 
только при участии государственных судебных органов. К 
их числу относятся вопросы, связанные с признанием 
арбитражного соглашения юридически действительным, с 
определением компетенции арбитража, с осуществлением 
признания и исполнения арбитражного решения. При 
решении этих вопросов будет применяться право того 
государства, на территории которого происходит 
арбитражное разбирательство или к суду которого сделаны 
соответствующие обращения. На практике такая 
квалификация вышеупомянутых действий в качестве 
процессуальных влечет за собой невозможность 
применения иностранного права и, следовательно, 
применение лишь соответствующего
внутригосударственного (национального) права, что 
исключает постановку коллизионной проблемы.
3) Смешанная концепция сочетает в себе основные 
положения двух предыдущих концепций и рассматривает 
арбитраж как самостоятельный институт, включающий в 
себя и материально-правовые, и процессуально-правовые 
элементы.

Страница 6 из 6



7 1 :0 6 -1 2 /1 3 0

ГО СУДАРСТВЕНН ОЕ О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Е УЧРЕЖ Д ЕН И Е 
ВЫ СШ ЕГО  ПРОФ ЕССИ О Н А ЛЬН О ГО  О БРА ЗО ВА Н И Я 

М ОСКОВСКИЙ УН И ВЕРСИ ТЕТ М ВД РО С С И И

На правах рукописи  

Hex. №
от 2006 г.

АСТАХОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И 
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАН ИЕ)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.01 -  
теория и история права и государства, 
история учений о праве v государстве

ДИССЕРТАЦИЯ 
на соискание ученой степени 
доктора юридических наук

Научный консультант -  
заслуженный работник высшей 
школы Российской Ф едерации, 
доктор ю ридических наук, 
профессор 
КИ КО ТЬ В.Я.

М осква 2006



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Хотя проблема юридических конфликтов осталась далеко не исчерпан

ной данным исследованием, у нас есть полное основание подвести общие 

итоги.

Прежде всего, нас должно интересовать, не является ли исследование 

природы юридических конфликтов и характера и форм их разрешения в со

временной правовой практике самодостаточным. Диссертант полагает, что в 

исследовании удалось получить целый ряд нетривиальных результатов, ко

торые могут иметь вполне определенное значение и в научном, и в приклад

ном аспекте.

Максимально четкое различение теоретико-правового, социологиче

ского и философско-правового подходов к проблеме юридических конфлик

тов являлось первым направлением всего исследования. Потребность в по

становке такого вопроса обусловлена тем, что сегодня и общая, и отраслевая 

отечественная юридическая теория активно развиваются и изменяются. Эти 

изменения стимулируются отнюдь не интеллектуальной мимикрией в ответ 

на новую государственную идеологию, а качественными изменениями и в 

общественной жизни, и в способах познавания реальности. Изменения вы

званы повсеместным осознанием ограниченных возможностей тех методоло

гий, которые сложились еще в советский период. Представляется, что эта 

сверхзадача в необходимой степени осуществлена, и теперь с достаточным 

основанием можно утверждать, что теоретико-правовой, социологический и 

философско-правовой подходы к предмету качественно различны: один под

ход не может быть ни сведен к другому, ни выведен из другого; теоретико

правовой подход не представляет собой частного случая философско- 

правового познавания, а философско-правовой подход не совпадает с мето

дологическим основанием теоретико-правового или социологического по

знания. Нельзя также считать, что теоретико-правовое понимание предмета 

является более поверхностным, а философско-правовое понимание - более 

глубоким. Философия права дает не более глубокое, а иное видение предме
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та, чем теория права и государства.

А нуждается ли, в таком случае, общая теория права в философско- 

правовой интерпретации предмета; что последняя может привнести в общую 

теорию правового конфликта, не изменив при этом ее принципиального ви

дения предмета и не растворив, тем самым, в себе? Ясно одно: будучи изо

лированными одна от другой, они не могут выработать полноценного знания 

о предмете. Существуют такие проблемы, связанные с правом, которые мож

но раскрыть в должной полноте и глубине только средствами философии 

права. То, что исследовалось нами, как раз относится к такому роду проблем. 

Мы имеем безошибочный критерий, который позволяет требовать от иссле

дователя любой из проблем юридической теории ставить и решать ее на фи

лософско-правовом уровне. Этот критерий -  рассмотрение сущности и при

роды явления. Ни эмпирическое содержание, ни функции, ни структуры, ни 

формы и уровни права и т.п. не нуждаются в философско-правовом анализе, 

если при этом непосредственно не решается проблема природы и сущности 

того или иного правового феномена, а за всем этим -  проблема природы и 

сущности права в целом.

В процессе исследования последовательно проводилась идея, что при

менение комплексной методологии создает новые возможности для познава

ния феномена правового конфликта в его содержательной полноте и практи

ческой значимости. 11ри этом исследование в каркасе созданного смыслового 

аппарата требует, с одной стороны, преодоления склонности считать эти ин

терпретации раз и навсегда заданными, а с другой стороны, требует преодо

ления установки на абсолютность разграничения объективного и 

субъективного моментов в правовых конфликтах.

Таким образом, философия права, социология права и общая теория 

права должны быть восприняты как составные органические части такого 

комплекса интеллектуальных усилий и знаний, которые объединены своим 

предметом. В нашем случае этот предмет -  юридический конфликт как тако

вой, в целостности его компонентов, а потому любая наука, любое учение
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
456

Исследовав механизм объективации содержания правосознания посред

ством развертывания его понятийного строя (т.е. исходя из логики самого же 

правосознания) и, тем самым, выйдя в поддающуюся эмпирической интерпре

тации и научному познаванию правовую реальность, мы с очевидностью за

вершили определенный познавательный цикл. Поэтому, хотя проблема право

сознания осталась далеко не исчерпанной данным исследованием, у нас есть 

полное основание подвести общие итоги.

Теоретические выводы по каждому из поставленных вопросов были сде

ланы по ходу исследования. Поэтому в заключительной части нас должно ин

тересовать, главным образом, то, не является ли исследование самодостаточ

ным и самоисчерпывающим или, иными словами, имеет ли оно теоретическое и 

практическое значение. Диссертант полагает, что в исследовании удалось полу

чить целый ряд нетривиальных результатов, могущих иметь вполне определен

ное значение и в научном, и в прикладном аспекте.

Максимально четкое различение теоретико-правового и философско- 

правового подходов к проблеме правосознания являлось первым направлением 

всего исследования. Потребность в постановке такого вопроса обусловлена тем, 

что сегодня и общая, и отраслевая отечественная юридическая теория активно 

развиваются и изменяются. Эти изменения стимулируются отнюдь не интел

лектуальной мимикрией в ответ на новую государственную идеологию, а каче

ственными изменениями и в общественной жизни, и в способах познавания ре

альности. Изменения вызваны повсеместным осознанием ограниченных воз

можностей тех методологий, которые сложились еще в советский период. Как 

нам представляется, эта сверхзадача в необходимой степени осуществлена, и 

теперь с достаточным основанием можно утверждать, что теоретико-правовой 

и философско-правовой подходы к предмету качественно различны: один под

ход не может быть ни сведен к другому, ни выведен из другого; теоретико

правовой подход не представляет собой частного случая философско-правового



познавания, а философско-правовой подход не совпадает с методологическим 

основанием теоретико-правового познания. Нельзя также считать, что теорети- 

ко-правовое понимание предмета является более поверхностным, а философ- 

ско-правовое понимание - более глубоким. Философия права дает не более глу

бокое, а иное видение предмета, чем теория права и государства.

А нуждается ли, в таком случае, общая теория права в философско- 

правовой интерпретации предмета; что последняя может привнести в общую 

теорию права, не изменив при этом ее принципиального видения предмета и не 

растворив, тем самым, в себе'? Ясно одно: будучи изолированными одна от 

другой, они не могут выработать полноценного знания о предмете. Существуют 

такие проблемы, связанные с правом, которые можно раскрыть в должной пол

ноте и глубине только средствами философии права. То, что исследовалось на

ми, как раз относится к такому роду проблем. Мы имеем безошибочный крите

рий, который позволяет требовать от исследователя любой проблемы юридиче

ской теории ставить и решать ее на философско-правовом уровне Этот крите

рий -  рассмотрение сущности и природы явления. Ыи эмпирическое 

содержание, ни функции, ни структуры, ни формы и уровни права и т.п. не ну

ждаются в философско-правовом анализе, если при этом непосредственно не 

решается проблема природы и сущности права.

В процессе исследования последовательно проводилась идея, что приме

нение философской методологии создает новые возможности для познавания 

феномена правосознания в его содержательной полноте и практической значи

мости. При этом исследование в каркасе философского смыслового аппарата 

требует, с одной стороны, преодоления склонности считать эти смысловые ин

терпретации раз и навсегда заданными, а с другой стороны - требует преодоле

ния установки на абсолютность разграничения объективного и субъективного 

моментов.

1'аким образом, философия права и общая теория права должны быть 

восприняты как составные органические части такого комплекса интеллекту

альных усилий и знаний, которые объединены своим предметом Этот предмет


