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АРХЕтиПНАЯ  стРАтЕгиЯ  РЕШЕНиЯ   
соЦиАЛЬНЫХ  коНФЛиктоВ  В  РАБотЕ  

с  кАДРАми  оРгАНоВ  ВНУтРЕННиХ  ДЕЛ  
РЕсПУБЛики  БЕЛАРУсЬ

Аннотация. Исследованы организационно-управленческие и социаль-
ные конфликты в работе с кадрами в органах внутренних дел Республики 
Беларусь, проанализирована возможность их регулирования администра-
тивно-правовыми нормами в контексте архетипного подхода.
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АРХЕТИПНА  СТРАТЕГІЯ  ВИРІШЕННЯ  СОЦІАЛЬНИХ 
КОНФЛІКТІВ  В  РОБОТІ  З  КАДРАМИ  ОРГАНІВ  ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ  РЕСПУБЛІКИ  БІЛОРУСЬ 

Анотація. Досліджено організаційно-управлінські та соціальні конфлікти 
в роботі з кадрами в органах внутрішніх справ Республіки Білорусь, проа-
налізовано можливість їх регулювання адміністративно-правовими нормами 
в контексті архетіпного підходу.
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ARCHETYPE  STRATEGY  FOR  SOLVING  SOCIAL  CONFLICTS 
IN  WORK  WITH  THE  PERSONNEL  OF  THE  BODIES  

OF  THE  INTERNAL  AFFAIRS   
OF  THE  REPUBLIC  OF  BELARUS

Abstract. The organizational and managerial and social conflicts in the work 
with the cadres in the internal affairs bodies of the Republic of Belarus are inves-
tigated, the possibility of their regulation by administrative and legal norms in the 
context of the archetypal approach.

Keywords: archetype, archetypal strategy, work with cadres, internal affairs 
bodies, administrative and legal norms, social conflicts, organizational and mana-
gerial conflicts.

Постановка проблемы. Органы 
внутренних дел Республики Бела-
русь (далее — органы внутренних 
дел) входят в систему обеспечения 
национальной безопасности и при-
званы осуществлять борьбу с пре-
ступностью, охрану общественного 
порядка и обеспечивать обществен-
ную безопасность Республики Бела-
русь. Эффективность выполняемых 
органами внутренних дел задач во 
многом зависит от профессионализ-
ма и компетентности сотрудников 
органов внутренних дел (далее — со-
трудники). 

В условиях осуществляемой в на-
стоящее время в Республике Бела-
русь оптимизации правоохранитель-
ных органов все более актуальными 
становится разработка новых подхо-
дов к сопровождению проводимых 
организационно-штатных измене-
ний, разрешению и минимизации по-
следствий социальных конфликтов в 
работе с кадрами в органах внутрен-
них дел. Бесспорно, работа с кадрами 
является одним из конфликтогенных 
типов деятельности, так как относит-
ся к системе взаимодействия “чело-
век–человек”. А применительно к де-
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ятельности органов внутренних дел 
заслуживает отдельного внимания, 
поскольку направлена на обеспече-
ние национальной безопасности, по-
вышение качества и эффективности 
выполнения задач, стоящих перед 
органами внутренних дел.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Тематика статьи пред-
усматривает анализ существующих 
исследований по трем направлени-
ям. Во-первых, интерес представля-
ют исследования вопросов архети-
пики в целом и архетипики в области 
юриспруденции и государственного 
управления в частности. Во-вторых, 
исследования в сфере конфликтоло-
гии в государственном управлении в 
части понятия конфликтов, их видов, 
способов и методов урегулирования 
конфликтов при работе с кадрами.  
В-третьих, государственная кадро-
вая политика в органах внутренних 
дел и ее административно-правовое 
обеспечение.

Исследования вопросов архети-
пики осуществлялись учеными уже 
в XIX в. Наиболее основательными 
по данному вопросу являются тру-
ды Карла Густава Юнга [1], который 
ввел понятие архетипов, всесторонне 
проанализировал их, обосновал при-
роду и происхождение этого общест-
венного явления, а также осуществил 
классификацию архетипов.

Проанализировав современные 
исследования и публикации, посвя-
щенные изучению архетипов, необ-
ходимо выделить труды основате-
лей Украинской школы архетипики, 
сформированной как междисципли-
нарное научное направление иссле-
дований вопросов архетипов: социо-
логов Э. А. Афонина и Е. А. Донченко, 

психодиагноста Л. Ф. Бурлачука, 
культуролога С. Б. Крымского, исто-
рика А. Мартынова и политолога  
Ю. Романенко.

Рассмотрение вопросов архетипи-
ки в юриспруденции осуществлялось 
российскими учеными посредством 
исследования феномена бессозна-
тельного в правовой реальности  
(К. В. Арановский, А. M. Величко,  
А. В. Поляков, А. П. Семитко,  
В. Н. Синюков, В. Н. Чайка, И. Л. Чест- 
нов и др.). В последнее время в юри-
дическом научном сообществе все 
чаще предлагаются оригинальные 
стратегии познания правовой реаль-
ности. При этом не только теорети-
ками права, но и исследователями 
различных отраслей права обосно-
вывается необходимость использова-
ния в правоведении ранее не задейст-
вованных философских концепций и 
направлений, применения методоло-
гических средств постижения права, 
существенно отличающихся от клас-
сической методологии.

Исследование учеными Бела-
руси вопросов методологии разви-
тия юридической науки наиболее 
активно осуществляется в рамках 
Международного научно-методоло-
гического семинара по проблемам 
классической и постклассической 
методологии юридической науки, 
который с 2012 г. проводится на базе 
учреждения образования “Академия 
Министерства внутренних дел Рес- 
публики Беларусь” (г. Минск).

В рамках данных семинаров ис-
следователям и не только Республи-
ки Беларусь, но и России, и Украины 
обсуждаются проблемы классиче-
ских и постклассических методоло-
гических подходов в современной 
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эпистемологии (М. А. Можейко,  
Т. И. Адуло), возможности исполь-
зования постклассических (А. В. По- 
ляков, И. Л. Честнов, А. В. Стовба, 
В. И. Павлов) и классических  
(В. А. Толстик, В. А. Кучинский) 
теоретико-правовых концепций в 
познании права, вопросы реали-
зации цивилизационно-культур-
ных моделей познания в развитии 
современного государства и права  
(С. А. Калинин), обоснование акси-
ологического подхода в правоведе-
нии (Л. О. Мурашко), права и этики  
(Б. В. Назмутдинов), прагматиче-
ского понимания права (М. В. Бай-
теева), а также исследования ученых 
отраслевых юридических наук по во-
просам применения разнообразных 
методологических средств познания 
правовой реальности (А. С. Алексан-
дров, А. В. Барков, Г. А. Василевич,  
С. Е. Данилюк, И. В. Данько,  
Л. Л. Зайцева, Л. И. Кукреш, В. В. Мар- 
чук, А. Л. Савенок, Э. А. Саркисова  
и др.) [2–4].

Проблематика конфликтов инте-
ресовала многих исследователей с 
давних времен, а различные отрасли 
науки (философия, психология, со-
циология, конфликтология, менед-
жмент и др.) изучают многообразные 
ее аспекты. Признание конфликта в 
качестве закономерной и естествен-
ной характеристики социальных от-
ношений является одним из положе-
ний современной конфликтологии, 
установленными учеными-общест-
воведами еще в ХIX–ХХ вв. [5]. 

Отдельные ученые (Л. Г. Почебут, 
Ю. П. Платонов, Д. Гоулман и др.) 
при изучении конфликтного взаимо-
действия более пристальное внима-
ние уделяют стратегиям поведения 

в конфликтах, достаточно много ис-
следований посвящены социальным 
конфликтам (А. Г. Здравомыслов,  
А. В. Дмитриев, Г. И. Козырев,  
С. В. Соколов и др.) и управлению 
конфликтами в органах внутренних 
дел (Б. Ф. Водолазский, М. П. Гу- 
терман, А. В. Липницкий, А. Н. Олей-
ник, А. П. Резван, Е. Е. Тонков и др.). 

Исследуя проблемы государст-
венного управления и власти, сле-
дует отметить работы выдающегося 
ученого М. Вебера [6], который мно-
гими исследователями признается 
“отцом” теории государственного 
управления. Организация и прохож- 
дение государственной службы в це-
лом и службы в органах внутренних 
дел в частности как часть пробле-
матики государственного управле-
ния являются предметом научного  
исследования таких ученых, как  
Ю. Е. Аврутин, В. Н. Бойко, А. А. Де- 
мин, С. Г. Дырда, К. И. Кеник,  
Ю. П. Соловей, А. Г. Тиковенко,  
В. В. Черников, О. И. Чуприс,  
Т. В. Щукина и др.

Анализ последних публикаций 
по трем обозначенным нами направ-
лениям дает возможность констати-
ровать отсутствие самостоятельных 
исследований вопросов архетипики 
в праве, малоизученными остаются 
конфликты в органах внутренних 
дел, возникающие при работе с ка-
драми, а также недостаточное иссле-
дование возможности регулирования 
данных конфликтов административ-
но-правовыми нормами.

Формулировка целей исследова-
ния. Целью статьи является выделе-
ние и обоснование видов социальных 
конфликтов, возникающих в рабо-
те с кадрами в органах внутренних  
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дел, теоретическое обоснование  
возможности их регулирования ад-
министративно-правовыми норма-
ми в контексте архетипной страте-
гии.

Изложение основного матери-
ала. Идеи К. Юнга оказали значи-
тельное влияние на исследование 
вопросов архетипики в различных 
отраслях науки. Сегодня подходы 
к пониманию архетипов существу-
ют во многих отраслях науки — их 
используют для понимания литера-
туры, истории, психологии, а также 
биологии и информатики.

Термин “архетип” состоит из двух 
древнегреческих понятий — arche 
(первооснова) и typos (образ). Юнг 
считал, что существует определен-
ная унаследованная структура пси-
хики, которая развивалась сотни 
тысяч лет и которая заставляет нас 
переживать и реализовывать наш 
жизненный опыт вполне определен-
ным образом. И эта определенность 
выражена в том, что Юнг назвал ар-
хетипами, которые влияют на наши 
мысли, чувства, поступки. При этом 
он отрицал идеи, согласно которым 
личность полностью определяется 
его опытом, обучением и воздействи-
ем окружения и выделял несколько 
уровней бессознательного — инди-
видуальное, семейное, групповое, на- 
циональное, рассовое и коллективное 
бессознательное, которое включает в 
себя универсальные для всех времен 
и культур архетипы. Таким образом, 
архетип, по мнению К. Юнга, — уни-
версальные начальные врожденные 
психические структуры, составля-
ющие содержание коллективного 
бессознательного, распознаваемые в 
нашем опыте. 

Данные базовые положения яв-
ляются основой к пониманию на-
учно-практических исследований и 
тенденций в области изучения архе-
типики. 

По мнению Ю. А. Антоняна,  
архетип представляет собой от-
дельную коллективную психоло-
гическую установку, включающую 
в себя ценности, мотивы или идеи.  
Это модели или схемы, носящие 
абстрактный характер, но приобре-
тающие конкретность в той или 
иной культуре, либо субкультуре  
[7, с. 152]. В. Н. Чайка определяет 
архетипы как элемент коллектив-
ного бессознательного, вырабатыва-
ющего определенные первообразы  
права, которые носят схематиче-
ский характер и составляют основу 
представлений человека о правовой 
реальности [8, с. 7]. В. Н. Гуляихин  
под правовым архетипом понимает 
отражение постоянно повторяюще-
гося социального опыта по регули-
рованию отношений между людьми 
[9].

Учитывая основополагающие по-
ложения архетипов, предложенные 
К. Юнгом, устоявшиеся подходы к 
определению права как системы об-
щеобязательных правил поведения, 
выступающих регулятором общест-
венных отношений, а также суще-
ствующие подходы к определению 
правовых архетипов, на наш взгляд, 
архетип в праве — это формализо-
ванная и многократно используемая 
модель регулирования правовых 
отношений. Формирование либо 
формулирование и внедрение моде-
лей-архетипов правового поведения 
позволит эффективно регулировать 
правовые отношения.
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Обобщив существующие концеп-
ции в области изучения природы 
конфликта, необходимо отметить, 
что наиболее распространенным 
подходом к понятию конфликта яв-
ляется его понимание как противо-
борство сторон, осознающих проти-
воположность своих интересов. 

Сотрудники, действуя в рамках 
полномочий по занимаемой должно-
сти, всегда выступают по поручению 
государства, реализовывая власт-
но-распорядительные полномочия, 
включая применение мер непосред-
ственного принуждения вплоть до 
использования и применения огне-
стрельного оружия [10]. Реализа-
ция сотрудниками данных полномо-
чий бесспорно выступает в качестве 
основного конфликтогенного факто-
ра в их деятельности, поскольку осу-
ществляя защиту правопослушного 
гражданина, его жизни, здоровья, 
прав, свобод, охрану общественного 
порядка, обеспечение общественной 
безопасности, сотрудник причиняет 
вред лицу, нарушающему нормы пра-
ва, общественный порядок и общест-
венную безопасность.

Однако наше исследование на-
правлено на выявление и регулиро-
вание конфликтов в деятельности 
сотрудников внутри органа внут- 
ренних дел, а именно — при работе  
с кадрами в органах внутренних  
дел.

Работа с кадрами в органах вну-
тренних дел предполагает прогно-
зирование, анализ и планирование 
кадровой работы, оптимизацию ор-
ганизационно-штатной структуры 
органов внутренних дел, профессио- 
нальный отбор, прием на службу со-
трудников и сопровождение прохо-

ждения службы в органах внутрен-
них дел (назначение на должности, 
перевод, перемещение по службе, 
прикомандирование, присвоение 
специальных званий, предоставле-
ние отпусков, увольнение со службы 
и др.), профессиональную оценку 
и аттестацию сотрудников, их про-
фессиональную подготовку, работу 
с резервом кадров на выдвижение, 
планирование и стимулирование 
служебного роста сотрудников. 
Сюда же следует отнести вопро-
сы мотивации и организации опе-
ративно-служебной деятельности, 
идеологическую работу, управление 
конфликтами и стрессами, обеспе-
чение социальной защиты сотрудни-
ков. 

По теории социальных изменений 
любые изменения, происходящие в 
организации (какой также являются 
и органы внутренних дел), играют 
особую роль в формировании и раз-
витии конфликта [11, с. 344].

Несоответствие структуры органа 
внутренних дел либо штатной чи-
сленности сотрудников требовани-
ям оперативно-служебной деятель-
ности возникает при недостаточном 
прогнозировании либо отсутствии 
такового при создании, оптимиза-
ции или реорганизации органа вну-
тренних дел (его подразделения), а 
также вследствие того, что задачи, 
решаемые органами внутренних дел, 
криминогенная обстановка, социаль-
но-экономические условия жизни 
меняются, а необходимые изменения 
в структуре или штатной численно-
сти не осуществляются. 

Как правило, любые организа-
ционно-штатные изменения (реор-
ганизация либо ликвидация органа 
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внутренних дел (подразделения), из-
менения структуры и штатного рас-
писания, оптимизация численности 
личного состава и т. д.) сопровожда-
ются организационно-управленче-
ским конфликтом, поскольку такие 
изменения связаны с неопределен-
ностью служебных перспектив, не-
обходимостью адаптации к новым 
условиям службы, новому руководи-
телю, а также тяжелыми процессами 
увольнения, зачисления в распоря-
жение или перемещения сотрудни-
ков на иную должность и др.

Ошибочное управленческое ре-
шение также объективно создает 
возможность конфликтов между 
руководителем и сотрудником. Так, 
несправедливость при распределе-
нии материальных и духовных благ, 
служебной нагрузки между сотруд-
никами, объявлении взысканий и по-
ощрений часто выступает причиной 
подобных конфликтов.

Социальные конфликты наиболее 
распространенные. Среди социаль-
ных конфликтов выделяют межлич-
ностные, конфликты между лично-
стью и группой и межгрупповые.

Межличностные конфликты воз-
никают между сотрудниками, между 
сотрудником и руководителем. Так, 
при недостаточной квалификации 
сотрудника возможны конфликты, 
как с руководителями, так и сослу-
живцами, поскольку допускаемые 
им ошибки затрагивают интересы 
всех, кто с ним взаимодействует. От-
сутствие тесного социального вза-
имодействия между сотрудниками 
как одного, так и смежных подразде-
лений органов внутренних дел при 
решении многочисленных оператив-
но-служебных задач также создает 

основу для межличностных кон-
фликтов среди сослуживцев. 

Межличностные конфликты 
между сотрудниками и, в первую 
очередь, при наличии прямого под-
чинения, выступают в качестве од-
ной из основных причин увольнения 
сотрудников в запас по окончанию 
контракта до достижения предельно-
го возраста состояния на службе.

Конфликт между личностью и 
группой возникает, когда сотрудник 
не придерживается сложившихся в 
подразделении норм поведения. Раз-
новидностью такого конфликта яв-
ляется конфликт между руководите-
лем и подчиненными сотрудниками, 
возникающий при неадекватности 
стиля руководства, принятии дис- 
циплинарных мер, не являющихся 
популярными, и др.

Межгрупповой конфликт возни-
кает между различными подразде-
лениями органа внутренних дел. Те-
оретически оперативно-служебная 
деятельность всех подразделений на-
правлена на решение единых задач, 
стоящих перед органами внутренних 
дел, однако каждое подразделение 
имеет разные интересы. Примером 
межгруппового конфликта явля-
ются разногласия между подразде-
лениями, выполняющими задачи, 
возложенные на органы внутрен-
них дел (милиция, подразделения 
по гражданству и миграции и др.), и  
подразделениями, обеспечивающи-
ми выполнение задач, возложенных 
на органы внутренних дел (штаб, 
кадры и др.). Кроме того, отсутствие 
объективных критериев оценки опе-
ративно-служебной деятельности 
разных подразделений, приведения 
деятельности всех подразделений к 
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единому знаменателю, распределе-
ния организационных и материаль-
ных ресурсов также влечет за собой 
межгрупповые конфликты.

В силу ряда особенностей службы 
в органах внутренних дел (установ-
ленная система единоначалия и под-
чиненности, строгая регламентация 
оперативно-служебной деятельнос-
ти, а также важность и социальная 
значимость для общества решаемых 
органами внутренних дел задач) 
организационно-управленческие и 
социальные конфликты выступают 
не только в качестве фактора, не-
посредственно влияющего на мо-
рально-психологический климат в 
коллективе, состояние служебной 
дисциплины и уровень преступно-
сти среди сотрудников, а также мо-
гут повлечь последствия для наци-
ональной безопасности общества в 
целом.

Важное значение в разрешении 
организационно-управленческих 
и социальных конфликтов в рабо-
те с кадрами в органах внутренних 
дел принадлежит системе управле-
ния и возможности регулирования 
конфликтов административно-пра-
вовыми нормами. Так, необходима 
разработка модели проведения ор-
ганизационно-штатных изменений 
в органах внутренних дел, а так-
же предложений и рекомендаций 
для руководящего состава органов 
внутренних дел по назначению на 
должности сотрудников с учетом 
их личных и деловых качеств. При 
этом утверждение такой модели, 
предложений и рекомендаций соот-
ветствующим организационно-рас-
порядительным документом (прика-
зом или распоряжением Министра 

внутренних дел либо заместителем 
Министра внутренних дел по идео-
логической работе и кадровому обес-
печению в рамках предоставленных 
полномочий) свидетельствует о воз-
можности формирования и внедре-
ния моделей-архетипов правового 
поведения, а также возможности ре-
гулирования социальных конфлик-
тов при работе с кадрами админист-
ративно-правовыми нормами.

По такой же схеме возможно фор-
мирование и иных моделей правово-
го поведения:

• выработка обобщенных соци-
альных и профессиональных инди-
каторов (например, компетентность 
личности, совместимость личности 
и др.) для корректного подбора кан-
дидата на соответствующую долж-
ность;

• обоснование принимаемых 
управленческих решений с точки 
зрения минимизации вероятности 
возникновения конфликтов между 
исполнителями на этапе реализации 
этих решений;

• формирование объективных 
критериев оценивания оператив-
но-служебной деятельности разных 
подразделений органов внутренних 
дел;

• разработка нормативных про-
цедур разрешения типичных пред-
конфликтных ситуаций при работе 
с кадрами в органах внутренних дел;

• включение в образовательные 
программы повышения квалифи-
кации руководителей всех уровней 
управления вопросов управления 
конфликтами при работе с кадрами в 
органах внутренних дел.

Выводы. Новые подходы к право-
пониманию уделяют значительное 
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внимание развитию духовной жиз-
ни общества, в которой существенно 
влияние бессознательных состояний 
и процессов. Именно данное обсто-
ятельство обусловливает необходи-
мость дальнейшего исследования 
основ осознаваемой правовой ситуа-
ции и влияние на нее бессознатель-
ного уровня человеческой психики, 
в том числе вопросов архетипики в 
праве.

Эффективное разрешение ор-
ганизационно-управленческих и 
социальных конфликтов, возника-
ющих в работе с кадрами в органах 
внутренних дел, возможно путем 
формирования (формулирования) и 
внедрения моделей-архетипов пра-
вового поведения. Дальнейший этап 
теоретического исследования связан 
с процессом детального формирова-
ния, обоснования и разработки ре-
комендаций по внедрению в работу 
с кадрами в органах внутренних дел 
моделей-архетипов правового пове-
дения.

сПисок  исПоЛЬЗоВАННЫХ  
истоЧНикоВ

 1. Юнг К. Г. Архетип и символ : [пере-
вод] / К. Г. Юнг; [сост. и вступ. ст.  
А. М. Руткевича]; Рос. акад. наук, 
Ин-т философии. — Москва: Ка-
нон+, 2015. — 335 с. 

 2. Классическая и постклассическая 
методология развития юридиче-
ской науки на современном этапе: 
сб. науч. тр. / М-во внутр. дел Респ. 
Беларусь, учреждение образования 
“Акад. М-ва внутр. дел Респ. Бела-
русь”; редкол. : А. Л. Савенок (отв. 
ред.) [и др.]. — Минск : Акад. МВД, 
2012. — 146 с.

 3. Классическая и постклассическая 
методология развития юридической 
науки : сб. науч. тр. / М-во внутр. 
дел Респ. Беларусь, учреждение об-
разования “Акад. М-ва внутр. дел 
Респ. Беларусь”; редкол.: А. Л. Саве-
нок (пред.) [и др.]. — Минск : Акад. 
МВД, 2013. — 194 c.

 4. Этические и антропологические ха-
рактеристики современного права в 
ситуации методологического плю-
рализма: сб. науч. тр. / учреждение 
образования “Акад. М-ва внутр. 
дел Респ. Беларусь”; под общ. ред.  
В. И. Павлова, А. Л. Савенка. —
Минск: Акад. МВД, 2015. — 243 с.

 5. Анцупов А. Я. Конфликтология: [те-
ория и практика] / А. Я. Анцупов,  
А. И. Шипилов. — Санкт-Петербург: 
Питер; Питер Пресс, 2013. — 503 с.

 6. Вебер М. Политика как призва-
ние и профессия / М. Вебер; пер. 
с нем.; [сост., общ. ред. и послесл.  
Ю. Н. Давыдова]. — Москва: Про-
гресс, 1990. — 808 с.

 7. Антонян Ю. М. Основные призна-
ки архпетипа / Ю. М. Антонян //  
Общество и право. — 2007. — № 3 
(17). — С. 152–158.

 8. Чайка В. Н. Элементы бессознатель-
ного в правой реальности России: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук; спец. 
12.00.01 — Теорияи история права и 
государства; История учений о пра-
ве и государстве / В. Н. Чайка; науч. 
рук. В. Ю. Сморгунова. — Санкт-Пе-
тербург, 2006. — 23 с.

 9. Гуляихин В. Н. Архетипы правосоз-
нания в системе правовой культу-
ры личности / В. Н. Гуляихин // 
NB: Вопросы права и политики. — 
2014. — № 1. — С. 54–74. DOI: 
10.7256/2305-9699.2014.1.10486. 
URL: http://e-notabene.ru/lr/
article_10486.html

 10. Об органах внутренних дел Рес- 
публики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 17.07.2007 № 263-З 



287

(в ред. Законов Респ. Беларусь от 
23.06.2008 № 354-З, от 16.07.2008 
№ 413-З, от 31.12.2009 № 114-З, от 
15.07.2010 № 164-З, от 31.12.2010 
№ 227-З, от 25.112011 № 323-З, от 
13.12.2011 № 325-З, от 04.05.2012 
№ 361-З, от 04.01.2014 № 123-З) // 

Электронная база нормативных 
правовых актов “Консультант Плюс: 
Беларусь” [Электронный ресурс]

 11. Социология: учеб. для вузов / под 
ред. проф. Лавриненко. — 3-е изд. 
перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. — 448 с.


