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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно 
с Федеральным государственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего профессионального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским реги-
ональным государственным университетом имени К. Жубанова 
и Харьковским национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды представляют сборник материалов по итогам 
VI Международной научно-практической конференции «Новое слово 
в науке: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным вопро-
сам науки и образования. В 168 публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-
ного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. Естественные науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Ветеринарная медицина. 
7. Педагогика. 
8. Пищевая промышленность. 
9. Психология. 
10. Социология. 
11. Технические науки. 
12. Филология и лингвистика. 
13. Философия. 
14. Экология. 
15. Экономика.  
16. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России (Москва, 

Санкт-Петербург, Абакан, Алексеевка, Армавир, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Бийск, Благове-
щенск, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Елец, Ижевск, Иркутск, Казань, Калуга, 
Кострома, Краснодар, Курск, Магнитогорск, Нальчик, Новосибирск, Озерск, Омск, Орел, Оренбург, 
Пенза, Пермь, Петрозаводск, Пятигорск, Ростов‐на‐Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Сургут, Та-
ганрог, Тамбов, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Фрязино, Хабаровск, Ханты‐Ман-
сийск, Чебоксары, Челябинск, Якутск), Кыргызстана (Бишкек), Республики Таджикистан (Душанбе, 
Худжанд) и Республики Казахстан (Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учрежде-
ния (Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, Волгоградская акаде-
мия МВД России, Академия маркетинга и социально‐информационных технологий – ИМСИТ, По-
волжская государственная социально-гуманитарная академия, Санкт-Петербургская юридическая 
академия), университеты и институты России (Алтайский государственный педагогический уни-
верситет, Армавирский государственный педагогический университет, Астраханский государ-
ственный медицинский университет, Башкирский государственный университет, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Волгоградский государствен-
ный технический университет, Волгоградский государственный университет, Воронежский госу-
дарственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государственный технический уни-
верситет, Воронежский институт МВД России, Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) 
(институт) им. В.А. Босикова, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Ижевский 
государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Иркутский государственный 
университет путей сообщения, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, Казанский государственный энергетический университет, 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Костромской государственный 



 

университет им. Н.А. Некрасова, Краснодарский университет МВД России, Кубанский государ-
ственный аграрный университет, Курский государственный медицинский университет Минздрава 
России, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский 
городской педагогический университет, Московский городской педагогический университет, 
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный университет техноло-
гий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Московский гуманитарный университет, Москов-
ский институт предпринимательства и права, Национальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ», Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омский государственный 
технический университет, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омский 
государственный университет путей сообщения, Оренбургский государственный аграрный уни-
верситет, Орловский государственный аграрный университет, Пензенский государственный уни-
верситет, Петрозаводский государственный университет, Поволжский государственный универ-
ситет сервиса, Пятигорский государственный лингвистический университет, Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Рос-
сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный строитель-
ный университет, Самарский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский 
государственный торгово-экономический университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева, 
Сибирский федеральный университет, Сургутский государственный педагогический университет, 
Тамбовский государственный технический университет, Тихоокеанский государственный универ-
ситет, Томский государственный педагогический университет, Тульский государственный уни-
верситет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Уральский государственный 
горный университет, Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, Уральский государственный университет путей сооб-
щения, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный 
государственный университет, Югорский государственный университет, Южно-Уральский госу-
дарственный университет (НИУ), Южный федеральный университет), Кыргызстана (Кыргызский 
экономический университет), Республики Таджикистан (Российско-Таджикский (славянский) 
университет, Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими) и Республики Ка-
захстан (Академия «Болашак»). 

Большая группа образовательных учреждений представлена техникумами и колледжами, шко-
лами, лицеями и гимназиями, детскими садами, организациями дополнительного образования и 
научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докторов 
и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и сту-
дентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов дополни-
тельного образования и научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую при-
знательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в VI Международной научно-практической кон-
ференции «Новое слово в науке: перспективы развития», содержание которой не может быть 
исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрена наиболее распространенная садовая культура в 

Республике Саха (Якутия) – черная смородина, которая способна удовлетворить потребности 
населения в высоковитаминной и экологически безопасной ягодной продукции. Сорта селекции 
Якутского НИИСХ отличаются высокой зимостойкостью, урожайностью и высоким содержа-
нием биологически активных веществ. Данные сорта являются основой для создания нового для 
республики направления растениеводства – садоводства – и используются в селекционном про-
цессе в качестве исходных форм. 

Ключевые слова: сорта, селекция, отбор, межвидовая гибридизация, зимостойкость, само-
плодность. 

Возделывание ягодных культур является перспективным направлением в Республике Саха 
(Якутия), территория которой относится к зоне крайне рискованного земледелия. Здесь в есте-
ственных условиях произрастает большое количество видов ягодных растений, таких как брус-
ника, голубика, смородина черная и красная, земляника, малина, морошка, жимолость и другие. В 
суровых климатических условиях Севера население испытывает острый недостаток в высоковита-
минной продукции, который в некоторой степени восполняется за счет привозимых из других ре-
гионов плодов и ягод. 

Для увеличения производства ягод необходимо иметь сорта, наиболее адаптированные к спе-
цифическим условиям Крайнего Севера, который относится к зоне крайне рискованного земледе-
лия. Отличительной особенностью условий данного региона, является высокая интенсивность сол-
нечного освещения в весенне‐летний период, обусловленная северным положением территории 
(большой продолжительностью дня, незначительной облачностью и высокой прозрачностью ат-
мосферы). В Центральной Якутии продолжительность солнечного сияния достигает 18–19 часов в 
сутки. В течение года количество часов солнечного сияния в среднем составляет 2294 часов. Про-
должительность теплого периода, со среднесуточной температурой воздуха выше 0°С в земледель-
ческой зоне республики, в среднем составляет за вегетационный период 150–165 дней: с конца 
апреля – начала мая до конца сентября. Сумма активных температур выше 10°С составляет за ве-
гетационный период 1100–1600°С [1]. 

Многолетние растения в условиях данного региона, подвергаются воздействию следующих 
естественных стрессовых факторов: 

− продолжительный (более 200 дней) зимний период со среднемесячной температурой в ян-
варе –43,7ºС, при высоте снежного покрова 20–40 см, с максимумом низких отрицательных тем-
ператур до –63,2ºС; 

− короткий летний период с колебаниями температур от +1,5ºС до +38,9ºС при сильных ветрах 
и высокой солнечной инсоляции; 

− возвратные весенние заморозки силой от –3,5º до –13,0ºС; 
− небольшое количество осадков (116–180 мм) за вегетационный период. 
Основными критериями оценки являются зимостойкость и морозостойкость растений, которые 

обусловлены в основном особенностями генотипа, его способностью адаптироваться к комплексу 
условий среды возделывания. Кроме того, на продуктивность и зимостойкость ягодных культур 
оказывают отрицательное влияние биотические факторы (болезни и вредители), снижающие их 
урожайность на 40–80%. 

Селекционерами Якутского научно‐исследовательского института сельского хозяйства со-
зданы скороспелые, скороплодные, высоковитаминные, зимостойкие, урожайные местные сорта 
черной смородины, земляники, выделены адаптированные формы малины, жимолости, красной 
смородины, сибирской ягодной яблони [4]. 

Роль ведущей ягодной культуры по праву принадлежит смородине черной, ввиду ее частой 
встречаемости во флоре центральных и южных районов и все более расширяющегося возделыва-
ния сортов местной и инорайонной селекции. Также способствует распространению такие ее ха-
рактеристики как высокая зимостойкость, урожайность, высокая витаминность, неприхотливость 
к условиям возделывания [2; 3]. На территории республики встречаются следующие виды сморо-
дины черной: сибирский подвид смородины черной, смородина дикуша, смородины малоцветко-
вая, смородины моховка, смородины душистая. 

Сорта Якутского НИИ сельского хозяйства получены методами гибридизации и отбора с уча-
стием местных видов. 
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Якутская – сорт раннего срока созревания выведен методом отдаленной гибридизации при 
скрещивании двух видов смородины черной R. dikuscha Fisch и R. procumbens Pall. 

Ягоды средние, масса плода 0,9 г, форма округлая, окраска темно‐голубая с восковым налетом, 
вкус сладкий, нежный, отрыв слабый, универсального назначения. Сорт зимостойкий, урожай-
ность в условиях данного сезона 75 ц/га. Устойчивость к болезням и вредителям средняя, поража-
ется мучнистой росой, почковой молью. Достоинства сорта: скороплодность, раннего срока созре-
вания (начало июля), урожайный, зимостойкий, самоплодный. 

Хара Кыталык 
Сорт раннего срока созревания выведен методом индивидуального отбора среди сеянцев мест-

ной формы смородины Малоцветковой (R. Pauciflorum). 
Ягоды крупные, масса плода 1,0 г, форма округлая, окраска темно‐коричневая с восковым нале-

том, вкус кисловатый, отрыв средний, универсального назначения. Сорт зимостойкий, урожай-
ность 69 ц/га, засухоустойчивость средняя. Устойчивость к болезням и вредителям средняя, устой-
чив к почковому клещу. Достоинства сорта: высокое содержание аскорбиновой кислоты, устойчи-
вость к почковому клещу. 

Эркээни – сорт раннего срока созревания выведен методом отдаленной гибридизации при скре-
щивании отборных форм Алтайская бурая × (с. Малоцветковая × Читинская). 

Ягоды крупные, масса плода 1,6 г, форма овально‐округлая, окраска черная с коричневым от-
тенком, вкус кисло‐сладкий, отрыв средний, сухой, универсального назначения. Сорт зимостой-
кий, урожайность 67 ц/га, засухоустойчивость средняя. Устойчивость к болезням и вредителям 
средняя. Достоинства сорта: зимостойкий, высокое содержание аскорбиновой кислоты. 

Мюрючана – сорт среднего срока созревания выведен методом отдаленной гибридизации пу-
тем скрещивания сорта Рубин с отборной формой смородины Моховки (R. sib. Wolf. × R. 
procumbens Pall.). 

Ягоды крупные, масса плода 1,1 г, форма овально‐округлая, окраска почти черная, вкус слад-
кий с душистым ароматом, отрыв легкий, сухой, универсального назначения. Сорт высоко зимо-
стойкий, урожайность 58 ц/га, засухоустойчивость слабая. Устойчивость к болезням и вредителям 
средняя. Достоинства сорта: высокая зимостойкость, высокое качество ягод. 

Люция – сорт среднего срока созревания выведен методом отдаленной гибридизации путем 
многоступенчатого скрещивания сортов [(Кокса × Хара Кыталык) × (Надежда × с. Малоцветко-
вая)]. 

Ягоды средние, масса плода 0,9 г, форма овально‐округлая, окраска черная, вкус кисло‐слад-
кий, нежный, отрыв легкий, сухой, универсального назначения. Сорт зимостойкий, урожайность 
78 ц/га, засухоустойчивость средняя. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Достоинства 
сорта: зимостойкость почек и побегов, высокое содержание аскорбиновой кислоты, урожайность, 
привлекательность ягод. 

Памяти Кындыла – сорт среднего срока созревания выведен при скрещивании сортов Выста-
вочная × Якутская. 

Ягоды крупные, масса плода 1,8 г, форма овально‐округлая, окраска черная с налетом желези-
стости, вкус кисло‐сладкий, ароматный, отрыв сухой, универсального назначения. Сорт зимостой-
кий, урожайность 84 ц/га, засухоустойчивость средняя. Устойчивость к болезням и вредителям 
средняя. Достоинства сорта: высокая зимо‐ и морозостойкость, крупноплодность, высокие вкусо-
вые качества. 

Cоздание сортов ягодных культур в условиях Центральной Якутии с использованием адапти-
рованных дикорастущих форм и вовлечение в селекционный процесс интродуцированных сортов 
из различных регионов позволяет значительно расширить ассортимент возделываемых растений и 
разнообразие исходного материала для отбора по продуктивности, качеству плодов, устойчивости 
к биотическим факторам среды. 
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ДИНАМИКА ТРАНСМЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТА ИОНОВ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Аннотация: в работе рассматривается модель избирательного потенциал-управляемого 
натриевого ионного канала, представленного в виде двух потенциальных ям и трех барьеров; дана 
оценка порядка для констант скоростей реакций перехода иона из раствора в мембрану и пре-
одоления избирательного барьера. Представлен способ учета воздействия внешнего СВЧ поля на 
транспорт ионов через избирательные натриевые каналы и липидные поры; показано, что воз-
действие внешнего электромагнитного излучения изменяет высоту потенциального барьера на 
мембране и размеры пор, тем самым воздействуя на ионный транспорт. 

Ключевые слова: биологические мембраны, ионный транспорт, СВЧ-излучение, воздействие 
ЭМИ, селективный барьер. 

В процессах жизнедеятельности биологической клетки значительную роль играют мембраны. 
Важно понимание процессов воздействия ЭМИ на биологические объекты, можно рассматривать 
действие ЭМИ на мембранные поры как каналы обмена клетки веществом и энергией с окружаю-
щей средой или другими клетками [1]. 

Целью работы являлось построение модели динамики трансмембранного транспорта ионов че-
рез селективный потенциал‐управляемый натриевый канал на основе теории абсолютных скоро-
стей реакций Эйринга и сквозь липидные поры бислойных липидных мембран с учетом влияния 
внешнего излучения на транспортные процессы в этих системах. 

При реализации поставленной цели решены следующие задачи: 
− предложена математическая модель, описывающая силу ионного тока, протекающего через 

ионный канал клеточной мембраны и липидную пору; 
− обоснована возможность использования этой модели для описания явлений, происходящих 

внутри биологической мембраны под воздействием низкоинтенсивного внешнего поля; 
− вычислены силы ионных токов под воздействием внешнего ЭМП с заданными параметрами. 
Рассмотрена модель селективного потенциал‐управляемого натриевого ионного канала, пред-

ставленного рядом из двух потенциальных ям и трех барьеров. Проведенный анализ показал, что 
применение данной модели позволяет проводить количественный анализ транспортных процессов 
сквозь белковые ионные каналы. Оценены порядки констант скоростей реакций перехода иона из 
растворов в мембрану и преодоления селективного барьера. Показано, что константы скорости 
могут быть вычислены на основе формулы Аррениуса, и их значения сильно зависят от темпера-
туры, величин диэлектрических проницаемостей сред внутри и снаружи канала, а также от радиу-
сов транспортируемых ионов и анионов, фиксированных в полости канала [2]. 

Предложен метод учета влияния внешнего СВЧ излучения на ионный транспорт через селек-
тивные натриевые каналы и липидные поры. Показано, что наличие внешнего электромагнитного 
излучения изменяет высоту потенциального барьера на мембране и размеры пор, тем самым, воз-
действуя на ионный транспорт. Частотные границы внешнего излучения, способного влиять на 
транспорт в рамках предложенной модели, определяются константами скоростей реакций. Анализ 
поведения липидных пор показал, что уменьшение или увеличение потенциала на мембране за 
счет наведенного СВЧ полем потенциала влияет на размер поры мембраны и, как следствие, на 
силу ионного тока через мембрану. Кроме того, СВЧ воздействие влияет на стабильность мембран, 
увеличивая вероятность их разрушения [3]. 

Достоверность результатов исследования обусловлена достаточным количеством результатов, 
коррелирующих с экспериментальными и литературными данными, строгой аналитической аргу-
ментацией полученных теоретических положений. 

Практическая ценность работы: 
− подтверждено влияние ЭМИ СВЧ диапазона длин волн на биологические объекты, в частно-

сти на процессы ионного транспорта; 
− показано, что применение данной модели позволяет проводить количественный анализ 

транспортных процессов сквозь белковые ионные каналы и липидные поры; 
− показано, что указанные закономерности поведения систем пассивного транспорта ионов мо-

гут использоваться при исследовании реальных клеток, так как модель может быть легко расши-
рена для различных вариантов распределения потенциальной энергии по ионному каналу. 

Список литературы 
1. Моделирование отклика системы связанных клеток на воздействие микроволнового излучения низкой интенсивно-

сти методом триггеров / Н.В. Грецова, Р.Н. Никулин, М.В. Грецов, М.П. Никулина // Биомедицинская радиоэлектроника. – 
2011. – №6. – C. 4–11. 

2. Грецова Н.В. Моделирование межклеточных взаимодействий с учётом внешнего поля методом связанных тригге-
ров / Н.В. Грецова, М.П. Никулина, М.В. Грецов // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ‐25: сб. тр. 
XXV междунар. науч. конф. В 10 т. Т. 4. Секции 6, 7, 13 (г. Волгоград, 29‐31 мая 2012 г.) / ВолгГТУ [и др.]. – Саратов, 
2012. – C. 98–102. 

3. Никулин Р.Н. Моделирование транспорта ионов через мембранный канал при наличии внешнего СВЧ‐излучения / 
Р.Н. Никулин, М.П. Никулина, А.В. Жирков // Известия ВолгГТУ. Сер. Электроника, измерительная техника, радиотехника 
и связь. Вып. 10. – Волгоград, 2014. – №26 (153). – C. 53–61. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

14   Новое слово в науке: перспективы развития 

Ушакова Анастасия Владимировна 
студентка 

Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  
нефтегазовый университет» в г. Тобольске 

г. Тобольск, Тюменская область 
Сибгатуллина Гульназ Маратовна 

студентка 
Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  

нефтегазовый университет» в г. Тобольске 
г. Тобольск, Тюменская область 
Смирнова Юлия Кузьминична 

канд. биол. наук, доцент 
Тобольский индустриальный институт  

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  
нефтегазовый университет» 

г. Тобольск, Тюменская область 

РЕЦИКЛИНГ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТОВАРНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Аннотация: в данной работе говорится о вредном воздействии отработанных масел на окру-
жающую среду; изучены методы очистки масел и предложен способ переработки отработан-
ного моторного масла с получением фракции дизельного топлива. 

Ключевые слова: отработанное моторное масло, переработка, регенерация, дизельное топ-
ливо, безопасность жизнедеятельности. 

O вредном влиянии на состояние окружающей среды добычи и транспортировки сырой нефти 
говорится часто. Они приводят к деградации почв, загрязнению водных ресурсов и атмосферы. 
Эти проблемы очень обсуждаемы и отчасти предпринимаются некоторые действия по их реше-
нию, однако при этoм упускают из виду судьбу oбычных смазoчных материалoв и мoтoрных ма-
сел, в тo время как люди ежедневнo прoизвoдят тысячи литрoв oтрабoтаннoгo масла. 

Целью даннoй рабoты является изучение метoдoв перерабoтки и регенерации oтрабoтанных 
масел, прoведение oпыта с испoльзoванием oтрабoтаннoгo мoтoрнoгo масла 

К oтрабoтанным маслам oтнoсятся минеральные масла, прoизведенные из сырoй нефти, или 
синтетические масла, загрязненные химическими и/или физическими примесями. В зависимoсти 
oт использования и oперациoннoй среды, маслo загрязняется или ухудшает свoи свoйства, пoсле 
чегo станoвится непригoдным для пoследующегo применения. 

Источников отработанного масла много – к ним относятся простые потребители, автомастер-
ские, различные производства и электростанции. 

В России действует ГОСТ 21046‐86, в котором определяются общие технические условия от-
работанных нефтепродуктов. 

Отработанное масло классифицируется как опасные отходы класса 2 или 3 (высокоопасные или 
умеренноопасные). Отработанное масло несет в себе серьезную угрозу для окружающей среды и 
здоровья людей. Оно опаснее, чем сырая нефть, поскольку в нем содержатся измененные в ходе 
эксплуатации добавки, полиолефины, смолы, асфальтены, карбены, механические примеси и дру-
гие загрязнители. 

Под переработкой масла понимается множество способов очистки. 
Разделить их можно на три основные группы: 
1. Метод химического воздействия с помощью реагентов на примеси, загрязняющие масло. Ре-

зультат подобного контакта заключается в изменении качественных параметров примесей и их 
последующем удалении. 

2. Физико‐химический способ создает для примесей условия, при которых они образуют плот-
ный осадок, поглощаются другими компонентами или растворяются. 

3. Физическая очистка проводится при использовании фильтра, сепаратора или силового поля. 
Также, переработав масло, можно получить некоторое количество дизельного топлива. Что мы 

и решили сделать в данной работе. 
Для эксперимента было взято отработанное полусинтетическое моторное масло «Лукойл 10W‐

40» в количестве 100мл. 
Для начала мы провели фильтрацию масла для очистки от механических примесей. Затем экс-

тракцию этиловым спиртом. После чего провели атмосферную разгонку масла в аппарате АРНС‐
9. Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Материального баланс перегонки отработанного масла 

 

Вещество Загружено Получено 
мл % мл % 

Отработанное масло 100 100  
Бензин (фр.180°С)  3 3 
Дизельная фракция (240‐350°С)  41 41 
Остаток  56 56 
Итого 100 100 100 100 
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Как видно из таблицы материального баланса, даже простой перегонкой из отработанного 
масла можно получить дизельное топливо. 

Мы провели анализ полученной фракции по 3 показателям и получили следующие результаты: 
Кинематическая вязкость η=3,4 мм2/с 
Плотность ρ=857 кг/м3 
Температура вспышки в закрытом тигле Т=60°С 
Исследования показали, что проверенные показатели соответствуют ГОСТ 52368‐2005. 
В ходе данного эксперимента мы получили товарный продукт, который можно производить в 

больших количествах. 
Можно сделать вывод, что переработка отработанного масла (при правильном подходе) – дело 

прибыльное и полезное, является благом для окружающей среды и несет в себе значительные эко-
номические преимущества. Отработанное масло – это не отходы, это ценный ресурс, который надо 
использовать. 

Список литературы 
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АНАЛИЗ МОДЕЛИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ 
НЕСЖИМАЕМОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в данной статье автором приведены данные, полученные в результате анализа 
модели упругопластических деформаций несжимаемой среды. Акцентировано разделение дефор-
маций на обратимые и необратимые как основная проблема теории конечных упругопластиче-
ских деформаций. Рассмотрена модель Прандтля – Рейса. 

Ключевые слова: анализ, упругопластические деформации, модель Прандтля – Рейса, обрати-
мые деформации, необратимые деформации. 

Накопление необратимых деформаций при деформировании твердых тел связано с рядом вза-
имозависимых процессов, которые определяются зависимостью диссипации энергии от скорости 
протекания процесса и связывается с проявлением вязкостных свойств материалов [1], а также 
ростом необратимых деформаций, связанный со структурными изменениями в материалах. Такое 
свойство материалов накапливать необратимые деформации называют пластичностью [2]. 

Деформации в теле следует разделять на обратимые и необратимые. В случае, когда необрати-
мые деформации превалируют, обратимыми пренебрегают, рассматривая деформирование реаль-
ного тела. При этом приходится пренебрегать и упругим откликом деформируемого тела на внеш-
ние усилия. Данное упрощение реальных свойств материалов, безусловно, определяется стремле-
нием использовать в теории наиболее простой математический аппарат.  

В случае, когда протекающие в деформируемом теле процессы существенно зависят от упругих 
свойств материала и пренебречь ими невозможно, используют положение о малости как упругих, 
так и пластических деформаций [3], то есть ограничиваются рамками модели Прандтля–Рейса. 

Различные попытки усложнения модели с целью учесть отклонения от идеального характера 
пластического течения предпринимались неоднократно [4]. Предпринимались также попытки 
учесть температурные эффекты, вязкоупругие эффекты в теории пластического течения. И все же 
проблема моделирования больших необратимых деформаций на фоне присутствующих обрати-
мых остается актуальной. 

В работе Немат–Нассера [5] в качестве исходного принимается аддитивное разложение вектора 
перемещений и на упругую иупр и пластическую ипл составляющие: и = иупр + ипл. 

Задача же стоит в разработке модели конечных упругопластических деформаций, в основу ко-
торой заложены упругие и пластические деформации вполне конкретных дифференциальных 
уравнений переноса и принятии идеального характера пластического течения, при этом основной 
упрощающей гипотезы при построении простейшего варианта теории является предположении о 
независимости свободной энергии от необратимых деформаций. 

Основной проблемой теории конечных упругопластических деформаций является разделение 
деформаций на обратимые и необратимые. Одним из условий такого разбиения может быть тре-
бование, чтобы при уменьшении деформаций следовало основное соотношение модели малых 
упругопластических деформаций Прандтля–Рейса: E = 1 2 uпл + uупр = eупр + eпл    (1) 

Здесь Еij – тензор малых деформаций, который равен сумме упругих пл  
и пластических 

упр
деформаций. 

Полные деформации могут быть измерены в эксперименте, в то время как обратимые и необ-
ратимые деформации таким способом не измеримы. Выходит, само их введение служит только 
целям математического моделирования реального процесса. То есть, разделение деформаций на 
обратимую и необратимую части, является необходимым элементом идеализации реального про-
цесса деформирования. 

В теории пластического течения формулируется предельное соотношение – функция нагруже-
ния: , , =      (2) 
где xi – величина, характеризующая зависимость изменения функции нагружения от пути нагру-
жения; 
pij  – тензор; 
n – постоянная материала. 

Обратимое деформирование происходит, пока в каждой его точке напряженное состояние не 
достигает поверхности нагружения, которая отделяет область упругого деформирования матери-
ала от области, где появляются пластические деформации.  
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Из принципа максимума Мизеса следует, ассоциированный закон пластического течения – за-
кон направленности приращения пластической деформации (или скорости пластической деформа-
ции) по градиенту к поверхности нагружения: = ,        = , , . 
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОГНЕУПОРНОГО ПОКРЫТИЯ 

Аннотация: в работе с использованием комплекса методов определены физико‐химические 
характеристики ценосфер: дисперсионный состав, насыпная плотность, pH водной суспензии, 
удельный вес, тепловой эффект реакции взаимодействия с водой. Составлен рецепт водно-дис-
персионной краски на основе ценосфер. Установлено, что введение минеральных добавок стаби-
лизирует водно-дисперсную композицию и препятствует её расслоению. Проведены испытания 
двухслойного покрытия при воздействии высоких температур. Отмечено изменение его цвета и 
фактуры. Определён коэффициент теплопроводности двухслойного покрытия. 

Ключевые слова: жидкая тонкослойная термоизоляция, огнестойкость, краска, ценосферы. 

Ценосферы – это полые стеклокристаллические алюмосиликатные микросферы, которые обра-
зуются в составе золы уноса при сжигании углей на тепловых электростанциях [1–3]. Они накап-
ливаются в виде всплывающего шлама в специальных котлованах. Ценосферы являются хорошим 
наполнителем при производстве изделий из пластмасс, гипса, керамики, облегченных цементов и 
др. Изделия с их добавлением обладают повышенной износостойкостью, легкостью, высокими 
изоляционными свойствами и низкой стоимостью [3; 4]. 

Целью нашей работы явилась разработка состава водно‐дисперсионной краски на основе цено-
сфер, защищающей покрываемые поверхности от возгорания и воздействия агрессивных сред. Для 
достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи: определить дисперси-
онный состав ценосфер, насыпную плотность, pH водной суспензии, фракционное разделение в 
гексане, тепловой эффект реакции взаимодействия с водой; cоставить рецепт краски; испытать 
устойчивость краски к воздействию высоких температур; определить коэффициент теплопровод-
ности двухслойного покрытия. Поставленные задачи были решены применением комплекса мето-
дов. Гранулометрические характеристики ценосфер изучали микроскопическим методом, который 
заключался в визуальном определении размеров, числа и формы частиц в поле зрения микро-
скопа [5]. Фракционирование частиц осуществляли разделением в поле тяжести с использованием 
гексана в качестве дисперсионной среды. Насыпную плотность частиц определяли в соответствии 
с ГОСТ 10898‐64. pH водной суспензии определяли с помощью pH‐метра АНИОН 4100. Тепловой 
эффект реакции взаимодействия ценосфер с водой изучали на учебно‐лабораторном комплексе 
«Химия». Коэффициент теплопроводности краски определяли калориметрическим методом. 

Результаты дисперсионного анализа ценосфер представлены на рис. 1. Среднечисленный ра-
диус частиц составил 318,2 мкм, коэффициент полидисперсности k < 1. 
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В табл. 1 представлены результаты определения физико‐химических характеристик ценосфер. 
Согласно полученным данным, 78,8% частиц имеют удельный вес менее 1, но более 0,6548 г/см3, 
остальные 21,2% – менее 0,6548 г/см3. Разделение на фракции происходило в течение одной ми-
нуты. Значение насыпной плотности ценосфер составляет 400,7 ± 0,94 кг/м3 и находится в согла-
сии с литературными данными [3; 4]. Измерения pH водной суспензии с частичной концентрацией 
1 г/ 25 мл показали щелочной характер среды (рис. 2). Постоянное значение pH устанавливается 
течение 10 минут. Взаимодействие ценосфер с водой сопровождается незначительным поглоще-
нием тепла. Принимая во внимание щелочной характер водной суспензии ценосфер и наличие в 
их составе силикатов натрия и калия, можно предположить, что отрицательный тепловой эффект 
может быть обусловлен гидролизом этих солей: 

K2SiO3 + HOH ↔ KOH + H2SiO3 ; Na2SiO3 + HOH ↔ NaOH + H2SiO3. 
 

 

Рис. 1. Интегральная кривая распределения частиц по размерам 
 

Таблица 1 
Физико‐химические характеристики ценосфер 

 

Массовая 
доля 
всплывающ
их частиц в 
гексане, % 

Массовая 
доля 
тонущих 
частиц в 
гексане, %

Время 
разделения 
суспензии 
на фракции 
в гексане, с 

Насыпная 
плотность, 
кг/м3 

pH водной 
суспензии 

Коэффициент 
теплопроводно
сти, Вт/м·К 

Тепловой 
эффект 
взаимодейств
ия с водой, 
кДж/г 

21,2 78,8 60 400,7 8,44 0,14 – 0,117 
 

 

Рис. 2. Изменение pH водной суспензии ценосфер со временем перемешивания 
 

Определив необходимые физико‐химические характеристики ценосфер, нами был разработан 
рецепт водно‐дисперсионной краски. Ввиду того, что ценосферы гораздо легче воды и при введе-
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нии их в водные растворы быстро всплывают, то введением специальных добавок удалость до-
стигнуть стабилизации водных суспензий и получить устойчивую к расслоению водную компози-
цию. На рис. 3 представлены фотографии металлической детали, покрытой водно‐дисперсионной 
краской на основе ценосфер до и после отжига. В результате отжига при 873 К покрытие изменило 
цвет, фактуру, но от детали не отслоилось. Коэффициент теплопроводности двухслойного покры-
тия соответствует литературным данным [3; 4]. 

 

а)       б) 
Рис. 3. Металлическая деталь, покрытая краской при комнатной температуре (а),  

и после отжига при 873 К в течение 30 мин (б) 
 

Таким образом, в результате проведённых исследований нами определены физико‐химические 
характеристики ценосфер ТЭЦ‐5 (г. Омск) и разработан рецепт водно‐дисперсионной краски для 
огне‐ и теплозащиты. 
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Статья подготовлена в рамках НИР «Россия-Новороссия-Крым: Исторические закономерности 
единства» (Шифр ИАС НИД СПбГУ 5.38.265.2015). 

«Дело Сташевского» можно с уверенностью считать одним из самых громких и скандальных 
нарушений научной этики начала ХХ в. Его суть заключалась в краже документов из московских 
архивов историком, учеником М.В. Довнар‐Запольского, преподавателем Киевского коммерче-
ского института, а позже и профессором Киевского университета имени Св. Владимира Е.Д. Ста-
шевским. Первая пропажа была обнаружена в МГАМИД в начале 1912 г. московским историком 
М.М. Богословским. С этого момента и до 1915 г. на похитителя, которого удалось вычислить, но 
не уличить, оказывалось моральное давление, приведшее к попытке Е.Д. Сташевского вернуть по-
хищенные документы. В 1915 г. в дело вмешалось Министерство народного просвещения, обра-
тившееся в Киевский университет с информацией о кражах и просьбой выразить отношение к про-
изошедшему. Виновник признался, но сохранить все в тайне не удалось. С июля 1916 г. столь за-
тянувшаяся неприглядная история стала достоянием общественности, попав в газеты и обрастая 
слухами о якобы украденном Е.Д. Сташевским документе, ограничивающем власть царя Михаила 
Федоровича. Для киевского историка «дело» завершилось отставкой из университета. 

Столь громкий скандал, тем не менее, почти не интересовал исследователей. Автором наиболее 
обстоятельных статей о «деле Е.Д. Сташевского» является С.И. Михальченко [5; 6], который пред-
ставил краткую биографию центральной фигуры этой истории, ход событий и реакцию, вызван-
ную ею в научных кругах Киева. Тем не менее, почти неосвещенным остается восприятие «дела» 
учеными Петербурга‐Петрограда и Москвы, несмотря на то, что некоторые из них были связаны с 
описанными выше событиями с самого начала напрямую, а другие узнали о них задолго до появ-
ления информации в газетах. В частности, представляется возможным узнать, как отреагировали 
на «дело» историки С.Б. Веселовский, М.М. Богословский, А.А. Кизеветтер, М.К. Любавский, 
А.И. Яковлев и С.Ф. Платонов. 

В переписке московского историка и археографа С.Б. Веселовского «дело» предстает едва ли 
менее полно, чем в объяснительных записках и брошюрах, создаваемых в Киеве после придания 
«московской истории» публичной огласки. Оказавшийся в числе подозреваемых из‐за работы с 
украденными документами до Е.Д. Сташевского именно он одним из первых подробно изложил 
последнему суть предъявленных обвинений [7, с. 349–350]. С.Б. Веселовский, в отличие от многих 
своих коллег, не прекратил общение с киевским историком сразу после появления вполне обосно-
ванных подозрений, и выступил автором отзыва на его магистерскую диссертацию. Он раскрити-
ковал ее из‐за недобросовестного обращения Е.Д. Сташевского с источниками и выводами других 
ученых [8, с. 69–70]. Несмотря на испортившиеся после этого отношения, вопрос о дальнейшей 
судьбе одиозного киевского историка интересовал С.Б. Веселовского: в письмах ряда его корре-
спондентов из Киева и Харькова – В.И. Саввы, П.П. Смирнова, и Л.Н. Яснопольского – подробно-
сти «дела» занимают значительное место. Необходимо отметить, что мнения украинских ученых, 
с которыми С. Б. Веселовский общался, повлияли на его восприятие этих событий, в частности, в 
вопросе о роли в придании «делу» публичного характера учителя Е.Д. Сташевского М.В. Довнар‐
Запольского. Своеобразную черту в своей оценке «дела» С.Б. Веселовский подвел в своей дневни-
ковой записи от 7 мая 1917 г. В ней он указал, что важнее не то, что сделал Е.Д. Сташевский, а как 
к этому относятся. Оценки неблаговидных поступков киевского историка, по его мнению, разо-
шлись «не столько по существу, сколько под партийными углами зрения» [3, с. 89]. С его мнением 
о поляризации общественного мнения по политическим причинам тяжело не согласиться, учиты-
вая слухи, нашедшие свое отражение в печати, о том, что за похитителем документов якобы стояло 
киевское отделение «Союза русского народа» [10]. Сам С.Б. Веселовский приводит в качестве при-
мера следующий случай, подтверждающий его взгляд о политической подоплеке реакции совре-
менников: «На вопрос, заданный одному заслуженному профессору: как вы терпите уличенного 
вора, последний сказал приблизительно так: это что за вор, это – воришка. А главный вор – это его 
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духовный и научный учитель, наш главный противник в борьбе партий. Теперь воришка переки-
нулся к нам, он – наш, и нужен нам как орудие борьбы с Вором. А бояться мы его не боимся, т. к. 
он, как человек ошельмованный (кражей), всегда в наших руках» [3, с. 89]. 

Московский ученый М.М. Богословский первым указал на пропажу документа из МГАМИД, 
и, тем самым, запустил маховик расследования, позволившего вычислить укравшего документы. 
Известно при этом, что он, С.Б. Веселовский и М.К. Любавский были теми доверенными лицами, 
к кому Е.Д. Сташевский обратился с просьбой о разъяснении подробностей зарождающегося дела 
[7, с. 348]. Его заступником М.М. Богословский, однако, не стал, хоть позже и выражал ему некое 
сочувствие в своих дневниковых записях за 1917 г., отмечая, что травля в газетах и ситуация, сло-
жившаяся в Совете Киевского университета, – «плоды излишней мягкости графа Игнатьева (ми-
нистр народного просвещения, при котором в 1915 г. дело не было предано огласке – Е.Г.): это 
надо было сделать тогда же после раскрытия воровства. Теперь вышло, что человек карается за 
свой поступок дважды» [2, с. 297]. С осуждением он относился и к тем, кто бичевал Е.Д. Сташев-
ского со страниц печати. Так, в феврале 1917 г. в газете «Русские ведомости» под псевдонимом 
Утис появилась статья другого московского историка А.А. Кизеветтера. В ней он отрицал полити-
ческий подтекст, приписываемый рядом авторов газетных статей краже документов: «Какая бы то 
ни было политика была тут совершенно не при чем – была только одна уголовщина» [9]. Не согла-
шался он и с теми, кто считал публичную огласку дела достаточным наказанием для похитителя 
документов и предлагал оставить Е.Д. Сташевского на кафедре. Дошло до того, что в своей статье 
А.А. Кизеветтер выступил с сомнением относительно справедливости сохранения в должности 
ректора Киевского университета Н.М. Цытовича, попытавшегося было уйти в отставку в связи с 
«делом», но не сделавшего это по просьбе Совета. Вся эта критика венчалась размышлением ав-
тора о профессорской этике. М.М. Богословского статья А.А. Кизеветтера возмутила: «Положи-
тельно, Кизеветтер считает себя цензором morum и морализирует, как немецкий пастор. Что же он 
молчал тогда, два года тому назад, когда кража Сташевского была обнаружена и ему, Кизеветтеру, 
была хорошо и доподлинно известна. Вот была бы заслуга публициста – разоблачить вора. А те-
перь бросить в Сташевского 150‐й камень – не великая доблесть» [2, с. 300]. Критике его подверг-
лась и оправдывающая Е.Д. Сташевского брошюра Н.М. Бубнова «Сага о правой профессуре Уни-
верситета Св. Владимира», которую М.М. Богословский охарактеризовал как «провинциальные 
газетные и университетские дрязги» [2, с. 383]. Таким образом, можно утверждать, что историк, 
осуждая Е.Д. Сташевского за его поступок, считал развернувшуюся в прессе «травлю» излишней. 

Ректор Императорского Московского университета М.К. Любавский, к которому также обра-
тился Е.Д. Сташевский, узнал о пропаже ряда документов из МГАМИД от хранителя архива 
С.А. Белокурова задолго до того, как удалось вычислить похитителя [7, с. 443]. С появлением убе-
дительных доказательств историк решительно разорвал отношения с Е.Д. Сташевским [6, с. 124]. 
Более того, современники приписали ему авторство некой записки, выражающей осуждение по-
ступка киевского историка московской профессурой. Под названием «Позор русских университе-
тов» она фигурирует в письме профессора политэкономии Киевского университета Л.Н. Ясно-
польского С.Б. Веселовскому, который, впрочем, интересовался, кем и когда она была составлена 
и существует ли она вообще [7, с. 498]. Также записка упоминается в письме историка П.П. Смир-
нова: он предполагал, что если такая записка существует, то М.К. Любавский мог быть тем, кто ее 
подписал, а также упоминал, что «ее содержание даже излагалось где‐то в «Биржевке» [7, с. 337]. 
Мнение о ректоре Московского университета как авторе записки даже перешло в некоторые био-
графические работы, посвященные ученому [4, с. 172‐173], однако сведения о существовании по-
добного документа были опровергнуты самим адресатом писем украинских ученых С.Б. Веселов-
ским, указавшим в примечании к письму Л.Н. Яснопольского, следующее: «Насколько помню, та-
кой записки не было, а утка о ней пущена Довнаром, когда он, поссорившись со своим б[ывшим] 
учеником, проф. Сташевским, возобновил замятое уже Сташевским дело о краже документов»  
[7, с. 498]. Наиболее вероятно, что записка была лишь одним из многочисленных слухов, порож-
денных этой историей, но в негативной оценке поступка киевского ученого со стороны М.К. Лю-
бавского сомневаться не приходится. 

Знал о зарождении «дела» и историк А.И. Яковлев. Задолго до обнаружения М.М. Богослов-
ским пропажи документов он едва сам не стал обвиняемым, но быстро доказал свою невиновность 
[8, с. 68]. Когда же похитителя удалось вычислить, А.И. Яковлев писал в письме С.Б. Веселовскому 
о книге Е.Д. Сташевского «Очерки по истории царствования Михаила Федоровича»: «А воровской 
книги, что из Киева прислана, не читал, а листы разрезал: душа, господине, не принимает»  
[7, с. 453]. Таким образом, А.И. Яковлев нисколько не сомневался в вине Е.Д. Сташевского и назы-
вал его вором. 

К декабрю 1913 г. слухи о «деле» донеслись до Петербурга. О московской истории стало из-
вестно С.Ф. Платонову, который взаимодействовал с Е.Д. Сташевским из‐за магистерской диссер-
тации последнего. В очередной раз столкнувшись с недобросовестностью киевского историка, 
оболгавшего слова С.Ф. Платонова, в своем письме Н.М. Бубнову он наградил его рядом хлестких 
определений: «После Вашего письма я поверил, что Ст[ашевский] лгун, также как поверил мос-
ковским сообщениям, что его нельзя пускать в архивы без бдительного присмотра. По‐видимому, 
это морально нестойкий субъект, и его необходимо остерегаться» [1, с. 189–190]. 

Представленные оценки «дела Е.Д. Сташевского» не позволяют согласиться с утверждением 
С.И. Михальченко о том, что в узкий круг посвященных входили «кроме архивных работников и 
Саввы, только работавшие в то время в московских архивах киевские историки Гневушев и Смир-
нов знали его перипетии» [6, с. 124]. О деле хорошо были осведомлены научные круги Москвы и 
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Петербурга. Историкам, чьи мнения приведены в данной работе, не за что было оправдывать 
Е.Д. Сташевского, и все они относились к его поступку негативно, в отличие от решившихся встать 
на сторону обвиненного в кражах в Киеве. Тем не менее, едва ли стоит полагать, что оценки ука-
занных выше лиц позволяют в полной мере отразить сформировавшееся в Москве и Петербурге 
общественное мнение по «делу Е.Д. Сташевского», в связи с чем этот вопрос требует дальнейшего 
изучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается история деятельности клубов самодеятель-

ной и авторской песни с точки зрения молодежных организаций Волго-Вятского региона на ру-
беже 1980–1990-х годов. Авторы приходят к выводу о значимости такого явления, как движение 
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Долгие годы на протяжении существования СССР опыт деятельности молодежных обществен-
ных организаций принадлежал ЦК ВЛКСМ. Однако ряд кризисных явлений 1980‐х годов и прояв-
ления неспособности этой организации к удовлетворению всех потребностей граждан в социаль-
ной культурной области привело к образованию различных неформальных организаций. Послед-
ние десятилетия XX века в России способствовали появлению множества новых общественных 
движений, главное отличие которых от предыдущих, заключались в том, что инициаторами их 
появления были сами граждане. Одним из таких специфических направлений инициативных твор-
ческих организаций стали клубы авторской и самодеятельной песни. 

Цель данной статьи заключается в исследовании деятельности клубов самодеятельной песни, 
как молодежных организаций Волго‐Вятского региона на рубеже 1980–1990‐х годов. 

Методической основой данной статьи стал системный подход, который позволил комплексно 
рассмотреть движение самодеятельной песни с точки зрения молодёжных и общественных движе-
ний. 

Долгие годы исследование темы деятельности общественных организаций, таких как клубы 
авторской и самодеятельной песни являлось недостаточным. Такие организации не принимались 
всерьез по причине того, что многие из них в силу своего самодеятельного характера, относитель-
ной самодостаточности и зачастую низкого художественного уровня. Тем не менее, авторская 
песня, как единица подобного жанра является отражением социального протеста против системы 
и объединения молодых людей на фоне общих взглядов. 

Среди немногочисленных исследований данной темы можно выделить два основных направ-
ление: исследования на фоне субкультурной общности и рефлексия участников движения. 
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К первой категории можно отнести сборники и монографии «Современный городской фолк-
лор» [15], «Общественные самодеятельные движения: проблемы и перспективы» [13], «Молодеж-
ная субкультура» [8], «Социология молодежи» [7], и другие. Эти и многие работы изучали моло-
дежные объединения с точки зрения противопоставления этих субкультур и обществ официаль-
ному режиму в доперестроечный период, некоторая оппозиционность режима и отход от совет-
ской идеологии. Однако, стремясь расширить списки описанных различных неформальных сооб-
ществ, некоторые авторы упускали особенности некоторых движений, а полнота описаний зави-
села от компетентности автора исследования. 

С другой стороны, авторы, занимавшиеся исследованиями движения самодеятельной песни из-
нутри, имели узконаправленное представление об организациях КСП. Авторы статей о клубах ав-
торской и самодеятельной песни представляли свои рефлексии о сущности движения, сквозь 
призму своего опыта и воспоминаний [1], на основе текстов песен [2] и рассказов о них [3]. Однако 
монография И.М. Каримова, несмотря на личностное и эмоциональное изложение истории движе-
ния, является уникальным пособием, которое включает в себя не только воспоминания участни-
ков, но и богатый иллюстративный ряд [5]. 

Одним из неофициальных направлений развития интересов молодежи стали клубы самодея-
тельной песни. Они развивались неофициально, параллельно с туристическим движением, и стали 
эмоциональным ответом на текущее состояние социальной политики. Движение самодеятельной 
песни зародилось в студенческой среде. В конце 1950‐х годов прошел первый песенный фестиваль, 
который ознаменовал оформление деятельности авторской песни. 

Первоначально название «КСП» – означало конкурс самодеятельной песни, но позже оно пре-
терпело несколько изменений, и, в итоге, преобразовалось в современный «клуб самодеятельной 
песни». 

Родилось это явление во многих городах Советского Союза, а его центрами стали Москва, Ле-
нинград, Владимир. Для КСП характерно, что оно одновременно является и музыкальным жанром, 
и молодежным движением. Самодеятельные песни исполнялись в любых туристических походах, 
на мероприятиях, несли в себе воспитательные функции и являлись включением во многие другие 
виды молодежных движений, в том числе, коммунарство, клуб любителей фантастики. Для автор-
ских песен характерно внимание к текстам песен, а остальное сопровождение носит второстепен-
ное значение [15, с. 37]. 

Исполнение авторских песен на различные, в том числе и злободневные политизированные 
песни, формировало чувство товарищества, воспитывало в молодых людях любовь к творчеству, 
эстетический вкус. Близость к туристическому движению прививало также любовь к природе, раз-
витие туристических навыков. Но многие клубы постепенно переходили от костровых и туристи-
ческих исполнений к организованным, концертным [3, с. 6]. Клубы организовывались при инсти-
тутах и других учебных заведениях, в некоторых случаях при трудовых организациях, иногда при 
дворцах культуры. Долгое время движение не имело официального статуса, связи между клубами 
устанавливались на личном уровне, без участия ВЛКСМ [12, с. 137]. Лидерами движения делались 
многочисленные запросы об утверждении Клуба самодеятельной песни, но решение постоянно 
откладывалось. Проводились конференции, слеты и концерты, которые также организовывались 
средствами и силами самих участников. Движение набирало силу и поклонников, стали появляться 
газетные публикации в прессе. Эти статьи имели самый различный характер: от позитивных, до 
разгромных. Особенно много нареканий вызывали выступления известных артистов, чьи произве-
дения тем или иным образом «подрывали» авторитет советской власти, таких как, например, А. Га-
лич, который вскоре после этого был вынужден эмигрировать [11, с. 3]. Один из КСП‐клубов, ко-
торый находился в Новосибирске и назывался «Под интегралом», стал центром движения. На его 
площадке в 1968 году был проведен первый фестиваль авторской песни, который вызвал серьез-
ный общественный резонанс, а также негативную реакцию со стороны официальных властей, в 
результате чего клуб был закрыт [11, с. 4]. Движение также стало преследоваться, а организации 
закрываться. Участники продолжали отсылать документы и характеристики для регистрации еще 
до 1975 года, но со стороны ВЛКСМ поддержки не было, случались даже разбирательства с адми-
нистрациями, с которыми членам КСП не удавалось договориться. Проведение крупных меропри-
ятий не представлялось возможным, поскольку для этого требовались большие залы, с которыми 
договориться было нельзя, по причине того, что никто не мог взять на себя ответственность за 
решение вопроса вопреки директиве ВЛКСМ [13, с. 320]. Решением стали «квартирники» – вы-
ступления в узком кругу на квартире какого‐либо участника, «слеты» на природе. В некоторых 
случаях, число людей на таких слетах достигало 900. Ежегодный Грушинский фестиваль, стал 
крупнейшей точкой сбора любителей авторской песни. Несмотря на запрет со стороны официаль-
ной советской власти, движение процветало, набирало поклонников во всех городах Советского 
Союза, и даже складывалось в определенную систему со старшими, младшими клубами, своей 
символикой и гимнами. В 1974 году МГК ВЛКСМ пошел навстречу участникам движения, пред-
ложив поддержку очередного XV слета авторской песни, а также официально утвердил городские 
клубы КСП [9, с. 2]. С одной стороны, это означало некоторое ограничение свободы и определен-
ный контроль, но, с другой – материальную поддержку, свободное членство, решение проблем с 
помещениями. Однако в конце 1970‐х годов вновь начались репрессивные меры в сторону испол-
нителей авторской песни, вызванные тем творческим протестом, который те выражали в резуль-
тате «обострения международной обстановки» [6, с. 268]. Был закрыт Грушинский фестиваль, 
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вновь запрещены городские клубы и выступления некоторых артистов. Часть из них, впрочем, от-
делалась предупреждением. Впрочем, запрещать полностью движение в этот период не стали, по-
скольку оно крепко вошло в жизнь граждан Советского Союза. 

В регионах жизнь КВП развивалась не менее драматично; были свои лидеры, герои и клубы, в 
которых проходила творческая работа над песнями, музыкой, проводились свои слеты и фести-
вали. В Советском Союзе организации клубов авторской песни были разделены на 16 регионов, 
которыми руководил Всесоюзный совет КСП [6, с. 269]. К сожалению, долгая история движения 
авторской песни в качестве неформального течения не позволяет точно проследить, как развива-
лись события в региональных отделениях КСП. 

Одной из первых объединений самодеятельной песни стал клуб «Поиск», сформированный из 
единомышленников, увлеченных самодеятельной песней и исполнением с начала 1970‐х годов в 
г. Саров. Благодаря тому, что его участникам удалось наладить контакт с администрацией города, 
им было выделено помещение в бомбоубежище. Клуб постепенно наполнялся творческими 
людьми и любителями песен, а новая волна участников пришла в клуб после объявления по радио 
[10]. 

Одним из самых старых фестивалей Поволжья можно назвать, проходящий в Чебоксарах фе-
стиваль‐конкурс исполнителей. Начиная с 1969 года, в Чебоксарах проводится ежегодный Всерос-
сийский фестиваль авторской песни. Его организаторами стали участники клуба бардовской песни 
«Живая струна». Этот городской фестиваль проводился в различных Дворцах Культуры при под-
держке ВЛКСМ. 

Центром авторской песни Волго‐Вятского региона стала Нижегородская область. Начиная с 
1987 года, в области проводятся мероприятия самодеятельной песни. Самым первым стал Откры-
тый фестиваль авторской песни «Заозерье», который проводится с 1987 года рядом с д. Доскино 
Богородского района. Его посетили более 600 человек из разных регионов СССР, в первую оче-
редь, из Кирова, Чебоксар, Владимира, Марий Эл [14]. Членами жюри были московские и местные 
лидеры движения КСП Ю. Немцов, А. Гагиев, М. Песин. Город Горький был представлен такими 
клубами авторской песни, как «Нижегородец», «Буревестник». 

В Кировской области также с 1986 года проводится Всероссийский фестиваль авторской песни 
«Гринландия», в котором принимают участие авторы‐исполнители, поэты и творческие объедине-
ния. Этот слет энтузиастов также проводится на природе, у с. Башарово, недалеко от р. Быстрицы. 
Фестиваль назван так в честь А. Грина, писателя‐романтика, уроженца Кировской области. В пер-
вый год он собрал только несколько десятков любителей бардовской песни и даже не имел назва-
ния. В то время большое впечатление произвел на всех успех Грушинского фестиваля, который 
проводился в Самарской области, поэтому идею подхватили и многие другие регионы. В отличии 
от многих других фестивалей, у лидеров «Гринландии» сразу получилось найти поддержку у ком-
сомольских организаций [16]. Поэтому вплоть до 1990‐х годов фестиваль успешно рос и разви-
вался. Число участников также быстро увеличивалось. 

В 1988 году идея проведения фестивалей продолжилась уже новым, зимним фестивалем «Зи-
мородок», который первоначально проводился неподалеку от села Дивеево Нижегородской обла-
сти. Потом он многократно переезжал с места на место, пока, наконец, не обосновался возле г. 
Саров. Организаторами фестиваля выступили КСП «Поиск», лидером которого был В. Бойков. 
Первоначально фестиваль планировался как детский, но с годами его участники становились 
старше и мероприятие пополнялось более взрослыми единомышленниками. 

Следующей инициативой клубов авторской песни стал Открытый Фестиваль Авторской Песни 
«Надежда», который проводится с 1989 года в г. Богородске Нижегородской области. В нем при-
нимали участие артисты и зрители из Богородска, Горького, Дзержинска, приглашенные из других 
регионов. Этот небольшой однодневный фестиваль планировался как открытие сезона перед «За-
озерьем». 

Постепенно появлялись новые концерты и фестивали, исполнители искали для себя возможно-
сти реализации, в то же время сложные взаимоотношения с ВЛКСМ не позволяли движению пол-
ноценно функционировать; концерты то разрешались, то превращались в неофициальные меро-
приятия. В то же время идейная платформа, на которой базировалось чувство единства внутри 
движения, во многом зависела от конфронтации с официальной эстрадой, от социальной смелости 
высказываний участников. После 1991 года КСП пришлось столкнуться уже с внутренними про-
блемами, такими как, разногласия внутри общества, уход многих участников из движения, разные 
цели движения, отсутствие новых участников [5, 567]. Из‐за такого неофициального статуса со-
хранилось очень мало письменных свидетельств их работы и творчества, исследование возможно 
лишь по воспоминаниям, мемуарам и фотографиям самих участников [5, с. 153]. 

Таким образом, движение клубов самодеятельной песни на территории Волго‐Вятского реги-
она было представляло собой достаточно заметное общественной явление. Несмотря на то что об-
щая численность активных участников движения достаточно невелика, тем не менее они оказы-
вали влияние на общественное мнение на советском и постсоветском пространстве благодаря сво-
ему творческому и началу. Носителями идей этого движения являлись не только авторы песен, но 
и их исполнители, которые распространяли политические, социальные и культурные идеи среди 
широкого круга слушателей. Несмотря на сложные отношения клубов самодеятельной песни с 
властями происходит широкое распространение идей движения, что позволяет его участникам ре-
ализовывать себя в творчестве и приобщаться к общекультурным ценностям. 

 



   История и политология 
 

25 

Список литературы 
1. Андреев Ю.А. Наша авторская... – М.: Молодая гвардия, 1991. 
2. Бардовская песня: Комментированный сборник песен современных авторов / Автор‐сост. Н.Е. Кутейникова. – М.: 

Воениздат, 1993. 
3. Возьмемся за руки, друзья: Рассказы об авторской песне / Автор‐сост. Л.П. Беленький. – М.: Мол. гвардия, 1990. 
4. Бочарова Л. Возвращение богов // Книжный клуб (Екатеринбург). – 1997, май. – №20 (37). – С. 6–8. 
5. Каримов И.М. История Московского КСП. – М. Янус‐К, 2004. – 642 с. 
6. Клуб самодеятельной песни (КСП)) // Неформальная Россия. – М.: Мол. гвардия, 1990. –  

С. 265–268. 
7. Ковалева А.И. Социология молодежи: теоретические вопросы / А.И. Ковалева, В.А. Луков. – M.: Социум, 1999. 
8. Левикова С.И. Молодежная субкультура. – М., 2004. 
9. Менестрель: Стенгазета Московского КСП. – 1979. – №1. – С. 2. 
10. О Клубе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ksppoisk.ru/index.php/about. 
11. Раппопорт, А. Попытка интеграции эпох // Новая Сибирь. – 2008, 14 март. – С. 3. 
12. Реутов Е.В. Общественно‐политическая деятельность ВЛКСМ в середине 1960‐х – середине 1980‐х гг. // Альманах 

современной науки и образования. – 2009. – №1‐1. – С. 136–138. 
13. Фадин А.В. Неформалы и власть (размышления о судьбах гражданского общества в СССР) // Общественные само-

деятельные движения: проблемы и перспективы. – М., 1990. – С. 319–322. 
14. Фестиваль авторской песни «Заозерье» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vk.com/club8324836 
15. Щепанская Т.Б. Молодежные сообщества // Современный городской фольклор. – 2003. – 85 c. 
16. 25 лет под парусами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grinlandia.ru/index.php/smi‐o‐

nas.html?start=20 

 
Кривцова Татьяна Геннадьевна 

младший научный сотрудник 
ГБУК СК «Ставропольский государственный историко‐культурный  

и природно‐ландшафтный музей‐заповедник  
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»  
г. Ставрополь. Ставропольский край. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩНОСТИ У ХАЗАР 
Аннотация: в статье представлены основные причины формирования хазарского государ-

ства, кроме того, показаны условия формирования этнической общности и отношения к этому 
соседних народов и государств. 

Ключевые слова: хазары, могильник, Кавказ, государство, народ, города, союз. 

В период Средневекoвья на территории Центрального Предкавказье шел активный процесс ее 
oсвоения. Эти райoны представляли интерес для мнoгих нарoдов. Именно здесь прoходили важ-
нейшие тoрговые пути. Борьба за контрoль над ними приводила к переделу территорий. Этот про-
цесс шел на фoне oбразования раннефеодальных государств. На территории Предкавказья и При-
черноморья в с VI по IX вв. сложились такие гoсударства как Зихия, Абхaзия, Хaзaрский Кaганат, 
Тaврика. С X по XII вв. в этих райoнах усиливаются другие гoсударственные oбразoвания. Это 
Алaния, Абхaзия, княжествa нa территoрии Дагестанa, союз кыпчаков в Предкавказье, города – 
государства Таврики, Серир. Помимо соперничества между этими народами и государствами про-
исходит активный экономический и культурный взаимообмен. 

Созданное хазарами государство Хазарский каганат распостранило свое влияние на террито-
рию Нижнего и Среднего Поволжья и Предкавказья. Оно существовало с VII по Х в. и долгое 
время играло важную роль в регионе. С Хазарией в VII–VIII вв. имели связи крупные союзы алан 
и других местных народов. Расцвет Хазарского каганата пришелся на 70‐е годы VII в. – VIII в. В 
это время на западе подконтрольная ему территория простиралась до Дуная. Но IX в. положение 
стало и к концу столетия границы Хазарии на западе проходили у берегов Дона и его притоков. 
Восточная граница каганата не заходила далеко вглубь Заволжья. 

В период рассвета главным соперником Хазарии был Арабский халифат, очень сильное госу-
дарством Западной Евразии в VII–IX вв. Двести лет эти государства соперничали за Закавказье. 
Иногда хазары в этой борьбе выходили победителями. 

Важным фактором для хазарского этноса стало то, что на подконтрольной им территории Да-
гестана проживали еврейские общины. Один из хазарских военачальников Булан в 740 году при-
нял иудаизм [1, с. 364]. Вслед за ним в иудаизм обратилась хазарская знать. В первой половине 
IX века эта религия стала государственной, оттеснив язычество и ислам. Это укрепило положение 
Булана и позволило его потомку Обадию претендовать второй пост в государстве, уступая только 
кагану. У хазар сложилась система двойного правления. Формально страну возглавляли каганы из 
царственного рода, но реально управление осуществляли беками из рода Буланидов. Это порож-
дало междоусобицы. Часть хазар подняли восстание против правителей. После его подавления они 
перешли к венграм. Сын Обадии и его внук правили мало. Затем трон перешел к Ханукке, брату 
Обадии. Его потомки находились у власти до падения каганата [1, с. 364]. 
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Вторая половина VIII века – это время экономического и политического расцвета Хазарского 
государства. Город Итиль, крупнейший торговый центр Каспийского региона, стал новой столи-
цей каганата. Прочные экономические связи Хазария имела с восточными славянами, Арабским 
халифатом и Византией. 

Хазарский каганат в конце IX – первой половине X вв. был влиятельным государством, хотя 
его слабость была очевидна. Благодаря умелой дипломатии правителям приходилось маневриро-
вать между Византией, кочевниками и Русью. В конце IX века против Хазарии выступил органи-
зованный Византией союз чёрных булгар, печенегов, и других кочевников. Несмотря на это хазары 
в союзе с аланами его разбили. При царе Аароне хазаро-аланский союз перестал существовать, 
затем хазары с помощью одного из вождей кочевников победили алан. Аланский царь попал в 
плен, но ему были оказаны почести. Сын Аарона Иосиф женился на его дочери. 
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Процесс формирования средневековой аланской народности и ее культурной среды прошел не-
сколько этапов. Основное их содержание – более чем тысячелетнее внутрирегиональное контак-
тирование ираноязычных кочевников с местным автохтонным населением. Синтез двух основных 
массивов – горного и равнинного имел последствия огромной исторической и культурной важно-
сти. В результате обозначенных этнических процессов, захвативших предгорье и горную зону, 
складывающийся аланский этнос стал гетерогенным почти на всей территории Алании, положив 
конец существованию разных этнических групп и культур. Длительное контактирование и взаим-
ное интегрирование составили механизм генезиса региональной народности. На фоне этого этни-
ческого процесса, в качестве дополнительного фактора выступила тенденция политической кон-
солидации, выразившаяся сначала в сложении аланского предгосударственного объединения, а за-
тем (на рубеже IX – X вв.) и раннеклассового общества. 

К концу I тысячелетия в социальной структуре аланского общества происходят важные изме-
нения, получившие отражение в источниках этого периода. Главным их итогом явилось следую-
щее: приход на смену временным военным вождям института наследственной княжеской («цар-
ской») власти, имеющей сакральный характер, которые исполняли важные функции военно‐поли-
тического руководства и создали более обширное, чем ранее, и более устойчивое политическое 
образование. Назревал конфликт между старой родоплеменной новой военно‐служилой знатью. 
Несомненно, для возникновения этого конфликта необходимы объективные причины, и они были. 

У аланских племен институт «царской» власти продолжали воспринимать как традицию, свя-
занную с определенными ритуалами, но не как административно‐политический аппарат управле-
ния. По мнению Гутнова Ф.Х. с фигурой царя связывали процветание общества. Он не столько 
управлял подданными, сколько следил за исполнением ритуалов и охранял традиции [1, с. 49]. 

Со временем они устранялись от управления страной, их жизнь регламентировалась огромным 
количеством запретов, а реальная власть сосредотачивалась в других руках. В связи с этим инте-
ресна личность аланского владыки полководца Итаксиса. Согласно Феофану, Итаксис выступает 
был сильный и независимый властитель Хазарии. Источник неоднократно именует его «владыка» 
[2, с. 47]. 

Ученые предполагают, что Итаксис – это титул и он равен иранскому титулу «питиахш», или 
«второй царь» в государствах Средней Азии и Кавказа. Сословие феодалов средневековой Осетии 
составляли алдары. Это средний слой военно‐служилой знати алан. Слово «алдар» имело значение 
«князь». 

Феодальная аристократии составляла верхушку аланского общества и они были одновременно 
и землевладельцами и профессиональными воинами Доход феодальной знати складывался из по-
винностей зависимого населения и пошлин с купеческих караванов, которые проходили через их 
земельные владения. Знатные воины несли службу в войске царя и дружинах князей‐алдаров. 

Багатары, высший слой военной аристократии в аланском государстве составляли элиту. Их 
представители захватили царский трон к X в. 
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По мнению Кузнецова В. А о появлении института царей у алан, о них как представителях 
верхов¬ной власти, занимавших верхнюю ступень феодальной иерархии, можно уверенно гово-
рить только с X в [3, с. 231]. 

К концу IX в. аланы освободились от хазарской зависимости от Хазарии вследствие ее ослаб-
ления. Аланы восстановили свой политический суверенитет. Дан¬нические отношения прекрати-
лись. С прекращением арабо‐хазарских войн под контроль алан перешла большая степная терри-
тория к северу от Терека и Кубани. Это способствовало развитию скотоводства, благоприятно от-
разилось для развития экономики Алании. 

Все эти события положительно сказались на политической и общественной жизни, способство-
вало расцвету государства. 

Список литературы. 
1. Гутнов Ф.Х. Аристократия Алан. – Владикавказ: ИР, 1995. – С. 49. 
2. Гутнов Ф.Х. Средневековая Осетия. – Владикавказ, 1993. – С. 47. 
3. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. – Владикавказ: ИР, 1992. – С. 231. 

 
Кузнецова Наталия Владимировна 

канд. ист. наук, старший преподаватель  
Филиал ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный  

университет» (НИУ) в г. Озёрске 
г. Озёрск, Челябинская область 

ВЕРСАЛЬСКИЙ ДОГОВОР КАК ПРЕДПОСЫЛКА  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: статья посвящена анализу международной обстановки накануне Второй Миро-
вой войны, рассматриваются противоречия, сложившиеся в мире в результате подписания Вер-
сальского мирного договора. 

Ключевые слова: Версальский договор, Первая мировая война, Вторая мировая война, Париж-
ская конференция, военно-политический кризис, международный конфликт. 

28 июня 1919 года в Париже был подписан Версальский мирный договор, завершивший 
Первую Мировую войну. Но, как отмечает Г. Киссинджер, этот мир, будто бы покончившую со 
всеми войнами, не включив в себя две сильнейшие страны Европы – Германию и Россию, – на 
которые в совокупности приходилось более половины европейского населения и самый крупный 
военный потенциал, – тем самым уже заранее был обречён на неудачу. И, когда в июне 1919 года 
миротворцы обнародовали результаты собственных трудов, немцы были потрясены и, по словам 
Г. Киссинджера, в течение двух последующих десятилетий систематически от них избавлялись  
[3, с. 205]. 

Потрясены были не только немцы. Маршал Ф. Фош, узнав о подписании Версальского мира, 
сказал фразу, оказавшуюся пророческой «Это не мир, а перемирие на двадцать лет!». А лидер Со-
ветской России, В.И. Ленин, назвал Версальский мир грабительским, миром, который десятки 
миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. «Это не мир, 
а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве» [4, с. 353]. 

Несмотря на то, что стремление обвинить исключительно Германию в развязывании мировой 
войны многими признавалась несправедливой, на основании данного утверждения на Германию 
наложены были очень серьезные санкции. 

Первая группа статей Версальского договора касалась территориальных потерь Германии. 
По условиям договора от Германии отторгалась часть её территорий в пользу других стран. В 

числе территориальных потерь был город Данциг с областью, который превращался в вольный 
город и переходил под управление Лиги Наций. Таким образом, германская территория была раз-
делена польским коридором. Негативные последствия этого шага были отмечены рядом современ-
ников. В частности, М. Фоллик считал, что, создав Польский коридор, который рано или поздно 
станет причиной будущей войны, союзники совершили одно из самых тяжких известных в исто-
рии преступлений против цивилизации... Он писал: «Из всего наиболее немецкого в Германии 
Данциг является самым немецким... Если Польша не вернет коридор Германии, она (Польша) 
должна быть готова к самой гибельной войне с Германией, к анархии и, возможно, к возвращению 
в состояние рабства, из которого только недавно освободилась» [Цит. по: 6, с. 18]. Если к терри-
ториальным потерям причислить колонии, от которых Германия отказывалась в пользу союзни-
ков, то можно констатировать, что она потеряла в целом 1/8 часть территорий и 1/12 часть населе-
ния. 

Вторая группа статей касалась военных ограничений. 
Армия Германии резко ограничивалась. Личный состав её не должен был превышать 100 ты-

сяч. При этом количество офицеров ограничивалось 4 тысячами. Формирование армии должно 
было осуществляться исключительно на добровольной основе. Всеобщая воинская повинность в 
Германии отменялась. Распускался Германский Большой Генеральный штаб. Чтобы предотвра-
тить образование резерва устанавливался обязательный срок службы для офицеров 25 лет и 12 лет 
для солдат. Полностью ликвидировалось военное образование на территории Германии. Никакие 
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учебные заведения не должны были быть связаны с военными министерствами и заниматься во-
енными вопросами. Германии запрещалось иметь все современные виды тяжелого вооружения, 
танки, боевую авиацию, химическое оружие, резко ограничивалась артиллерия и военно‐морской 
флот, численный состав которого не должен был превышать пятнадцати тысяч человек, включая 
полторы тысячи офицерского состава. Войсками Антанты на 15 лет оккупировался левый берег 
Рейна, а 50‐километровая зона к востоку от Рейна полностью демилитаризировалась. На ней сры-
вались все сухопутные укрепления и крепости. 

Следующая группа санкций носила экономический характер. 
Согласно статье 231 Версальского договора союзники объявляли, а Германия признавала себя 

и своих союзников ответственной за вооружённую агрессию и причинение всех потерь и всех 
убытков, а, следовательно, обязана была их возместить. Договор предусматривал выплату Герма-
нией репараций в течение 30 лет. К 1 мая 1921 года Германия обязана была выплатить союзникам 
20 млрд марок золотом. С одной стороны, финансовый механизм воспринимался союзниками, осо-
бенно Францией, как ещё один инструмент разрушения германской мощи. С другой, для того, 
чтобы Германия могла выплатить наложенные на неё репарации, необходимо было создать опре-
делённые условия. В частности, преодолеть послевоенный экономический кризис в Германии, 
чтобы страны‐победительницы не испытывали на себе его последствия, восстановить её производ-
ственный потенциал. 

Таким образом, Германия, первостепенная страна в Европе, известная своим научным, куль-
турным, техническим потенциалом, была унижена, но не уничтожена. Она осталась единой стра-
ной, потенциально самой сильной в Европе. В результате немецкая нация была консолидирована 
на общем неприятии условий Версальского договора, который, как мы отмечали выше, даже в 
странах победительницах многими оценивался как несправедливый, не говоря о самих немцах. 
Ненависть к Версальской системе стала основой, на которой происходила консолидация герман-
ской нации и которая в конечном итоге привела к событиям Второй Мировой войны. 

Ещё одним недостатком Версальской системы являлось отсутствие чёткой системы контроля 
за исполнением условий мирного договора, которые бы принуждали Германию к его соблюдению 
при любых обстоятельствах. По инициативе президента Соединенных Штатов Америки Вудро 
Вильсона была создана Лига Наций, устав которой входил составной частью в Версальский дого-
вор. Но Сенат Соединенных Штатов дважды отклонил ратификацию этого договора. В результате 
США в Лигу Наций не вошли. Таким образом, Лига Наций была лишена единственной силы за 
пределами Старого Света, которая могла бы выступать арбитром при решении возникающих в нём 
конфликтов. Кроме того, неустойчивость в новую международную политическую структуру вно-
сило сознательное исключение из неё Советского Союза. В момент заключения Версальского до-
говора в России шла гражданская война. Но по её завершении, благодаря индустриализации, кол-
лективизации, стабилизации политического режима, СССР становится фактически второй держа-
вой мира, без участия которой никакое международное регулирование не могло быть прочным и 
долговечным. Германия тоже не являлась членом Лиги Наций. Г. Киссинджер в своей фундамен-
тальной работе «Дипломатия» отмечает, что «европейские руководители должны были бы понять, 
что всеобщая доктрина коллективной безопасности не сработает, даже если пройдет на своем пути 
через все тернии, пока не охватит три сильнейшие нации мира: Соединенные Штаты, Германию и 
Советский Союз» [3, с. 223]. Но Соединенные Штаты отказались вступить в Лигу наций, Герма-
нию в нее не допустили, а Советский Союз относился к ней с презрением. Таким образом, женев-
ская организация оказалась под влиянием Великобритании и Франции и выступала не столько в 
качестве универсальной организации для защиты мира, сколько в качестве защитника их интере-
сов. 

Кроме того, в результате реализации знаменитой доктрины В. Вильсона о праве нации на са-
моопределение (без четкого определения понятия «нация»), в Восточной Европе было сформиро-
вано множество мелких, слабых, искусственно созданных, поэтому раздираемых внутренними 
национальными противоречиями и нежизнеспособных государств – лимитрофов – Финляндия, 
Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехословакия. 25 марта 1919 года Д. Ллойд‐Джордж направил 
мирной конференции меморандум, озаглавленный «Некоторые соображения для сведения участ-
ников конференции перед тем, как будут выработаны окончательные условия», в котором предви-
дел возможные негативные последствия этого шага. В документе, в частности, отмечалось: «По 
этим соображениям я решительно выступаю против передачи большого количества немцев из Гер-
мании под власть других государств, и нужно воспрепятствовать этому, насколько это практиче-
ски возможно. Я не могу не усмотреть главную причину будущей войны в том, что германский 
народ, который достаточно проявил себя как одна из самых энергичных и сильных наций мира, 
будет окружен рядом небольших государств. Народы многих из них никогда раньше не могли со-
здать стабильных правительств для самих себя, а теперь в каждое из этих государств попадет масса 
немцев, требующих воссоединения со своей родиной. Предложение комиссии по польским делам 
о передаче 2 100 тыс. немцев под власть народа иной религии, народа, который на протяжении 
всей своей истории не смог доказать, что он способен к стабильному самоуправлению, на мой 
взгляд, должно рано или поздно привести к новой войне на Востоке Европы» [6, с. 15]. Ни одно из 
новых государств не могло противостоять России или Германии в будущем. Объединение же их 
было невозможно по причине наличия между ними большого количества противоречий. Таким 
образом, Восточная Европа потенциально становилась объектом агрессии как со стороны возрож-
дающейся Германии, так и со стороны укрепляющейся Советской России. 
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В итоге новый европейский порядок не был построен, а возникли напротив новые причины для 
антагонизма – возможно меньшие, но не менее острые, и, вероятно, более опасные – которые до-
бавились к накопившимся проявлениям недовольства, подпитываемым несбывшимися ожидани-
ями. Можно отметить, что авторы Версальского создали не новый мировой порядок, а новый «бес-
порядок», содержащий в себе более многочисленные и серьёзные причины для конфликта, кото-
рые Лига наций, конечно, не смогла устранить. 
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Изучение сущности экстремизма имеет важное значение для деятельности правоохранитель-
ных органов по предупреждению правонарушений со стороны неформальных объединений.  

Экстремизм (лат. extremus – крайний) – это деяние, направленное на захват или удержание вла-
сти, изменение конституционного строя того или иного государства, что можно сравнить с насиль-
ственным посягательством на безопасность общества, в том числе объединение в вышеуказанных 
целях незаконных вооруженных групп или участия в них.  

Экстремизм включает в себя радикальные идеи и цели, достижение которых осуществляется 
силовыми, противоправными методами и деяниями, такими как: терроризм, вооруженные нападе-
ния, возбуждение национальной, религиозной и расовой розни [8]. 

Появление незаконных группировок экстремистского характера и активизация их деятельности 
представляют угрозу интересам безопасности не только в Российской Федерации, но и во всем 
мире в целом. В связи с этим, противодействие экстремистской деятельности является одним из 
приоритетных направлением работы правоохранительных органов в целом [6].  

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время приобрело очень большие мас-
штабы и имеет опасные последствия для будущего нашей страны.  

В молодежных неформальных объединениях действуют не установленные извне нормы, а воз-
никают в процессе общения. «Неформалы» имеют различный уровень организованности: в одних 
объединениях отсутствует четкая структура, в других есть стабильный состав, лидер, существует 
распределение ролей [3]. Неформальные молодежные объединения в большинстве своем немно-
гочисленны (до 30 человек), однако при проведении общественно-массовых мероприятий их чис-
ленность резко возрастает. Состав их смешанный по возрасту и полу, но большую часть состав-
ляют юноши [2]. 

Причины возникновения экстремизма могут быть самые различные: общественные кризисы, 
отсутствие социальных перспектив, ущемление национальных интересов, религиозная нетерпи-
мость и пр. Как бы кто ни оценивал экстремизм, его главная черта и основной признак – это про-
явление насилия. Экстремизм – это не только насильственная, но и противоправная деятельность, 
которая способна причинить вред конституционным основам государства и общества [7]. 

Следующее, на что надо обратить внимание, это то, что достаточно часто термин экстремизм 
звучит как аналог терроризма. Поэтому следует разобраться, что такое терроризм, что у него об-
щего с экстремизмом, и в чём их различие. Слово «терроризм» происходит от латинского 
«terrorem» – «устрашение», которое изначально укрепилось в психологии общества как макси-
мальное обострение конфликтных ситуаций. При этом именно террористическая активность кон-
фликтующих сторон проявляется в прямой угрозе уничтожения людей, серьезных материальных 
или духовных ценностей, если сторона не выполнит ультимативные требования террориста.  

Сразу отметим, что терроризм следует отличать от понятия террор.  
Террор – это способ управления обществом со стороны государственных или иных властных 

структур посредством устрашения [4].  
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А терроризм – это прерогатива тех лиц или организаций, которые только стремятся к власти, 
но ещё не обладают ею. Такие субъекты террористической деятельности ставят перед собой такие 
политические цели, как: приход к власти, дестабилизация общества, подталкивание его к револю-
ции, провоцирование вступления в войну и т.д.  

Северо-Кавказский ваххабизм имеет свои особенности, отличающие его от классического вах-
хабизма, являющегося государственной идеологией стран исламского мира. Деятельность вахха-
битов, считающих только себя представителями чистого ислама, а последователей суфизма, тра-
диционного ислама – «еретиками», подлежащими преследованию и даже физическому уничтоже-
нию, носила явно радикалистский характер [5]. Все это и дало начало распространению экстре-
мистской деятельности по всей территории СКФО, которая держит в напряжении общество и в 
наши дни. 
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Причины возникновения экстремизма могут быть самые различные: общественные кризисы, 
отсутствие социальных перспектив, ущемление национальных интересов, религиозная нетерпи-
мость и пр.  

Как бы кто ни оценивал экстремизм, его главная черта и основной признак – это проявление 
насилия. Экстремизм – это не только насильственная, но и противоправная деятельность, которая 
способна причинить вред конституционным основам государства и общества [4]. Слово «терро-
ризм» происходит от латинского «terrorem» – «устрашение», которое изначально укрепилось в 
психологии общества как максимальное обострение конфликтных ситуаций. При этом именно тер-
рористическая активность конфликтующих сторон проявляется в прямой угрозе уничтожения лю-
дей, серьезных материальных или духовных ценностей, если сторона не выполнит ультимативные 
требования террориста [3]. Сразу отметим, что терроризм следует отличать от понятия террор. 
Террор – это способ управления обществом со стороны государственных или иных властных 
структур посредством устрашения [2]. А терроризм – это прерогатива тех лиц или организаций, 
которые только стремятся к власти, но ещё не обладают ею. Такие субъекты террористической 
деятельности ставят перед собой такие политические цели, как: приход к власти, дестабилизация 
общества, подталкивание его к революции, провоцирование вступления в войну и т.д. Проявляется 
терроризм в весьма разнообразных формах. Среди них можно выделить: 

− взрывы, в основном они нацелены на государственные, промышленные, транспортные, воен-
ные объекты, офисы партийных и общественных организаций, жилые дома (как правило, много-
этажные), вокзалы, магазины, театры, рестораны и т. д.; 

− политические убийства – убийства государственных должностных лиц и известных обще-
ственных деятелей, иностранных дипломатов и т. д.; 
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− похищения людей, в частности лиц, состоящих на государственных должностях, с целью 
шантажа, направленного на политические и иные требования; 

− захват заложников, террористическая деятельность получила широкое распространение в  
90-х годах XX века и до сегодняшнего дня одна из самых «популярных» [6]. 

Сегодня терроризм представляет собой некий тактический вариантом политической борьбы, 
который связан с применением насилия и основной целью которого является устрашение одной из 
сторон [5]. Ни для кого не секрет, что терроризм в Северо-Кавказском Федеральном округе ассо-
циируется у общества с религией Ислам. Вопрос в том, почему эти два совершенно разных понятия 
связывает общественное мнение воедино. Для раскрытия этого вопроса необходимо рассмотреть 
исторический ход распространения религии Ислам на Северном Кавказе и появления терроризма 
в целом [1]. В середине XVI века, в процессе борьбы Ирана и Турции за территории влияния на 
Кавказе, началась исламизация территорий Чечни, Ингушетии, Осетии, Кабарды, Балкарии. 
Между представителями исламских течений существует ряд разногласий. Именно поэтому разви-
тие экстремистской деятельности изначально началось со столкновений между представителями 
различных течений в религии Ислам. 
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Одно из значений термина «экстремизм» (от лат. Extremus – крайний) подразумевает привер-
женность к крайним взглядам и использованию крайних, в том числе насильственных мер для до-
стижения своих целей [7]. В 1999 г. ведущий американский эксперт по терроризму Уолтер Лакер 
насчитал более 100 определений экстремизма и терроризма и пришел к выводу, что все они содер-
жат общую черту – экстремизм предполагает насилие и угрозу применения насилия». В настоящее 
время различные проявления экстремизма представляют реальную угрозу национальной безопас-
ности Российской Федерации [2]. Динамика зарегистрированных преступлений экстремистской 
направленности в России за период 2011–2014 гг. свидетельствует о поступательном росте их ко-
личества. Так, количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 
2012 г. выросло по сравнению с 2011 г. на 11,9%, в 2013 г. – на 28,7%. В 2013 г. зарегистрировано 
661 преступление террористического характера (+3,8% по сравнению с 2012 г.). Изучение сущно-
сти политического экстремизма имеет важное значение для деятельности правоохранительных ор-
ганов по предупреждению правонарушений со стороны неформальных объединений [3]. Одно из 
определений политического экстремизма – это деяние, направленное на захват или удержание вла-
сти, изменение конституционного строя того или иного государства [4], что можно сравнить с 
насильственным посягательством на безопасность общества, в том числе объединение в вышеука-
занных целях незаконных вооруженных групп или участия в них. 

Указом Президента 29 июля 2011 года создана Межведомственная комиссия по противодей-
ствию экстремизму, председателем которой по должности является Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Это – межведомственный орган, образованный как субъект реализации поли-
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тики нашего государства, касающейся противодействия экстремизму. Кроме того, в противодей-
ствии экстремистской деятельности участвуют также иные подразделения МВД России, в преде-
лах их компетенции, а также: органы прокуратуры, Федеральной службы безопасности, юстиции, 
институты гражданского общества и др [5]. Но кто бы, ни занимался противодействием экстре-
мизму, к субъекту данной деятельности предъявляются требования по соблюдению общих прин-
ципов: 

− соблюдение и защита прав и свобод физических и юридических лиц; 
− законность; 
− гласность; 
− приоритетность обеспечения безопасности страны; 
− приоритетность превентивных мер по отношению к экстремизму; 
− сотрудничество органов государства и общественных организаций и граждан в противодей-

ствии экстремистской деятельности; 
− неотвратимость наказания за экстремистскую деятельность [6]. 
Все направления тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но если говорить о 

приоритетности этих направлений, то более важной в социально‐политическом плане является 
именно профилактика [8]. Именно такая линия действий может помочь в преодолении экстре-
мизма в стране, как минимум, на уровне предотвращения его проявления [7]. 
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В самом начале Великой Отечественной войны в г. Куйбышев прибывает эвакуированное насе-
ление, в том числе детское. В связи с этим существовавшая в довоенное время городская система 
дошкольного образования столкнулась с рядом трудностей и проблем. Дети прибывали из различ-
ных городов: Москвы, Ленинграда, Киева, Пскова. Это были дети фронтовиков и работниц обо-
ронных заводов. 

Военные условия вынуждали детские сады существовать, как придется. Огромной проблемой 
для всего дошкольного образования явился переезд детских садов из здания в здание. Помимо по-
мещений детские сады лишались своих оборудованных детских участков [2, с. 49–51]. 

Немаловажной проблемой в это время столкнулись работники – это потребность детей в повы-
шенном внимании, любви и ласке. В этот непростой период от воспитателя требовалось, чем ко-
гда‐либо чуткое отношение к ребенку, умение понять его переживания, его радости и горести. Эти 
маленькие дети, которым пришлось увидеть ужасы войны, пришли в детский сад с испуганными 
лицами, с глазами полными слез. Дети боялись расставаться со своими матерями. Перед воспита-
телями встала задача – сделать пребывание детей в детском саду спокойным, веселым, помочь 
забыть весь ужас, который им довелось пережить [3, с. 26–28]. 

В годы войны сильно изменился кадровый состав дошкольных учреждений. По этому вопросу 
регулярно на совещаниях обсуждалась необходимость повышения уровня квалификации новых 
сотрудников. На очередном городском совещании заместитель заведующего городским отделом 
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народного образования Скворцов обратил внимание, что из 623 заведующих и воспитателей поло-
вина сотрудников не имеет среднего образования, в то время как воспитанников было более 13 ты-
сяч, из них почти 10,5 тысяч из семей фронтовиков [4, с. 2]. 

Несмотря на сложности, качество обслуживания в детских садах оставалось на хорошем 
уровне. Кроме дневных групп организовывались группы интернатного типа, для детей, чьи матери 
были заняты на производстве в ночную смену. Для приходящих детей двери детского сада откры-
вались в 7 часов утра. В младших группах детей ждали игрушки: куклы, мишки, зайки, лошадка‐
каталка. У детей старших групп на этажерках лежали настольные игры: домино, мозаика, кубики, 
лото. Кроме игр были заготовлены книги, бумага для рисования и вырезания, ведь в детском саду 
ребенка не только развлекали, но и развивали. 

Стоит отметить и налаженную систему питания, что в условиях военного времени и дефицита 
продовольствия было, пожалуй, самым важным аспектом. Меню детского сада хоть и не отлича-
лось в ту пору разнообразием, но было сытным и витаминизированным. Чтобы хоть как‐то снаб-
дить своих подопечных продовольствием при детских садах силами работников появлялись под-
собные хозяйства весьма внушительных размеров. Так, например, детсад №79 имел парниковое 
хозяйство и засевал 10 га земли. Подобные участки имелись и в других садах города [1, с. 23–24]. 

В годы Великой Отечественной войны система дошкольного образования в г. Куйбышеве была 
организована таким образом, чтобы бойцы могли сражаться на фронте, а женщины трудиться в 
тылу, зная, что их ребенок в тепле, сыт и весел. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в статье проанализирован региональный опыт реализации государственной мо-

лодежной политики на примере Республики Саха (Якутия). Опыт работы региональных государ-
ственных структур по молодежной политике в субъектах Российской Федерации показал свою 
эффективную деятельности по привлечению молодежи к решению общественно-политических и 
социально-экономических задач. Определены место и роль молодежной политики в системе по-
литических процессов. Раскрыты современные направления государственной молодежной поли-
тики, тенденции и перспективы ее развития. 

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, Республика Саха (Яку-
тия), региональный опыт, политический процесс. 

В последние 20 лет наблюдается процесс увеличения внимания к проблемам молодежи, ана-
лизу основных направлений, совершенствования механизмов реализации и эффективности моло-
дежной политики. 

Цели молодежной политики раскрываются по‐разному в разных странах. Основной причиной 
формирования молодежной политики является трудность процесса социализации молодых людей 
в современных условиях. За период пребывания в молодежной возрастной группе необходимо по-
лучить образование, овладеть профессиональными навыками, усвоить свои права и обязанности, 
пройти курс гражданского и нравственного воспитания, чтобы вступить в самостоятельную жизнь 
как полноценная сознательная личность. 

Анализируя деятельность зарубежных государств по реализации молодежной политики, не-
смотря на схожесть форм методов, в национальных концепциях молодежной политики можно 
условно выделить две стратегии: первая основана на ведущей роли государства (Германия, Фран-
ция), вторая – на партнерстве государства и структур гражданского общества (Великобритания, 
Швеция). Суть первой стратегии заключается в том, что государство играет ведущую роль в опре-
делении приоритетов молодежной политики и ее осуществлении, тесно взаимодействуя с непра-
вительственными организациями. Во второй стратегии государство формулирует общее направ-
ление, цели и приоритеты молодежной политики, но в ее реализации главная роль отведена мест-
ному самоуправлению и общественным организациям. 

Таким образом, в процессе реализации молодежной политики некоторые страны уделяют 
больше внимание предотвращению социальных проблем, причиной которых является молодежь. 
Другие страны не фокусируются на проблемах, а руководствуются предоставлением возможно-
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стей молодежи. Подход, основанный на возможностях, стремится создать универсальную поли-
тику, основанную на концепции, что молодежь является ресурсом. Наоборот, молодежная поли-
тика, нацеленная на целевые группы, основывается на принципе, что молодежь – это проблема или 
потенциальная проблема. 

Главная задача молодежной политики должно стать создание условий для позитивного пере-
хода от молодости к взрослой жизни, характеризующейся, прежде всего, самостоятельностью и 
ответственностью. Это значит, что молодежная политика должна ориентироваться на поддержку 
самостоятельности и инициативы молодежи, на создание, во‐первых, возможностей для молодых 
людей, а во‐вторых, на формирование ресурсов и мотивации для использования этих возможно-
стей. 

Чтобы быть эффективной, современная молодежная политика должна быть гибкой и сочетать 
в себе преимущества как централизованной – государственной составляющей, так и относительно 
децентрализованной – общественной. При этом роль самой молодежи и ее объединений в осу-
ществлении молодежной политики является определяющей. Никакое государство не способно 
распространить даже самые эффективные и привлекательные практики без опоры на молодежные 
объединения, равно как и адаптировать эти практики к разнообразию конкретных условий их при-
менения. 

Исследуя опыт республики, можно сделать вывод, что потенциал молодежных организаций не 
используется в силу различных причин. Молодежные организации сегодня не имеют достаточного 
опыта в формулировании и отстаивании своих интересов, а также должного представительства в 
органах власти всех уровней, не имеют экспертной, методической и научной поддержки, слабо 
взаимодействуют со «взрослыми» организациями. Молодежные организации не всегда исполь-
зуют полностью свой потенциал в организацию консультаций, обсуждений, слушаний. Хотя 
нужно отметить, что во многих муниципальных образованиях существуют молодежные организа-
ции и молодежные парламенты, которые развивают механизмы влияния на процессы принятия 
решений. Идеально, чтобы эти структуры имели свой бюджет. Например, молодежные организа-
ции могли бы создать платформу для представления своих интересов в местных администрациях 
по разработке планов действий и расходованию бюджета. Помимо возможности предоставления 
грантовой поддержки молодежных организаций необходимо предусмотреть отдельное финанси-
рование на обучение и поддержку молодежных работников, для повышения уровня реализуемых 
проектов, а также на поддержку организации, представляющей интересы молодежных организа-
ций РС (Я) не только на российском уровне, но и за рубежом. 

Для обеспечения создания и совершенствования теоретической и методической основы для 
успешной реализации молодежной политики важно сформировать Научно‐методический центр 
при Министерстве по делам молодежи и семейной политике РС (Я). В число его главных задач 
должна входить информационная, организационная, методическая поддержка деятельности экс-
пертов в сфере молодежной политики, а также организация научных исследований по актуальным 
направлениям молодежной политики, в частности при организации и подготовки ежегодных до-
кладов «О реализации молодежной политики и положении молодежи в РС (Я)». Центр обеспечит 
комплексность, сравнимость, полноту научно‐методической работы в сфере молодежной поли-
тики, обеспечит свободный доступ к результатам своей деятельности и текущей научно‐методи-
ческой информации всех заинтересованных субъектов и, прежде всего, как органов управления 
молодежной политикой, так и молодежных общественных объединений. 

Одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики в РС (Я) может 
стать возможность получения неформального и внесистемного (информального) образования, что 
могло бы обеспечить доступность качественного образования для молодежи из сельской местно-
сти и отдаленных территорий. Данное направление является одним из распространенных направ-
лений в реализации государственной молодежной политики в зарубежных странах. Неформальное 
образование – это образование, которое осуществляется за рамками официальной системы обра-
зования. Молодые люди вовлекаются в процесс неформального образования на добровольной ос-
нове, но сам процесс является спланированным и направленным на личностное и социальное раз-
витие молодежи. Информальное образование – это образование, которое происходит в повседнев-
ной жизни, на работе, в семье, во время отдыха. Информальное образование своего рода спонтан-
ное образование, реализующееся за счет собственной активности индивида в окружающей его 
культурно‐образовательной среде; общение, чтение, посещение учреждений культуры, путеше-
ствия, средства массовой информации и т. д. В основном это обучение на практике. В молодежном 
секторе информальное образование осуществляется через молодежные инициативы и при органи-
зации досуга, в волонтерской деятельности и работе с группами ровесников, СМИ (включая теле-
видение, видеоигры, журналы и т. д.), музеи, библиотеки, зоопарки и т. д. Неформальное и инфор-
мальное образование позволяют получить важные навыки, ощутить собственный личностный 
рост, создают предпосылки для социальной интеграции и активного участия в гражданских делах, 
а значит, способствуют лучшему трудоустройству молодежи. Каждый, кто принимает участие в 
проектах программы получает сертификат «Молодежный паспорт», в котором обозначен опыт не-
формального и информального образования, который выдается по итогам реализации проекта. 
Этот документ может использоваться при получении дальнейшего образования или трудоустрой-
стве участников. 

Таким образом, включение молодых людей в общественно‐политическую жизнь является при-
оритетной областью государственной молодежной политики РС (Я). Необходимо активно вести 
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работу по развитию воспитания гражданственности, толерантности, мобильности, добровольче-
ства, информированности подрастающего поколения, в результате чего молодой человек имеет 
возможность четко проектировать свои цели в жизни, быть самостоятельным и нести ответствен-
ность за принятые решения. Ведь главным результатом реализации государственной молодежной 
политики должно стать улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение 
вклада молодых людей в развитие республики. 
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Аннотация: работа посвящена программе центральноазиатского регионального экономиче-
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В 1997 г. Азиатский банк развития (АБР) инициировал программу центральноазиатского реги-
онального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Она заложила основы для многих регио-
нальных проектов, которые в последующие годы стали осуществляться под эгидой международ-
ных организаций. Именно в этой программе был заложен взгляд на регион Центральной Азии как 
«запертое» пространство, сформулирована цель обеспечить региону доступ к мировым транспорт-
ным коммуникациям [4, с. 122]. Важно, что программа ЦАРЭС пыталась преодолеть ту конкурен-
цию за Центральную Азию, которая стала более активно разворачиваться в 2000‐е годы [1, с. 115], 
и обеспечить региону развитие в более кооперативном ключе. Эту программу можно считать и 
первым обоснованием связи Центральной Азии и Афганистана. Впоследствии это стало распро-
страненной концепцией [2; с. 116;]. Именно эти наработки легли в основу модификаций регио-
нального подхода – проектов «Большой Центральной Азии» [6, с. 52] и «Нового шелкового пути» 
[5, с. 47]. 

Первоначально программа охватывала страны ЦА (за исключением Туркменистана) и Китай и 
была направлена на развитие экономического сотрудничества между странами‐участницами. Су-
ществует два основных подхода к развитию сотрудничества в рамках ЦАРЭС. 

Концепция Великого шелкового пути в настоящее время является официальной, она нашла 
практическое отражение в программных документах ЦАРЭС. Ее разделяют представители между-
народных финансовых институтов (МФИ), Афганистана, Китая, Монголии, Азербайджана, страны 
ЦА. 

Изначально представители МФИ делали больший акцент на социально‐экономических аспек-
тах программы, запущенной для решения конкретных задач: использование естественных тран-
зитных и ресурсных преимуществ, формирование единого экономического пространства с целью 
повышения уровня социально‐экономического развития ЦА. ЦАРЭС рассматривается в качестве 
современной версии Шелкового пути, единой трансевразийской системы транспортных коммуни-
каций. ЦА представляется в качестве важного транспортного узла, служащего мостом между дру-
гими культурами и рынками. Подчеркивается, что исторически ЦА имела тесные экономические 
и культурные связи с СУАР, южноазиатскими странами. Это единство было нарушено в конце 
XIX в. Подобный подход был отражен в выступлении Уильяма Берда (William Byrd), координатора 
по Афганистану от АБР в Тегеране в 2002 г [7, с. 1]. Важной задачей становится восстановление 
нарушенных связей в рамках ЦАРЭС. Другой задачей является укрепление экономических связей 
региона с соседними странами, преодоление изолированности региона от мировых рынков, пре-
одоление чрезмерной ориентации экономик стран ЦА на Россию. 

Некоторые представители стран ЦА склонны рассматривать ЦАРЭС как проект, объединяю-
щий государства, имеющие общие культурные, исторические корни, многие из которых находи-
лись в составе единого государства, имели общее экономическое, информационное пространство. 
Предполагается, что страны ЦА более тесно интегрированы между собой, чем с другими участни-
ками ЦАРЭС. Поэтому важной задачей для них остается восстановление экономических, культур-
ных связей друг с другом, развитие совместных интеграционных проектов в дополнение к сотруд-
ничеству с другими странами в рамках ЦАРЭС. В качестве приоритетной цели выступает задача 
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преодоления разрыва торговых связей между государствами ЦА, ликвидация торговых, транзит-
ных препятствий между ними. Соответственно данный проект выступает в роли своеобразного 
дополнения к уже существующим интеграционным объединениям [3, с. 133]. 

В то же время не существует противоречия между двумя указанными подходами. Концепция 
«Великого шелкового пути» разделяется всеми странами‐участницами ЦАРЭС. В качестве при-
мера успешной интеграции и своеобразной модели развития для ЦАРЭС некоторыми участниками 
рассматривается опыт строительства ЕС. 
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Ключевые слова: революционное народничество, нелегальная печать, «Чигиринский заговор», 
«Земля и воля», «Черный передел», крестьянство, народный монархизм, «пропаганда действием», 
аграрный терроризм. 

«Чигиринский заговор», организованный революционерами‐ народниками: Я.В. Стефанови-
чем, Л.Г. Дейчем и И.В. Бохановским в 1876–1877 г., с целью поднять государственных крестьян 
Чигиринского уезда Киевской губернии на восстание против власти с помощью подложного цар-
ского манифеста породил серьезные дискуссии и обсуждения в лагере революционеров‐народни-
ков. 

Фактически в оценке чигиринских событий революционный лагерь разделился на две части, 
причем серьезные дискуссии поэтому вопросу велись и в недрах самой авторитетной тогда рево-
люционной организации – «Земли и воли». Непосредственный свидетель тех событий О.В. Аптек-
ман вспоминал: «Землевольцев «Чигиринское дело» совершенно ослепило. Не говоря уже о нашем 
неисправимо романтике В.А. Осинском, но даже более спокойные из землевольцев, как, например, 
Адриан Михайлов, увлеклись этим делом, можно сказать до самозабвения» [1, с. 281]. Наиболее 
горячим сторонником «такой народно‐революционной организации, которую создал Я.В. Стефа-
нович со своими товарищами в Чигиринском уезде» выступал В.А. Осинский [1, c. 294], имевший 
как член Центрального кружка «Земли и воли» немалое влияние в организации. 

В этом вопросе сошлись два подхода, связанные с разным видением дальнейших путей разви-
тия «Земли и воли». С одной стороны – это сторонники активных действий, направленных в том 
числе и на прямую дезорганизацию правительства. Они цеплялись за любую, даже весьма безнрав-
ственную с точки зрения тогдашней революционной этики, возможность для реального оживления 
движения. С другой стороны выступали тогда «правоверные» народники (Г.В. Плеханов, О.В. Ап-
текман и др.), считавшие любое отступление от выработанной в окончательном виде в январе 
1877 г. землевольческой программы [2, c. 62], исходившей из принципов аполитизма и убежден-
ности в одновременности социальной и политической революции, невозможным. 

Естественно, что в стороне от оценок «Чигиринского опыта» не осталась и нелегальная рево-
люционная печати тех лет. Взгляды самих революционеров‐чигиринцев, наиболее полно в своей 
статье, написанной за границей и помещенной в эмигрантском журнале «Община», выразил 
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Я.В. Стефанович. В ней, анализируя весь путь, проделанный народниками‐пропагандистами, и 
свои наблюдения за крестьянами‐малороссами, он формулирует «истинно революционно‐народ-
ные требования», выступая с абсолютно бакунистских позиций [9, c. 36]. 

Исходя из тезиса о невозможности для крестьян самим организовать свои силы, он призывал 
сделать это русских социалистов. Организационная же деятельность, по мнению Я.В. Стефано-
вича, могла быть успешной только «при знании местных особенностей народной жизни, при по-
нимании причин местного недовольства» при использовании тех приемов, которые могут дать 
наилучшие результаты именно в этой местности. Далее он самым решительным образом высказы-
вался за так называемую «пропаганду действием» [4], т.е. за непосредственную организацию ре-
волюционерами крестьянских выступлений или присоединение революционеров к уже возникшим 
бунтам. 

Не стихали теоретические споры и разногласия и в недрах самой «Земли и воли» тем более, что 
сама ее программа оставляла и поклонникам и критикам Чигиринского опыта простор для маневра. 
Свидетельство тому передовая статья, принадлежащая перу С.М. Кравчинского в №1 «Земли и 
воли». Текст передовицы, затрагивающий программные положения организации, обращался в том 
числе и к работе по подготовке истинно народной революции [8, c. 72]. 

Как пример удачного перехода социалистов «на почву чисто народную» С.М. Кравчинский и 
приводил опыт «Чигиринского заговора». С явной симпатией он писал: «Стефанович с друзьями 
в чигиринской глуши создает первую в нашей революционной истории народную организацию, 
безусловно революционную и народно‐ социалистическую, которая в несколько месяцев охваты-
вает собой до 1,5 тысяч крестьян. Революционеры‐ социалисты здесь становятся впервые действи-
тельными, признанными вождями народных масс» [8, c. 77]. 

Далее, правда автор оговаривался, что «было бы крайней близорукостью и даже нарушением 
основного принципа народнической программы рекомендовать способ действия Стефановича для 
всех местностей и народностей русской земли» [8, c. 77]. Однако, заключал С.М. Кравчинский 
обращение к опыту Чигирина словами, не оставлявшими сомнения в благожелательном отноше-
нии к этому опыту: «Делу этому (Чигиринскому – С. Т.), подобно делу Засулич, суждено быть 
одним из поворотных пунктов в истории русской революции. Как дело Засулич, разом изменило 
характер нашей борьбы с правительством, так это дело изменит характер нашей деятельности в 
среде народа» [8, c. 77]. 

Естественно, что появление подобного рода материалов на страницах ведущей народнической 
газеты поднимало градус обсуждения проблемы по дальнейшей деятельности «Земли и воли». В 
обстановке ожесточенных дискуссий между «деревенщиками» и «политиками» в «Земле и воле» 
решено было созвать общий съезд. Он состоялся в Воронеже с 18 по 21 июня 1879 г. Как известно 
Воронежский съезд закончился компромиссом. Однако, как справедливо отмечал Н.А. Троицкий: 
«Достигнутый компромисс не удовлетворял ни одну из сторон» [10, c. 252]. Сразу после окончания 
съезда и «политики» и «деревенщики» принялись бороться за умы колеблющихся землевольцев. 

Ситуация еще больше обострилась, когда во второй половине 1879 г. из‐за границы прибыло 
несколько революционеров, в том числе и Я.В. Стефанович [3, л. 116]. Как отмечал, О.В. Аптек-
ман, являвшийся непосредственным участником событий, связанных с разделом «Земли и воли»: 
«Заграничные товарищи, на которых «деревенщина» возлагала свои надежды – люди с революци-
онным прошлым и опытностью, – Яков Стефанович, Дейч, Аксельрод и В. Засулич, – тоже встали 
в оппозицию к террористической деятельности. Разрыв был неизбежен» [1, c. 374]. 

В такой ситуации сохранять видимое единство стало бессмысленным и 15 августа 1879 г. в 
Санкт‐Петербурге на последнем собрании «Земли и воли» решено было разделить имущество 
между «политиками» и «деревенщиками». В результате дальше народники пошли разными доро-
гами «политики» стали называться «Народной волей», а сторонники деятельности в деревне – 
«Черным переделом». 

Первоначально сторонники «Черного пердела» куда вошло немало влиятельных революционе-
ров чувствовали себя вполне уверенно. В такой ситуации «чернопередельцам» казалась вполне 
вероятной возможность повторения чигиринской попытки. Надежды на успех они естественно 
связывали с именем Я.В. Стефановича, возможности которого «деревенщиками» явно преувели-
чивались. В свою очередь это нашло отражение и в публицистике печатного органа «Черного пе-
редела» в числе постоянных сотрудников, которого оказались все те же Я.В. Стефанович и 
Л.Г. Дейч [1, c. 387]. 

Так, уже в №1 «Черного передела», в передовице «От редакции» (8 декабря 1879 г.) деклари-
ровалось следующее: «Ближайшею задачею нашею… должна быть организация… той народно‐ 
боевой партии, о значении которой мы уже говорили. Если мы этого не сделаем, если мы к этому 
не подготовим народ, революционное движение, как всякое стихийное движение, может пройти 
грозою через всю Россию, не принеся народу ничего существенного» [6, c. 139]. Фактически это 
были повторения идей, высказанных Я.В. Стефановичем в журнале «Община». 

В этом контексте неудивительно, что больший объем №1 «Черного передела» занимала статья 
все того же Я.В. Стефановича, посвященная описанию истории организации «Чигиринского дела» 
и созданию в среде крестьян подпольной организации «Тайная дружина» с детально проведенным 
анализом причин, вызвавших провал этой организации [11]. №2 «Черного передела» также вклю-
чал в себя продолжение этого весьма объемного очерка [12]. 

В заключении этих очерков редакция поместила следующую заметку: «Помещая на страницах 
нашего журнала рассказ о Чигиринском деле, мы вовсе не думаем пропагандировать тех средств, 
какие в нем практиковались. По нашему мнению, дело имеет значение, как чрезвычайно важный 
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опыт создания революционной организации среди народа; в этом отношении оно заслуживает осо-
бенного внимания русских социалистов и главным образом теперь, когда события грозят увлечь 
чуть не все революционные силы в борьбу, имеющую очень мало общего с вопросом экономиче-
ской революции в России (имеется в виду политическая борьба «Народной воли» – С. Т.). Мы 
думаем, что этот рассказ должен служить ответом скептикам, сомневающимся в возможности со-
здания революционной организации среди народа и серьезного отношения с его стороны к этой 
организации» [6, c. 214]. 

И хотя редакция публично отмежевывалась от «понятия об авторитарном знамени и об агита-
ции во имя идеализированного царя» [6, c. 215], было очевидно – обращаясь в качестве примера к 
чигиринскому опыту, чернопередельцы печатно признавали тот факт, что реально в народниче-
ской среде никакого другого более или менее показательного примера и не существовало. По-
этому‐то они через печать и пытались апеллировать, как к опыту Чигирина, так и к ирландскому 
опыту аграрного терроризма [5]. 

Однако особенности политической обстановки в России во второй половине 1879 – начале 
1880‐х гг. не оставляли шансов для чернопердельцев хоть как‐то изменить ситуацию по перенесе-
нию практики «пропаганды действием» на реальную почву Малороссии. После провала осенью 
1879 г., рекогносцировки устроенной чернопередельцами в Чигиринском уезде стало оконча-
тельно ясно, что шансов на создание «народно‐боевой организации» среди крестьян нет. Активная 
же террористическая деятельность «Народной воли» еще более усугубила кризис в организации и 
отток от нее революционной молодежи. В конечном итоге это привело к распаду «Черного пере-
дела» в 1880 г. 

Таким образом, нельзя не отметить, что «Чигиринский заговор», построенный на революцион-
ной мистификации, при опоре на традиционно присущий крестьянству народный монархизм, 
нашел немало приверженцев в народническом лагере, о чем свидетельствуют и материалы рево-
люционной печати. В свою очередь чигиринские события и резко возросший после них авторитет 
Я.В. Стефановича в революционной среде, послужили «своеобразным катализатором» ускорив-
шим распад «Земли и воли» [7, c. 146] и оказали большое влияние на формирование программно‐
тактических построений вновь созданной революционной организации «Черный передел», что от-
четливо видно при анализе ее публицистики. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЦЕРКОВНЫЙ АВТОРИТЕТ»  
В ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

Аннотация: сущность авторитета церкви – это, с одной стороны, краеугольная проблема 
экклесиологии. С другой стороны, она тесно связана с определением границ влияния церкви в об-
ществе постмодерна. В статье анализируется философское и каноническое содержание авто-
ритета церкви на примере православия и католичества. Автор приходит к выводу, что в право-
славии понятие «авторитет церкви» обезличено, в то время как католицизм максимально развил 
понятие «духовный пастырь» и поднял его на небывалую высоту, фактически отождествив его 
с понятием «церковь». 

Ключевые слова: церковный авторитет, духовный пастырь, православие, кафоличность, со-
борность, Римско-католическая церковь, ультрамонтанизм. 

Одним из ключевых вопросов прошлой и современной истории христианской церкви является 
проблема содержания церковного авторитета. Этот далекий, на первый взгляд, от повседневных 
реалий вопрос на самом деле определяет и сугубо правовую юрисдикцию церкви, и границы ее 
моральной власти. В нем же содержатся зерна противоречий, которые сопровождают взаимоотно-
шения церкви и общества на протяжении всего периода Новой и Новейшей истории. Таким обра-
зом, тема статьи актуализирована как в контексте собственно истории христианской церкви, так и 
в обще‐цивилизационном контексте. 

Приходится признать: вопрос о том, что церковь может и на что имеет право, далек от своего 
разрешения. Специалисты констатируют: «у нас до сих пор нет еще всецело разработанного уче-
ния о церковном авторитете» [5, c. 80]. На наш взгляд, это объясняется многокомпонентностью 
проблемы, поскольку при анализе она раскладывается на множество составляющих. 

Во‐первых, авторитет церкви, в целом, тесно связан с авторитетом конкретных пастырей. Цер-
ковь как организация более всех других форм общественных объединений зависит от конкретных 
личностей, облеченных ее именем властью, духовной и/или светской. Если рассматривать церковь 
с рационалистической точки зрения, то ее власть зиждется во многом на личном общении конкрет-
ных священнослужителей с паствой – людьми. А это, в свою очередь, накладывает обязательства: 
огромное значение приобретает личность отдельного священнослужителя. Специфика работы 
церкви предъявляет к ее иерархам повышенные требования – в части морального облика, биогра-
фических данных, повседневного образа жизни и т.д. В Послании к Титу апостола Павла, в част-
ности, описываются качества, которыми должен обладать настоящий христианский пастырь: 
«…если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных… не дерзок, не гневлив, не пьяница, 
не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благоче-
стив, воздержан…» (Тит, 1: 6–8). Это – нравственная сторона исследуемого вопроса, имеющая 
непосредственное отношение к повседневности, что многократно усиливает актуализацию его 
рассмотрения. 

Во‐вторых, церковь как организация ежедневно взаимодействует с внешним миром: светским 
обществом в лице общественных объединений и т.д., государством в лице госучреждений, отдель-
ных политиков. И поскольку в процессе этого общения церковь персонифицируется в конкретных 
иерархах, вопрос состоит в том, на каких основаниях эти отдельные священнослужители представ-
ляют ее интересы. В данном случае речь идет о юрисдикции, обусловленной каноническим пра-
вом. Это – юридическая плоскость проблемы церковного авторитета. 

Но есть еще и третье измерение вопроса. На самом деле власть любой церкви обоснована не 
только и не столько правом, зафиксированным в юридических документах. Уникальность церкви 
в том, что свою власть она основывает на традиции, «неписаном законе». Нужно оговориться, что 
любое право, и светское в том числе, обосновывается контекстом, некой идеологией, которая в том 
или ином обществе является главенствующей, поскольку идеология есть отображение ценностной 
системы общества, «природы вещей» [6, c. 11], по выражению Ш. Монтескье. Однако, в отноше-
нии канонического права это общее свойство юриспруденции приобретает колоссальный масштаб, 
ведь в основе церковного христианского права лежит Священное Писание, то есть каноническое 
право христианства изначально базируется на «нематериальном», «мифологическом» источнике. 
Это обстоятельство часто вменяется в вину церкви и выступает аргументом ее противников в 
споре о границах ее влияния в современном мире. 

Кроме этого, специфический характер возникновения христианства предопределяет особенное 
наполнение понятия «пастырь», имеющего наиболее всеобъемлющее содержание именно в хри-
стианской религии. Поэтому роль духовного лидерства в христианстве трудно переоценить. В 
свою очередь, религиозно‐философский смысл христианского термина «пастырь» накладывает 
свой отпечаток на содержание понятия «церковный авторитет». Это придает проблеме церковного 
авторитета философское значение. 
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В Православном катехизисе авторства одного из крупнейших богословов XIX века святителя 
Филарета (Дроздова) (1782–1867) единственным главой Церкви назван Иисус Христос. Церков-
ным авторитетом, и, соответственно, всей полнотой духовной власти, в православии обладает 
только сама Церковь, а не отдельные ее члены. Причем, Церковь трактуется в православном кате-
хизисе не только как собрание верующих, но и как метафизическое понятие: «Церковь… не огра-
ничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих 
всех мест, времен и народов» [9]. Метафизика Церкви преобразуется в физику реального мира во 
время Вселенских Соборов, которые, согласно православию, являются единственными правомоч-
ными выразителями воли Церкви и, следовательно, Иисуса Христа, как ее главы. В основе этого 
лежит православное представление о «соборности», или «кафоличности», как основном и необхо-
димом свойством Церкви, если она является истинной, или хочет таковой именоваться. 

Православная трактовка церковного авторитета сразу снимает апелляции к так называемому 
«человеческому фактору». То есть, минимизируется влияние отдельных личностей на жизнь 
Церкви, низводя даже апостолов до уровня «служителей» [9]. Тем самым нивелируется репутаци-
онная опасность для Церкви в случае неправомерных действий отдельных ее иерархов: все веру-
ющие, даже облеченные чинами, равны, все смертны, и на всех лежит грех, а это значит, что каж-
дый имеет право на ошибку, но эта ошибка является его собственным, личным заблуждением, а не 
заблуждением всей Церкви. 

В католицизме роли отдельных пастырей придается несравнимо большее значение: «Каждый 
епископ сам по себе является видимым началом и основанием единства в своей отдельной Церкви. 
Как таковые они исполняют свое пастырское правление над порученной им частью Народа Божия» 
[4, c. 222]. То есть, Церковь персонифицируется в отдельных ее лицах, причем эта персонификация 
происходит не просто естественным образом, как это происходит в православии в повседневной 
жизни, а зафиксирована на уровне официального документа. 

Строго говоря, акцентирование внимания на духовных пастырях не является «изобретением» 
католицизма. Особый смысл института христианского пастыря подчеркнут в Евангелиях: «сеятель 
слово сеет» (Марк, 4: 14), «работник в винограднике [Господа]» (Матф., 20). Самим фактом упо-
минания пастырь выделялся из общей массы верующих, становясь как бы «доверенным лицом» 
Бога. Особый смысл института пастыря, предстоятеля на всех уровнях иерархии, является, таким 
образом, стержневым элементом христианства как религии. Однако, нетрудно увидеть и то, что 
акцент в Евангелиях делается не на светскую власть пастыря, а на его высокую духовную миссию. 
У евангелического термина «пастырь» – более философский смысл, нежели мирской. 

И.С. Свенцицкая пишет, что изначально настоящим авторитетом в раннехристианских общи-
нах пользовались только учителя или пророки [8, c. 116]. К ним, по‐видимому, и следует отнести 
вышеприведенные евангелические характеристики. Но со временем, когда количество верующих 
стало увеличиваться, появилась необходимость в людях, которые выполняли бы чисто админи-
стративные функции: собирали взносы, распределяли помощь и т.д. Так появились пресвитеры и 
епископы. Буквальный перевод слова «пресвитер», одного из древнейших наименований священ-
ника в христианстве, подразумевал «первенство опыта» – по‐гречески оно означало «старейшина, 
мудрец». В слове «епископ» (греч. «блюститель») имеется намек на возможность реализации ли-
цом, поименованным таким образом, светских компетенций. По сути, это были старейшины, су-
ществование которых являлось естественным делом для всех общин, вне зависимости от религи-
озной принадлежности. 

В связи с этим, уже в Посланиях апостола Павла начинает проявляться чисто житейский смысл 
понятия «пастырь». Теперь христианский пастырь – не только особый член общины, осиянный 
Даром Божьим, но и «хорошо управляющий домом своим… ибо, кто не умеет управлять собствен-
ным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» (1 Тим., 3: 4–5). Кроме этого, апостолом 
Павлом подчеркивалось значение репутации кандидата в пастыри: «надлежит ему также иметь 
доброе свидетельство от внешних» (1 Тим., 3: 7). Под «внешними», судя по всему, имелись в виду 
не‐христиане. После смерти апостолов, с течением десятилетий, пророков, естественно, станови-
лось все меньше и меньше, поэтому естественным образом происходило постепенное объединение 
«функций» пророков и пресвитеров‐епископов: теперь последние ведали не только организаци-
онно‐хозяйственными, но и вероучительными делами. 

Позже, в католичестве, такая трактовка понятия духовного лидера получила значительное раз-
витие. Самыми яркими примерами этому являются знаменитый «Диктат папы» (1075), обосновав-
ший приоритет римского первосвященника перед светскими правителями, а также булла «Unam 
Sanctam» (1302), провозгласившая теорию «двух мечей» в руках папы, воплощавших в себе духов-
ную и светскую власть: «каждое человеческое существо является подданным римского понти-
фика» [2]. 

Власть папы римского особо подчеркнута и в Катехизисе Римско‐католической церкви: «Рим-
ский Первосвященник имеет над Церковью, в силу своей должности наместника Христа и пастыря 
всей Церкви, полную, верховную и вселенскую власть, которую он вправе всегда свободно осу-
ществлять» [4, c. 221]. И если в православии оговорен примат Соборов над авторитетом предстоя-
теля, то в Римско‐католической церкви обратная ситуация: «Коллегия Епископов обладает вла-
стью не иначе, как в единении с Римским Первосвященником в качестве главы. Как таковая эта 
Коллегия является носительницей также верховной и полной власти над всей Церковью, но власти, 
которая не может осуществляться иначе как с согласия Римского Первосвященника. <…> Нет Все-
ленского Собора, если он не утвержден как таковой или, по крайней мере, не одобрен преемником 
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Петра» [4, c. 222]. Власть римского понтифика, и духовная и светская, в контексте вышеприведен-
ных документов, предстает почти абсолютной. 

Неслучайным представляется и тот факт, что именно в католицизме появилось и получило раз-
витие религиозно‐философское течение «ультрамонтанизм». Ультрамонтанизм традиционно рас-
сматривается как учение об авторитете римского первосвященника и, шире, Римско‐католической 
церкви. Согласно определению, данному известным богословом и историком церкви XIX века 
Ф.К. Краусом (1840–1901), ультрамонтанист ставит идею церкви как организации над собственно 
религиозным содержанием церкви и смешивает понятия «церковь» и «папа» [1, p. 100]. Смешение 
этих понятий делает содержание термина «церковный авторитет» практически идентичным содер-
жанию термина «римский понтифик». Апофеозом ультрамонтанизма является знаменитый догмат 
о непогрешимости папы римского ex cathedra, принятый в 1870 году на Первом Ватиканском со-
боре, который провозглашал безошибочность римского понтифика, когда он исполняет «свои обя-
занности учителя и пастыря всех христиан» [7]. Под «безошибочностью» (infallibilitas) подразуме-
валась особая боговдохновенность, дарованная Господом папе, как предстоятелю Церкви, именно 
в этот момент. Православные богословы видят в этом посягательство на прерогативы, которые 
должны, по их мнению, принадлежать только Христу как Главе Церкви [3, c. 58], поэтому догмат 
о безошибочности папы римского ex cathedra является одним из камней преткновения в общении 
этих двух ветвей христианства. 

Резюмируя, в православном христианстве понятие «авторитет церкви» наиболее обезличено, 
по сравнению с католицизмом. В западном христианстве, напротив, проблема авторитета церкви 
так или иначе сводится к вопросу авторитета духовного лидера, а конкретно: римского первосвя-
щенника. Столь отчетливая персонификация, на наш взгляд, может объясняться, в числе прочего, 
специфическими социально‐политическими условиями, в которых существовала западная цер-
ковь: на протяжении веков римский понтификат должен был отстаивать свой суверенитет в борьбе 
со светскими правителями, что, возможно, и повлияло в определенной степени на формирование 
своеобразия понятия «церковный авторитет» в католичестве. Одним из конкретных выражений 
этого стало ультрамонтанское учение, достигшее пика своего развития в 1870‐м году, когда был 
принят догмат о непогрешимости папы римского ex cathedra. 
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что Серебряный век сыграл огромную роль в 

истории России. Это время подарило русскому народу множество выдающихся людей. Было со-
здано множество новых произведений, новых течений, ритмов жизни. 
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«Серебряный век» русской культуры – это грань между двумя веками в истории России – XIX 
и XX. Сам термин является условным, и возник он во временном промежутке после того, как кре-
постное право было отменено и после знаменитого «золотого века». Такое наименование недаром 
было связано с таким металлом как «серебро». «Белый, блистающий» вот с чем ассоциируется век 
российской славы, предшествующей «золотой» эпохи. Время новаторства, расцвета отечествен-
ной культуры. Расцвет культуры охватил все виды творческой деятельности. Благодаря этому 
были порождены многие выдающиеся произведения и научные открытия. Особая слава приходит 
к таким художественным творениям, как «Воскресение» и «Живой труп» Л. Толстого, а также про-
изведениям А.П. Чехова, В. Короленко, А. Серафимовича, М. Горького, Л. Андреева. В свет выхо-
дят художественные творения И. Бунина, А. Куприна и В. Вересаева. Театр прославляют такие 
фамилии, как К. Станиславский, Ф. Шаляпин, М. Ермолаева. Поражают новизной и глубиной му-
зыкальные творения А. Скрябина и С. Рахманинова, которые говорят о развитии международной 
культуры. Расцветает и российское изобразительное художество. 

В эпоху культуры России «Серебряного века» понимание мира становится раскрепощенным, 
более свободным. Произведения становятся вольными, в них всё менее имеет место критический 
реализм. Революционные события начала ХХ века находят свое отображение в пьесах М. Горь-
кого, А. Толстого, А. Чехова. «Чайка», «Дети Ванюшина», «Васса Железнова», «На дне». В куль-
туре этого времени наиважнейшими являются проблемы нравственности и морали. В российском 
художественном творчестве появляется новое, ранее никому неизвестное, литературное направле-
ние – модернизм. Появляется множество произведений этого направления, которые с удоволь-
ствием читает как и русская элита общества, так и простой городской рабочий. И здесь мнения 
русской интеллигенции разделились. Сторонники одной части интеллигенции предпочитали 
тихую поэзию, без анализа социальных отношений. Иная часть считала, что художественный об-
раз в искусстве обязан стать символом. Так в российской поэзии появляется символизм. Ярко он 
проявился в творчестве символистов начала XX века. Они были уверены, что материальный мир – 
это всего лишь слой маски, через который можно увидеть совсем иной мир духа. Творения симво-
листов отображается как что‐то призрачное, беспорядочное, как низшая действительность по от-
ношению к миру мыслей. В первом десятилетии XX века, наряду с символизмом, появляется про-
летарская поэзия – глобальная, ближайшая к трудящемуся народу. Чаще всего люди рабочего 
класса оказывались авторами многих произведений. Их стихи публикуются в различных журналах 
марксизма, например, таких, как «Жизнь». События 1905 года внесли в российское художествен-
ное сознание настроение пессимизма. Это можно увидеть в работах Л. Андреева. Но понемногу 
творческие установки теряли смысл. Различные формы романтизма изображались в произведе-
ниях И. Бунина, А. Куприна. Отблеск внутреннего мира человека воплотились в акмеизме и футу-
ризме. Поэты, такие как Н. Гумилев, А. Ахматова, Г. Иванов, М. Зенькович писали в стиле акме-
изма, противопоставляя в своем творчестве чувственное восприятие мира и природы, в то время 
как В. Каменский, А. Крученых, В. Маяковский, являвшиеся футуристами, ориентировались на 
городской фольклор и плакат. Их основной задачей являлось разрушение преграды между творче-
ством и жизнью. Они считали себя проповедниками нового времени. Без идей символистов не 
обошлось и в живописи. Творчество Михаила Врубеля в это время добивается особого расцвета. 
В его картинах воображение объединено с реальностью. Художник в розыске правды, красоты, в 
поисках прекрасного…Иные отображения были в произведениях художника Валентина Серова, 
который продолжал традиции передвижничества. Произведения художников М.В. Нестерова, 
К.А. Коровина, АП. Ряпушкина, Н.К. Рериха, И. Левитана появляется на границе веков реалисти-
ческого искусства. Скульптура этого периода славится богатством и роскошью. В особенности 
творчество А.С. Голубкиной, С.Г. Коненкова, П. Трубецкого. 

«Серебряный век» – век духовных противоречий в художественной истории культуры. Рево-
люционное время повлияло на перемены в творчестве России. Русское творчество того времени 
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характеризуется непринятием буржуазии, отрицанием новых порядков, цивилизации и беспокой-
ным предчувствием изменений. Культура «серебряного века» отражала сложный и противоречи-
вый нрав ХХ столетия. Революции, мировые войны, авторитарный режим в России явились нача-
лом последующих становлений российской культуры. 

Начало XX века стало переломным моментом в психологическом состоянии народа. Промыш-
ленная эра устанавливала свои порядки вместо общепринятых мерок жизни, разрушая классиче-
ские. Происходило уничтожение индивидуальности человека. Произошел всеобщий переворот 
ценностей жизни. Пересмотр человеческих проблем охватил многие сферы жизнедеятельности, 
такие как литература, наука, искусство и философия. 

О культуре «серебряного века» можно говорить бесконечно. Это множество величайших имён, 
сотни направлений и ассоциаций. В это время появились свежие формы проявления интеллекта 
человека. Люди стали покорять невесомое пространство, появился кинематограф. Стремление к 
знаниям, к просвещению способствовало бурному становлению культуры этого времени. К огор-
чению, судьбы многих гениев сложились трагически. Те, кто не следовал социалистическим пра-
вилам, обязаны были иммигрировать, многие были репрессированы, а многим пришлось предавать 
свои идеалы, изменять своим принципам. 

Серебряный век внёс неоценимый вклад в развитие творческой жизни людей, была проведена 
огромная работа, было создано множество новых слов, новых течений, ритмов жизни. Многое из 
этого положило начало дальнейшему развитию русской культуры. Изучение серебряного века по-
могает понять, что свободомыслие и развитие просвещения приводит к невиданному развитию 
гуманизма и творчества. 
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Аннотация: развитие отношений между Россией и Китаем сейчас особенно важно для ин-
теграции обеих стран, укрепления контактов и взаимного культурного обмена. Данная статья 
рассматривает автостереотипы и гетеростереотипы русских и китайцев, которые раскры-
вают глубинные причины и взаимосвязи межкультурного общения. 
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На современном этапе Россию и Китай объединяет многое. Это и развивающиеся двусторонние 
экономико‐политические отношения, и общая историческая память, а также культурные традиции, 
которые создают фундамент традиционных ценностей для обеих стран. 

Однако, несмотря на схожую оболочку, специфичные характеристики каждой могут представ-
лять собой камень преткновения в процессе коммуникации и на межличностном, и на межкуль-
турном уровне. А успешная коммуникация всегда ведет к достижению целей – в данном случае, к 
укреплению сотрудничества между Москвой и Пекином на основе взаимной выгоды. Именно по-
этому важно обнаружить такие черты народа, которые помогут представителям двух сторон узнать 
своего «соседа» и самого себя лучше. 

В этом исследовании хотелось уделить особое внимание такому понятию, как стереотип. Бу-
дучи феноменом культурного пространства, стереотип играет важную роль в выявлении специфи-
ческих паттернов мысли, поведения, присущих тому или иному этносу. Согласно определению, 
данному в Оксфордском словаре, стереотип – «устоявшееся представление, характерное для опре-
деленной многочисленной группы людей, а в действительности являющееся ошибочным». Разли-
чают два вида этнокультурных стереотипов – автостереотип (суждение народа о самом себе) и 
гетеростереотип (представление «чужой» культуры с позиций собственной). Русско‐китайским от-
ношениям свойственен период «качелей», т.е. смена дружеских отношений на конфронтации и 
отторжение и наоборот. Впервые стереотипы межэтнического восприятия между китайцами и рус-
скими возникают в XIX в. XX век знаменуется улучшением советско‐китайских отношений, и, 
следовательно, появлением позитивных стереотипов. 60–70 гг. влекут за собой конфликтные сте-
реотипы, влияющие на сознание всего населения. Так исторические события и политика государ-
ства, неразрывно связанные, оказывают непосредственное давление на массы и формируют их 
представление о другой культуре. 
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Сейчас российские СМИ утверждают, что согласно опросам, мнения русских по отношению к 
«соседям» достаточно неоднородны. Именно поэтому трудно определить действительные при-
чины возможного неприятия и страха. Самым главным опасением россияне считают «китайскую 
экспансию», которая повлечет численное превосходство китайцев и потерю части территории Рос-
сии. Однако специалисты расходятся в своих взглядах на данный вопрос. Например, российский 
синолог А.Г. Ларин пишет, что, ввиду медленно развивающегося Дальнего Востока с его природ-
ными ресурсами, увеличивающейся депопуляцией, россияне считают, что национальная безопас-
ность находиться под угрозой [1]. 

Опираясь на социологические исследования, проводимые в районах России и Китая, мы смо-
жем иметь более ясное представление об отношении китайцев к России и русским и русских к 
китайцам и Китаю. 

Так, весной 2008 г. полевое исследование в России осуществлялось в городе Чите и в пригра-
ничном Забайкальске. В Китае интервью проходили в городах Харбин и Маньчжурия. Всего участ-
вовало 800 респондентов, из которых 400 были жителями Китая, и остальные 400 – русские [3]. 

Данное исследовательская работа ставила задачу выявить отрицательные и положительные ка-
чества, которые, согласно опросу, отражают восприятие китайцев и русских (автостереотипы и 
гетеростереотипы). Для сравнительного анализа обратимся к результатам интервью. 

Таблица 1  
Автостереотипы китайцев и русских 

 

Китайцы о себе Русские о себе

Положительные качества Отрицательные 
качества Положительные качества Отрицательные 

качества 
Душевность (45) 
Работоспособность 
(38) 
Доброта (35) 
Гостеприимство (34) 
Выносливость 
(34) 
Искренность (28) 
Дружелюбность (17) 
Культурность (16) 
Неприхотливость (14) 
Сплоченность(12) 

Низкий уровень
культуры, образования 
(35) 
Неэтичное 
поведение (16) 
Эгоизм(12) 
Расчетливость (11) 
Слабая 
сплоченность (10) 
 
 

Доброта (45)
Гостеприимство (29) 
Простота (26) 
Открытость (26) 
Общительность (25) 
Доброжелательность 
(15) 
 
 
 
 

Лень (86)
Пьянство(56) 
Грубость (15) 
Наглость (11) 
 
 
 
 
 
 

 

Как представлено в Таблице 1, в положительных автостереотипах китайцы в основном отме-
чают работоспособность, доброту, выносливость, что соответствует гетеростереотипам русских о 
соседях: они доброжелательны, неприхотливы и необычайно трудолюбивы. Русские считают, что 
китайцы могут быть вспыльчивыми, агрессивными, надоедливыми. Расхождение проявляется в 
автостереотипах китайцев, так как они указывают другие черты: низкий уровень образования и 
культуры, слабая сплоченность, невоспитанность. 

Таблица 2  
Гетеростереотипы русских и китайцев 

 

Русские о китайцах Китайцы о русских 
Положитель-ные каче-

ства 
Отрицательные 

качества
Положительные качества Отрицательные 

качества 
Трудолюбие (190) 
Доброжелательность 
(56) 
Выносливость (10) 
Сплоченность, 
Патриотизм (10) 
Предприимчивость 
(10) 

Агрессивность (32) 
Неряшливость (27) 
Назойливость (26) 
Злость(22) 
Хитрость (20) 
Нечистоплотность (19) 
Наглость(18) 
Грубость (15) 
Вспыльчивость (10) 

Доброта (45)
Вежливость(40) 
Высокий уровень культуры 
(39) 
Красивая внешность (31) 
Прямолинейность (22) 
Веселость(21) 
Дружелюбие (21) 
Честность (19) 
Гостеприимство (15)

Пьянство (57) 
Неуравновешенность 
(37) 
Высокомерие (13) 
Лень (11) 

 

Стоит заметить, что среди положительных гетеростереотипов, китайцы выделяют привлека-
тельную внешность русских. Например, студенты‐респонденты высказали следующее мнение: 
«обычно молодые высокие и худенькие, а пожилые – толстые и симпатичные» [2]. Сами русские 
оценивают себя как добрых, гостеприимных, открытых. Эти качества также представлены в поло-
жительных гетеростереотипах по отношению к «западным соседям». Наконец, большая часть от-
рицательных автостереотипов русских и гетеростереотипов китайцев совпадают. Именно пьян-
ство и лень являются теми чертами, выделенными представителями обеих культур. Так, коммен-
тарий одного из китайца‐респондента ярко иллюстрирует полученные данные таблиц 1 и 2: «Самая 
типичная черта русского – это питье. Никогда не видела ни одного народа, способного пить так 
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много. Всегда может найти причины для питья. И, к удивлению, мужчины редко пьянеют»; «Мо-
жет быть, иногда русский ленивый, но это работе не мешает»; «Способный, но немного ленивый» 
[2]. 

В заключении хотелось бы сказать, что по результатам данного исследования можно предпо-
ложить, что русским присуща ксенофобия, которая привела к развитию ответных защитных сте-
реотипов у китайцев. Данная проблема, вероятно, обусловлена историческими, социально‐эконо-
мическими и политическими факторами. В общем, было выявлено, что китайцы относятся к рос-
сиянам терпимее, учтивее и вежливее. Здесь, однако, не стоит забывать о замкнутости, сдержан-
ности китайцев, такой специфической черте, которая является лишь маской, скрывающей истин-
ные намерения, чувства и эмоции. Однако наличие сходных положительных стереотипов позво-
ляет заключить, что Россия и Китай стремятся к процветанию межкультурных контактов, к улуч-
шению стратегического взаимодействия и находятся на новом уровне сотрудничества. Согласно 
председателю КНР Си Цзиньпин русские и китайцы должны и дальше развивать партнерские от-
ношения, продолжать культурный обмен, чтобы оба народа имели возможность познавать нацио-
нальные черты и духовные ценности друг друга. 
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В последнее время увеличивается интерес ученых к проблемам межкультурной коммуникации, 
лингвокультурологии, национального менталитета и коммуникативного поведения, поскольку 
значительная часть коммуникативных процессов в мире приходится на межкультурное общение. 
Важную роль в этом процессе имеет соотношение языка и культуры: «Язык не существует вне 
культуры» [6, с. 15]. Под лингвокультурологическим аспектом, мы понимаем – культурный ком-
понент значения слова [3, с. 13]. Поэтому представляет большой интерес рассмотреть, как потреб-
ление пищи способствует глубокому пониманию природы культурного смысла, закрепляемого за 
определённым языковым знаком, а также всех культурных установок и традиций народа. 

Чтобы оценить размах изучения еды, следует напомнить, что речь идет о сравнительно новом 
феномене. Хотя интерес к повседневности, и в том числе к еде определился во Франции уже в 
конце XVIII в. (Le Grand d’Aussy 1782), в исторической науке o роли продуктов питания в куль-
турной географии говорил основатель «Анналов» Люсьен Февр (Febvre 1938), а в антропологии к 
выделению универсальных пищевых категорий Клод Леви-Стросс пришел в 1960-е гг. (Lévi-
Strauss 1964, 1968), тем не менее подлинное открытие кухни как самостоятельной области знания 
произошло позднее и не без влияния англо-саксонских исследований (Goody 1982; Wheaton 1983; 
Menell 1985). Этот решительный сдвиг связан прежде всего с деятельностью историка Жана-Луи 
Фландрена (1931–2001), сплотившего в семинаре, который он вел в Школе высших исследований 
в области социальных наук, представителей разных дисциплин, увлеченных новыми методами в 
анализе повседневности. Венцом его исследовательской и организаторской деятельности стала 
публикация капитальной «Истории питания» (Flandrin, Montanari 1996). Одной из важных про-
блем, интересующих специалистов по питанию, продолжает оставаться история становления 
французской кухни и застолья как культурной институции. 

Французская кухня занимает особое место в мире, а главное в сознании французской нации. Ее 
международный авторитет сложился в XVII в., но только в XX в. она стала восприниматься как 
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главная составляющая национальной идентичности. Если за пределами страны такая ситуация мо-
жет выглядеть достаточно двусмысленно, то изнутри она воспринимается как явление исключи-
тельно позитивное. Недаром в подзаголовках книг и статей национальная кухня регулярно снаб-
жается такими определениями, как «французская специфика» (exception française) или даже «фран-
цузская страсть» (une passion française). Апофеозом общенародного консенсуса стало занесение в 
2010 г. французской кухни в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕ-
СКО. 

Национальная идентичность – принадлежность человека к историческому ядру сообщества. 
Слово «идентичность» переводится на русский как «тождественность»: как человек отвечает на 
вопрос «кто ты?», такая у него и идентичность. Представление о национальной идентичности ко-
ренных французов противоречиво и контрастно по отношению к новой идентичности. В отличие 
от новой идентичности, национальная идентичность определяется не по тому, кем человек сам 
стал в жизни или по жизни, а по тому, кем он был или считался от рождения. 

Как отмечалось выше, французская гастрономия была внесена в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО – словно культура еды во Франции и вправду оказалась под угрозой вымирания и по-
явилась необходимость ее защищать. Защищать есть что, поэтому и появился термин «ретро-ин-
новации» – это значит соединение лучших традиций: продуктов, умений, вкусовых сочетаний, – и 
стремления продолжать традиции сегодня и завтра. Плод труда этих ретро-инноваторов, по 
нашему мнению, является сильнейшим экономическим и культурным орудием Франции в борьбе 
с глобализацией. А также наиболее чувственной составляющей национальной идентичности. 

Для 86% французов процесс принятия пищи является, прежде всего, удовольствием и искус-
ством, где учитывается каждая деталь: время и место принятия пищи, сервировка стола, состав 
блюд, а также их название, которое призвано привлекать, манить к себе французского гурмана  
[4, с. 81]. 

Первая книга с рецептами вышла во Франции в начале XIV века. Культ не только питательной, 
но со вкусом приготовленной и красиво поданной еды создавался французами не одно столетие. 
Вот как, например, сервировали стол во время одного из королевских обедов в 1455 году. Стол 
был украшен перьями павлинов, ветками, увитыми цветами и даже вольером, в котором щебетали 
птицы с позолоченными лапками и хохолками. Участники пиршества вкушали оленье рагу, мясо 
дикой лани, фаршированных кур, жаркое из телятины, несколько сортов паштета, осетрину и мясо 
кабана под сметанным соусом. Пока гости лакомились, их слух услаждали менестрели. Французы 
убеждены: пища должна быть приготовлена так, что результат работы повара можно расценить 
как настоящее произведение искусства. 

Гастрономия предстаёт как сфера особо аттрактивная в коммуникативном этнолингвокогни-
тивном пространстве. Она является сферой ценностной, в которой блюдо оценивается не только 
по прямой предназначенности быть сытным, утолить голод, но и по критериям эстетической и 
густативной привлекательности [7, с. 11]. В то же время, гастрономия является и сферой потреб-
ления, открытой законам и принципам потребительской коммуникации. Выделенные обстоятель-
ства и характеристики сферы гастрономии во французском обществе порождают факторы, способ-
ствующие формированию особого настроя потребителя, особенно в ситуациях посещения специ-
ально выбранного ресторана, что проявляется, прежде всего, в придании значимости всем аспектам 
данной ситуации, в том числе способам презентации блюда. 

Сфера французской гастрономии, поэтому представляет собой «локус» оперирования креатив-
ными ценностно-ориентированными инновационными семиотическими средствами в качестве ин-
струментов технологий промоционного характера, поскольку внесение «нового» является без-
условным драйвером в социуме, особенно в потребительской коммуникации [1, с. 75]. 

Таким образом, сфера французской гастрономии является сферой, эстетико-идентифицирую-
щей французскую нацию, а также зоной оперирования креативными инновационными процес-
сами, направленными на потребительские цели, в том числе на цели эффективной алиментарной 
коммуникации потребления пищи. И мы будем подробно об это говорить, рассматривая далее по-
нятие «Ресторан». 

Известное понятие «Ресторан» есть устойчивое означивание на основе латинского корня. Это 
понятие, прежде всего, означает – настоящий, живой организм, а ресторанный бизнес – это сфера 
предпринимательской деятельности, связанная с организацией и управлением каким-либо пред-
приятием общественного питания, сфера, направленная на удовлетворение разнообразных и ши-
роких потребностей людей во вкусной, разнообразной и здоровой пищей, а также – в получении 
прибыли [2, с. 2]. 

Реально работающий ресторанный бизнес может существовать только в условиях рыночной 
экономики. Его функции определяются рамками имеющегося экономического пространства, усло-
виями конкуренции, возможности инвестирования и скоростного возвращения вложенных 
средств. Условия конкуренции диктуют ресторанному бизнесу необходимость формирования в 
общественном сознании: новые вкусы, привычки и потребительские предпочтения. 

Ресторанный бизнес в этой связи способствует формированию новой культуры потребления и 
новых потребностей. 

Социальные функции ресторанного бизнеса выражены в том, что данная сфера предпринима-
тельской деятельности целиком служит общим интересам и никак не противоречит им. Здесь фор-
мируются культурные потребности, воспитывают потребительские привычки и предпочтения.  



   Культурология и искусствоведение 
 

47 

Можно согласиться с современными исследователями о том, что французам, пришедшим в ре-
сторан, не нужны никакие дополнительные стимулы: «Просто существует устоявшие поведенче-
ские стереотипы в массовом сознании. В ресторан ходят потому, что так принято. Это отражает бытовой 
уклад. Там просто выбирают место. Приходят и наслаждаются едой и обществом» [5, с. 37]. 

Почему выбрано ресторанное дело? Здесь налицо причудливо сочетаются сферы производства, 
потребления и развлечения. И процесс взаимодействия на эти три составляющие традиции и ин-
новаций представлен очень ярко и выпукло, а значит и сильно, и чувствительно «воздействует» на 
формирование культуры человека, на оформление его поведения, морали и быта. 
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ИНТЕРЬЕРА МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА 

Аннотация: в статье раскрывается художественная интерпретация вечной для изобрази-
тельного искусства темы – «мастерская художника» в ее творческой многозначности. Творче-
ское восприятие интерьера мастерской художника представлено в его авторской живописной 
работе, отражающей художественные размышления над композиционными поисками образа. 
Теоретико-практическое применение темы статьи представляет интерес с точки зрения: реше-
ния живописных задач; изучения проблемы предметно-пространственных отношений в компози-
ции интерьера; анализа творческого мышления художника в процессе учебных постановок по жи-
вописи и преподавания рисунка и живописи. 

Ключевые слова: живописная трактовка, образ мастерской художника, мотив «окна», инте-
рьер мастерской, художественная атрибутика, детали, пространство мастерской, отражение 
композиционно-творческого мышления. 

Нравственно‐художественные искания художников и созданные ими произведения изобрази-
тельного искусства имели свою духовную нишу – это мастерская художника. 

Интерьер мастерской художника запечатлевал вдохновение и раздумья мастера изящных ис-
кусств, воплощающего на полотне образы, имеющие эстетическую и нравственную ценность для 
человечества. 

В истории мирового изобразительного искусства тема «мастерская художника» была предме-
том внимания со времен Древнего Рима и имела свои давние сложившиеся традиции в западноев-
ропейском изобразительном искусстве. 

«Мастерская художника» как своего рода художественный образ, отражающий дух времени и 
творчества, вобрал в себя многозначное содержание: 

− автобиографическая исповедь художника; 
− творческие будни художника; 
− отражение природы таланта художника; 
− приметы художественного творчества, искусства живописи; 
− атрибутика и детали художественных поисков, раскрывающие путь к размышлению о слож-

ности творчества и творческой незаурядности художника; 
− присутствие художника – «здесь находится художник»; 
− «приглашение» к занятию изобразительным искусством. 
В композиции Ильяса Искандеровича Рафикова «Мастерская художника» внимание акценти-

руется на нескольких главных предметах (гипсовая голова, мольберт, краски, книги и др.), пред-
метно‐смысловое значение которых создают целостное восприятие картины изобразительного ис-
кусства как духовной ниши, в которой воцарилась тишина, предвосхищающая начало художе-
ственного творчества; в которой незримо присутствует сам художник, готовящий то ли учебную 
постановку для своих учеников, то ли обдумывающий композицию своего будущего произведе-
ния… 
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Рис. 1. И.И. Рафиков. Мастерская художника. 1985 
 

Художественная атрибутика и детали, размещенные в пространстве интерьера мастерской (ан-
тичная голова «Лаокоона», маленькая гипсовая фигурка «Лучника»; полка, заполненная бумагами‐
набросками, книгами и др.) «живут» как бы в ожидании своей композиционной роли, и вместе с 
тем несут в себе ту эмоционально‐эстетическую энергетику, которая движет воображение и про-
буждает рождение иных образов пера и многозначных живописных образов. 

 

Мольберт, моделей гипсовых ряды, 
Шуршит бумага о графит 
И счастья миг, к искусству приобщенный, 
Так сильно голову кружит. 

И.И. Рафиков 
Картина И.И. Рафикова «В мастерской художника» – это его живописная поэзия, акт присталь-

ного созерцания духовно‐творческого процесса. 
Художник не просто осмысливает пространство интерьера, но одновременно испытывает и 

наслаждение от лиричности настроения в картине, от вдумчивой тишины, заполняющей всю ее 
атмосферу. 

Синевато‐ коричневатый тон картины придает ей атмосферу спокойствия и творческой одухо-
творенности. 

Предметно‐постановочные детали в пространстве интерьера мастерской художника подводит 
к мысли о возможном образе академического класса рисунка и живописи, в котором проводится 
программно‐учебная подготовка будущих художников. 

В интерьере мастерской царит дух реалистической школы. 
Обстановочные детали и композиционная специфика интерьера мастерской повествуют об ат-

мосфере реалистической школы обучения изобразительному искусству. 
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Диагональная композиция словно втягивает зрителя в действие картины, давая постепенно шаг 
за шагом переходить от одной детали к другой. Словно полуоткрытая книга, приглашающая всту-
пить в диалог, встречает нас на переднем плане полузанавешенная картина, выполненная яркими 
сине‐фиолетовыми, красными пятнами. 

Второй план картины знакомит с атрибутами академического рисунка: на полке ждут своей 
очереди античная голова «Лаокоона» и маленькая гипсовая фигурка «Лучника». Полки заполнены 
бумагами, книгами и множеством тех мелочей, которые неизменно дают нам представление о ху-
дожественном ремесле. 

С правой стороны зеркало, прислоненное к стене, бережно приготовленные бумаги на столе, 
наталкивают нас на мысль о реалистических автопортретах, рисуемых за этим столом. Ярко темно‐
синее кресло усиливает это впечатление. 

На втором столе тоже приготовлены бумага и художественные принадлежности, но уже для 
юных учеников данной мастерской, о чем ненавязчиво, напоминают гипсовые слепки и высушен-
ные красно‐желтые листья в вазе между слепками. 

Поддерживают творческую атмосферу прислоненные к стене золотисто‐бронзовые рамы, гото-
вые в любой момент обрамить вновь рожденные живописные произведения. 

Лиричный настрой, эмоционально заполняющий пространство мастерской, подчеркивается 
приглушенным светом, мягким послеполуденным солнцем, льющимся из окна. 

 

Когда в окошке свет погаснет, 
Через стекло польется лунный свет 
И ты увидишь звезд мерцанье 
Их бесконечный и немногословный бег… 

И.И. Рафиков 
Включение мотива «окна» придает, с одной стороны, поэтизацию интерьеру мастерской; с дру-

гой стороны, подсказывает постановку художественных задач, связанных с естественным освеще-
нием (свет и ощущение вибрации света, тень и тоновое решение и многое другое) и выходом на 
пленэр. 

«Окно» выполняет свою немаловажную художественную роль в этом поэтическом повествова-
нии. 

Присутствие холодновато‐голубого света, идущего из окна, задает неспешный ритм в жизни 
данного интерьера в его многозначном содержании. 

Во многом тема «мастерской» художника отражает в специфической образно‐предметной 
форме историю рисунка и живописи, поисков художественных стилей в многообразии проблем 
теории и практики изобразительного искусства, представляющие большой и самостоятельный ис-
следовательский интерес. 
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ДИАГНОСТИКА АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА У СЕЛЬСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в статье исследована репрезентативная выборка коренного сельского населения 
Республики Саха (Якутия), жителей 2 поселков (всего 133 человека: 63 мужчин, 70 женщин в 
возрасте 45–69 лет). Симптомы диспепсии авторы оценивали при помощи гастроэнтерологиче-
ского вопросника. Инфицирование Helicobacter pylori и уровень пепсиногена 1, пепсиногена 2, га-
стрина-17 исследованы при помощи иммуноферментных анализов (GastroPanel, Biohit, Финляндия 
и «хелико – Бест – антитела» г. Новосибирск), также у 40 респондентов проводилось эндоскопи-
ческое исследование, при котором забраны образцы биоптатов. По данным серологического ис-
следования выявлена высокая распространенность инфекции Helicobacter pylori и хронического 
атрофического гастрита, что подтверждено морфологическим исследованием. Определение сы-
вороточных показателей пепсиногена 1, пепсиногена 2 и гастрина – 17 и антител к Helicobacter 
pylori может служить неинвазивным методом для выявления хронического атрофического га-
стрита. 

Ключевые слова: хронический атрофический гастрит, диспепсия, Helicobacter pylori, популя-
ция. 

Введение. Заболеваемость населения Республики Саха (Якутия) хроническими болезнями ор-
ганов пищеварения является высокой по сравнению с другими регионами России [1; 3; 5]. Хрони-
ческий гастрит представляет собой длительно протекающее заболевание, при котором развивается 
ряд морфологических изменений слизистой оболочки: увеличивается ее лимфоидно‐плазмокле-
точная инфильтрация, нарушается регенерация эпителия желез, происходит постепенная атрофия 
эпителиальных клеток, перестройка желез по кишечному или пилорическому типу. Хроническое 
воспаление слизистой оболочки желудка, проявляющееся нарушением физиологической регене-
рации, способствует атрофии железистого эпителия, расстройству секреторной, моторной и ин-
креторной функции желудка. Установлено, что лица с атрофическим гастритом тела желудка 
имеют высокий риск развития рака желудка. В случае выраженного атрофического гастрита, огра-
ниченного антральным отделом, риск рака желудка в 18 раз выше относительно здоровых лиц. 
Если же атрофические изменения присутствуют и в антруме, и в теле желудка, тогда риск может 
возрасти в 90 раз [5]. Морфологическая оценка слизистой оболочки желудка крайне трудоемка из‐
за необходимости проведения эндоскопии, биопсии и гистологического исследования. Кроме того, 
1–2 биоптата еще не дают четкой картины вследствие очагового, неравномерного характера га-
стрита. В последние годы для неинвазивной оценки состояния слизистой оболочки желудка была 
создана так называемая «ГастроПанель» (определение в сыворотке крови концентрации пепсино-
гена 1, пепсиногена 2, гастрина – 17 и антител к Helicobacter pylori) [3; 4]. 

Цель исследования сопоставление двух методов диагностики атрофического гастрита: инвазив-
ной фиброгастродуоденоскопии и неинвазивной серологической диагностики. 

Материалы и методы. Проведена репрезентативная выборка коренного сельского населения в 
двух поселках, расположенных в 200 км от г. Якутска. На обследование приглашались все жители 
в возрасте старше 45 лет, всего обследовано 133 человека (мужчин 63, женщин 70) в возрасте  
45–69 лет. Для выявления симптомов заболевания использовали гастроэнтерологический вопрос-
ник, также проводился забор крови. У 40 респондентов, имеющих симптомы диспепсии, дополни-
тельно проводили эндоскопическое исследование, при котором были забраны образцы биоптатов 
из антрального отдела и тела желудка с последующим гистологическим исследованием. Каждый 
опрошенный подписал бланк информированного согласия на участие в исследовании. Неинвазив-
ная диагностика атрофического гастрита выполнена с использованием набора «ГастроПанель» 
(«Биохит», Финляндия). Выраженную фундальную атрофию учитывали при уровне ПГ1 < 25 мкг/л 
и (гастрине – 17 ≥ 5 пмоль/л) и умеренную – при уровне ПГ1 – 26–49 мкг/л. Также на этих же 
образцах крови для сравнения результатов исследования использованы тест системы «хелико – 
Бест – антитела» (ЗАО «Вектор‐Бест», г. Новосибирск). При разработке этого диагностикума был 
использован рекомбинантный белок CagA‐H на основе штаммов, выделенных у пациентов с раком 
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желудка г. Новосибирска. Статистическая обработка проведена с применением программы SPSS 
9.0. Достоверность различий между ними показателями оценивали по критерию ANO – в случае 
ненормального распределения – по критерии Краскела – Уоллиса, использовали также корреляци-
онный анализ. Критерием статистической достоверности был уровень р = 0,05. 

Результаты и обсуждение. Симптомы диспепсии отмечено у 31% населения, которые полно-
стью заполнили опросник. Распространенность симптомов диспепсии существенно не отличалась 
у мужчин и женщин (29% и 33% соответственно, р = 0,62). Однако у обследованных с диспепсией 
гастроэзофагеальный рефлюкс и хронический гастрит выявлялся гораздо чаще, чем без симптомов 
диспепсии (54% и 20% соответственно, р <0,001). Среди лиц с содержанием ПГ1 < 25 мкг/л был 
гораздо выше уровень Г‐17 (р < 0,001). Отмечалась существенная обратная корреляция между кон-
центрацией ПГ1 и Г‐17 (р<0,01). Исходя из соотношения концентраций ПГ1 и Г‐17, оказалось, что 
атрофия в теле желудка выявлено у 26%, в антральном отделе – 9%, частота умеренной атрофии – 
20%, что существенно выше, чем у городских жителей. Мультифокальная атрофия составила 1%. 
Необходимо заметить, что распространенность выраженного хронического атрофического га-
стрита в большинстве европейских стран и США составляет 3–5%, что совпадает и с меньшей 
заболеваемостью раком желудка [3]. Нами выявлены отличительные характеристики диагности-
ческих наборов, так инфекция Helicobacter pylori выявлена в 48% с набором «Биохит», тогда как 
«хелико‐Вектор‐Бест» в 88%, а гистологическое исследование выявило у 90% жителей села. Срав-
нение возможностей двух диагностических наборов в популяции коренных сельских жителей Яку-
тии показала преимущества российского набора перед европейскими, что было подтверждено мор-
фологическим исследованием. Таким образом, у сельских жителей уровень ПГ1 оказался суще-
ственно ниже, чем у европеоидного населения Новосибирска и городского населения Якутии. Ча-
стота атрофии слизистой тела желудка отмечается у селян в 2,5 раза чаще, чем у новосибирцев  
[1; 3]. Нормальные показатели ПГ1 и Г‐17, свидетельствующие об отсутствии атрофических изме-
нений в слизистой желудка, выявлены лишь у 43% сельских жителей Якутии, по сравнению с 69% 
у жителей г. Новосибирска. Представляются интересными существенные различия между груп-
пами якутов, проживающих в городе республики и в отдаленных поселках. Эти различия, веро-
ятно, связаны не с генетическими факторами, а скорее с особенностями питания и образа жизни, 
сопутствующими заболеваниями [2]. В сельской местности Якутии отмечается дефицит свежих 
продуктов: овощей, фруктов, молочных продуктов и яиц, а также использование консервирован-
ной и соленой пищи общеизвестно, как один из факторов развития атрофического гастрита и рака 
желудка. Обращает внимание частое употребление таких продуктов питания, как крупы, макарон-
ные изделия, сахар, сладости является несбалансированным и предполагает недостаток в пищевом 
рационе основных микронутриентов, минеральных солей и витаминов. 

Заключение. Полученные нами результаты сопоставления инвазивных и неинвазивных методов 
свидетельствует, что серологические методы диагностики высокоинформативные и специфичны, 
позволяют выявить лиц с атрофическим гастритом на ранних стадиях для дальнейшего углублен-
ного обследования. У коренных сельских жителей Республики Саха (Якутии) выявлены высокие 
показатели распространенности инфицированности Helicobacter pylori и хронического атрофиче-
ского гастрита. 
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МЕСТНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 

Аннотация: в рамках данного исследования обследовано 38 пациенток репродуктивного воз-
раста, всем пациенткам проводили комплексное клинико-инструментальное обследование по об-
щепринятым стандартам, при этом во всех случаях имела место верификация диагноза хрониче-
ский эндометрит в стадии неполной ремиссии (основная группа) и 18 здоровых женщин (кон-
трольная группа). Все пациентки основной группы получали стандартную медикаментозную те-
рапию. До лечения в плазме крови и вагинально-цервикальном смыве установлено повышение 
уровня провоспалительных и регуляторных цитокинов, активация системы комплемента и сво-
бодно‐радикального окисления, дисбаланс в содержании противовоспалительных цитокинов, ре-
гуляторов системы комплемента, различных классов иммуноглобулинов. В крови выявлено сниже-
ние активности и интенсивности фагоцитоза с одновременным повышением активности кисло-
родзависимых систем нейтрофилов. После курса терапии определена недостаточная эффектив-
ность применения комплексного стандартного лечения в коррекции иммунометаболических нару-
шений. 

Ключевые слова: хронический эндометрит, иммунометаболические нарушения. 

Современное течение воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин характери-
зуется тенденцией к генерализации и хронизации [1, с. 6], способствуя вовлечению в патологиче-
ский процесс иммунной, эндокринной систем и появлению локальной, и общесоматической симп-
томатики [2, с. 223]. 

Цель исследования: установление характера иммунных и метаболических нарушений на си-
стемном и местном уровнях при хроническом эндометрите. 

У пациенток с хроническим эндометритом (ХЭ) при поступлении в клинику установлено по-
вышение в плазме крови уровня провоспалительных цитокинов (ФНО в 2,9 раз, ИЛ‐1β в 4,4 раза, 
ИЛ‐8 в 8,6 раз, ИЛ‐18 в 1,7 раз), компенсаторно противовоспалительных (ИЛ‐4 в 8,8 раз, ИЛ‐10 в 
6,2 раз), ИФγ в 2,2 раза и G‐КСФ в 1,5 раз). 

До лечения у данной категории больных имело место повышение концентрации компонентов 
комплемента (С3 в 2,2 раза, С4 в 2,8 раз, С5 в 2,1 раза, С5а в 2,9 раз) и, компенсаторно, С1‐ингибитора 
системы комплемента в 1,6 раз. Кроме этого, выявлен дисбаланс в содержании иммуноглобулинов 
(повышение IgM, снижение G и A). 

Анализ функционально‐метаболической активности нейтрофилов периферической крови уста-
новил снижение активности и интенсивности фагоцитоза (снижение ФИ, ФЧ, ИАФ) с одновремен-
ной активацией кислородзависимых систем полиморфно‐ядерных лейкоцитов (повышение НСТ‐
сп., НСТ‐стим., ФРН). 

Кроме этого, у больных ХЭ выявлена активация процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) (повышение уровня МДА в 2 раза и АГП 4,2 раза) со снижением факторов антиоксидантной 
защиты (ОАА, активности каталазы и СОД. Кроме этого, выявлено повышение неоптерина, СРБ и 
СМNO. 

На местном уровне в вагинально‐цервикальном смыве установлено также, как в плазме крови, 
повышение уровня ФНО, ИЛ‐8, С3 и С4, МДА, СМNO, но, в отличие от системного уровня, сниже-
ние противовоспалительных цитокинов (ИЛ‐4, ИЛ‐10), С1‐ингибитора системы комплемента, по-
вышение активности каталазы при неизмененном содержании неоптерина. Кроме этого, выявлено 
снижение концентрации секреторного иммуноглобулина sIgA. 

Проведенное комплексное стандартное лечение частично нормализует в плазме крови, но не 
до уровня здоровых доноров, содержание ФНО, ИЛ‐1β, ИЛ‐8, ИФγ, С3, С4, С5а‐компонентов ком-
племента, и IgА, еще в большей степени повышает уровень противовоспалительных цитокинов, 
С1‐ингибитора системы комплемента и IgM. Концентрация ИЛ‐18, G‐КСФ, С5 остается без изме-
нений, а содержание IgG оказалось более высоким, чем у доноров. 

Проведенное лечение практически не влияет на функционально‐метаболическую активность 
нейтрофилов периферической крови, за исключение ФИ, так как он частично повышается, но не 
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до уровня здоровых доноров. Из показателей метаболического статуса в сторону здоровых жен-
щин, но не до уровня нормы, корригируются ОАА, содержание МДА, АГП, СРБ, СМNO и актив-
ность СОД. Еще в большей степени повышается активность каталазы. 

На локальном уровне стандартное лечение корригирует содержание всех исследованных цито-
кинов, С3‐компонента комплемента и МДА, значительно повышает концентрацию sIgA, но не вли-
яет на уровень С4 и С1‐ингибитора системы комплемента, СМNO и неоптерина. 

Полученные результаты, с одной стороны, свидетельствуют о наличии у пациенток с ХЭ 
некомпенсированного деструктивного иммуновоспалительного процесса и, с другой стороны, о 
том, что проводимая стандартная фармакотерапия у данной категории пациенток не оказывает 
адекватного корригирующего влияния на нарушенные параметры иммунного статуса, что свиде-
тельствует о необходимости использования дополнительных средств и способов иммунореабили-
тации, способствующих повышению фертильности таких пациенток. 
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РОЛЬ МАНОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Аннотация: проведено проспективное клинико-инструментальное исследование 119 пациен-
тов с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) и 71 пациента с постхолецистэктомическим синдромом 
(ПХЭС), перенесших холецистэктомию (ХЭ) 2–45 лет назад. Авторами установлен полиморфизм 
клинической картины ПХЭС, представленной постоянным болевым синдромом (56,3%) и перио-
дической болью (43,7%) в сочетании с диспепсическими явлениями и моторно-эвакуаторными 
нарушениями, при этом клинические симптомы в 1,2–3,7 раза чаще встречались в отдаленном 
периоде (>14 лет после ХЭ) вне зависимости от вида перенесенной операции. У 77,5% пациентов 
с ПХЭС выявлена различная органическая и функциональная патология ЖКТ, при этом через год 
после операции распространенность патологии ЖКТ составляет 15,1%, через 2–14 – 73,9%, че-
рез 15–45 лет – 84,0%. Согласно манометрическим данным, функциональные расстройства 
сфинктера Одди при ПХЭС, проявляющиеся повышением давления и амплитуды сокращений 
сфинктера Одди, а также холедоха и двенадцатиперстной кишки в наибольшей степени харак-
терно для пациентов с ПХЭС с пролонгированным болевым синдромом. Установлено, что спустя 
10 и более лет после исчезновения резервуарно-накопительной функции желчного нарастает дис-
функция сфинктера Одди, коррелируя с развитием патологии ЖКТ в отдаленном периоде. 

Ключевые слова: сфинктер Одди, постхолецистэктомический синдром, холецистэктомия, 
манометрия. 

Введение 
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – частое заболевание желудочно‐кишечного тракта (ЖКТ), 

распространенность которого варьирует от 10% до 35% и зависит от пола, возраста, генетических 
и средовых факторов [2, с. 31; 6, с. 43; 9, с. 44]. Одним из наиболее распространенных методов 
лечения ЖКБ является холецистэктомия (ХЭ), нередко приводящая к развитию постхолецистэк-
томического синдрома (ПХЭС), характеризующегося сохранением симптоматики со стороны 
ЖКТ после проведения ХЭ, что наблюдается по данным разных авторов у 5–90% пациентов  
[3, с. 41; 7, с. 32; 8, с. 1431]. Потенциальные причины ПХЭС многочисленны. Одной из них явля-
ется дисфункция сфинктера Одди (ДСО) [1, с. 45; 4, с. 142; 5, с. 31]. 

Несмотря на внедрение новых хирургических, фармакологических и физиотерапевтических 
методов лечения ДСО, эффективность остается низкой, что может быть связано с низким приме-
нением золотого стандарта диагностики ДСО – манометрии, для контроля эффективности терапии, 
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а также с недостаточно изученным патофизиологическим механизмом процесса пищеварения у 
пациентов, перенесших ХЭ. 

Цель: комплексное изучение влияния холецистэктомии на функцию сфинктера Одди и желч-
ного дерева с использованием манометрии. 

Материал и методы исследования 
Проведено проспективное клинико‐инструментальное исследование с включением 190 паци-

ентов с ЖКБ и ПХЭС в возрасте от 20 до 86 лет (средний возраст составил 61,2 ± 13,7 лет, медиана– 
62 года), в том числе 32 мужчины(16,8%) и 158женщин (83,2%).У 119 (62,6%) пациентов была 
диагностирована ЖКБ, в том числе у 76 (40,0%) – хронический калькулезный холецистит (ХКХ), 
43 (22,6%) – острый калькулезный холецистит (ОКХ); 71 пациент (37,4%) перенес в анамнезе ХЭ 
по поводу ЖКБ и имел постоянный или периодический болевой синдром (группа ПХЭС). 

100 пациентов с ЖКБ (65 человек с ХКХ и 35 с ОКХ) были прооперированы. 19 пациентов с 
ЖКБ, госпитализированных в плановом порядке, после дообследования от предложенного опера-
тивного лечения отказались, им проводилась только консервативная терапия. 

Пациентам с ПХЭС была выполнена открытая или лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) 
2–45 лет назад, в среднем 14 лет назад. У 4 (5,6%) пациентов ХЭ была выполнена 2–3 года назад, 
12 (16,9%) – 4–9 лет, 30 (42,3%) – 10–14 лет и 25 (35,2%) – 15–45 лет назад. На момент проведения 
операции наиболее частым возрастным диапазоном включенных в исследование пациентов был 
50–59 лет, при этом возраст пациентов с ПХЭС на момент проведения ХЭ был сопоставим с воз-
растом больных ЖКБ. 

Пациентам чаще всего выполняли ЛХЭ – 61,6% (n=117), в том числе 68,4% при ХКХ, 53,5% 
при ОКХ, 59,2% в группе ПХЭС. Открытая ХЭ была выполнена 31 (16,3% пациенту, в том числе 
в 4‐х случаях группы ЖКБ и 27 (38,0%) в группе ПХЭС. 

Влияние ХЭ на функцию сфинктера Одди изучали с помощью эндоскопической манометрии, 
выполненной в динамике. 

Результаты исследования и их обсуждения 
Анализ манометрических показателей установил, что при ПХЭС выше нормы среднее давле-

ние в холедохе в 1,24 раза, среднее давление в сфинктере Одди в 1,71 раза при стабильных ампли-
тудах сокращений сфинктера, холедоха, ДПК и давлении в ДПК. У пациентов с ЖКБ значимо по-
вышены среднее давление в холедохе в 2,13 раза, давление в сфинктере Одди в 1,63 раза, ампли-
туда сокращений сфинктера в 1,21 раза и давление в ДПК в 2,90 раза относительно нормы; макси-
мальные изменения моторно‐эвакуаторных функций зарегистрировано при ОКХ (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Манометрические показатели функционального состояния сфинктера Одди у пациентов с ЖКБ, 

ПХЭС по сравнению с нормой 
 

Показатель Норма ЖКБ ПХЭС р 

Среднее давление в ДПК 7,9 
5,5/8,7 

22,9 *
8,1/42,9

9,0
6,8/20,1 0,005 

Среднее давление в холедохе 16,4 
12,7/20,0 

35,0  *
19,9/70,1

20,3 * 
17,2/34,0 0,012 

Среднее давление СО 28,4 
25,5/32,5 

46,4 *
28,7/71,2

48,5 * 
31,1/59,9 0,392 

Амплитуда сокращений СО 62,5 
43,1/87,5 

75,6 *
46,3/125,6

72,1
56,1/81,8 0,145 

Результаты: первая строка - медиана, вторая строка – 25%/75% квартили.
* - достоверное отличие от нормы при p < 0,05 (критерий Манна-Уитни).

 

Таким образом, наибольший дисбаланс манометрических показателей был у пациентов с ЖКБ 
на 1‐е сутки исследования. Однако полученные данные говорят о том, что выполненная в среднем 
14 лет назад холецистэктомия не нормализовала физиологические показатели давления в сфинк-
тере Одди и в холедохе, патологический процесс биллиарного дерева у пациентов с ПХЭС про-
должает развиваться длительное время, хотя и в меньшей степени, чем при обострении холеци-
стита. 

Наличие конкрементов в ЖП и связанный с этим отек и воспалительные явления рефлекторно 
повышали давление в сфинктере Одди, общем желчном протоке и ДПК. Последнее может быть 
связано со свойственным пациентам с ЖКБ лишним весом, что увеличивает не только внутри-
брюшное давление, но и давление в кишечнике. Гипертония СО, холедоха и ДПК является неотъ-
емлемой частью нарушения желчеоттока и сопровождается болевым синдромом и диспептиче-
скими явлениями. 

Анализ манометрических показателей у пациентов с острым и хроническим калькулезным хо-
лециститом установил, что наибольшее изменения были при ОКХ, при котором было зарегистри-
рованы максимальные цифры давления и амплитуды сокращений холедоха, СО и наибольшая ам-
плитуда сокращений ДПК на фоне повышенного давления в ДПК. Это связано с наибольшей вы-
раженностью отека и воспалительных явлений при ОКХ.На втором месте были пациенты с ХКХ. 
При ОКХ более высокие показатели среднего давления и амплитуды сокращений в холедохе (на 
59% и 42% соответственно). Полученные различия могут служить основанием для тактики даль-
нейшего лечения. Несмотря на то, что степень изменения показателей манометрии у пациентов с 
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ПХЭС была наименьшей, такие показатели как среднее давление в СО, минимальная амплитуда 
сокращения сфинктера у пациентов с ХКХ и ПХЭС не отличались. 

Анализ показателей манометрии у пациентов с ПХЭС, предъявляющих жалобы на постоянный 
и периодически болевой синдром и диспепсические явления, показал, что постоянный болевой 
синдром и диспепсия у пациентов с ПХЭС сопровождается повышением давления в сфинктере 
Одди, холедохе и ДПК, а также повышением амплитуды сокращения сфинктера Одди, что говорит 
о постоянных функциональных расстройствах сфинктера, приводящих к стабильному и пролонги-
рованному нарушенному пищеварению. Периодически возникающая клиническая картина ПХЭС 
в большинстве случаев не сопровождалась изменением давления в путях тока желчи. 

Анализ данных манометрии, определяемых при госпитализации и при выписке пациентов с 
ЖКБ, осуществляемой на 9–16 сутки (12,2 ± 2,3 сут) показал, что включившиеся механизмы адап-
тации нормализовали давление в сфинктере Одди, улучшился уровень давления в холедохе в боль-
шинстве случаев. Впрочем, это трудно было бы ожидать, принимая во внимание исчезновение 
накопительной функции ЖПу оперированных пациентов. У неоперированных больных при купи-
ровании острого приступа также наступало улучшение показателей, однако это улучшение было 
хуже, чем после ХЭ. Это свидетельствует о приспособительно‐компенсаторных изменениях ЖКТ 
к ЖКБ, и связанных с этими изменениями пищеварения, которые не всегда могут быть ликвиди-
рованы в короткие сроки после операции или после нивелирования приступа обострения болезни. 

Оценка динамики показателей эндоскопической манометрии показала, что давление и ампли-
туда сокращений сфинктера Одди, холедоха и ДПК нормализовались через год после ХЭ и сохра-
нялись на относительно стабильном уровне в течении 10 лет. Спустя 10 и более лет после исчез-
новения резервуарно‐накопительной функции ЖПдекомпенсироваласьадаптативная функция 
сфинктера Одди, нарастала его дисфункция и гипертензия сфинктера Одди, холедоха и ДПК 
(табл.2), коррелируя с развитием патологии ЖКТ в отдаленном периоде. 

Таблица 2 
Динамика манометрических показателей 

 

Показатель ЖКБ 1 сут ЖКБ
при выписке

ЖКБ
через год

ПХЭС 
2–10 лет 

ПХЭС 
11–45 лет 

Среднее давление в ДПК 29,3 *
12,3/55,7

15,5 *#
7,0/60,5

8,2#
5,8/9,3

7,5# 
6,9/9,1 

16,4 *# 
5,1/34,2 

Амплитуда сокращений ДПК 28,4 *
11,0/47,3

36,9 *
15,7/80,9

14,4#
10,9/17,3

13,2# 
11,2/14,5 

20,4 
4,7/25,1 

Среднее давление холедоха 35,0  *
19,9/70,1

33,3 *
20,5/59,2

17,1#
15,1/20,5

16,5# 
15,9/19,1 

30,2 * 
22,9/40,1 

Амплитуда сокращений  
холедоха 

59,9 * 
24,3/85,7 

44,4 * 
24,9/75,8 

25,8
20,4/29,1 

#

22,3 
21,1/27,4 

# 

35,3 * 
28,9/46,3 

# 

Среднее давление СО 46,4 *
28,7/71,2

40,1
34,5/90,2

38,9
25,9/51,4

42,2 
38,2/50,3 

49,1 * 
24,1/77,3 

Амплитуда сокращений СО 75,6 *
46,3/125,6

86,2 *
40,1/137,5

65,1
43,9/89,4

60,4 
56,2/81,8 

79,1 
60,5/87,1 

* – отличие показателя от нормы при р < 0,05
# – отличие от показателя при ЖКБ на 1 сутки при р < 0,05

 

Таким образом, нормализация амплитуды сокращений и давления в ДПК, холедоха и сфинк-
тере Одди наступила через год после ХЭ и сохранялась до 10 лет у пациентов с ПХЭС. Дисфунк-
ция, гипертензия сфинктера Одди, в большинстве случаев характеризующая стеноз и спазм сфинк-
тера, формировалась у трети больных, перенесших ХЭ, при этом ее формирование чаще происхо-
дит в отдаленном периоде ввиду смены а адаптативных механизмов на декампенсаторные. 

Заключение 
Проведенное исследование продемонстрировало актуальную эпидемиологическую ситуацию 

ПХЭС и ДСО, приводящую к тяжелой патологии ЖКТ в отдаленном периоде. Учитывая макси-
мальную диагностическую ценность манометрии относительно функционирования путей желчео-
оттока и ДСО, манометрию необходимо проводить совместно с дуоденоскопией в динамике всем 
пациентам, перенесшим ХЭ в разные сроки (при отсутствии противопоказаний), в том числе, для 
оценки динамики течения, эффективности лечения и прогноза ПХЭС. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье автором проанализированы 48 клинических случаев у детей в 
возрасте от 7 до 12 лет. Для сравнительного анализа результатов оптимизации методов ане-
стезии были сформированы две группы наблюдения в зависимости от метода обезболивания. До-
казаны преимущества выбранного анестезиологического пособия, проведен глубокий анализ изме-
нений центральной гемодинамики у оперированных детей. 

Ключевые слова: центральная гемодинамика, детский возраст, риск осложнений. 

Самым необходимым и важным в работе врача анестезиолога-реаниматолога является выбор 
анестезии для маленьких пациентов. Этот выбор должен быть всегда обдуманным, сбалансирован-
ным, в основе которого, каждый врач должен четко отдавать себе отчет, о последующих осложне-
ниях у пациентов детской возрастной группы [1, с. 177‒178]. За последние 20‒30 лет учеными де-
тально рассмотрены отрицательные стороны внутривенной анестезии [2, с. 20‒24]. Как видно из 
таблицы 1, изучая литературные данные, нами было отмечено, что у пациентов детского возраста 
существует высокая степень риска, что было научно доказано у пациентов, которые находились 
на лечении в ГАУЗ АО АОКБ города Благовещенска, имеющие сопутствующую патологию и с уче-
том планируемой операции (хирургического, офтальмологического, ортопедического профиля)  
[2, с. 20‒26]. В связи с чем, планируя проведение анестезии, необходимо потенциально оценивать 
риск осложнений и взвесить все «за» и «против». 

Таблица 1 
Доказанные преимущества региональной анестезии у пациентов 

с высоким риском осложнений 
 

Осложнения Снижение риска
Смертность  30%
Кровопотеря  55%
Депрессия дыхания  60%
Послеоперационная пневмония 40%

 

Целью нашего исследования явилось детальное изучение центральной гемодинамики (ЦГ) у 
детей в возрасте от 7 до 12 лет при планируемых оперативных вмешательствах в офтальмологии. 

Материалы и методы исследования: проанализировано 48 клинических случаев за период с 
2013‒2014 год (девочек 28, мальчиков 10). Соответственно половым признакам пациенты были 
разделены на две исследуемые группы: 1 группа: n= 25$ 2 группа: n= 23. Всем больным проводи-
лась внутривенная катетеризация зха 20‒30 минут до операции. В первой группе больных (n-25) 
для вводного наркоза был использован комбинированный метод анестезии на основе кетамина (ке-
танест, кеталар, калипсол) и дипривана (пропофол, рекофол, профол, пофол) – кетофола (кетамин 
2,5 мг/кг, диприван 2,5 мг/кг) и фентанила (5‒10 мкг/кг) [4, с. 54‒56]. Кроме этого был использован 
недеполяризующий миорелаксант пипекурония (ардуан) перед инъекцией сукцинилхолина (дити-
лин, листенон) в дозе 2 мг/кг. После предварительной оксигенации аппаратом искусственной вен-
тиляции лёгких для интубации использовали эндотрахеальную трубку (ЭТТ) [3, с. 20‒24]. После ввод-
ного наркоза для поддержания наркоза использовали ½ от первоначальной дозы вышеуказанных 
препаратов. Во второй группе (n-23) больным во вводном наркозе вводили диприван (2,5 мг/кг), фен-
танил (5‒ 10 мкг/кг) и болюсно пипекуроний (0,05 мг/кг) [5, с. 31‒32]. Ларингеальную маску (ЛМ) уста-
навливали по стандартной и модифицированной методике А.Brain после предварительной оксиге-
нации [5, с. 31‒34]. В некоторых случаях для преодоления препятствия на уровне задней стенки 
глотки вводили указательный палец левой руки в полость рта, направляя кончик маски книзу, затем 
палец извлекали, и дальнейшее введение ЛМ осуществляли по стандартной методике [7, с. 67‒69]. В 
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обоих случаях в проведении ИВЛ был использован наркозно-дыхательный аппарат полузакрытого 
контура из серии Venar (CHIRANA, Словакия). Поддерживание анестезии осуществлялось выше-
указанными препаратами ½ от первоначальной дозы. Оценивались показатели ЦГ: среднее арте-
риальное давление (САД), частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный объем (УО), минутный 
объем кровообращения (МОК) [7 с. 67‒71]. В обеих группах исследование ЦГ проводилось: до 
операции (I этап), после интубации ЭТТ или ЛМ (II этап), на высоте операционной травмы 
(III этап), по окончании операции (IV этап). Достоверность изменений признавалась при вероят-
ности ошибки P<0.05 при применении теста непараметрического критерия Уилкоксона ‒ Манна – 
Уитни. В нижеизложенной таблице наглядно сравниваются показатели центральной гемодина-
мики в обеих группах (таблица 2). 

Таблица 2 
Анализ результатов исследования центральной гемодинамики 

у детей в возрасте от 7 до 12 лет 
 

Пока-за- 
тели 

1 группа (ЭТТ, n=25) M±n 2 группа, (ЛМ, n=23) M±n 
I этап II этап III этап IV этап I этап II этап III этап IV этап 

САД, 
мм рт.ст. 

91,9±3,6 101,4±5,1 
<0,01

99,1±3,6
<0,01 91,1±2,9 — 92,6±3,1

—
86,7±2,5 

<0,05 88,8±2,9 — 89,8±3,8— 

ЧСС, 
уд/мин 

84,6±4,8 
— 

104,1±4,1<0,
01 

96.8±6,5 
<0,01 86.3±4,2 — 86,6±4,6 

— 
80,5±2,1 

<0,05 82,5±2,9 — 84.8±4,5— 

УО, мл 41,6±1,9
—

35,1±2,5 
<0,01

37,4±1,2
<0,05

40,3±1,1
—

41,5±2,6
—

40,1±0,9 
—

40,6±0,8 
— 

41,9±0,7 
— 

МОК, 
л/мин 

3,51±0,3
—

3,68±0,6 
<0,05

3,60±0,5
—

3,47±0,3
—

3,71±0,9
—

3,22±0,3 
<0,01

3,34±0,5 
<0,01 

3,55±0,7 
— 

 

Примечание: * ‒ статистическая значимость (P<0,05) по сравнению с нормальными показате-
лями 

В наших исследованиях миорелаксация, необходимая для интубации трахеи, обеспечивалась 
двумя альтернативными способами: в первой группе после обязательной прекураризации вво-
дился сукцинилхолин в дозе 2 мг/кг, а во 2 группе больных сразу использовался недеполяризую-
щий препарат пипекурония без сукцинилхолина. В обоих случаях доза пипекурония, введенная к 
моменту обследования показателей, находилась в пределах 0,05 мг/кг. При использовании пипе-
курония не наблюдалось гемодинамических эффектов [5, с. 33]. Надо отметить, что важным пре-
имуществом пипекурония является его анафилактогенность (минимальная среди всех миорелак-
сантов) [5, с. 31‒35]. Препарат сукцинилхолин, который использовался в первой группе, кратко-
временном увеличивал ЧСС и АД за счет преходящей ганглионарной стимуляции [6, с. 192‒195]. 

Таким образом, наше клиническое исследование показало, что интраназальная премедикация 
мидазоламом дает достаточный гипнотический эффект и более стабильную гемодинамику в пред-
операционном периоде при операциях задней витрэктомии. В отличие от гиперкинетического 
типа, гемодинамики которая, развивалась при анестезии кетофолом с эндотрахеальной трубкой, 
при анестезии с использованием дипривана интубацией ларингеальной маской развивался эукине-
тический тип центральной гемодинамики. На современном этапе развития анестезиологии приме-
нение дипривана с использованием ларингеальной маски ProSeal, снижает в постоперационном 
периоде такие нежелательные эффекты как тошнота и рвота. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме применения ультразвуковой диагностики для 
выявления патологий мочевыделительной системы у мелких домашних животных. 
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В ветеринарии домашних животных большое значение имеет диагностика, так как от правиль-
ного диагноза зачастую зависит эффективность дальнейшего лечения. Для того чтобы с предель-
ной точностью определить больной орган, выявить особенности патологии и предотвратить воз-
можные осложнения применяется методика ультразвукового исследования для мелких домашних 
животных [1]. 

В ветеринарии ультразвуковая диагностика приобрела значение в последнее десятилетие. В 
настоящее время данный метод интенсивно развивается, а его ценность постоянно возрастает [1]. 

Ультразвуковое исследование – неинвазивный высокоинформативный метод, позволяющий 
оценить состояние внутренних органов [1]. 

Преимущество метода – высокая информативность, быстрота получения результата, безболез-
ненность, отсутствие явного неблагоприятного воздействия на пациента и врача [2]. 

Цель наших исследований – применение УЗИ для диагностики патологий мочевого пузыря у 
собак. 

От общего числа обратившихся в НИУЦ владельцев собак 15% приходиться на патологии мо-
чевыделительной системы, из которых 10% приходится на патологии мочевого пузыря. 

Материалом для исследования послужили собаки, принадлежащие владельцам г. Омска. Нами 
было исследовано 30 собак, в возрасте от 2–10 лет, из них 17 сук и 13 кобелей. Исследование про-
водили ультразвуковым диагностическим сканером ЭТС – Д – 05 «РАСКАН» с датчиком 7,5 МГц. 

У исследованных животных отмечались общие клинические признаки: болезненность при 
пальпации области мочевого пузыря, гематурия, дизурия. При лабораторном исследовании мочи 
тест – полосками Arkray AUTION Sticks10 были обнаружены: лейкоцитурия, гематуриия, протеи-
нурия, повышение рН мочи. 

С целью постановки достоверного диагноза была предложена и проведена ультразвуковая ди-
агностика. 

Результаты и их обсуждение. Для ультразвукового исследования животного старались соблю-
сти предварительную подготовку. За 1–2 дня до исследования исключали из рациона легкобродя-
щие продукты питания (молочные продукты, капуста); 

− выдерживали на голодной диете в течении в течение 8–12 часов; 
− использовали активированный уголь каждые 4 часа на кануне исследования за сутки; 
− максимально выгуливали животное на кануне вечером; 
− наполнение мочевого пузыря к моменту исследования (воду убирали с вечера, животное по-

или за 1час до утреннего исследования и не допускали выгул); 
− шерсть у животного выстригают до начала обследования [2]. 
Животных исследовали в положение «лёжа на спине». 
В результате ультразвукового исследования у 1 собаки наблюдали УЗ признаки дивертикула 

мочевого пузыря, у 5 собак уролитиазис, у 3 собак новообразования мочевого пузыря, у 12 собак 
УЗ признаки острого цистита и у 9 собак УЗ признаки хронического цистита. 

Дивертикул мочевого пузыря является полостью, где содержится моча, соединенной с поло-
стью мочевого пузыря посредством узкой шейки. Эхографически при наличии дивертикулеза мо-
чевого пузыря определяются кистозные структуры, расположенные концентрически вокруг моче-
вого пузыря [2]. На эхограмме дивертикул визуализируются вокруг мочевого пузыря в виде ки-
стозных структур. 
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Уролитиаз – заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыде-
лительной системы [3]. 

На эхограмме при уролитиазисе в полости мочевого пузыря лоцируется гиперэхогенная взвесь 
(мелкие конкременты), опалисцирующие при точечной компрессии датчика. Либо в полости мо-
чевого пузыря лоцируется гиперэхогенный конкремент, дающий четкую эхоакустическую тень 
[3]. Конкременты в мочевом пузыре обычно смещаются при изменении положения больного, од-
нако есть конкременты, которые визуализируются в мочевом пузыре, но не смещаются при изме-
нении положения больного (например «вколоченные» конкременты). 

Новообразования мочевого пузыря на эхограмме визуализируются, как гипоэхогенные образо-
вания, не испускающие эхоакустической тени [3]. Новообразование может иметь тонкое и широ-
кое основание. 

Цистит – воспалительный процесс слизистой мочевого пузыря. 
При остром цистите на эхограмме стенка мочевого пузыря утолщена, в полости мочевого пу-

зыря возможна визуализация опалисцирующего осадка (лейкоциты и кровяные сгустки) [3]. 
При хроническом цистите на эхограмме визуализируется отслоение стенки мочевого пузыря, 

это выглядит как двухконтурная гиперэхогенная стенка [3]. 
Заключение. Таким образом, ультразвуковое исследование на основании сравнительного изу-

чения УЗИ – критериев нормы и патологии позволяет диагностировать разнообразные патологии 
мочевого пузыря.  

Метод ультразвуковой диагностики животных, является одним из безопасных, высокоинфор-
мативных и незаменимых в диагностике патологий мочевого пузыря.  
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Аннотация: в данной статье авторы описывают условия для младших школьников, позволя-
ющие сформировать их исследовательскую компетентность. Как отмечают авторы, учащиеся, 
занимающиеся исследованием, способны переносить исследовательский подход на разные сферы 
деятельности и применять в различных ситуациях, что подтверждает универсальность и 
надпредметность исследовательской компетенции. 

Ключевые слова: исследовательские компетентности, младшие школьники. 

Современная образовательная политика, Концепция социально‐экономического развития Рос-
сии до 2020 года остро ставят перед системой образования вопрос о необходимости подготовки 
учащихся начальной школы к деятельности, учащей размышлять, прогнозировать и планировать 
свои действия, развивать познавательную и эмоционально‐волевую сферу, создавать условия для 
самостоятельной активности и сотрудничества и адекватно оценивать свою работу. Связано это с 
глобальными изменениями в системе образования и реализацией новых задач стандартов второго 
поколения: пересмотром прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических 
средств. 

Одним из путей решения данного вопроса мы видим оснащение педагогов способам организа-
ции исследовательского метода и решение проектных задач, что позволит педагогу создать необ-
ходимые условия для личностного развития каждого ребенка и формирование его активной пози-
ции. 

В настоящее время проводятся специальные фундаментальные исследования общих основ пси-
хологии исследовательского поведения (А.Н. Поддъяков) [1], разрабатывается проблематика диа-
гностики и развития исследовательских способностей (А.И. Савенков) [2–4]. Особенно интен-
сивно ведутся изыскания в области педагогической психологии и педагогики, где исследователь-
ское поведение рассматривается как один из эффективных инструментов, позволяющих трансфор-
мировать процесс развития личности в процесс саморазвития (Т.А. Егорова, М.В. Кларин, 
А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков). 

Вовлечение учащихся в исследовательскую работу предполагает освоение ими компетенций, 
позволяющих действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. В условиях реализации ФГОС данная система имеет 
огромную образовательную ценность, так как учит ребенка занимать и отслеживать позицию дея-
теля на всех этапах своей практической деятельности: от момента постановки проблемы и цели до 
этапа оценки результата. 

Обратимся к понятию исследовательской компетенции. В науке насчитывается несколько де-
сятков понятий определения компетенции. Можно предложить следующую формулу компетен-
ции: знания+умения+понимание+опыт деятельности. Итак, компетенция – это совокупность зна-
ний, умений и опыта (набор знакомых ЗУНов) в определенной области деятельности и понимание 
личностью ценности этой деятельности, а компетентность – это качество владения ими, это то, 
каким образом компетенция проявляется в деятельности. 

Компетенции могут быть ключевыми, т.е. опорными наборами знаний, умений, навыков, ка-
честв. Но современным ядром ключевых компетенций является личностный компонент. Главные 
компетенции, которые учитель формирует в начальной школе: учебно‐познавательные, информа-
ционные. 

Учебно‐познавательные компетенции включают умения: 
− ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 
− организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно‐познавательной 

деятельности; 
− задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое по-

нимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 
− ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения наблю-

дения или опыта, описывать результаты, формулировать выводы; 
− докладывать устно и письменно о результатах своего исследования; 
− иметь опыт восприятия картины мира. 
Информационные компетенции предполагают следующие результаты обучения: 
− владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, Интернет; 
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− самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходи-
мую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

− ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; 
− уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; 
− владеть навыками использования информационных устройств; 
− применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные техноло-

гии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 
Таким образом, под исследовательской компетенцией мы понимаем совокупность знаний в 

определенной области, умения видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования 
гипотез, ставить цель и планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой ин-
формации, выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, представлять ре-
зультаты исследования; способность применять эти знания и умения в конкретной деятельности. 

В условиях введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) появляется необходимость переосмысления 
данной темы в контексте формирования универсальных учебных действий. Очевидным стано-
вится ответ на вопрос: «Каковы педагогические условия, обеспечивающие формирование иссле-
довательской компетенции у младших школьников»? Отметим, что работа по формированию и 
развитию исследовательских компетентностей школьников может проходить на разных этапах 
урока и во внеурочной деятельности. В данной статье нами в качестве специально созданных усло-
вий, которые положительно будут влиять на сформированность исследовательской компетентно-
сти, выдвигаются следующие: подготовка педагога методикам исследовательского характера и ор-
ганизация работы по программе, предусматривающую систематическую работу обучающихся. 

Первый шаг к созданию условий для формирования исследовательской компетенции – обуче-
ние педагогов специальному содержанию и разработка программы повышения квалификации учи-
телей начальной школы по исследовательскому методу. Результатом такой работы должна стать 
программа для обучающихся младших классов по организации исследовательскому методу в усло-
виях урочной и внеурочной деятельности. Данная работа должна сопровождаться проведением 
специальных семинаров, на которых педагоги смогут договориться о содержании термина «иссле-
довательский метод» и отточить собственное мастерство в методике его проведения. Это позволит 
нам разработать модуль «новые формы детской деятельности: исследование» и даст возможность 
корректировать содержание благодаря апробации методики на младших школьниках различного 
возраста и интеллекта. 

Следующим шагом должна стать работа непосредственно с разновозрастными группами млад-
ших школьников в специально организованных условиях. В состав руководителей стоит включить 
психолога, руководителя театральной студии, игровиков, игротехников. Основная задача этого 
шага: формирование у учащихся умения исследовательской деятельности. 

На завершающем этапе работы с детьми в течение учебного года должна быть разработана 
программа по формированию исследовательской компетентности младших школьников, которая 
может реализовываться в отдельно взятой образовательной организации. 

В школах программа реализуется с 1 по 4 класс и является целостным завершенным курсом 
для учащихся младшего школьного возраста. Главными принципами построения программы явля-
ются индивидуальный подход к каждому учащемуся, в том числе, к детям особых категорий. Дол-
жен быть соблюден принцип обучения от простого к сложному, который предполагает включение 
детей на каждом этапе реализации учебного курса. 

Состоящая из четырех модулей предназначена для изучения на метапредметном содержании с 
1 по 4 классы, для решения задач по освоению проектно‐исследовательской деятельности в соот-
ветствии с возрастом учащихся младших школьников: 

1 класс: мотивация младших школьников на участие в групповых исследованиях; 
2 класс: организация исследовательской деятельности в малых группах; 
3 класс: решение проектных задач на основе конструкторского и исследовательского метода; 
4 класс: разработка индивидуальных исследований. 
Исследовательская компетенция показывает уровень развития мыслительных процессов и ис-

следовательскую активность: 
− видеть и вычленять проблемы, строить предположения об их разрешении, уметь поставить 

задачу, выявить в ней её условия; 
− уметь строить предположения о возможных причинах и последствиях явлений материаль-

ного и идеального мира, выдвигать гипотезы, обосновывать их; 
− удерживать одновременно несколько смыслов сложных явлений, событий, текстов, высказы-

ваний и т.п. 
Исследовательская компетенция проявляется в способности к деятельности и поэтому в каче-

стве типичных элементов исследовательской компетенции учащихся можно выделить способно-
сти человека осуществлять: 

− целеполагание, т.е. выделение цели деятельности; 
− целевыполнение, т.е. определение предмета, средств деятельности, реализацию намеченных 

действий; 
− рефлексию, анализ результатов деятельности, т.е. соотнесение достигнутых результатов с по-

ставленной целью. 
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Учащиеся, осуществляя исследование, проходят свой путь решения поставленной задачи через 
эвристические подходы, не используя известные алгоритмы. В этом проявляется неалгоритмич-
ность исследовательской компетенции. Учащиеся, занимающиеся исследованием, способны пере-
носить исследовательский подход на разные сферы деятельности и применять в различных ситуа-
циях, что подтверждает универсальность и надпредметность исследовательской компетенции. 
Данная компетенция мобильна, подвижна, вариативна в любой ситуации и на любом предметном 
материале. Другими словами, исследовательская компетенция является ключевой, что определяет 
значимость её формирования. 

Становление исследовательской компетенции представляет собой процесс добровольного пе-
рехода учащегося в позицию исследователя, осуществляемый через внутренний источник лич-
ностного развития, в рамках которого обеспечивается свобода выбора цели, способов и средств её 
реализации, ориентация на деятельность, включающую процесс рефлексии. 

Становление исследовательской компетенции учащихся – это процесс целенаправленного, за-
кономерного развития навыков и умений целеполагания, целевыполнения в исследовательской де-
ятельности. В то же время целью исследовательской деятельности является не только конечный 
результат, но и сам процесс, в ходе которого развиваются исследовательские способности уча-
щихся, а также формируется исследовательская компетентность. 

Однозначно можно сказать, что примером метапредметной компетенции вполне может слу-
жить исследовательская компетенция. Она представляет собой совокупность знаний в определен-
ной области, умения видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, 
ставить цель и планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, 
выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, представлять результаты ис-
следования; способность применять эти знания и умения в конкретной деятельности. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема метапредметных компетенций. Мета-

предмет – это не особый, деятельный срез предмета, но именно основосоздающая часть пред-
мета. 

Ключевые слова: метапредмет, метапредметные компетенции, УУД, компетентность. 

Прежде чем начать говорить о метапредметных компетенциях мы должны понять, что соб-
ственно такое компетенции? На наш взгляд компетенции – это требования, которые навязывает 
современное общество к подготовке учеников. Но не следует путать понятие компетенции с ком-
петентность. Компетентность – это набор уже сформированных умений, навыков, которыми обла-
дает человек. 

О важности метапредметных компетенций начали говорить еще в советское время. В наше же 
время такие компетенции становятся частью самой личности, без них не решается ни одна из си-
туаций, будь она жизненная или нет. Тогда возникает вопрос, что же представляют собой эти ме-
топредметные компетенции? Многие авторы, такие как Е.П Поздняков Т.Х. Дебердеева, О.А. Коз-
литина, И.Г. Салова, Ю.В. Скрипкина, А.Г. Сергеев не дают нам четкого определения. 

На основе ФГОС В.И. Колмакова определяет метапредметные компетенции обучающихся, как 
«систему универсальных учебных действий, позволяющих учащимся продуктивно выполнять ре-
гулятивные, познавательные и коммуникативные задачи» [1] 

Под нашим пониманием, «метапредметных компетенций» мы подразумеваем, единство осно-
восоздающих знаний, умений, практического опыта, проявляющихся и используемых человеком 
в интегративной, межпредметной деятельности. Само понятие «метапредметные компетенции» 
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состоит из нескольких чаcтей. А.В. Хуторской понимает термин «метопредмет» не как особый, 
деятельный срез предмета, а как основосоздающую часть предмета[2] Н. Громыко и М. Половкова, 
полагают, что основополагающим в метапредмете является интеграция, т.е. обьединение различ-
ных частей в единое целое. О понятии «компетенция» говорила С.Ш. Чернова. Она считает, что 
компетенция – это «единство знаний, опыта, способности действовать и навыков поведения инди-
вида…». 

Метапредметные компетенции: 
1. Регулятивные (организация учебной деятельности); познавательные (общие, логические, по-

становка и решение проблемы). 
2. Коммуникативные (социальная компетентность и учет позиции других людей. Метапред-

метная технология позволяет окунуть ребенка во все возможные типы деятельности, создавая 
условия для его личностного роста. 

Чем же метапредметный урок отличается от традиционного? Разве это не просто урок? На что 
следует опираться при создании такого типа урока? 

Предлагаем алгоритм разработки такого урока: 
Сначала вам потребуется правильно сформулировать темы урока. Далее потребуется сформи-

ровать предметные и метапредметные цели вашего урока. После чего выявите основные образова-
тельные объекты, которые учащимся следует проработать. Определите способности учеников, на 
которые им следует опираться. Основой метапредметного урока будет какая‐либо проблемная об-
разовательная ситуация [3]. 

Одним из наиболее эффективных методов, способствующих развитию метапредметных компе-
тенций учащихся, является метод исследования. Практика показывает, что использование элемен-
тов проблемных, поисковых, исследовательских, методов позволяет сделать учебный процесс бо-
лее качественным. Развивая у себе исследовательские умения и навыки, ученики начинают с боль-
шей усердностью проделывать заданную им работу, у них поднимается не только интерес к пред-
мету, но и улучшается их мотивация к получению отличных результатов. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что сущность метапредметной компетентность, недоста-
точно проработана в современной системе образования. Поэтому, системе образования необхо-
димо разработать такую методологическую базу, которая была бы направлена на формирование у 
учащихся метапредметные компетенции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема электронных образовательных ресур-

сов. Электронные образовательные ресурсы – это учебные материалы, для воспроизведения ко-
торых используются электронные устройства. 

Ключевые слова: ЭОР, образование, технологии, информация, процесс обучения. 

С развитием новых технологий, люди все больше обращают внимание на электронно‐образо-
вательные ресурсы. Практически все молодые педагоги не обходятся ни на одном из своих занятий 
без ЭОР, в том числе и учителя технологии. Почему ЭОР стали почти незаменимы? Почему идет 
отход от традиционного образования? С каждым годом общество развивается, развиваются и пути 
подачи информации. На сегодняшний день необходимым условием современного обучения явля-
ется совмещение традиционного обучения и использования передовых технологий. Целью нынеш-
ней системы образования в нашей стране является развитие активной, сознательной, ответствен-
ной, конструктивной личности. Использование компьютера, электронных материалов, энциклопе-
дий поднимает весь учебный процесс на новую ступень. 

Но как бы нам не хотелось использование ЭОР на уроках не всегда бывает благоприятным, что 
приводит к проблеме внедрения ЭОР в учебный процесс. Это происходит по ряду причин. С пер-
выми проблемами, с которыми столкнулось общество было то, что первые появившиеся ЭОР были 
текстовыми, ведь всем очевидно, что это тот же самый учебник только в электронном виде, а такая 
работа со многими источниками информации будь то для школы, не характерна. Так же многие 
учителя попросту заблуждаются на счет того, что применение таких ресурсов снижает время на 
подготовку занятия, из‐за чего материал получается не качественным, что приводит к снижению 
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эффективности ЭОР. Создание же качественных электронных ресурсов по времени может даже 
превышать традиционное освоение знаний. Другим фактором, затрудняющим на сегодняшний 
день использование ЭОР, в полную меру, является сама некомпетентность преподавателей, они 
просто не умеют их составлять. Одной из главных причин трудности внедрения ЭОР это так назы-
ваемые учителя‐ветераны, которые привыкли вести традиционные занятия, большинство из них 
считают, что создание и применение ЭОР в образовательном процессе это лишняя трата времени, 
ссылаясь на то, что они попросту привыкли к своему методу проведения занятий без использова-
ния электронно‐образовательных ресурсов. Все эти факторы приводят к тому, что нынешняя си-
стема образования в России не может в полной мере принять в себя использование электронных 
ресурсов на занятиях. 

Сравнивая мнения учителей с различным опытом использования ЭОР на своих занятиях мы 
можем сделать вывод, что чем больше времени педагог проводит времени по созданию ЭОР, т.е. 
более у него богатый опыт работы с ЭОР, тем более эффективней он оценивает свою работу и ЭОР 
в целом. 

Так же проанализировав опыт учителей по применению ЭОР на своих уроках, можно точно 
сказать, что применение электронно‐образовательных ресурсов помогает учителям: повысить мо-
тивацию своих учеников к предмету; проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 
уровне (сопровождая ваши занятия музыкой или анимацией); обеспечить высокую степень диф-
ференциации обучения (почти индивидуализацию); увеличить объем проделываемой на уроке ра-
боты почти в два раза; усовершенствовать контроль знаний; позволит эффективно распределить 
время, затрачиваемое на обработку информации; повысить качество ваших занятий; поможет ва-
шим ученикам развить навыки в исследовательской работе; позволит получить к различным спра-
вочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам [3]. 
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В педагогическом образовании объективно возрос спрос на социально‐активную, творческую 
личность, способную самостоятельно принимать решения и лично отвечать за их реализацию. Ос-
новной задачей кафедры музыки в Костромском государственном университете имени Н.А. Некра-
сова является подготовка компетентных и ответственных специалистов, готовых к профессиональ-
ному росту, социальной мобильности в сфере музыкально‐педагогического образования и куль-
турно‐просветительской деятельности. 

Основная образовательная программа по направлению «Педагогическое образование» (про-
филь «Музыка»), обеспечивающая подготовку будущих педагогов‐музыкантов имеет некоторые 
особенности, предполагающие воспитание способности к широкой коммуникации и творческой 
самореализации. В процессе освоения образовательной программы будущие педагоги‐музыканты 
овладевают совокупностью общегуманитарных, профессиональных и специальных компетенций, 
позволяющих студентам самоопределиться, осознать свой потенциал и реализовать свое жизнен-
ное предназначение в профессии. 

Базовая часть учебного плана образовательной программы «Музыка» содержит все необходи-
мые дисциплины, определенные федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования, формирующие знаниевую базу для изучения дисци-
плин профессионального цикла, а также необходимые общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции. В свою очередь, дисциплины по выбору («Костромичи в истории музыкальной куль-
туры России», «Слово и образ в культуре», «Философия искусства») углубляют знания в области 
музыкального образования и помогают будущим педагогам‐музыкантам осмыслить основные тен-
денции и особенности культурного и духовного развития родного Костромского края; способ-
ствуют формированию специальных компетенций в сфере эстетики и философии искусства, а 
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также формированию научно‐исторического мышления и стремления знать, развивать культурные 
традиции своего края. 

Включение в учебный план таких дисциплин как «Новые информационные технологии в му-
зыкальном искусстве», «Web‐проектирование» связано с необходимостью формирования специ-
альных компетенций будущего педагога‐музыканта в области использования аудиовизуальных и 
технических средств и компьютерных технологий в условиях современной образовательной 
среды. В процессе их изучения студенты знакомятся с различными видами современной аудио‐ и 
видеотехники, формируют умения и навыки работы с музыкальным программным обеспечением 
(нотные редакторы, средства обработки звука и др.), что способствует творческому поиску в ре-
шении профессиональных задач с помощью новых информационных технологий в музыкально‐
исполнительской, педагогической и научно‐исследовательской деятельности. 

Основная образовательная программа, реализуемая кафедрой музыки Костромского государ-
ственного университета имени Н. А. Некрасова, ориентирована на овладение специальными ком-
петенциями, определяющими профиль подготовки будущих учителей музыки. Изучение дисци-
плин «Основной музыкальный инструмент», «Сольное пение», «Хоровой класс», «Хоровое дири-
жирование», «История зарубежной музыки», «История русской классической музыки» обеспечит 
теоретическую и практическую готовность студентов к включению их в непрерывный процесс му-
зыкально‐художественного творчества, где формируется эмоционально‐ценностностный опыт 
творческой деятельности бакалавров, реализуемый в исполнении на профессиональном уровне му-
зыкальных (инструментальных, вокальных, хоровых) произведений разных жанров и стилей. 

Освоение дисциплин «Техника развития музыкального слуха», «Методика работы с детским 
голосом», «Хоровое воспитание детей» позволит сформировать у будущего учителя музыки уме-
ния вести работу по музыкально‐эстетическому воспитанию, образованию и развитию учащихся. 
Дисциплины «Классические основы музыкальных форм», «Эстетика современного музыкального 
искусства», «Акмеологические основы профессиональной деятельности педагога‐музыканта» 
сформируют готовность осуществлять различные виды учебно‐исследовательской музыкально‐
педагогической деятельности бакалавров (рецензия, аннотация, доклад, реферат, курсовая работа, 
выпускная квалификационная работа и др.). 

Дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла «Основы музыкально‐
просветительской деятельности педагога‐музыканта», «Музыкально‐исполнительская культура 
педагога‐музыканта», «Музыкально‐лекторская деятельность педагога‐музыканта» направлены на 
овладение студентами специальными компетенциями, методами, приемами и средствами ведения 
музыкально‐просветительской работы с молодежью. Современный учитель музыки должен уметь 
объективно оценивать явления и факты музыкальной культуры, излагать оценочные суждения в 
различных жанрах музыкальной критики, владеть эффективными практическими умениями орга-
низации и проведения лекций‐концертов, диспутов, бесед по проблемам музыкального искусства. 

Таким образом, формирование специальных компетенций в процессе профессиональной под-
готовки педагога‐музыканта в вузе способствует становлению готовности бакалавров к осуществ-
лению различных видов профессиональной деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ НОВОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены вопросы о понимании роли и задач со-
временного воспитателя дошкольного учреждения в процессе постановки и решения воспита-
тельных и образовательных задач согласно ФГОС ДО. 

Ключевые слова: воспитание дошкольников, профессиональные качества воспитателя. 

Деятельность педагога признается одной из самых творческих, главной целью которой явля-
ется образование и воспитание ребенка как уникальной личности. Такой подход обязывает педа-
гога постоянно самосовершенствоваться, чтобы самому быть личностью креативной; способной в 
любой педагогической ситуации (часто «нестандартной») находить адекватные пути выхода из 
нее; предлагающей оперативные и оригинальные решения. Профессия воспитателя (педагога) в 
системе дошкольного образования (месторасположение дошкольной образовательной организа-
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ции (далее – ДОО) не имеет принципиального значения) всегда являлась уважаемой. Именно вос-
питатель во многом ответственен за формирование личности каждого воспитанника и вектора 
направленности его будущего морально‐нравственного и художественно‐эстетического развития. 

Известно, что своими корнями эта профессия уходит в историю Древней Греции, хотя в то 
время этот род занятий не получил широкого распространения, поскольку «право на образование» 
имели лишь дети знатных родителей. На плечи «домашнего наставника» (преимущественно муж-
ские) была возложена ответственная, комплексная по своему характеру задача – воспитание и все-
стороннее развитие потомства «работодателя», а впоследствии – и всех остальных юношей и де-
вушек, начиная с «младых» лет. 

Сегодня, в эпоху глобализации и тотального распространения «массовой» культуры, которая 
стремится овладеть «нежными» душами детей и подчинить их своим законам коммерциализации, 
задача «воспитания и образования души» актуальна, возможно, как никогда ранее. Каждый воспи-
татель должен ориентироваться на ставшую «крылатой» фразу, когда‐то осмысленную древнерим-
ским философом Цицероном по отношению к человеческой душе: «Что посеешь, то и пожнешь». 
Воспитатель дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) есть тот самый первый 
«проводник» в мир социума, который должен умело и требовательно проводить границу в созна-
нии ребенка между «хочу» и «нельзя», «не хочу» и «надо». 

Подготовка бакалавров педагогики в педагогических вузах (в том числе в alma mater – Поволж-
ской государственной социально‐гуманитарной академии) может лучше перенести в конец пред-
ложения сноску? предполагает осознание выпускниками особой роли воспитателя в развитии лич-
ности современного ребенка‐дошкольника и, соответственно, формирование и принятие ими та-
кой модели поведения профессиональной деятельности, которая направлена на постоянное само-
совершенствование, участие в инновационной деятельности [4, с. 107–115]. В свете требований 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО, Стандарт) понимание воспитателем необходимости в повышении квалификации имеет 
следствием освоение им на ином уровне научной сферы деятельности, проявление интереса к но-
вым технологиям, актуализация желания перемен – реализация социальной роли педагога‐нова-
тора [3, с. 118]. 

В содержании ФГОС ДО определены основные профессиональные характеристики воспита-
теля нового поколения. В том числе в нем появилось требование, согласно которому в результате 
воспитательных усилий взрослых ребенок по окончанию пребывания в ДОО должен «обладать 
установкой положительного отношения к другим людям и самому себе, чувством собственного 
достоинства», у него должна быть развита способность «учитывать интересы других» [1, с. 3–4]. 
Фактически речь идет о толерантности как одном из основополагающих качеств подрастающей 
личности, так и, к слову сказать, как качество взрослого человека – личности воспитателя. 

Анализ условий, которые создаются для обеспечения развития детей в ДОО на требуемом 
уровне, позволяет сделать заключение о содержании основных профессиональных характеристик, 
которые должны быть у всех педагогических работников в системе современного дошкольного 
образования. Воспитатель «нового поколения» – это постоянно развивающийся субъект, не огра-
ниченный только выполнением воспитательных функций по отношению к ребенку, но участвую-
щий в инновационной, в научной деятельности, систематически повышающий свою квалифика-
цию, умеющий осуществлять как прямую коммуникацию, так и косвенную, т.е. виртуально – в 
сети интернет (в профессиональных сообществах). Углубленное знание (через деятельность) пе-
дагогики и психологии как детской, так и «взрослой», также является неотъемлемой частью его 
профессиональной компетентности. Это обусловлено, в том числе и таким требованием Стан-
дарта, как необходимость обеспечивать взаимодействие с родителями по вопросам образования 
ребенка, их вовлечения в образовательную деятельность [2, с. 85]. 

Как нацеливает Стандарт и показывает практика, по‐прежнему востребованы такие професси-
ональные качества, как: умение воспитателя планировать и организовывать педагогический про-
цесс; определять его цель, задачи и содержание (согласно нормативным документам); а также 
участвовать в проектировании образовательной среды ДОО; осознавать сущность и структуру, ал-
горитмы создания безопасной и психологически комфортной образовательно‐развивающей среды; 
предлагать и реализовать в работе с воспитанниками несколько видов деятельности и т.д. 

Структура и содержание образовательно‐воспитательной деятельности воспитателя должны 
быть достаточно «подвижны», находиться в постоянной динамике, иначе впоследствии может 
наблюдаться снижение интереса к ней, либо «произойдет регресс личности и деструкция деятель-
ности» [3, с. 118]. Одним из путей профессионального роста является участие воспитателя в инно-
вационной деятельности. Эта тема сегодня актуализировалась, хотя анализ уже имеющегося прак-
тического опыта требует отдельного исследования и обобщения. Но уже достаточно оптимистично 
выглядят результаты опросов воспитателей, поддерживающих инновации (32% из опрошенных 
видят в таких новшествах источник саморазвития, 24% считают необходимым условием для по-
вышения уровня развития детей; 12% – залогом повышения заработной платы), что заставляет 
изучать этот вопрос дополнительно, концентрируя внимание на коррекции стимулов и создании 
соответствующих условий [3, с. 119]. 

Таким образом, вопрос об осмыслении положений Стандарта, касающихся требований к кад-
ровым условиям реализации ее основной образовательной программы, понимания причинно‐след-
ственных связей между требованиями к профессиональному развитию педагогических кадров и 
созданием соответствующих условий для полноценного развития ребенка‐дошкольника, требует 
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дальнейшего изучения, выработки тактики и стратегии, касающихся совершенствования образо-
вательного процесса в системе дошкольного образования. 
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ратуры и электронных ресурсов позволил установить значимость английского языка для совре-
менного специалиста, в частности в сфере профессионального обучения, а также выявить роль 
профессионально-ориентированной иноязычной подготовки в формировании конкурентоспособ-
ности преподавателя. Кроме того, описан ряд возможностей, которыми может обладать педа-
гог, владеющий английским языком, включая участие в международных программах и запись на 
курсы повышения квалификации. 
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Одной из важнейших задач любой организации в современных условиях является подбор кад-
ров, в наибольшей степени отвечающих требованиям работодателей, обладающих необходимым 
набором профессиональных навыков, личностных качеств и определенными конкурентными пре-
имуществами. 

Одним из таких преимуществ сегодня может оказаться владение иностранным языком. 
В современную эпоху, которая характеризуется высокой конкуренцией на рынке труда, подго-

товке компетентных специалистов со знанием иностранного языка, способных получать информа-
цию профессионального содержания из зарубежных источников и обсуждать профессиональные 
вопросы с зарубежными коллегами, уделяется все больше внимания. 

В научно‐педагогической литературе (И.А. Зимняя, О.С. Крюкова, Л.Т. Рудометова и др.) от-
мечается, что знание иностранного языка повышает социальную мобильность человека: оно поз-
воляет претендовать на престижную и высокооплачиваемую работу в международной организа-
ции, сдать международный экзамен (IELTS, TOEFL, GMAT и др.) или получить сертификат меж-
дународного образца по соответствующему направлению деятельности специалиста. 

Исследователи обращают внимание и на сопутствующие навыки, приобретаемые студентами в 
процессе иноязычной подготовки: владение технологией общения и ведения переговоров, умение 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, представлять обдуманные и обоснованные до-
воды, демонстрировать логическое мышление и критичность. 

Масштабные социально‐экономические и общественно‐политические изменения в России, ее 
присоединение к Болонскому процессу, направленному на создание единого европейского обра-
зовательного пространства, привели к усилению роли самого распространенного в мире англий-
ского языка, знание которого позволяет выпускнику вуза стать востребованным как на россий-
ском, так и на международном рынках труда. 

Известно, что более половины (54,8 %) всех сайтов в глобальной сети Интернет, которая на 
данный момент является основным источником информации, используют английский язык [3]. На 
нем осуществляется более 75% деловой переписки и телефонных разговоров. Около 90% всех 
научных работ в мире в первую очередь публикуются на английском языке. Подавляющее боль-
шинство инструкций к программному и аппаратному обеспечению применительно к самым раз-
ным областям науки и техники пишется на английском языке. Англоязычными также являются 
основные источники мировых новостей. Все это подтверждает его значимость для современного 
компетентного специалиста. 
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Таким образом, знание английского языка становится не просто дополнением к профессиональ-
ным навыкам выпускников вузов, а необходимостью, обусловленной задачами их трудоустрой-
ства, а также повышения мобильности и конкурентоспособности в текущий период нестабильной 
экономической ситуации и может сыграть решающую роль в их профессиональной карьере. 

По данным Министерства труда Удмуртской республики на данный момент в регионе и стране 
наблюдается дефицит педагогических кадров в организациях общего, среднего профессиональ-
ного, высшего и дополнительного образования. В частности, это касается преподавателей есте-
ственнонаучных и общетехнических дисциплин (математика, физика, информатика, электротех-
ника и др.). Вместе с тем, восполнить этот дефицит возможно за счет выпускников бакалавриата 
направления «Профессиональное обучение (по отраслям)», подготовка которых интегрирует пси-
холого‐педагогическую и общетехническую составляющие [5]. В этом плане профессионально‐
ориентированная иноязычная подготовка будущего педагога может помочь ему повысить уровень 
своей образованности и, соответственно, свою конкурентоспособность [2]. 

Анализ содержания нормативно‐правовых документов Российской Федерации, проведенный 
Е.В. Евпловой, позволяет утверждать, что, несмотря на понимание важности формирования лич-
ностной конкурентоспособности будущего специалиста, в частности, педагога профессионального 
обучения, процессы ее формирования изучены довольно слабо, а также отсутствует необходимая 
теоретико‐методологическая база по данному вопросу. В данной ситуации повышение уровня про-
фессионально‐ориентированной иноязычной подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения может сыграть ключевую роль в повышении конкурентоспособности современных вы-
пускников на региональном и национальном рынках труда [1, с. 89–93]. 

Высокий уровень иноязычной подготовки современного педагога профессионального обуче-
ния предоставляет широкий спектр возможностей. 

В первую очередь педагог, в должной мере владеющий английским языком, сможет быстрее 
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям нестабильной экономики нашей страны. При 
наличии выхода в Интернет он может записаться на курсы повышения квалификации, большая 
часть которых ведется именно на английском языке, и получить соответствующий сертификат по-
сле его успешного прохождения. Кроме того, ему будет доступен большой объем бесплатных ма-
териалов, позволяющий самостоятельно развиваться в нужном направлении. 

Помимо этого, существует масса иноязычных форумов для учителей и педагогов различных 
направлений, участники которого могут обмениваться идеями и опытом. 

Владение иностранным языком дает возможность получить стажировку за границей или при-
нять участие в одной из программ научного или культурного обмена. В России широкую извест-
ность получили профессиональные стажировки международной некоммерческой организации 
AIESEC, а также программы по обмену учеными и преподавателями под названием Fulbright. По 
окончании подобного рода программ выдается соответствующий сертификат, который может сыг-
рать для преподавателя важную роль при приеме на работу. 

Сейчас появляется все больше некоммерческих и волонтерских организаций, ориентированных 
на международное сотрудничество. К примру, педагог профессионального обучения может при-
нять участие в международном некоммерческом движении WorldSkills, в рамках которого прово-
дится множество региональных, национальных и мировых соревнований. Целью движения явля-
ется повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 
проведения конкурсов, организации совместных проектов и обмена опытом. Немаловажным навы-
ком в подобного рода мероприятиях является высокий уровень владения английским языком, ко-
торый позволяет участникам значительно сокращать время на подготовку к соревнованиям, а 
также обмениваться опытом с зарубежными коллегами [4]. 

Таким образом, высокий уровень профессионально‐ориентированной иноязычной подготовки 
открывает перед педагогом безграничные возможности для самообучения и повышения своей ква-
лификации. Так как все больше организаций в России в качестве требований к своим будущих 
сотрудникам указывает наличие определенной языковой подготовки, то специалист в области пе-
дагогики профессионального обучения, в достаточной степени владеющий английским языком, 
обладает конкурентным преимуществом при приеме на работу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ – 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 
Аннотация: в статье изложен опыт организации школьного электронного документообо-

рота. Материал исследования будет полезен специалистам педагогической сферы. 

Ключевые слова: информационные технологии, электронный документооборот, электронная 
база. 

Учителю современной школы необходимо уметь работать с документацией посредством ис-
пользования IT‐технологий, так как их применение в управлении и сопровождении учебного про-
цесса неизбежно возрастает. 

В своей практике документооборот по деятельности учителя по учебной работе мы организуем 
на основе технологий Microsoft Office, что позволяет экономить время, готовить разного рода шаб-
лоны, электронные таблицы обработки информации, аналитические справки, презентации и т. д. 
Вся документация по учебной деятельности переводится с бумажного на электронный носитель. 
Документы могут быть в форматах текстового редактора, электронной таблицы или презентации, 
в отсканированном виде. Материал размещается по категориям в соответствующий каталог. 

В течение нескольких лет я использую следующие разработанные стандартизированные элек-
тронные документы: 

− каталог календарно‐тематических планов; 
− электронный вариант планирования работы; 
− авторские программы; 
− отчет выполнения государственных образовательных программ; 
− отчет работы классного руководителя; 
− отчет работы методического объединения; 
− мониторинг результатов контрольных работ; 
− таблица результативности техники чтения; 
− мониторинг выполнения учебных программ; 
− инструментарий для учителя (образцы заявлений, титульных листов, графики дежурств, рас-

писания, учебный план, годовой календарный график, полезные ссылки, инструкции, образцы 
оформления документации, методические рекомендации для проведения уроков, формы анализа 
и самоанализа урока, план работы школы и т.д.). 

Для работы с документами требуется персональный компьютер с операционной системой 
Windows и пакет MS Office. Содержание электронной папки ежегодно обновляется и пополняется. 
Учителя готовят отчеты в электронном виде, учитывая сроки и формы предоставления отчетной 
информации, обозначаемые администрацией школы. Заполненные отчеты учителя‐предметники 
предоставляют на съемных носителях, либо посредством локальной сети, сети Интернет (элек-
тронной почтой). 

В нашей школе уровне организовано единое информационное пространство – система, в кото-
рой задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательного про-
цесса и объединены между собой соответствующими информационными потоками. Формирова-
ние единого информационного пространства в школе сводится к созданию: общей информацион-
ной базы данных – компьютерного отображения информационного поля учебного заведения, объ-
единяющего информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех участников 
учебного процесса. 

Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства содержит полную 
информацию и предоставляет возможность ее обновления с целью получения администраторами 
и преподавателями необходимых им данных об учениках и работе коллектива. Становится откры-
тым доступ всех заинтересованных лиц к сайту школы. Это дает следующие возможности: разме-
щение информации для всеобщего просмотра, размещение служебной информации, размещение 
информационных полей участников образовательного процесса к локальной сети, позволяющей 
объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспре-
пятственный доступ к ресурсам сети Интернет для любого пользователя со своего рабочего места 
(согласно уровню доступа). 

Таким образом, ведение электронного документооборота в школе позволяет экономить время, 
систематизировать работу, повышать эффективность, осуществлять планомерный анализ и кон-
троль результативности деятельности учителя и школы в целом. Производится архивация всех до-
кументов по тематическим папкам в компьютере; появляется возможность для записи дисков 
«Банки педагогических идей», методических сборников, материалов педагогических советов, ра-
бочих программ, материалов участников научно‐практических конференций, дидактических ма-
териалов по предметам. Систематизируется работа по ведению школьного электронного банка 
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портфолио учащихся, учителя. Такая организация работы с электронными документами может 
быть легко адаптирована в любых школах. 

Внедрение автоматизированной системы обеспечивает удобство в работе, рациональную орга-
низацию производства и снижение психологических нагрузок. Снижаются физиологические 
нагрузки, т.к. с внедрением соответствующего программного обеспечения время, затраченное на 
эту же работу, существенно уменьшается. Это положительно влияет на работоспособность работ-
ника, приводя к уменьшению количества обрабатываемой информации. Наличие системы автома-
тизации делопроизводства и документооборота говорит о благополучии учреждения и его руко-
водства. Это означает полную управляемость подчинённых руководству аппарата, их компетент-
ность, солидарность, дисциплинированность и заинтересованность в максимально успешном вы-
полнении порученного дела. 
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СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы выработки эффективной политики обра-
зовательных учреждений, призванных содействовать росту уникального потенциала отече-
ственной культуры и образования, сохранению и развитию национальных традиций, нравствен-
ных ценностей многонационального народа России. 

Ключевые слова: социокультурная среда, интеллектуальный потенциал, качество образова-
ния, национальные традиции. 

В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда происходят глобальные пе-
ремены в экономической, политической, социокультурной жизни страны, особую роль приобре-
тают проблемы формирования духовного, нравственного и физического здоровья подрастающего 
поколения, воспитания нового типа граждан, истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, ак-
тивно действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами. 

За последние годы появились научные исследования, посвященные проблемам нравственного 
и духовно‐нравственного воспитания подрастающего поколения. Особый интерес представляют 
исследования, статьи и выступления, связанные с возрождением традиций духовно‐нравственного 
воспитания и образования подрастающего поколения в современных условиях [2, с. 212]. В Феде-
ральной программе развития образования предусмотрено, что стратегия развития образования 
должна быть нацелена на создание условий для обеспечения доступности и высокого качества об-
разования школьников, подчинена решению актуальных задач экономического, социального и ду-
ховного возрождения и развития общества. 

Воспитание как культурный процесс предполагает в качестве своей цели человека, в образе 
которого интегрируются все достижения культуры на определенном историческом этапе. Человек 
культуры как субъект, способный усваивать, критически оценивать и преобразовывать социокуль-
турный опыт, извлекать из ценностей культуры личностные смыслы, проектировать и осваивать 
новые образцы культурной жизни, является общей целью личностно‐ориентированного воспита-
ния подрастающего поколения [1, с.46]. 

Каждая страна уникальна, а Россия с ее многообразием национально‐этнических культур – осо-
бенно. Документом, определяющим новый вектор развития национальных культур всех народов, 
проживающих в нашей стране является «Стратегия Национальной политики в России», подписан-
ная президентом России В.В. Путиным. Таким образом, в образовательных учреждениях важней-
шей составной частью учебно‐воспитательного процесса является формирование патриотизма и 
культуры межнациональных отношений. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 
национальных святынь укрепляется любовь к Родине, родному краю. Любовь к Родине возникает, 
развивается, крепнет из чувства привязанности к родному краю. Поэтому изучение его природы, 
истории, жизни и труда населения являются неотъемлемой частью воспитания. 

Особую роль в приобщении детей к народной культуре играют народные праздники как сред-
ства выражения национального характера. Праздник не только оставляет в сердце ребенка яркий 
эмоциональный след, но и обогащает духовно‐нравственным содержанием. Здесь важнейшее ме-
сто отводится выработке эффективной политики в отношении всех образовательных учреждений, 
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которая призвана содействовать росту уникального потенциала отечественной культуры и образо-
вания, сохранению и развитию национальных традиций, нравственных ценностей многонацио-
нального народа России. 

В нашей республике вместе живут и трудятся представители более 120 народов с многообра-
зием и взаимным проникновением национально‐этнических культур, поэтому считаем, что воспи-
тывать детей надо на народных традициях и правилах, по которым веками жила могучая Россия. 
А в школе эти события находят свое отражение в духовном в жизни, познания культуры [3, с. 125]. 
Стратегия работы педагогического коллектива заключается в том, что любой ребенок должен 
стать оптимально развитой личностью, способной к адекватному вхождению в социум, поэтому 
правильно‐организованная учебно‐воспитательная работа имеет большое значение. 

История Родины, родного края со всеми обычаями и традициями, во всем многообразии и кра-
соте должна прийти к детям на урок. Духовно‐нравственное воспитание детей через приобщение 
к культурному наследию своего народа расширяет представление об окружающем мире, воспиты-
вает положительную мотивацию, формирует правильное поведение. Вот почему так важно, чтобы 
дети наши как можно раньше соприкоснулись с тем добрым наследием, что оставили своим по-
томкам прадеды наши, веками отбирая все самое лучшее, бережно сохраняя, передавая его из по-
коления в поколение. 
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НОД В ФОРМЕ ЗАНЯТИЯ «ДЕНЬ СМЕХА» 
Аннотация: данная статья имеет вид конспекта НОД занятия в детском саду. Статья бу-

дет востребована среди воспитателей детских садов. 
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Конспект логоритмического занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 
Тема: «День смеха» Задачи: 
1. Воспитание просодических компонентов речи 
2. Развитие певческого диапазона голоса 
3. Развитие и активизация внимания 
4. Перераспределение мышечного тонуса 
5. Воспитание тормозных установок, координации, переключаемости, плавности движения 
6. Развитие чувства ритма, музыкального слуха 
7. Воспитание слитности и плавности речи 
8. Воспитание просодических компонентов речи 
9. Развитие общей и тонкой моторики, и мимики 
10. Развитие координации речи, движения и музыки 
Оборудование: цветок, волшебная палочка, предметы для фокусов, шляпа. 
Ход занятия. 
Педагог. Вы знаете, какой сегодня день? 
Этот день мы объявляем днем смеха. Сегодня во всем мире шутят и смеются, придумывают 

розыгрыши. 
Сегодня говорят: 1 апреля‐никому не верю. Потому что 1 апреля‐это юмор, это шутка, это смех 

и море улыбок. И мы с вами будем шутить, веселиться, играть. Начнем наш праздник с песни 
«Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот». 

Дети поют под видеоклип. 
А теперь начнем играть «да» и «нет». Мой вопрос, а ваш ответ. 
− Вы любите груши? 
− Вы моете уши? 
− Вы любите конфеты? 
− А соленые котлеты? 
− Играть в прятки? 
− Кататься на лошадке? 
− А любите ли вы баловаться? 
− Грызть сушки? 
− Купаться? 
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− В носу ковыряться? 
− Ломать игрушки? 
− Весело смеяться? 
− А на поезде кататься? 
Тогда поехали на поезде в страну смеха. 
Занимайте места. Чтобы весело нам было песенку сейчас споем. Дети поют песню «Песенка 

друзей» из мультфильма «Паровозик из Ромашково». 
Вот и наша первая остановка станция «Весенняя». 
Ребята, в какое время года бывает день смеха? 
К нам весна пришла и день смеха принесла. 
Проводится игра «Весенние слова». 
В руки ты цветок возьми и весеннее слово назови. 
Спросим ребята, как у весны дела. 
Диалог «Ну весна, как дела?» Педагог. По кочкам, по кочкам, по маленьким лесочкам. В ямку 

бух! 
Инсценировка «Яма». 
Ой, ребята, кто это с нами ехал в соседнем вагоне? 
Чтение отрывка из стихотворения С. Маршака «Человек Рассеянный». 
Входит человек Рассеянный. 
Проводится игра «Шиворот‐навыворот» (игра с переодеванием). 
Педагог. Шутки и загадки в гости к нам спешат, шутки и загадки веселят ребят. Шутливые 

стихи‐загадки. 
Проводится музыкально‐танцевальная игра «Если весело живется…». Дети поют и двигаются 

под музыку. 
Игра «Брось калошу в шляпу». 
Звучит магическая музыка. Появляется маг‐волшебник. 
− Я волшебник, маг и чародей. Творить умею чудеса, смотрите внимательно друзья. 
− Волшебство начинается. Звучит музыка. Проводятся фокусы. 
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МУЛЬТИМЕДИА КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ 
Аннотация: использование в образовательном процессе информационных технологий способ-

ствует решению задач обучения, воспитания и развития учащихся. В усвоении материала задей-
ствованы зрительный, слуховой, механический, эмоциональный каналы восприятия. Система яр-
ких образов, созданных мультимедийной презентацией, позволяет облегчить запоминание и усво-
ение изучаемого материала, высвобождает ресурсы здоровья детей. 

Ключевые слова: информационные технологии, развитие мотивации, ресурсы здоровья, раз-
витие творчества учащихся. 

Внедрение в учебный процесс современных информационных компьютерных технологий 
обеспечивает единство образовательных, развивающих и воспитательных целей. Использование 
ИКТ на уроке формирует эмоционально положительное отношение к предмету, активизирует де-
ятельность учащихся на уроке, обеспечивает социализацию личности учащегося через освоение 
информационных технологий, делает урок более ярким. 

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для развития 
процесса образования. 

Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению 
навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной гра-
мотности. 

Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия уча-
щихся – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Использование мультимедийных 
презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе уроке. Так же, воз-
можны ситуации, в которых будет иметь смысл сначала проводить обзор раздела или только де-
монстрировать нужную тему без углубления и накопления знаний или навыков, а углубление и 
совершенствование навыков использования нужной темы в дальнейшем можно осуществить за 
счёт самообразования. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких 
опорных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача 
учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобож-
дает ресурсы здоровья детей. Учеников привлекает новизна проведения таких моментов на уроке, 
вызывает интерес. 
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Структурная компоновка мультимедийной презентации, с применением гипертекстовых ссы-
лок развивает системное, аналитическое мышление. Мультимедийная презентация наиболее опти-
мально и эффективно соответствует триединой дидактической цели урока: 

Учеников привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. Учащиеся учатся самосто-
ятельно работать с учебной, справочной и другой литературой по предмету. У учеников появля-
ется заинтересованность в получении более высокого результата, готовность и желание выполнять 
дополнительные задания. При выполнении практических действий проявляется самоконтроль. 

Мультимедийные программные средства обладают большими возможностями в отображении 
информации, значительно отличающимися от привычных, и оказывают непосредственное влияние 
на мотивацию обучаемых, скорость восприятия материала, утомляемость и, таким образом, на эф-
фективность учебного процесса в целом. 

При работе с мультимедийными презентациями на уроках необходимо, прежде всего, учиты-
вать психофизиологические закономерности восприятия информации с экрана компьютера, теле-
визора, проекционного экрана. Работа с визуальной информацией, подаваемой с экрана, имеет 
свои особенности, т. к. при длительной работе вызывает утомление, снижение остроты зрения. 
Особенно трудоемкой для человеческого зрения является работа с текстами. 

Компьютерные технологии обучения предоставляют большие возможности в развитии творче-
ства, как учителя, так и учащихся. 

Справочно‐информационные материалы призваны облегчить многим детям освоение школь-
ной программы, они носят поддерживающий и сопровождающий, нередко и мотивирующий ха-
рактер. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития художественного мышления сту-
дентов университета средствами иностранного языка на занятиях, посвященных художествен-
ной прозе и художественной поэзии стран изучаемого языка. 
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художественная поэзия, художественная проза, творческие задания, творческое воображение. 

Проблемы формирования художественного мышления личности средствами изобразительного 
искусства, литературы, музыки в педагогической науке исследованы достаточно широко. Что ка-
сается иностранного языка, то его влияние на развитие творческих способностей личности, фор-
мирование ее художественного мышления, по нашему мнению, изучено недостаточно полно и тре-
бует серьезного рассмотрения для совершенствования учебно‐воспитательного процесса как 
школы, так и вуза. Это становится тем более актуальным, поскольку роль и значение иностранного 
языка в современном российском обществе возросли. Сегодня «иностранный язык становится дей-
ственным фактором социально‐экономического, научно‐технического и общекультурного про-
гресса общества» [1, с. 4]. 

В настоящее время имеются все условия, способствующие повышению роли изучения ино-
странных языков, к которым можно отнести следующие: значительное расширение сфер сотруд-
ничества России с зарубежными странами, рост числа совместных предприятий, увеличение коли-
чества прямых контактов с зарубежными государствами, работа иностранных специалистов в шко-
лах и вузах нашей страны, учеба российских студентов и школьников за рубежом и многое другое. 

Исходя из того, что при изучении иностранного языка сам язык является и объектом изучения, 
и средством обучения, можно прийти к выводу, что средствами обучения студентов в вузе могут 
выступать лингвострановедческие средства, под которыми подразумеваются специфические сред-
ства обучения иностранному языку, обеспечивающие вторичную социализацию, создание социо-
культурного фона, без которого нельзя сформировать коммуникативную компетенцию. 

Анализ педагогической литературы показал, что к лингвострановедческим средствам отно-
сятся: 

− национально окрашенная лексика; 
− особенности языковой картины мира; 
− аутентичные материалы (подлинные литературные, изобразительные, музыкальные произве-

дения); 
− идиоматика языка (метафоры, сравнения, пословицы, поговорки, загадки и т.д.); 
− страноведческий комментарий, содержащий фоновые знания; 
− элементы неречевого поведения (жесты, мимика и т.д.); 
− прагматические (утилитарные) материалы. 
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В данном научном исследовании для формирования художественного мышления и его компо-
нентов из всех перечисленных выше лингвострановедческих средств нами были избраны только 
те, которые, по нашему мнению, более всего могут приблизить обучаемых к естественной культу-
рологической среде. Таковыми являются метафоры, сравнения, пословицы, поговорки, загадки, 
образные выражения – все то, что составляет идиоматику языка. Работа с ними в немалой степени 
может способствовать развитию прежде всего метафоричности художественного мышления, а 
также его ассоциативности, эмоциональности, творческого воображения и интуиции, так как 
именно через идиоматику языка студент может почувствовать переносное значение, многознач-
ность, меткость языка, его образность, эмоциональность [2, с. 43]. 

Для развития ассоциативности художественного мышления мы использовали такие лингвост-
рановедческие средства, как аутентичные материалы – художественную поэзию (отрывки стихо-
творений английских и американских поэтов) и художественную прозу. 

Кроме того, художественная литература (а именно художественная проза) является ценным ис-
точником страноведческих знаний, она способствует важной образовательной цели – введению 
обучаемых в мир культуры стран изучаемого языка. К страноведчески‐ценному содержанию от-
носятся биография писателя, события, лежащие в основе литературного произведения, сама тема-
тика, имеющая всегда культурно‐историческую окраску, среда, в которую погружено действие, 
т.е. фоновые знания, которые неизменно составляют страноведческий потенциал любого произве-
дения высокого художественного уровня. Художественные произведения богаты явлениями, в ко-
торых наиболее ярко проявляется взаимосвязь языка и культуры – реалиями. 

Для развития творческого воображения на занятиях по практике речи мы использовали следу-
ющие творческие задания: 

1. Пересказ эпизода, главы от действующего лица, включающий умение осветить точку зрения 
другого героя на происходящие события, передать его психологическое, эмоциональное состоя-
ние. 

2. «Вживание» в образ героя, которое предполагает представить себя на месте персонажа, пе-
редать его состояние, мысли, чувства. 

3. Задания на основе приема «устное словесное рисование и иллюстрирование», требующие 
описать внешность героя, если не дан портрет автором, или портрет персонажа есть, но он изобра-
жен в другой момент действия; создать портрет героя на основе восприятия его разными персона-
жами. 

4. «Домысливание». Речь идет о том, что следует домыслить эпизод произведения, дальней-
шую судьбу героев; представить, как поступил бы герой в той или иной сцене, его переживания, 
чувства; или домыслить события, которые могли предшествовать тому, о чем рассказано в произ-
ведении. Задания на домысливание играют большую роль в становлении художественного мыш-
ления, так как они развивают необходимую особенность творческого воображения – опережающее 
отражение. 

«Создание словесного рисунка», которое состоит в том, что выбирается яркая метафора из тек-
ста, студенты должны описать или нарисовать картину, возникающую у них перед глазами при 
прочтении или прослушивании данной идиомы, при этом возникающие образы могут быть реаль-
ными, фантастическими, сказочными. Задания подобного рода способствовали пониманию сту-
дентами метафор, сравнений, пословиц и других идиоматических выражений из художественного 
текста. 

На занятиях по практике речи и фонетике английского языка проводилась определенная работа 
с художественными стихотворениями английских и американских авторов. Помимо аудирования, 
интонирования, отработки чтения, анализа, дословного перевода и декламации стихотворения ис-
пользовались такие приемы, как работа над образом и художественный перевод. Работа над обра-
зом включала задания, связанные с описанием ассоциаций, образов, чувств и мыслей, вызываемых 
данными строками стихотворения или всем стихотворением полностью. Такие задания, несо-
мненно, развивали воображение, ассоциативность мышления и эмоциональность восприятия. 

Что касается художественного перевода, то на начальном этапе студентам давалось задание 
перевести четверостишие из программных стихотворений английских и американских поэтов, за-
тем предполагалось сделать художественный перевод стихотворения «Twilight» («Сумерки») Дж. 
Байрона (о природе и влюбленных), заключительным заданием был художественный перевод сти-
хотворения «No Enemies» («Без врагов») Дж. Маккея (о человеческом предназначении и смысле 
жизни). Данный вид работы безусловно способствовал развитию художественных литературных 
способностей, художественного вкуса и, следовательно, художественного мышления студентов. В 
качестве примера, приведем литературный перевод стихотворения Дж. Байрона «Сумерки», сде-
ланный одной из студенток университета: 

 

И звезды водят хороводы, 
Царицы празднуя приход. 
Рассказывают сказки волны 
Цветам, склонившимся у вод. 
Блестят серебряные слезы 
На нежных лепестках цветка, 
Бледнеют пред царицей розы 
И ласково журчит река. 
Но для нее всех слов на свете 
Прекраснее слова любви, 
И громче волн и рева ветра 
Поют, любя, в ночи они. 
Но как же имя той царицы, 
И власти в чем ее секрет? 
Вам каждый любящий ответит –  
Ведь дня закат – любви рассвет. 

Самсонова Н. 
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Проблема профессиональной направленности при обучении предметным знаниям студентов 
технических вузов в отечественной педагогике обсуждалась неоднократно. В диссертационном 
исследовании В.Г. Соловьянюк убедительно доказывает, что принцип профессиональной направ-
ленности является, несомненно, принципом обучения, так как удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к педагогическому условию, претендующему на роль дидактического принципа 
[1]. К настоящему времени, принцип профессиональной направленности претерпел ряд изменений 
с момента его введения, а также накоплен достаточный опыт по данному вопросу, анализ которого 
позволяет сделать вывод о том, что можно выделить два взгляда в понимании, а, следовательно, и 
в реализации данного принципа, Так принцип профессиональной направленности: 1) система по-
требностей, мотивов, интересов и склонностей, выраженных в отношении личности к профессио-
нальной деятельности [2]; 2) инструмент в установлении межпредметных связей между общеоб-
разовательными дисциплинами, и в частности, дисциплинами специализации. Последний из вы-
деленных подходов нашел отражение в частно‐методических работах, в результате чего сформи-
ровались следующие пути реализации принципа профессиональной направленности при обучении 
физики студентов технических вузов: а) введение в содержание обучения профессионально значи-
мого материала на основе анализа содержания общепрофессиональных и специальных дисциплин 
и профессиональной деятельности инженера; б) включение описания технических устройств или 
технологических процессов в систему вопросов для семинарских и практических занятий; в) раз-
работка специальных дидактических средств (физических задач, лабораторного практикума, задач 
научно‐исследовательского характера, расчетно‐графических задач). 

Все выше сказанное позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. Решение проблемы подготовки будущего инженера к профессиональной деятельности в тео-

рии и практике обучения физике осуществляется: а) путем введения в содержание обучения про-
фессионально значимого материала на основе анализа содержания общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин; б) разработкой специальных дидактических средств, в содержании которых 
описываются технические объекты или этапы технологического процесса; в) включение в учебный 
материал описания технических устройств и принципа их действия; г) введение в содержание 
учебного предмета профессионально значимых видов деятельности. 

2. Анализируя содержание профессионально ориентированных задач, лабораторных работ по 
физике, можно сделать вывод о том, что они ориентированы на работы с текстом, а не на разра-
ботку метода их решения. 

3. Знания об окружающей действительности (знания о физических явлениях, законах, устрой-
ствах и принципах действия машин и аппаратов, свойства материалов и др.) занимают первосте-
пенное место при обучении физике студентов технических университетов. Знаниям же о техноло-
гиях, правилах эксплуатации технических устройств, то есть знаниям о деятельности, адекватной 
теоретическим знаниям, в дидактике и методике обучения не уделяется должного внимания, и они 
не формируются у студентов. 

4. Знания о действиях и о профессиональной деятельности зачастую не связываются с теорети-
ческими знаниями (понятиями, законами, принципами), поэтому не могут обладать достаточной 
широтой. Из этого следует, что возникает потребность в поиске новых подходов в реализации 
принципа профессиональной направленности при обучении физике студентов технических вузов. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ФАРМАКОГНОЗИИ 

Аннотация: на основе имеющегося опыта рассматриваются новые возможности организа-
ции и проведения учебной практики по фармакогнозии для специальности «Фармация», преду-
сматривающие сотрудничество с эколого-биологическими центрами города. 

Ключевые слова: учебная практика, фармакогнозия, компетенции, профессиональные навыки. 

Компетентностный подход – современная оценка освоения образовательной программы на 
всех этапах контроля успеваемости – требует от обучающихся продемонстрировать не просто зна-
ния и умения, но и владение навыками решения определенной задачи, что в целом составляет ком-
петенцию специалиста. Средой, в наивысшей степени отвечающей этим требованиям, являются 
учебные и производственные практики. В ходе учебной практики студент, осваивая нужное и не-
обходимое для решения поставленного вопроса, имеет практически неограниченные возможности 
воспользоваться помощью преподавателя, осмыслить свои действия, выделить нужное и второсте-
пенное, попытаться найти то, что может улучшить, упростить решение вопроса. В ходе производ-
ственной практики, накопив знания, овладев подходами и методами исследования на различных 
дисциплинах, студент (выпускник) может применить все полученное для самостоятельного реше-
ния проблемы, тем самым проявив свою индивидуальность и как личность, и как профессионал. 

В связи с социальными и экономическими изменениями профессиональная среда фармации 
стала приобретать новые черты, характеристики, выдвигать новые требования [1, с. 167]. Это ка-
сается и вопроса организации учебных и производственных практик, в частности, учебной прак-
тики по фармакогнозии. Практика нацелена на совершенствование знаний и приобретение опыта 
по вопросам заготовки и рационального использования лекарственного растительного сырья, за-
крепление навыков фармакогностического анализа, развитие навыков пропаганды знаний о лекар-
ственных растениях а также формирование представлений о трудовой дисциплине и ее исполне-
ние. 

Важной частью программы учебной практики по фармакогнозии является изучение приемов 
возделывания лекарственных растений, ухода за ними. И здесь для высшей медицинской школы 
особые трудности. В настоящее время крупные производители лекарственных растений в Воро-
нежской области отсутствуют, что является одной из причин, не позволяющих проводить практику 
на должном уровне по этому направлению. Кроме того, период прохождения практики, традици-
онно приходящийся на летнее время, осложняется длительными периодами засухи. Местные вла-
сти в силу высокой пожароопасности в законодательном порядке ограничивают посещение лесных 
массивов, а именно там сосредоточены основные запасы лекарственных растений нашего региона. 
Один из путей решения возникшей проблемы мы увидели в сотрудничестве с муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский эколого‐биологический центр 
«Росток», расположенном в городской черте г. Воронежа. «Росток» является преемником станции 
юных натуралистов № 1, старейшего учреждения дополнительного образования города (основан 
4 марта 1968 г.). Центр реализует различные программы для детей школьного возраста, направ-
ленные на формирование экологического мировоззрения, знаний о лекарственных культурах, 
практических навыков по возделыванию лекарственных и цветочно‐декоративных растений, ланд-
шафтному и фитодизайну и др. Многие программы направлены на предпрофильную подготовку 
школьников и призваны оказать молодым людям реальную помощь в выборе таких профессий, 
как, биолог, диетолог, фитодиетолог, фармацевт и т.д. Наше сотрудничество оформлено догово-
ром, носит безвозмездный, но взаимополезный характер. 

На территории центра для студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко выделен специальный участок 
земли, где обучающиеся проводят работы по посадке, уходу и сбору лекарственных растений. В 
2015 г. на участке возделывались такие лекарственные растения, как эхинацея пурпурная, ромашка 
аптечная, клещевина обыкновенная, валериана лекарственная, календула лекарственная, укроп 
огородный, анис обыкновенный, кориандр посевной, перец стручковый, шиповник майский, де-
вясил высокий, лен наиполезнейший, барвинок малый, душица обыкновенная, чабрец, бадан тол-
столистный, чеснок посевной и др. Студенты начали работу в «Ростке» в конце марта. В это время 
они работали в теплице, сажали семена для выращивания рассады. В течение последующего вре-
мени они занимались пикировкой рассады и высаживанием ее в грунт, поливом, прополкой, верш-
кованием растений, то есть уходом за посевами, а также сбором лекарственного растительного 
сырья и его первичной обработкой. Остальные этапы заготовительного процесса обучающиеся 
осваивали либо непосредственно на базе центра, либо на кафедре организации фармацевтического 
дела, клинической фармации и фармакогнозии. Таким образом, студенты имели возможность про-
следить весь путь получения растительного сырья, начиная с посева семян производящего расте-
ния и заканчивая упаковкой и маркировкой сырья. 

Работа в эколого‐биологическом центре позволила студентам не только освоить приемы возде-
лывания лекарственных растений, но и развить навыки пропаганды знаний об их свойствах и при-
менении, делясь уже имеющимися профессиональными знаниями, увиденным и осмысленным с 
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обучающимися в «Ростке» школьниками. Появление на школьном участке студентов и препода-
вателей ВУЗа повышает у старшеклассников интерес к фармации, медицине и носит в определен-
ной степени профориентационный характер. 

По инициативе студентов, именно работавших в «Ростке», был реализован проект «Клумба па-
мяти», посвященный 70‐летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект предусматривал 
выращивание рассады цветов и создание тематичной клумбы на территории, прилегающей к уни-
верситету. Выращивание рассады производилось группой студентов 3 курса фармацевтического 
факультета на базе центра в процессе прохождения учебной практики по фармакогнозии. Ими же 
был спроектирован дизайн клумбы, перенесена и высажена цветочная рассада, производился ее 
полив и прополка от сорняков. Распустившиеся цветы с начала лета радовали взгляды студентов, 
сотрудников и гостей университета яркими красками, служили напоминанием о Великой Победе 
наших отцов, дедов, прадедов. 

Мы считаем приобретенный опыт положительным. По результатам анонимного анкетирования 
все обучающиеся отмечают чуткое и доброжелательное отношение коллектива центра, отзывчи-
вость и готовность помочь в выполнении заданий. В свою очередь, педагогический состав 
«Ростка» также крайне позитивно отзывается о данной форме взаимодействия. 

Таким образом, сотрудничество с эколого‐биологическим центром позволяет выполнить учеб-
ный план специальности, положительно сказывается не только на профессиональных знаниях, 
умениях и навыках студентов, а также имеет четко прослеживаемый воспитательный аспект, осо-
бенно при работе в составе малой группы или команды, что в целом способствует формированию 
гармонично развитой и компетентной личности студента. В настоящее время прорабатываются 
изменения в рабочую программу практики, обеспечивающие ее цели и задачи и предусматриваю-
щие возможность использования других аналогичных центров, расположенных в других районах 
города. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «EVENT-СТУДИЯ  
«МОЯ СЕМЬЯ» В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО  

И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются первые результаты социально значимого 

проекта «Event-студия «Моя семья», направленного на предупреждение и предотвращение наси-
лия в значимом для детей социуме, включая раннюю профилактику детско-родительских кон-
фликтов. Авторы раскрывают основные задачи проекта, его адресную направленность, процесс 
реализации и внедрения эффективных технологий профилактики семейного неблагополучия, 
направленные на укрепление семьи как социального института, укрепление детско-родительских 
отношений и организовывают содержательный отдых для семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации или социально опасном положении. Статья также посвящена вопросам эффек-
тивности реализации Проекта. 

Ключевые слова: Фонд поддержки детей, трудная жизненная ситуация, «Event-студия «Моя 
семья», совместная деятельность, дети, родители, семья, семейные ценности, семейная арт‐
студия, Handmade, семейное неблагополучие, детское неблагополучие, программа, проект. 

Приоритетами государственной семейной политики на современном этапе являются утвержде-
ние традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение ду-
ховно‐нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий 
для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета 
родителей в семье и обществе, и поддержания социальной устойчивости каждой семьи. 

В системе социального развития особое место занимает организация совместной деятельности 
детей и родителей, которая выступает как средство профилактики детского и семейного неблаго-
получия, мотивации развития личности к познанию и творчеству через широкое разнообразие ви-
дов деятельности. 
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Так, одна из главных задач специалистов Областного социально‐реабилитационного центра 
«Исток» – создание условий для развития гармоничных отношений в семье. Основным средством 
ее решения является совместная деятельность родителей и детей в рамках проекта «Event‐студия 
«Моя семья», который реализуется с мая 2015 года, при содействии Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. В реализации данного проекта приняло участие 77 детей 
и 53 взрослых. Специалисты центра «Исток», организовывали совместные занятия для детей и ро-
дителей по разным направлениям: творческое, кулинарное, арт‐терапевтическое, досуговое и иг-
ровое. 

На первом, подготовительном этапе, реализации проекта «Event‐студия «Моя семья», проводи-
лась широкая информационно‐просветительская деятельность в школах, детских садах, на соци-
ально‐значимых мероприятиях, размещали материалы о проекте, в открытой группе «Семья и се-
мейные ценности», организовали конкурс «Мой ребенок‐чудо», в котором приняло участие более 
1000 человек. Так же был проведен флэш‐моб фотографий, приуроченный к празднованию дня 
отца, данный флэш‐моб поддержали 67 человек. 

С целью повышения эффективности реализации Проекта были привлечены и обучены 26 доб-
ровольцев из числа студентов АФ «Южно‐Российского гуманитарного института», ОАО УСПО 
«Астраханского социально – педагогического колледжа», 22 специалиста ГСКУ АО «Областного 
социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних «Исток», 40 специалистов (пе-
дагогов‐психологов, социальных педагогов и специалистов по социальной работе) учреждений, 
подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области. 

С целью повышения осведомленности населения города о новых видах социальных услуг и 
привлечения внимания широкой общественности к основным направлениям Проекта была прове-
дена акция «Твори добро» на набережной р. Волги в форме интерактивной игротеки для детей и 
родителей, с раздачей информационных буклетов. В рамках акции было организовано совместное 
изготовление сувенирной продукции организаторами и участниками акции, демонстрация мульт-
фильмов и проведение флэш‐тренингов для детей и родителей на свежем воздухе, мобильная «пе-
сочная площадка», конкурс семейной фотографии. В акции приняли участие специалисты ГСКУ 
АО «ОСРЦ ДН «Исток», добровольцы из числа студентов АФ «ЮРГИ» и более 100 горожан и 
гостей города Астрахани. В результате проведения акции в проект«Event‐студия «Моя семья» при-
влечены 27 семей. 

В Проекте предусмотрено 6 блоков. В рамках блока «Познакомимся и поиграем» были прове-
дены занятия: «Путешествие в страну смешариков», «Цветочная поляна», «Веселый день рожде-
ния», «Вместе весело шагая», «Зайка серенький сидит», которые были направлены на вовлечение 
детей и родителей в совместную игровую деятельность, обучение родителей сотрудничеству со 
своими детьми. В занятиях приняли участие семьи с детьми, находящиеся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации. 

Блок «Семейная Арт‐студия» включает в себя коррекционно‐развивающие занятия, направлен-
ные на укрепление детско‐родительских отношений через внедрение эффективных арт‐терапевти-
ческих технологий; обеспечение системной и непрерывной комплексной реабилитационной по-
мощи несовершеннолетним и их родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Занятия в рамках блока «Семейная арт‐студия» проводились с семьями, нуждающимися в со-
циально‐психологической помощи и поддержке, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
Занятия направлены на восстановление гармоничного развития детско‐родительских отношений 
через творческое самовыражение и самопознание, укрепление положительных отношений внутри 
семейной системы посредством инновационных технологий. 

Данный блок проекта предполагает использовании арт‐терапевтических технологий, как спо-
соб психологической работы с семьями, находящимися в социально‐опасном положении, с детьми 
пострадавшими от жестокого обращения, а также с семьями с детьми для выявления факторов 
риска формирования социального неблагополучия и немедленного их решения. 

В основу блока «Семейная арт‐студия» легли арт‐терапевтические технологии: «живой» пе-
сок», «лунный» песок, криотерапия (цветной лед), сказкотерапия, танце‐двигательная терапия, пе-
сочная анимация, театр теней. 

Благодаря искусству дети и родители выражают свои мысли, эмоции, переживания, что спо-
собствует восстановлению чувства собственного достоинства, формированию конструктивных за-
щитных механизмов, уверенности в себе, чем и достигается положительный эффект от психоло-
гической помощи. Содержание занятий «Семейной арт‐студии» ориентировано на формирование 
эмоционального благополучия семей, участников Проекта. 

Во время занятий с семьями по плану мероприятий Проекта, был налажен контакт между участ-
никами каждой группы, родители и дети чувствовали себя уютно и комфортно, многие семьи по-
дружились между собой. 

Продуктивная деятельность по изготовлению украшений для интерьера особенно заинтересо-
вала участников Проекта «Event‐студия «Моя семья». Дети и родители выполняли все задания с 
энтузиазмом и были активно включены в работу. 

Дети, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств и их родители, явля-
ются сложной категорией и требуют особого подхода в проведении занятий, с этой целью и был 
разработан блок «Крылья надежды». Реализация данного блока проекта проходила на базе реаби-
литационно‐кризисного отделения, помощи детям, пострадавшим от насилия «Парусник». 
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Различные формы жестокого обращения по отношению к несовершеннолетним вызывают не-
терпимость в обществе, так как это наносит ущерб психосоматическому состоянию детей и под-
ростков, приводит к острым психическим нарушениям, депрессии. Так как школа для ребенка яв-
ляется неотъемлемой частью его жизни, то возникает необходимость в проведении своевременной 
профилактики жесткого обращения с детьми на ранних стадиях. В связи с этим в блок «Крылья 
надежды» включены занятия для школьников, реализация которых осуществляется на базе «СОШ 
№74 им. Г. Тукая». 

В реализации этого направления приняли участие дети, пострадавшие от жестокого обращения 
и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также родители, не выполня-
ющие надлежащим образом свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

В мероприятиях по блоку «Handmade для всей семьи» приняли участие семьи с детьми, нахо-
дящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. Совместная де-
ятельность способствует сплочению членов семьи. Она положительно сказывается на укреплении 
внутрисемейных отношений и на построении взаимного понимания. Огромное значение для спло-
чения семьи имеют творческие занятия. Вместе с детьми можно рисовать, шить, лепить, констру-
ировать. Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные отноше-
ния между ними, оказывает положительное влияние на развитие ребенка и приучает его сотруд-
ничать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ребенка. Совершенствуются мо-
торные навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. Помимо этого, 
совместная творческая деятельность – интересное и увлекательное времяпровождение. 

Работа в различных техниках, развивает художественный вкус, фантазию, изобретательность. 
С большим увлечением родители с детьми работали над своими изделиями: создавали эксклю-

зивные куклы, оригинальные рамочки для фотографий в технике декупаж, поделки из камней, кар-
тины из природного, материала, которые будут украшать интерьер их дома. 

По направлению «Семейная кухня» были проведены занятия по темам: «Готовим вместе с ма-
мой», «Карвинг – художественная резьба по овощам и фруктам», «Ягодная фантазия», «Весёлые 
бутербродики». 

Занятия по приготовлению пищи вместе с детьми стали настоящим подарком для семей. Роди-
тели старательно помогали ребятам в работе по приготовлению различных блюд, а дети угощали 
своих родителей. Специалисты центра охотно делились опытом создания оригинальных вариантов 
блюд, который может освоить даже самый маленький кулинар. Знания и умения по приготовлению 
оригинальных блюд, полученные в ходе занятий, семьи используют на своей домашней кухне. А 
также делиться семейными рецептами и секретами, переходящими от поколения к поколению. 

Формы семейного досуга довольно разнообразны. Одной из таких форм является совместный 
просмотр кинофильмов, который был реализован в рамках программы «Семейный кинозал». 
Фильмотерапия – путь к психотерапии эффективный и приятный. В процессе совместного про-
смотра фильма, сказки, мультсериала, флэш‐тренинга, абсолютно все участники увлекаются про-
цессом, сопереживают героям, попадающим в разные жизненные ситуации, испытывают гордость, 
когда они справляются с трудностями, возвращаются победителями из различных путешествий, 
радуются, когда герои обретают желаемое, и начинают вспоминать свои переживания, а также мо-
гут поделиться своими впечатлениями об увиденном. 

Родители получили рекомендации психологов и педагогов о том, как использовать сюжеты лю-
бимых мультфильмов для развития эмоциональной и познавательной сферы ребенка. «Семейный 
кинозал» отличное средство для отдыха и способа изменить себя и улучшить отношения в семье. 

Анализируя комплекс проведенных мероприятий в рамках реализации Проекта можно сделать 
вывод о том, что организация деятельности по ранней профилактике детско‐родительских кон-
фликтов, риска жестокого обращения с несовершеннолетним в семье, предупреждению и предот-
вращению насилия в значимом для детей социуме является эффективной. Об этом свидетель-
ствуют активное участие родителей во всех мероприятиях проекта «Event‐студия «Моя семья», 
положительные и благодарные отзывы в конце каждого занятия, наблюдаемое улучшение детско‐
родительских отношений в семьях участников проекта, находящихся на грани изъятия ребенка из 
семьи. 

Совместная творческая, развивающая и игровая деятельность детей и родителей в рамках Про-
екта создает позитивное поле общения, совместное проживание положительных эмоций и теплую 
атмосферу во взаимоотношениях родителей с детьми. Творческий процесс на занятиях по каждому 
направлению Проекта стимулирует всестороннее развитие ребёнка. У детей совершенствуются 
моторные навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. Совместная 
деятельность детей и родителей восполняет недостаток родительского внимания, так как родители 
обычно весь день проводят на работе. Совместная творческая деятельность снимает давление ав-
торитета родителей, позволяет ребёнку выразить себя, ощутить свою значимость (особенно когда 
родители устраивают маленькую домашнюю галерею его работ). 

Занятия имеют культурно‐психологическое значение: дети обучаются изготовлению такого 
предмета, который можно подарить. Темы и материал разработанных программ подобраны таким 
образом, чтобы были интересны детям от 3 до 18 лет. Методика проведения занятий строится на 
тематическом разнообразии, интересном для каждой возрастной категории детей и их родителей. 

Специалистами ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» были реализованы не только все запланирован-
ные первоочередные мероприятия, а также дополнительные мероприятия, которые помогли повы-
сить эффективность реализации Проекта и продвинуться к достижению поставленной цели, что 
позволило обеспечить ожидаемый социально значимый результат. 
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Проектирование, проектная деятельность становится обязательным элементом управления со-
циальными процессами разного уровня, включая образование. С ней связывают возможность по-
вышения эффективности работы организации. 

Важным условием внедрения этого вида деятельности является целенаправленное формирова-
ние проектной культуры и проектного мышления администрации и педагогов учебного учрежде-
ния. Иначе, вместо решения назревших вопросов и достижения реального результата можно полу-
чить «мнимые проекты» или «псевдопроекты» – видимость, когда формой прикрывается другое 
содержание [3, с. 40]. 

О. Генисаретский трактовал «проектную культуру» «в широком смысле как современный кон-
текст проектирования, взятый в целостности» [1]. И в узком – как «надуровень проектного про-
цесса» [1], включающий «в себя ценностно‐значимые образы проектируемой среды, творческие и 
научные концепции, программы деятельности по реализации будущего проекта; аксиологическую 
составляющую – ценности, определяющие личное отношение к реализации проектного процесса» 
[1]. В организации должна быть сформирована «инфраструктура проекта – «материально – техни-
ческие, технологические, информационные, кадровые службы» [1]. «Проектный процесс» дол-
жен» стать «реальностью производства, социальной жизни, культуры» [1]. 

Формирование проектной культуры невозможно без проектного мышления или мышления про-
ектами [3, с. 2]. И то и другое должно статья частью профессиональной культуры педагогов. Прин-
ципиальное отличие от традиционного – бюрократического мышления – нацеленность на конеч-
ный результат, то есть не создание видимости бурной деятельности и не осуществление формаль-
ных процедур, а решение проблем путем совершения реальных дел [6]. Этот тип мышления пред-
полагает поиск новых методов для достижения реальных результатов, готовность к инновациям, 
открытость новому и т.д. [7]. 

Сложность в том, что инновационную деятельность предполагается вести в одном из самых 
консервативных институтов – образовании, и, зачастую, ее пытаются втиснуть в старые привыч-
ные формы, не приносящие реальных результатов, но необходимые для отчета. Другая проблема – 
противоречие в которое вступает существующая система административного управления и про-
ектное управление. Фактически второе рассматривается как дополнение к существующей системе 
первого. Это порождает напряженность в вопросах управления вообще и управления проектами в 
частности. В проектной деятельности руководитель проекта и администратор не всегда совпадают, 
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но не все администраторы готовы смириться с подобным положением вещей. Поэтому проектное 
мышление предполагает так же принятие нового распределения ролей при реализации инноваций. 

Важнейшей частью культуры является усвоение администрацией и педагогами места и роли 
проектов в педагогическом процессе, управлении и освоение универсальных алгоритмов данного 
вида деятельности – от теоретической разработки и овладения технологиями реализации до изме-
рения результативности проекта. 

В техническом учебном заведении многие педагоги имеют опыт реализации технических и ин-
женерных проектов, но социальные процессы и педагогика имеют свою специфику, поэтому необ-
ходима корректировка. Отсутствие навыка оформления инновационных идей приводит к различ-
ным недоработкам. Например, пренебрежение теоретической частью. Во многом это связано с 
большим количеством времени, необходимым для ее написания, отсутствием навыка создания 
оригинальных идей и трудностью в поисках точных формулировок. Поэтому проект сводится либо 
только к простому перечню мероприятий, результаты реализации сложно измерить, так как не 
определены конкретные критерии их измерения. Возможным выходом из ситуации является обу-
чение в виде тренингов и защиты (обсуждения) предлагаемых идей. 

Повышение мотивации к участию в проектах возможно через теоретические семинары, обмен 
опытом успешно реализованных проектов, как внутри учебного заведения, так и за его пределами. 
Творческое, неформальное и критическое обсуждение педагогического опыта может способство-
вать раскрытию творческого потенциала и мотивировать педагогов на реализацию собственных 
проектов. Необходимо так же создание условий для самостоятельности реализации творческих 
планов, включая техническое и материальное обеспечение реализации задуманного. 

Проектная культура должна стать частью организационной культуры, в этом случае она спо-
собствует сплоченности коллектива через привлечение как можно большего числа сотрудников к 
участию в инновациях, возможности реализации педагогами своего творческого потенциала. 
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Филологическое образование младших школьников является составной частью общего началь-
ного образования, оно включает познание языка как формы общественного самосознания, а также 
освоение культуры слова и формирование эстетического и художественного вкуса. Как следствие 
актуальной становится подготовка будущего педагога начального образования к филологическому 
образованию детей. В исследованиях ряда ученых (А.И. Божович, В.Я. Ляудис, А.А. Люблинская, 
Д.Б. Эльконин и др.) отмечается, что от особенности сотрудничества учителя и учащихся опреде-
ляют характер учебных мотивов. Именно учитель формирует у учащихся мотивацию к изучению 
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родного языка, углубляет и расширяет знания в области языкознания, способствует расширению 
культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности и, как следствие, 
повышает уровень их филологического образования. 

Реализация поставленной задачи обеспечивается введением в процесс подготовки будущих пе-
дагогов по магистерской программе «Педагогика начального образования» учебной дисциплины 
«Теоретические основы филологического образования младших школьников». 

Цель дисциплины: сформировать базовые знания будущих педагогов начальной школы в пре-
подавании учебных предметов образовательной области «Филология»: русского языка и литера-
турного чтения с учетом требований нового ФГОС начального образования. Сформировать у ма-
гистрантов представления о специфике, целях и способах изучения теоретических основ языко-
вого и литературного образования обучающихся в начальной школе; понимания основных теоре-
тико‐методических требований к изучению отдельных разделов курсов «Русский язык» и «Лите-
ратурное чтение» с учетом требований нового ФГОС начального образования; владение современ-
ными образовательными технологиями в сфере языкового и литературного образования, а также 
речевого развития обучаемых. 

Задачи дисциплины определены в области педагогической и научно‐исследовательской дея-
тельности магистрантов. В первом случае они касаются изучения возможностей, потребностей и 
достижений обучающихся и на основе полученных результатов проектирования индивидуальных 
маршрутов, программ обучения, воспитания, развития и т.д.; использования современных и сове-
тующих возрасту младших школьников образовательных технологий; знания и использования воз-
можностей образовательной среды, в том числе информационных технологий. В научно‐исследо-
вательской области подразумевается освоение необходимых навыков и форм работы (сбор, анализ, 
систематизация и использование информации), разработка педагогических технологий; организа-
ция и проведение экспериментальной деятельности. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
ходе изучения курсов: «Современные проблемы науки и образования», «Речеведение», «Методы 
и технологии формирования универсальных учебных действий младших школьников в предмет-
ных областях», «Современные технологии речевого развития». 

Процесс изучения учебной дисциплины предполагает формирование определенных компетен-
ций, связанных с развитием способности осваивать и использовать новые методы исследования, 
осваивать новые сферы профессиональной деятельности, проявлять самостоятельность в приобре-
тении новых знаний и умений, в том числе с помощью информационных технологий. Магистранты 
в результате должны показать знания принципов и приемов лингвистического анализа языковых 
единиц, особенности концепций начального языкового образования и речевого развития младших 
школьников; определять и анализировать контексты языка и речи, требующие специального вни-
мания для организации их восприятия обучающимися; владеть основными технологиями, мето-
дами и приемами организации читательской, коммуникативной и познавательной деятельности в 
обучении родному языку; знать проблематику наследования и воспроизведения национальной 
языковой картины мира, заключенной в родном языке; уметь определять развивающий потенциал 
конкретного художественно‐образного контекста; владеть технологией анализа контекстов языка 
и речи в аспекте их эмоционально и этически развивающего потенциала; знать принципы функци-
онирования языковых единиц в художественно‐образных контекстах; уметь интерпретировать ху-
дожественный текст с использованием обобщенной лингвистической модели его организации и 
владеть навыком интерпретации литературного произведения с опорой на константы образа мира. 

Содержание дисциплины «Теоретические основы филологического образования младших 
школьников» предусматривает разделы «Понятие и содержание начального языкового и литера-
турного образования», «Теоретические основы методики обучения литературному чтению. Ана-
лиз художественного произведения в начальных классах», «Процесс работы над художественным 
произведением с учетом особенностей разных литературных жанров», «Методика совершенство-
вания речевой деятельности младших школьников на уровне текста». 

Первый раздел предполагает изучение основ строения системы русского языка, знакомство с 
современными концепциями начального языкового образования; изучение потенциала овладения 
младшими школьниками русским языком и условия его реализации в обучении; изучение теории 
языка в современной начальной школе; знание проблем речевого развития в современной началь-
ной школе. 

Второй раздел раскрывает сущность и методику литературного образования и литературного 
развития детей; знакомит с понятием читательской деятельности, читательской компетентности; 
раскрывает психологические особенности восприятия художественной литературы младшими 
школьниками, уровни восприятия ими художественного произведения. Здесь же осваивается ал-
горитм анализа художественного произведения, анализа и работы с текстом, принципы организа-
ции анализа и методы литературного чтения. 

В третьем разделе предусмотрено изучение научных основ методики работы над художествен-
ным произведением, видов и приемов анализа, осваиваются аналитические умения; изучается ме-
тодика работы над произведениями различных жанров, над научно‐познавательным текстом, тех-
нология организации продуктивного текста. 

Пятый раздел предлагает магистрантам изучить научные основы совершенствования речевой 
деятельности: речь как деятельность, ее виды; речевые ситуации, структура речевого действия; 
осваивается алгоритм развития общеречевых умений, их формирование у детей; дается представ-
ление о формировании понятия о тексте, его признаках, видах, понятий «тема» и «основная 
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мысль», структура текста; предлагаются методические приемы работы. Здесь же магистранты рас-
сматривают жанры письменных работ учащихся, применяют методику работы над их речевыми 
ошибками. 

Условием эффективного усвоения содержания дисциплины является обязательное сочетание 
лекционных занятий с практическими занятиями, на которых формируются общекультурные и 
профессиональные компетенции будущих педагогов. При изучении курса используются различ-
ные виды интерактивных занятий: проблемные лекции с вовлечением магистрантов в учебный 
процесс, активизирующие полученные знания из ранее изученных ими разделов; семинарские за-
нятия с использованием информационных и интерактивных технологий; практические занятия с 
разработкой проектов фрагментов занятий, которые в дальнейшем реализуют сами студенты. 

Таким образом, освоение будущими педагогами начального образования учебной дисциплины 
«Теоретические основы филологического образования младших школьников» позволяет не только 
сформировать у них базовые знания и компетенции в области филологии, но и обеспечивает реа-
лизацию социального заказа общества – установить прочную связь родного языка с индивидуаль-
ным сознанием личности учащегося, его мировоззрением. 
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функционирования двух государственных языков (на примере Республики Саха (Якутия). Пред-
ставлена дидактическая модель обучения родному языку с учетом формирования метапредмет-
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В настоящее время в Республике Саха (Якутия), где проживают более 120 национальностей, 
преобладает естественная двуязычная среда, как и в других регионах России с двумя государствен-
ными языками. В соответствии с Конституцией РС (Я) государственными языками республики 
являются язык саха и русский язык, а языки коренных малочисленных народов – эвенкийский, 
эвенский, юкагирский, долганский и чукотский являются официальными в местах компактного 
проживания этих народов. В системе общего образования республики по данным Министерства 
образования РС (Я) в 2014–2015 учебном году функционируют 649 общеобразовательных учре-
ждений, обеспечивающие вариативность образования для 133 774 обучающихся. Из них по Феде-
ральному государственному образовательному стандарту всего обучаются 59,1 тысяча обучаю-
щихся, что составляет 44,3% от общего количества школьников республики. В 160 школах по 
ФГОС основного общего образования в пилотном режиме обучаются 7 тыс. школьников. На фоне 
внедрения ФГОС образовательная среда республики динамично развивается и стоит задача проек-
тирования педагогической технологии, обеспечивающей качество обучения в условиях функцио-
нирования двух государственных языков. 

Мы считаем, что в системе школьного языкового образования субъектов РФ, в которых наряду 
с русским государственным языком функционирует второй государственный язык, не разрешены 
следующие противоречия: между возрастающей потребностью общества в формировании билинг-
вальной языковой личности со сбалансированным двуязычием и недостаточной ориентацией учеб-
ного процесса на метапредметный результат; между необходимостью концептуального обоснова-
ния процесса формирования метапредметных компетенций у учащихся и недостаточной научной 
разработанностью данного аспекта, в частности, в условиях функционирования двух государ-
ственных языков; между необходимостью внедрения современных педагогических технологий с 
учетом формирования и совершенствования метапредметных компетенций учащихся в системе 
билингвального образования. Поэтому на базе Института национальных школ РС (Я) были разра-
ботаны модели обучения в условиях билингвального образования, одна из которых дидактическая 
модель обучения родному языку с учетом формирования метапредметных компетенций в усло-
виях функционирования двух государственных языков. 

В системе образования Республики Саха (Якутия) можно выделить такие модели билингваль-
ного обучения в зависимости от статуса родного языка и социолингвистической ситуации в рес-
публике: 

Первая модель: Обучение ведется на родном языке учащихся весь период школьного образова-
ния. Модель соответствует обучению на русском языке учащихся, у которых он является родным 
(первым) языком. 
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Вторая модель: Обучение на родном языке (1–4‐й, 1–7‐й, 1–9‐й классы) с последующим пере-
ходом на русский язык с определенной ступени. Модель действует в школах с якутским языком 
обучения, расположенных в сельских населенных пунктах и в столице республики. 

Третья модель: Язык обучения – неродной, язык большинства, язык профессионального обра-
зования, а изучение родного языка организуется в качестве учебного предмета. Такая модель рас-
пространена в обучении детей саха на русском языке в условиях поликультурной среды. 

Четвертая модель: Язык обучения – русский язык или язык саха в качестве неродного, а изу-
чения родного (этнического) языка в учебном плане школы не предусмотрено [1, с. 69–70]. 

В 2012–2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях г. Якутска с родным (нерус-
ским) языком обучения в процессе наблюдения за обучением детей‐билингвов мы увидели, что в 
этих школах преобладает вторая модель билингвального обучения. При реализации данной мо-
дели возникает проблема при изучении родного и русского языков, которая заключается в разра-
ботке модели обучения этим языкам в рамках данной модели. На этом фоне в основной школе 
работа учителей по гуманитарным дисциплинам и содержание учебников должны быть упорядо-
чены таким образом, чтобы обеспечивалась реализация модели обучения родному языку с целью 
достижения преемственности, которую мы изложим в схеме №1 (рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Дидактическая модель обучения родному языку с учетом формирования 
метапредметных умений в условиях функционирования двух государственных языков 
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На данной схеме мы описали дидактическую модель изучения родного языка в условиях функ-
ционирования двух государственных языков, где отобразили процесс транспозиции умений, при-
обретенных при изучении родного языка, которые будут применяться учащимися при обучении 
русскому языку как учебному предмету. Мы привели основные понятия, с которыми учащиеся 
общеобразовательных школ знакомятся при изучении разделов родного языка, которые также как 
в русском языке предполагают комплексное обучение фонетике, лексике, грамматике языка (мор-
фологии и синтаксису), усвоению навыков правописания (орфографических и пунктуационных), 
устной и письменной речи. 

Дидактическая модель обучения родному языку позволит усовершенствовать методику препо-
давания родного языка, подачу теоретического материала, а также обеспечить преемственность 
обучения этим языкам. Но для реализации данной модели перед нами стоит задача выявления 
наиболее эффективных методических средств, обеспечивающих учет метапредметных умений, со-
блюдение преемственных связей на основе осуществления системно‐деятельностного подхода в 
условиях функционирования двух государственных языков. А также в ходе наблюдения мы вы-
явили, что, несмотря на постоянное совершенствование методики преподавания родного (якут-
ского) языка, вне поля зрения учителя остается развитие метапредметных умений у учащихся. 

Далее представим результаты мониторинга, который был проведен в 2013–2014 учебном году 
с целью отслеживания процесса развития и формирования метапредметных умений на двух госу-
дарственных языках у учащихся якутских школ. В исследовании приняли всего 216 человек, уча-
щиеся 5–9 классов –с якутским языком обучения. Диагностика метапредметных результатов пред-
полагает оценку регулятивных, коммуникативных и личностных универсальных учебных дей-
ствий. Для проведения диагностики была подготовлена анкета из 15‐ти вопросов на якутском и 
русском языках, выполнение которых было рассчитано на 45 минут. 

Первая диагностика была направлена на выявление уровня коммуникативной компетенции – 
готовности учащихся осуществлять межличностное, межгрупповое и межкультурное общение, 
как на якутском, так и русском языках. 

 

 

Рис. 2 
 

На вопрос о том, на каком языке они общаются дома, 56,02% респондентов отметили якутский 
язык, 2,4% – русский язык, а 9,6% говорят на якутском и русском языках. В кругу друзей и в школе 
39,7% респондентов говорит на якутском языке, 8,4% – на русском, 13,8% – на якутском и русском 
языках. Некоторые учащиеся отметили, что в кругу друзей и в общественных местах смешивают 
оба языка. Исходя из ответов учащихся, следует, что 91,02% детей считает своим родным языком 
якутский язык, а остальные 8,98% – русский язык. Здесь они поясняют, что родной язык – это язык, 
на котором человек думает, язык их предков и родителей. 

 

 

Рис. 3 
 

На следующий вопрос: «На каком языке лучше можешь передать свою мысль?» 27,1% уча-
щихся указали якутский, 9,03% – русский язык, а 33,1% детей отметили, что одинаково хорошо 
передают мысль на двух языках. Меньше половины участников опроса дали развернутый ответ по 
данному вопросу. 

Важным фактором развития личности учащихся в процессе языкового образования является 
опора на родной язык. Поэтому на эксперименте был задан вопрос: «Является ли опорой родной 
язык при изучении других языков?», на который положительный ответ дали 41,9% учащихся, от-
рицательный – 15,3%. Большинство учащихся указали, что при изучении грамматики другого 
языка самостоятельно сопоставляют правила с соответствующими правилами родного языка. 3,1% 
учащихся отметили, что опора на родной язык происходит в зависимости от создавшихся на уроке 
психолого‐педагогических условий. 
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Второй частью диагностики являлось выявление развития и формирования регулятивных уме-
ний у учащихся в условиях билингвального образования. Регулятивные умения обеспечивают уча-
щимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, определение последовательности, оценка, коррекция, саморегуляция и т.д. На 
основании данных проведенных диагностик, в целом, выявлен средний уровень формирования ре-
гулятивных умений. Четверть учащихся (в основном учащиеся 8–9 классов) по заданным вопросам 
дают полный развернутый ответ на двух языках. А учащиеся 5–6 классов анализируют, сравни-
вают, обобщают и излагают свою мысль на родном языке. Диагностика показывает, что уровень 
переноса метапредметных умений у учащихся 5–7 классов с родного языка на русский ниже, чем 
у учащихся 8–9 классов. Рассмотрев метапредметные умения, которые должны быть сформиро-
ваны и развиты при изучении родного языка, а также при обучении на его основе, мы пришли к 
выводу, что коммуникативные и регулятивные умения хоть и формируются при обучении учебных 
предметов, должны быть развиты в большей степени при преподавании родного (якутского) языка. 
Поэтому нужно уделить особое значение развитию родного языка, его взаимодействию с другими 
предметами. 

Таким образом, успешное формирование у учащихся метапредметных умений на родном и рус-
ском языках может быть достигнуто посредством внедрения разработанной дидактической модели 
в образовательный процесс якутских школ. Наше исследование показывает, что в условиях внед-
рения ФГОС современные учебники по родному и русскому языкам должны быть сформированы 
таким образом, чтобы обеспечивать преемственность образования как на предметном уровне, так 
и на уровне формирования метапредметных умений. Для достижения этой цели необходимо раз-
работать и внести изменения в содержание образовательных программ для общеобразовательных 
школ с родным (нерусским) языком обучения, который организует процесс, предусматривающий 
формирование метапредметных умений и навыков с учетом специфики билингвального образова-
тельного процесса. В результате изучения дисциплины «Родной язык» учащиеся должны осознать 
язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, а также 
родной язык должен стать основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СИСТЕМА 
НРАВСТВЕННЫХ НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания подрастающего поколения в 
условиях снижения уровня духовно-нравственной культуры граждан. Раскрываются роль и функ-
ции образовательных учреждений в духовно-нравственном, патриотическом воспитании уча-
щихся, подготовке их к самостоятельной жизни и самоопределению в современном неспокойном 
мире. 

Ключевые слова: толерантность, демократия, духовно-нравственная культура, патриоти-
ческое воспитание, социальная норма. 

В современном российском обществе происходят сложные и весьма противоречивые про-
цессы. Развитие рыночных отношений, утверждение принципов демократии, развитие широких 
связей со странами Запада наряду с позитивными моментами принесли нам массу негативных по-
следствий. И здесь следует отметить, прежде всего, общее снижение уровня духовно‐нравствен-
ной культуры граждан. Противостоять всем этим негативным тенденциям в жизни общества и от-
дельных граждан в какой – то мере могут не только образовательные учреждения, но и обществен-
ные организации, и родители, и культурно – досуговые Центры. Нет сомнения в том, что в создав-
шихся условиях экономического, политического и социального кризиса по всей стране многое за-
висит именно от деятельности образовательных учреждений, одной из главных функций которых 
всегда выступает подготовка учащихся к самостоятельной жизни, самоопределению, духовно – 
нравственное, патриотическое воспитание [1, с. 13]. 

Доктор педагогических наук, профессор, член‐корреспондент РАО, член корреспондент Меж-
дународной академии наук высшей школы, действительный член МАНПО, действительный член 
Международной Академии наук высшей школы Данилов Дмитрий Алексеевич, который в эти дни 
отмечает 80-летний юбилей, подчеркивает, что формирование саморазвивающегося, самодоста-
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точной и конкурентоспособной личности в системе образования связано с осуществлением прин-
ципа культуросообразности, основанной на технологии погружения обучающихся в социально‐
экономическую, культурологическую, этноэкологическую систему отношений, связанных с та-
кими компонентами, как творчество и ответственность, уважение и терпимость, общительность и 
деловитость [2, с. 117]. 

В отечественной педагогике накоплен научный фонд, содержащий предпосылки для исследо-
вания проблемы всестороннего воспитания учащихся. с разных точек зрения. В центре внимания 
учителей находится конкретная личность со свойственными ей психической конструкцией, ком-
плексом индивидуальных качеств, жизненным опытом, системой целей, интересов, потребностей, 
вкусов и идеалов. Поэтому основная задача сегодняшнего дня, стоящая перед работниками обра-
зовательного пространства заключается в том, чтобы дальше развивать тот высокий потенциал, 
который народное образование обрело на протяжении тысячелетних путей своего развития. 

Становление и развитие системы образования в нашей стране неотделимо от истории общества, 
его боевых и трудовых традиций. Сегодня, когда во всем мире участились акты насилия, терро-
ризма, национализма, дискриминации по отношению к национальным, религиозным и языковым 
меньшинствам, беженцам, мигрантам, социально незащищенным группам и лицам. 

Социальной нормой гражданского общества и особой ценностью в создавшейся ситуации во 
всем мировом сообществе является толерантность, которая проявляется в праве всех индивидов 
гражданского общества быть различными. Именно толерантность обеспечивает баланс между раз-
личными этническими, политическими, религиозными и другими социальными группами и пред-
полагает уважение к различным культурам, цивилизациям и народам, готовность к пониманию и 
сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и веро-
ваниям, социальному и профессиональному положению. Терпимость означает уважение, принятие 
и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуальности. 

Подлинная толерантность является качеством развитой, зрелой личности, то есть такой, кото-
рой для самоутверждения не требуется унижение другого человека, но которая обладает адекват-
ной самооценкой, высоким чувством собственного достоинства и системой нравственных норм и 
ценностей. Можно даже сказать, что толерантность является неотъемлемым качеством зрелой лич-
ности. Поскольку зрелость личности предполагает наличие таких черт, как ответственность за свои 
чувства, мысли и поступки, выбор сотрудничества как стиля взаимоотношений, принятие себя и 
другого человека целиком, таким, какой он есть, гибкость и способность к адаптации [3, с. 44]. 

Таким образом, главной целью учебно‐воспитательного процесса образовательных учрежде-
ний и деятельности всего социума является формирование сознательного гражданина, обладаю-
щего политической, правовой культурой, патриотизмом и культурой межнациональных отноше-
ний. 
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Аннотация: в статье рассмотрено актуальное на современном этапе направление дополни-

тельного образования – профессиональная переподготовка. Рассмотрены случаи, при которых 
проводится повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов. Пока-
зано, каким образом происходила организация повышения квалификации специалистов в совет-
ское время и на современном этапе. Сформулирована проблема настоящего исследования, кото-
рая заключается в разрешении противоречия между обязательным повышением квалификации 
специалистов, закрепленных законодательно и отсутствием государственной финансовой под-
держки данного мероприятия. 

Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, государ-
ственное финансирование. 

Во все времена стабильность предприятия во многом зависела от ее сотрудников. Поэтому, при 
подборе персонала работодатель всегда ориентируется на профессиональные качества будущих 
работников. Однако, каким бы не был высококвалифицированным специалистом сотрудник сего-
дня, со временем вводятся новое оборудование, технологии, изменяются стандарты. Данные ново-
введения требуют от работников постоянного повышения квалификации, а в отдельных случаях 
профессиональной переподготовки. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

88   Новое слово в науке: перспективы развития 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка, на наш взгляд, проводится в 
трех случаях. 

Во‐первых, по инициативе работника. Работник самостоятельно изучает литературу, связан-
ную со своей профессиональной деятельностью, общается с коллегами, мониторит информацию в 
интернете. 

Во‐вторых, по инициативе работодателя. Работодатель, по мере необходимости, направляет 
своих работников на различные семинары, тренинги, обмен опыта. 

В‐третьих, законодательством может быть предусмотрено обязательное повышение квалифи-
кации специалистов. Так, например, на основе Федерального Закона №323 от 21.11.2011 «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские работники обязаны про-
ходить повышение квалификации один раз в три года. Аналогичные законы приняты и для многих 
других отраслей: педагогических работников, строителей, адвокатов и т.д. 

На наш взгляд, последний случай – особенный, который необходимо рассмотреть подробно. 
Система повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов была 

широко развита в годы Советской власти и предназначалась для удовлетворения потребностей 
народного хозяйства, адаптации кадров к постоянно изменяющимся производственным условиям. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров планировались центра-
лизованно. Министерства и ведомства устанавливали предприятиям плановые задания по направ-
лению работников на обучение. Специальные центры, осуществлявшие дополнительное образова-
ние, финансировались из фондов министерств и ведомств. Учебные заведения дополнительного 
образования не испытывали трудностей с обеспечением контингента слушателей и в финансовом 
плане не зависели от работодателей. То есть учебные заведения дополнительного образования 
фактически не отвечали перед заказчиками за результаты своей деятельности, которые были 
направлены на обучение усредненного, абстрактного работника [1]. Действовавшая система повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки была построена для удовлетворения 
потребностях в кадрах на уровне отрасли, при этом личные потребности специалиста не учитыва-
лись. 

Этим можно объяснить слабую связь системы дополнительного образования с производством, 
конкретной профессиональной деятельностью специалистов. 

После распада Советского Союза, произошли изменения в образовании, в частности в области 
дополнительного образования. 

Во‐первых, отменили государственное регулирование организации повышения квалификации 
и переподготовки специалистов. Министерства и ведомства отказались от централизованной, пла-
новой системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. За-
конодательно возложив ответственность за осуществление данных мероприятий на работодателей. 
Оставив за собой только контролирующие функции [3]. 

На современном этапе учебные заведения дополнительного образования строят свои отноше-
ния с предприятиями на основе прямых договоров и получают с них денежные средства за каждого 
направляемого на обучение работника. 

Во‐вторых, изменился источник финансирования мероприятий по переподготовке специали-
стов, в качестве которого, в годы советской власти выступала себестоимость продукции и услуг, 
т. е. в себестоимость продукции и услуги было заложены средства на повышение квалификации и 
переподготовку специалистов. В настоящее время работодатель вынужден оплачивать повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку своих работников за счет полученной при-
были. Поэтому зачастую работодатель выбирает курсы повышения квалификации в первую оче-
редь по наименьшей стоимости, а не по качеству обучения. В некоторых случаях работодатель 
вынуждает работников самим оплачивать обучение, повышать квалификацию в нерабочее 
время [2]. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что роль государства, на наш взгляд 
должна заключаться не только в качестве надзорного органа, но и координатора, регулятора взаи-
моотношений между учебными заведениями дополнительного образования, работодателями и ра-
ботниками. 
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Качество образования является важнейшей задачей внутришкольного управления и показате-
лем авторитетности и конкурентоспособности образовательного учреждения. Общеизвестно, что 
качество образования нельзя измерять в отрыве от качества жизни. Качественное образование про-
является в качестве человеческой жизни, в общественном благополучии, экономическом и соци-
альном статусе, как потребителя образовательной услуги, так и всей страны [2]. 

Мы можем утверждать, что нет важнее задачи для сотрудников школы‐интерната, чем обеспе-
чение безопасных условий проведения образовательного процесса, которые предполагают гаран-
тии сохранности жизни и здоровья детей. 

Школа‐интернат – образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием воспитанни-
ков. В это общеобразовательное учреждение принимаются дети без ограниченных возможностей здо-
ровья, не имеющие медицинских показаний, несовместимых с пребыванием в школе‐интернате [1]. 

Безопасность школы‐интерната включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, элек-
трическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием здания и террито-
рии школы‐интерната. Основными формами работы по обеспечению безопасности являются: ор-
ганизаторская, воспитательная, профилактическая, методическая работа. 

Организаторская работа является наиболее активной и результативной по своей значимости в 
обеспечении безопасности школы‐интерната. В основу организаторской работы положен анализ 
состояния безопасности образовательного учреждения и подготовка необходимых инструктивно – 
распорядительных документов, определяющих и раскрывающих проблему безопасности, пути ее 
решения, ответственных исполнителей и сроки исполнения. Организаторская работа по обеспече-
нию безопасности образовательного процесса составляет основную функцию административно‐
управленческой деятельности, важнейшей частью которой является планирование и осуществле-
ние мероприятий по предупреждению ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью детей 
и работников. Главное условие: организаторская работа по безопасности должна проводиться на 
предупреждение событий чрезвычайного характера. По результатам контроля должны прини-
маться конкретные решения и меры – это непременное условие контроля. Действенный контроль – 
залог успешного решения задачи безопасности школы‐интерната. Основное направление и резуль-
тат контроля: безусловное выполнение требований по безопасности всеми должностными лицами, 
в компетенцию которых входит ответственность по безопасности (антитеррористическая защи-
щенность, пожарная безопасность, охрана труда и техника безопасности, электробезопасность, 
пропускной режим и охрана школы‐интерната). 

Воспитательная работа направлена на формирование в сознании у каждого члена коллектива 
чувства ответственности за безопасность в школе‐интернате и включает: разъяснительную работу 
в коллективе по безопасности; занятия по программе «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
организация учебных сборов юношей по основам военной службы; организация встреч с предста-
вителями правоохранительных органов и других силовых структур; оформление наглядной агита-
ции (стендов и информационных плакатов) по тематике безопасности и периодическое обновле-
ние новой информацией; инструктажи по безопасности при организации и проведении культурно‐
массовых мероприятий. 

К профилактическим мерам обеспечения безопасности относятся: контроль технического со-
стояние конструкций зданий и систем жизнеобеспечения; осмотры территории, ограждения, вход-
ных ворот и калиток; проверка состояния наружного освещения; периодические осмотры помеще-
ний административного и учебного корпусов; проверка состояния и работоспособности охранно‐
пожарной и охранной систем школы‐интерната; тренировки по эвакуации при угрозе ЧС по плану. 

Одним из важных направлений в работе школы‐интерната является лечебно‐оздоровительная 
работа и медицинское обслуживание. 

Лечебно‐профилактическая помощь воспитанникам школ‐интернатов осуществляется меди-
цинским персоналом, состоящим в штате школы‐интерната, и лечебно‐профилактическими учре-
ждениями, в районе деятельности которых находится школа‐интернат. 

В обязанности медицинского персонала учреждения входит наблюдение за состоянием здоро-
вья и физическим развитием воспитанников и оказание им лечебно‐профилактической помощи, 
контроль за гигиеническим, трудовым воспитанием, работами по самообслуживанию, постанов-
кой физического воспитания, проведение противоэпидемических мероприятий, контроль за пита-
нием воспитанников. 

В школе‐интернате должно быть организовано круглосуточное пятиразовое питание – полно-
ценное, сбалансированное, соответствующее физиологическим потребностям воспитанников. В 
обязанности работников пищеблока входит осуществление контроля качества поступающих на 
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склад продуктов питания, их правильным хранением, соблюдением сроков реализации, за каче-
ством приготовляемой продукции, а также за соблюдением натуральных норм продуктов при со-
ставлении меню, качеством приготовления пищи, соответствием ее физиологическим потребно-
стям детей в пищевых веществах и энергии. Диетсестра контролирует санитарное состояние и со-
держание пищеблока, соблюдение санитарно‐противоэпидемического режима на производстве, 
режим мытья посуды, соблюдение правил личной гигиены работниками. 

Для жизнеобеспечения детей в школе‐интернате необходимы спортивный зал, стадион, трена-
жерный зал, кабинет ритмики, музыкальная студия, комбинированные учебные мастерские, каби-
нет обслуживающего труда, медицинский кабинет, изолятор, фитокабинет, пришкольный участок, 
компьютерный зал, кабинет психологической разгрузки, логопедический кабинет, столовая, пра-
чечная, библиотека с фондом наименований. 

Безопасность, лечебно‐профилактическая помощь воспитанникам школы‐интерната является 
приоритетной в деятельности администрации и педагогического коллектива. Объектом этой дея-
тельности являются: охрана школы‐интерната, пропускной и внутри объектовый режим, меры по 
предупреждению террористических актов, контроль за соблюдением требований пожарной без-
опасности. 
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Печатная реклама в туризме – одна из наиболее доступных и эффективных видов. Она отвечает 
всем требованиям и особенностям рекламы в туризме. Рассмотрим основные виды печатной ре-
кламы. 

Буклет – рекламный материал, небольшой по объему, многоцветный, выполненный на хорошей 
бумаге, с рисунками, фотографиями. Буклет содержит рекламное описание фирмы или конкрет-
ного продукта, услуги (иногда нескольких, относящихся к одному виду или направлению деятель-
ности). Буклет относится к рекламным материалам престижного, имиджевого характера. Обычно 
выпускается фирмами, достигшими определенных успехов, завоевавших прочное положение на 
рынке. Исследования в области семиотики рисунка и фотографии доказывают, что рисунок нельзя 
трактовать как разновидность паралингвистических средств, поскольку элементы паралингви-
стики (фонация, кинесика и пр.), в отличие от рисунка, всегда сопровождают вербальное сообще-
ние и подчинены ему. 

Паралингвистические элементы могут находить отражение в рисунке буклета (например, ми-
мика или жестика) или параграфике (размещение текста на плоскости, использование в нем цвета, 
варьирование шрифтов). 

Таким образом, в создании содержательного и формального аспектов буклета одновременно 
участвуют вербальный и невербальный (параграфический и графический) компоненты. 

Семиотически осложнённому тексту свойственны те же базовые категории, которые присущи 
вербальным текстам: категории информативности и интегративности (с субкатегориями референ-
циональности, системности и хронотопа), модальности (и персональности как ее субкатегории), 
категории дискретности, адресованности и интертекстуальности. Сочетание вербального и невер-
бального компонентов обусловливает специфику реализации базовых текстовых категорий в ту-
ристическом буклете. 

Вербальный ряд туристического буклета представлен буквенным текстом, под которым пони-
мается все речевое единство в рамках текста. Под изобразительным рядом буклета понимается 
один или несколько рисунков, обрамленных рамкой и образующих отдельный кадр/кадры. Кадр 
отмечает границы семиотического пространства текста и отличает текст от внетекстовой реально-
сти. 

Буклет предстает перед нами не как реализация сообщения на каком‐либо одном языке, а как 
сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное трансформировать получаемые 
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сообщения и порождать новые, как информационный генератор, обладающий чертами интеллек-
туальной личности. В связи с этим меняется представление об отношении потребителя и текста. 
Вместо формулы «потребитель дешифрует текст» возможна более точная – «потребитель обща-
ется с текстом». Он вступает с ним в контакты. Процесс дешифровки текста чрезвычайно услож-
няется, теряет свой однократный и конечный характер, приближаясь к знакомым нам актам семи-
отического общения человека с другой автономной личностью. 

Одним из важнейших показателей эффективности любого рекламного текста, в том числе и 
туристического, является правильный подбор лексических и грамматических средств. Туристиче-
ская реклама должна кратко, сжато, но вместе с тем ёмко, отражать преимущества продукта (в 
данном случае, тура, авиаперелёта, отеля и т. д.), а также представителя туристического бизнеса 
(туроператора, турагентство, авиакомпанию и т. д.) для того, чтобы потребитель обратил на него 
внимание. 

Для того, чтобы студенты могли правильно переводить тексты рекламного буклета им необхо-
димо учитывать следующие аспекты: рекламный туристический текст содержит множество имён 
собственных, в частности топонимов. Во многом это обусловлено информационной функцией, по-
скольку путешественнику необходимо знать свой маршрут и достопримечательности, которые он 
посетит, а значит – названия населённых пунктов, вокзалов, аэропортов, улиц, исторических зда-
ний, памятников, водных объектов и т. д. Поэтому следует выполнять тождественный перевод 
каждого из названий, наличествующих в тексте. Любой турист должен с легкостью находить тре-
буемые названия в своем путеводителе либо на карте исследуемой местности. В данном случае 
недопустима какая‐либо интерпретация, а лишь корректные географические данные. 

Как рекламный текст, путеводитель стремится формировать в сознании получателей информа-
ции определенную иерархию ценностей. Это достигается, прежде всего, при помощи определен-
ных лексических единиц, таких, как, например, узуальные словосочетания и фразы с ингерентной 
положительной коннотацией, а также с помощью окказиональной замены ингерентной отрица-
тельной коннотации на положительную у некоторых лексических единиц. Кроме того, одна из 
главных функций туристического рекламного буклета – информационная. Студентам необходимо 
точно знать такую информацию, как наличие тех или иных достопримечательностей, посещаемых 
в ходе тура; наличие тех или иных отелей и других мест проживания; вопросы, связанные с пита-
нием и т. д. Задача составителя такого текста – грамотно использовать лексические и грамматиче-
ские средства для достижения желаемого эффекта. Очевидно, что рекламный туристический текст 
может содержать большое количество реалий. Под реалиями понимаются «слова (и словосочета-
ния), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического 
развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и/или историче-
ского колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, 
а, следовательно, не поддаются переводу «на общих основаниях», требуя особого подхода». Как 
правило, по отношению к подобным единицам перевода применяются такие способы, как транс-
крибирование, калькирование, описательный перевод, приблизительный перевод, способ замены 
на функциональный аналог, а также смешанные способы. 

С целью положительной оценки объекта в тексте путеводителей обоих типов присутствует язы-
ковая метафора, которая является неотъемлемой частью рекламного текста. 

Кроме метафоры, в тексте путеводителя встречаются и такие стилистические приемы как срав-
нение‐сопоставление, гипербола, аллюзия, эллиптические конструкции, повтор, фигура ожидания 
и риторический вопрос. 

Исследование элементов композиционной структуры и собственно языковых средств, пока-
зало, что черты функционального стиля рекламы наиболее полно реализуются в путеводителе – 
рекламной брошюре, проспекте и буклете, назначение которых, сообщить краткую информацию 
и привлечь внимание потенциального туриста. 

Следует обратить особое внимание на последнее замечание Р. Барта относительно связи про-
екта чтения в дискурсе фотографии с психологическим эффектом получения удовольствия от де-
кодирования смысла послания. Оно имеет определенную практическую ценность. Данную связь 
всегда следует иметь в виду, когда работаешь над тем или иным PR‐сообщением. Чтобы сообще-
ние максимально достигло своих целей, оно должно содержать информацию, позволяющую адре-
сату применить имеющиеся у него знания и получить от этого удовольствие. Это значит, что по-
слание не должно быть ни слишком сложным, ни слишком простым. От простого послания, в ко-
тором смысл абсолютно прозрачен и понятен всем, образованная публика вряд ли получит удо-
вольствие, поскольку от нее не потребуется никакого интеллектуального напряжения. Поэтому 
грамотно составленное PR‐сообщение должно содержать хотя бы минимум коннотативных зна-
ков, отсылающих адресата к багажу его знаний в области культуры, истории, техники и т. п. 
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Аннотация: в статье произведены экспериментальные исследования процесса сушки сливы 
инфракрасным излучением выделенной длиной волны до заданного влагосодержания в зависимо-
сти от технологических и динамических параметров с сохранением витаминов и минералов в ко-
нечном продукте. 

Ключевые слова: инфракрасное излучение, слива, влагосодержание. 

В Университете ИТМО на кафедре «Технологические машины и оборудование» проводятся 
исследования по сушке пищевых продуктов инфракрасным излучением [1–3], разработке аппара-
тов [4; 5]. 

Средний химический состав слив состоит (в % к общей массе) из: воды 85–87, общего содер-
жания углеводов 9,8–9,9, в том числе сахара 9,0, клетчатки 0,5, белка 0,8, золы 0,5 и органических 
кислот 1,3. Сахара в основном представлены глюкозой и фруктозой. Содержится в сливах из: ор-
ганических кислот яблочная и лимонная; минеральных веществ (в мг %) калия 214, кальция 28, 
фосфора 27, магния 17, натрия 36, железо 2,1; витаминов (в мг %) каротина 0,1; В10,06; В2 0,04; 
РР 0,5. Калорийность 100 г слив составляет 205 Дж, удельная теплоемкость 3,67–3,76 кДж / (кг 
град). 

Целью данной работы является исследование процесса сушки сливы инфракрасным излуче-
нием выделенной длиной волны 1.5–3.0 мкм в зависимости от технологических и динамических 
параметров. 

Исследования кинетики сушки сливы проводились на лабораторном аппарате (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Экспериментальный аппарат для исследования процесса сушки сливы 
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В качестве источника излучения длиной волны 1.5–3.0 мкм использовались линейные кварце-
вые излучатели диаметром 0,012 м с керамической функциональной оболочкой [3]. Габаритные 
размеры аппарата: длина500 мм, ширина 360 мм, высота 680 мм, длина инфракрасного излучателя 
500 мм, количество инфракрасных излучателей 16 штук. Для исследования процесса сушки сливы 
инфракрасным излучением выделенной длиной волны сортировали сливы по размерам, проводи-
либланшировку продукта в растворе воды (15г на 1 литр воды) при температуре 90–95°С. Эквива-
лентный диаметр плода сливы 30 мм. Косточку не удаляли. Продукт располагали на сетчатом под-
доне из нержавеющей стали в один ряд. Инфракрасные излучатели располагали сверху и снизу 
относительно слоя слив. Для измерения изменений влагосодержания сливы в процессе сушки при-
менялся анализатор влажности ЭЛВИЗ. Измерение температуры поверхности сливы производи-
лось при помощи инфракрасного термометра RaytekMiniTemp МТ6. Сливы с влагосодержанием 
400 кг/кг равномерно распределяли на сетчатом поддоне из нержавеющей стали в сушильной ка-
мере, при заданных параметрах, слой слив подвергался ИК‐обработке с двух сторон. Расстояние 
между ИК‐излучателями составляло 150 мм. Продолжительность инфракрасной сушки слив при 
заданных плотностях теплового потока определялось временем достижения заданного конечного 
влагосодержания продукта 15–16,5 кг/кг. Для охлаждения слив использовался вентилятор марки 
ВН‐2MIPOO. Процесс сушки сливы проводили в осциллирующем режиме. 

 

 

Рис. 2. Зависимость влагосодержания сливы от времени сушки на сетчатом поддоне при плотности 
теплового потока 1.99 кВт/м2 (кривая 1) и при плотности теплового потока 1.70 кВт/м2 (кривая 2) 
 

При плотности теплового потока 1,70 кВт/м2 в течение первых 3 часов процесс инфракрасной 
сушки сливы осуществлялся 6 циклами, каждый состоял из 26–26мин 30 с инфракрасного нагрева, 
температура поверхности сливы достигала значения 55–60°С, затем отключались инфракрасные 
излучатели и включался вентилятор на время 4 мин–4 мин 20 с, при этом скорость воздушного 
потока составляло 1–1,3 м/с, температура становилась 37–40°С, вентилятор отключался. 

В течение с 4 по 6 час процессинфракрасной сушки сливы осуществлялся 9 циклами, каждый 
состоял из 15–15мин 30 с инфракрасного нагрева, при этом температура поверхности сливы до-
стигалазначения 60–65°С, затем отключали инфракрасные излучатели и включали вентилятор на 
время 5 мин–5 мин 20 с, при этом скорость воздушного потока составляло 1–1,3 м/с, температура 
становилась 35–40°С, вентилятор отключали. 

В течение с 7 по 8 час процессинфракрасной сушки сливы осуществлялся 6 циклами, каждый 
состоял из 10–10 мин 30 с инфракрасного нагрева, температура поверхности сливы достигала зна-
чения 63‐68°С, затем отключали инфракрасные излучатели и включали вентилятор на время 
10мин‐10мин 20с, при этом скорость воздушного потока составляла 1–1,3 м/с, температура стано-
вилась 37–40°С, вентилятор отключали. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МАНУАЛАХ И НЕ ТОЛЬКО… 
Аннотация: предлагаемая статья о сложной реальности практической деятельности педа-

гога-психолога в организациях образования и попытках систематизировать и структурировать 
эту деятельность в рамках, разработанных УМЦ РО КО методического пособия (Мануал №1 и 
№2). Автор надеется, что Мануал поможет изменить работу с детьми в учреждениях образо-
вания, школьные психологи с помощью этих разработок сумеют систематизировать свою дея-
тельность в рамках социально-психолого-педагогического сопровождения УВП. В связи с этим 
данная статья, объединяющая теоретические аспекты и практические взгляды специалиста, 
представляется актуальной. 

Ключевые слова: мониторинг, личностно-ориентированное обучение, личность учащихся, 
психологическая служба, Мануал, системообразующая деятельность, структурированная дея-
тельность. 

УМЦ РО г. Караганды создал методическое пособие для педагогов‐психологов образователь-
ных учреждений «Социально‐психолого‐педагогическое сопровождение учебно‐воспитательного 
процесса». 

На протяжении ряда лет работаю педагогом‐психологом в одной из школ Бухар‐Жырауского 
района. Это позволяет в обобщенном виде говорить о специфике и особенностях работы школь-
ного психолога, в том числе и опираясь на опыт из своей практики. 

«Никто не обнимет необъятного!». Этот афоризм Козьмы Пруткова вполне подходит к ситуа-
ции, в которую попадает психолог, переступая порог школы. В самом деле, ведь почти везде, где 
есть человеческий фактор имеются какие‐то определенные проблемы, хотя они и не считаются 
таковыми до тех пор, пока не мешают школьной жизни. А кроме этих неявных проблем, суще-
ствует еще множество явных, начиная с первого класса и кончая последним. И все это тут же об-
рушивается на школьного психолога. Основные задачи, которые ему предлагается решить, можно 
свести к содействию всестороннему развитию личности учащихся, преодолению нежелательных 
личностных особенностей отдельных учащихся. А поскольку эти отдельные учащиеся и целые 
классы встречаются и в начальном, и в среднем, и в старшем звене школы, то понятно, что выпол-
нить перечисленные задачи не под силу школьному психологу. 

Нужно снять завышенные ожидания – это первое, что должен сделать психолог. В первую оче-
редь психолог должен запланировать свою работу. Внедрение разработанного УМЦ мануалов с 
четким и конкретным разделением ответственности между школьным психологом, соц. педагогом 
и завучем по ВР способствует безболезненной и естественной реализации единой научно‐педаго-
гической концепции, работая над которой можно достичь стабильных и высоких показателей. Вот 
почему в школах активно изучались рекомендации Мануалов. В нашем районе работал теоретиче-
ский семинар по перестройке работы в этих направлениях. С участием автора идеи проекта 
И.В. Павловой проводился и практический семинар, все желающие были обеспечены печатными 
изданиями Мануалов. Проведенные семинары имели главное качество – открытый характер, дали 
возможность большинству практических психологов высказаться о наболевшем и предоставили 
возможность не только быть услышанным, но и понятым, что само по себе немаловажно. За это 
хотелось бы отдельно поблагодарить всю авторскую группу – это также их главная заслуга. Это 
они позаботились о расширении психологического школьного пространства, освоении и перифе-
рии школьной жизни (имею в виду наши отдаленные районные школы), разрушая всякие попытки 
замкнуться в режиме автономной самодостаточности. Кстати можно отметить такую же открытую 
атмосферу, которая царила и в проведенной в этом году первой летней школе для психологов. 
Организованная деятельность которой также дала возможность обмену мнениями. Такие меропри-
ятия нужны, несомненно, для того, чтобы на хорошей основе знания друг о друге претворять в 
жизнь идеи профессионального сотрудничества. Для психолога самые разумные доводы значат 
меньше, чем экспериментальное доказательство. В 1‐ом выпуске мануала опубликован диагности-
ческий мониторинг социально – психолого‐педагогического сопровождения УВП в организациях 
образования. 

Учитывая основную потребность психологов в практических рекомендациях по применению 
психологических исследовательских методик создатели мануала использовали принцип диалоги-
ческого построения текста. Все экспериментальные методики расписаны в двух основных действу-
ющих лицах: экспериментатора и испытуемого. Как показал опыт работы, именно такая структура 
методических рекомендаций оказывается адекватной для освоения и отработки практических 
навыков по организации и проведению экспериментальных психологических исследований. Что 
касается диагностических методик, то они в основном приведены в традиционных формах, наибо-
лее удобных для их практического использования. Изложенные материалы позволяют комплексно 
обследовать ученика на протяжении всех лет обучения в школе. Формы анализа и интерпретации 
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результатов достаточно формализованы, что позволяет проводить массовые обследования в 
школьных условиях и психологам, и соц. педагогам, и администрации. 

Эффект достижим даже в том случае, если подходить к мониторингу, следуя логике самого 
предмета в определении его содержания. Предлагаемый мониторинг – это не желание «заоргани-
зовать» всю практическую деятельность психолога. Нередко психологи выбирают методики, пе-
ренося свои методы и стиль отношения к диагностическим процедурам на исследовательскую де-
ятельность. Возможно, всё это не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Благодаря мануалу 
и предложенному мониторингу в психодиагностическом направлении сегодня проявляется весьма 
чёткая система: это сказывается в единых требованиях программы исследований, включенных в 
мониторинг, в стремлении выработать точные критерии оценки с применением единой бальной 
системы. Для всякой системы первостепенное значение имеет целеполагание. Хотя в диагности-
ческой системе мониторинга темы задаются извне, они являются отражением потребностей боль-
шинства школьных психологов. 

Выбор тем мониторинга обусловлен спецификой деятельности школьных психологов, соци-
альных педагогов, зам. директоров по ВР. Все три части его взаимно дополняют друг друга и по-
этому не исключают, а предполагают их применение всеми категориями пользователей, в том 
числе и представителями администрации школ, которые помогут самостоятельно определять со-
став и порядок использования методических процедур, исходя из конкретных целей и задач. 

Если перед психологом, как диагностом, стоит, прежде всего, задача выяснения индивидуаль-
ных особенностей личности, то перед ним, как членом школьной психологической службы, в боль-
шей мере стоит задача выявления и учёта групповых особенностей проявления личности в различ-
ных условиях совместной деятельности. Все методики изучения личности и межличностных от-
ношений, отображенные и адаптированные авторами для нужд психологической практики, позво-
ляют, как свидетельствует опыт, решать эти двоякого рода задачи одновременно. Проведенная 
первичная апробация данного комплекса методик показала его достаточную надежность и валид-
ность, что способствует использованию его для выявления как внутри, так и межгрупповых раз-
личий. Применение комплекса методик в практических целях, процесс работы по реализации и 
других рекомендаций мануалов не может не вызывать вопросов. И вопросы, и пожелания, наде-
юсь, смогу прояснить у авторов настольных книг, что называется в рабочем порядке. У меня они, 
естественно тоже появились. Так, к примеру, неприятно удивило количество папок номенклатуры 
дел, которое возросло более, чем в 3 раза в моем случае в основном за счет имеющихся материалов 
накопительных папок. Что касается пресловутого широко обсуждаемого, особенно коллегами в 
г. Караганде, вопроса внедрения рейтинговых оценок педагогов‐психологов, то эти показатели уже 
2 последних года достаточно спокойно заполняются мной в соответствии со статистическим отче-
том. Безусловно, жаль, что перечень документации со временем не сокращается, а только увели-
чивается и весьма справедливо, что ведению текущей и отчетно‐учетной документации, анализу, 
протоколированию и т.п. отведено в мануале №2 46% рабочего времени при его распределении. 
Вместе с тем радует сокращение количества заполняемых журналов до 2‐х. Все, как видим, вовсе 
не однозначно, но сама демократизация и гуманизация школьной жизни, оптимизация школьного 
образования невозможна без единых требований, четкой системы в работе психологических служб 
и, конечно же, рейтингового оценивания. 

Практическая работа в школе требует совершенно особых знаний и умений, которые не всегда 
даются прямо в академическом курсе, читаемом на факультетах психологии. В связи с этим разра-
ботанный под руководством УМЦ Мануал является первым опытом за последние несколько де-
сятков лет (после опыта доктора психологических наук В.Е. Клочко и О.М. Краснорядцевой по 
определению специфики работы школьного психолога и ее систематизации) в Карагандинской об-
ласти по теории и методике оптимизации УВП и вопросов школьной практической психологии. 

Педагоги – психологи делают большой шаг в направлении к личностно‐ориентированному обу-
чению. Такая возможность открывается благодаря универсальности мануалов, возможности их 
применения в самых разнообразных видах деятельности. Стало быть, и практическую деятель-
ность в школе можно подчинить не только логике мониторинга (мануал №1), но и в первую оче-
редь разнообразной личностно‐значимой деятельности самого психолога (мануал №2). Все части 
мануала логически и психологически связаны между собой. 

Мануал имеет в качестве первоочередной задачи оказание помощи практическим работникам 
сферы среднего образования по вопросам изучения психологических особенностей школьников, 
формирования детских и педагогических коллективов, отысканию резервов по существенному по-
вышению эффективности УВП на основе исследования и использования закономерностей разви-
тия психических процессов и личности учащегося. Практика их применения содействует повыше-
нию результатов деятельности путём внедрения диагностических методик в процесс обучения, пе-
реводу на научные основы всей профориентационной работы школы на базе развития и внедрения 
диагностических процедур исследования в деятельность соц. педагога, на которого возложена от-
ветственность за социализацию учащихся. 

Исходя из этих задач и учитывая существующий ныне дефицит в подобной отечественной ли-
тературе, разработка и внедрение мануалов оказало несомненно необходимую помощь психоло-
гической службе школы. 

На этапе подготовки мануалов были задействованы различные специалисты и творческие 
группы, это, безусловно, повлияло на то, что была организована деятельность, которая наиболее 
значима, наиболее привлекательна для большинства работников современной школы. Именно та-
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кая деятельность и является сама по себе системообразующей, и способна интегрировать различ-
ные виды профессиональных воздействий и создать системные связи в школьных коллективах. 
Таким образом содержание мануалов было увязано с жизнью школ, с реальными потребностями и 
возможностями специалистов, работающих сегодня в школе. Это очень важные факты, так как 
привело к практическому подходу и полному отходу – от академизма в изложении материалов 
Мануалов. Функционирование Психологической службы на базе кабинета школьного психолога, 
не только способствует проявлению интереса к материально – техническому оснащению этих ка-
бинетов, но и объединению педколлектива единой творческой проблемой. Если система развива-
ется правильно, она будет расширять зоны своего влияния, включать в себя и другие значимые 
сферы жизнедеятельности школы. 

Накануне написания статьи услышала от коллег о планируемом выходе следующего мануала. 
Надеюсь, что и это издание будет полезно не только социальным педагогам, для которых он пред-
назначен. Уверена, что результат может быть обеспечен только в том случае, если каждый специ-
алист имеет ясное представление о цели обучения и возможности продвижения в ней. В первую 
очередь, конечно, за счёт структурированной деятельности, организуемой в рамках мануалов. В 
заключение хочется еще раз поблагодарить авторский коллектив за их индивидуальную высоко-
профессиональную позицию, активную способность думать, анализировать, сотрудничать с работ-
никами школ различных районов области. 

Надеюсь, что и в дальнейшем сосредоточие УМЦ РО КО вокруг себя всего самого живого, 
творческого будет способствовать созданию необходимых условий для развития личности, демо-
кратизации и гуманизации образования. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье актуализируется реализация системы мероприятий по повышению 
имиджа многодетной семьи среди учащихся общеобразовательных учреждений, что будет спо-
собствовать нормализации функционирования института семьи и брака в государстве и после-
довательному преодолению демографического кризиса. 

Ключевые слова: многодетная семья, имидж многодетной семьи, социально-педагогическая 
поддержка, демографический кризис. 

В семье находят отражение все социальные проблемы, характерные для современного обще-
ства, поэтому к ней в той или иной мере применимы все виды технологий социальной работы, но 
в связи со сложившейся демографической ситуацией, особо актуальными представляются техно-
логии работы социального педагога с многодетной семьей [1]. Выявленные нами информирован-
ность и негативно‐нейтральное отношение старшеклассников общеобразовательного учреждения 
к многодетным семьям, позволили нам создать ориентировочную программу работы социального 
педагога по формированию и закреплению позитивного имиджа многодетной семьи. 

В настоящее время наблюдается кризис института семьи и потеря духовно‐нравственных цен-
ностей общества, многодетность давно перестала быть традиционной и устойчивой среди россий-
ского населения. 

Цель данной работы – разработка программы социально‐педагогической поддержки многодет-
ных семей в условиях общеобразовательной школы, а также формирование положительного ими-
джа многодетной семьи. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в расширении и накоплении базы 
теоретических знаний по теме социально‐педагогической поддержки многодетных семей. 

Практическая значимость: материалы нашей работы могут быть использованы при чтении лек-
ций в школе, на курсах повышения квалификации специалистов, а также при проведении меро-
приятий, направленных на оказание поддержки многодетным семьям. 

Программа состоит из 4 ступеней, различных по целям и содержанию. 
1 ступень состоит из курса лекций для старшеклассников по формированию положительного 

имиджа многодетной семьи. Рассказывая детям и родителям об известных деятелях культуры, 
науки и просвещения из многодетных семей (на уровне страны, края), необходимо донести до со-
знания людей то, что не стоит оценивать человека по его материальному и социально‐экономиче-
скому положению. Важно делать акцент на сильные стороны многодетных семей, их огромный 
потенциал и достаточно сильную жизненную мотивацию [2]. 
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2 ступень включает игровые упражнения с элементами тренинга общения, основными задачами 
которых является налаживание взаимоотношений между детьми, включая популяризацию пре-
имуществ детей из многодетной семьи (дети из таких семей дружные, общительные, ответствен-
ные, сплоченные, способные к взаимовыручке). 

1. Психологический тренинг «Путешествие по волшебной стране». 
2. Основной целью тренинга является сплочение группы, содействие участникам в развитии 

самосознания и эмпатии, формирование навыков совместной деятельности. 
3. Игровой тренинг «Остров Дружбы». Цели – активизация совместной деятельности детей в 

малых группах; развитие умения слушать и слышать партнера по группе; развитие терпимости к 
окружающим, развитие навыков творческого самовыражения. По содержанию тренинг включает 
в себя 3 блока – «Давайте знакомиться», «Вместе мы сила» и «Остров дружбы». 

Тренинг личностного роста, целью которого является развитие личности посредством анализа 
возможных точек личностного роста, повышения уверенности в себе; определения перспективных 
жизненных целей и принятия себя. 

3 ступень.  
1. Мини – выставка талантов детей из многодетных семей «Кто на что горазд», где представ-

лены продукты творческой деятельности членов многодетных семей школы (поделки, сделанные 
своими руками, изделия из шерсти, ткани и т.д.) 

2. Конкурс творческих работ для многодетных семей «Семейный праздник». Участники кон-
курса – многодетные семьи школы. Номинации конкурса: рассказ, рисунок, фотография, видеоро-
лик. Тема конкурса – семейные традиции и праздники. Необходимо рассказать о том, что объеди-
няет вашу большую семью, поделиться историей семейного праздника, традиции или обычаем. 
Допустимо присвоить данному конкурсу статус районного, организовав его, к примеру, на базе 
центра социальной помощи. 

3. Конкурс «Семейное древо» – учащимся школы из многодетных семей предлагается создать 
семейное дерево с как можно большим количеством членов семьи. 

4 ступень. Создание «Клуба многодетных семей», где родители смогут обмениваться опытом 
по воспитанию детей, делиться впечатлениями. Важно создавать ситуации успеха для детей и ро-
дителей из многодетных семей. Клуб «Многодетных семей» может организовывать культурно‐
массовую, просветительскую работу с целью формирования позитивного имиджа многодетных 
семей в условиях общеобразовательного учреждения. Повышение семейной и родительской ком-
петентности, а также формирование и поддержание положительного социального имиджа совре-
менной многодетной семьи – основная цель деятельности «Клуба многодетных семей». 

Клуб задуман как площадка общения, обучения, дискуссий для семей и отдельных граждан, 
которым небезразличны темы роста и становления семьи, а также количества в ней детей. В работе 
Клуба будут освещаться исторические, социально‐педагогические, медицинские, психологиче-
ские аспекты многодетности, специфические проблемы современных многодетных семей, а также 
особенности супружеских отношений в таких семьях. Планируется проведение отдельного семи-
нара по распространенным проблемам со здоровьем, которые свойственны многорожавшим жен-
щинам. Одна из задач «Клуба многодетных семей» – организация встреч с теми, кто вырос в боль-
шой семье, и изнутри знают проблемы и ресурсы данной категории семей. 

В качестве выводов хочется отменить, что реализация системы мероприятий по повышению 
имиджа многодетной семьи согласно обозначенным векторам будет способствовать позитивным 
изменениям в структуре репродуктивного поведения учащихся общеобразовательных учреждений 
и молодёжи, нормализации функционирования института семьи и брака в государстве и последо-
вательному преодолению демографического кризиса. 

Список литературы 
1. Меньщикова О.А. Установки современной молодёжи на многодетность // Молодёжь в современном мире: граждан-

ский, творческий и инновационный потенциал, материалы V всероссийской (заочной) научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, посвященной 80‐летию основания Старооскольского ГРТ имени И.И. Малышева. – Старый 
Оскол, 2013. – С. 66–69. 

2. Меньщикова О.А. Формирование самосознания детей из многодетной семьи в учебно‐воспитательном процессе // 
Актуальные вопросы педагогики и психологии образования: материалы IV всероссийской научно‐практической конферен-
ции молодых ученых, магистрантов, студентов c международным участием. – Барнаул: АлтГПА, 2013. – С. 314–316. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

98   Новое слово в науке: перспективы развития 

Корнеева Вера Александровна 
заведующая отделением 

ФГОУ ВПО «Уральский государственный  
педагогический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 
Волков Андрей Валерьевич 

технический директор 
ООО «ФОСТ» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
НИВЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

Аннотация: современный период социальных изменений сопряжен с перестройкой сознания 
человека, что, в свою очередь, ведет к пересмотру прежних устоявшихся отношений, к поиску 
иного стиля взаимодействия между людьми. Не каждому человеку удается приспособиться к ме-
няющимся условиям, что детерминирует переживание им одиночества как субъективного чув-
ства «негативного» характера. Очевиден социальный заказ и потребность в практическом ре-
шении проблемы одиночества. В статье представлены основные теоретико-методологические 
основания групповой терапии одиночества. Главным критерием в разработке технологии ниве-
лирования переживания одиночества выступают данные эмпирического исследования по марки-
ровке симптомокомплекса чувства одиночества. 

Ключевые слова: одиночество, одинокая личность, симптомокомплекс одиночества, терапия 
одиночества. 

Обзорно‐аналитическое исследование психологической литературы по проблеме одиночества 
показало, что заявленный феномен является малоизученным в нашей стране. Следует отметить, 
что указанная закономерность относится и к области терапии одиночества. В то время как тера-
певтическое вмешательство в одиночество – один из разработанных аспектов в проблеме одино-
чества такими зарубежными авторами, как Lopata, Peplau, Weiss, Young, Beck, Russell. 

Одиночество в нашем контексте рассматривается как когнитивный феномен, на аффективном 
уровне проявляющийся в качестве субъективного переживания негативного характера. В своей 
сумме одиночество – субъективное переживание, которое вызывает комплексное и острое чувство, 
выражающее определенную форму самосознания, и показывает раскол основной реальной сети 
отношений и связей внутреннего мира личности. Таким образом, мы имеем дело с ситуацией 
«негативного» одиночества, где оно воспринимается индивидом в качестве проблемы. 

Кроме того, сравнительный анализ различных теоретических подходов к вопросу природы оди-
ночества может быть осуществлен на основе таких критериев как: рассмотрение одиночества в 
качестве патологии/нормативного показателя; временной аспект его переживания; понимание 
одиночества как объективного состояния/субъективного чувства; модальность испытываемых 
чувств; позитивное/деструктивное в развитии личности. 

Форма психокоррекционного мероприятия (групповая форма психокоррекции) определяется в 
нашем случае спецификой тематики: одиночество как социально‐психологическая проблема. 
Именно понимание одиночества как производного нарушений социально‐психологического ряда 
определило форму психокоррекционного мероприятия как групповую. 

Основная цель программы: снижение остроты переживания одиночества. Методологической 
основой программы являются теоретические положения Джефри И.Янга и А.Т.Бека о когнитивном 
характере одиночества. 

Задача терапии: заставить человека усомниться в правильности его суждений; показать несо-
стоятельность его восприятия реальности; коррекция неадекватных когниций. 

Программа и содержание тренинга должны представлять собой синтетическую разработку. Во‐
первых, предполагается использование многообразия методов, техник и приемов из арсенала прак-
тической психологии. В программе по коррекции переживания одиночества необходимо соеди-
нить элементы тренингов личностного роста, методы психодрамы и социограмы Дж.Морено, раз-
личные психологические упражнения, используемые в тренинговых программах (Е.Сидоренко, 
Н.Цзен, Ю.Пахомов, Ф.Зимбардо, А.Бек, Дж.Янг), а также собственные авторские упражнения. 
Во‐вторых, разработка тренинга осуществлялась на основе эмпирически полученных данных: вы-
явленных компонентов, составляющих субъективное переживание одиночества (особенности оди-
нокой личности), составляющих его симптомокомплекс и являющихся мишенями психокоррек-
ции. В качестве мишеней психокоррекционного воздействия мы определяем следующие: 

1. Неадекватное восприятие себя и других. 
2. Мотивация избегания. 
3. Тревожность. 
4. Низкая стрессоустойчивость. 
5. Отсутствие социальной смелости. 
6. Чувство вины. 
7. Эмоциональная неустойчивость. 
8. Низкий уровень социальной проницательности. 
9. Отсутствие доверия в межличностном взаимодействии. 
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В итоге была сделана попытка составить психологический портрет одинокого человека. Речь 
идет о тревожном, беспокойном, находящемся в напряжении человеке. Это робкие, неготовые рис-
ковать люди. Для них характерны чувство вины, эмоциональная неустойчивость и низкая само-
оценка. В общении они серьезны, молчаливы, сдержаны, недоверчивы и подозрительны. В делах 
они практичны, тщательны, обязательны и настойчивы. Управляют реальными внешними обстоя-
тельствами, скорее консервативны. Характеристика эмоциональной сферы свидетельствует о сла-
бом «Я», однако, при этом на поведенческом уровне демонстрируется сильное «Сверх‐Я». 

В связи с полученным рядом были разработаны тематические блоки, составляющие программу 
и соответствующие установленному симптомокомплексу переживания одиночества. К задачам са-
мостоятельных блоков относятся: «погружение» в одиночество (определение представления о ха-
рактере одиночества; снижение страха одиночества; символизация одиночества; развитие навыков 
самопомощи), диагностический, завершение отношений, развитие социальной проницательности, 
повышение уверенности в себе, рефлексия (самоанализ особенностей личности и восприятия), по-
вышение стрессоустойчивости (релаксация; снижение страха отказа, ситуации неуспеха; развитие 
эмоционально‐волевого компонента), нивелирование застенчивости (развитие навыков открытого 
самовыражения), поведенческая терапия навыков общения, повышение социального доверия, вы-
явление преобладающих способов мышления. 

На основе, во‐первых, результатов корреляционного анализа; во‐вторых, анализа литературы 
по проблеме одиночества и моделей его терапии, основной акцент в работе должен быть сделан на 
трех составляющих самосознания: самопонимание (когнитивный аспект), отношение к себе (эмо-
циональный аспект), саморегуляция (поведенческий аспект). 
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Аннотация: в данной статье предусматривается, что сущность и причины происхождения 

конфликтов, всегда имеет отрицательную сторону в взаимоотношении между странами. Кон-
фликт углубляется тем, что между Россией и США возникает конкурирующие и конфликтные 
отношения, способствующее осложнению ситуации. 

Ключевые слова: инцидент, отношения, сущность, интернациональный, конкуренция. 

Отношения между Россией и США являются одним из главных проблем нашей системной 
внешней политики мира. Взаимоотношение между этими странами влияют на экономику не 
только этих стран, но остальных других стран. Звено Российская Федерация – США считается од-
ним из принципиальных частей, оказывающих большое влияние на формирование интернацио-
нальной системы или в сторону их стабилизации, или усиление конфронтационности. Это тема 
очень актуальна, ведь в последнее время в интернете, и в новостях очень часто стали рассуждаться 
конфликтные отношения между США и Россией. Конфликт является важнейшей стороной взаи-
модействия людей в обществе, своего рода клеточкой социального бытия. Людям нужно понять 
если умело и правильно управлять конфликты, он укрепляет и людей и взаимоотношения между 
странами. 

Отношения между странами всегда будут оставаться непростыми, для нас Америка никем под 
сомнением не ставится о чем постоянно говорят и эксперты, и политики. Для них это очень важно, 
потому что США заинтересован в поддержке и участии России при решении своих инцидентов и 
мировой политики. Это значит, что у России есть общие интересы, но не всегда остается удовле-
творенным итогами взаимодействия по вопросам различного уровня и масштаба. Россия не удо-
влетворена с масштабами экономических отношений с Америкой. Между Россией и Америкой 
разногласия решаются на практическом уровне, их руководству назначалось решать инциденты 
столкновения интересов, отношений с соседями России, применение могущества, экономических 
конфликтов, а иногда даже взаимного неуважения. Россия и США идут в разных направлениях. 
Инцидент между США и Россией имеет место быть, и что эти страны конкурируют между собой. 
А если начнется война? И кто же выиграет в случае войны? Россия или США?, так как «исход 
может любым» никто не может дать точный ответ на этот вопрос, так как сила и мощь у обоих 
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стран равны. Я думаю, что ни Америка ни Россия не уступают друг другу в военных силах, ведь в 
России огромная часть бюджета предусмотрено на развитие обороны. Нужно, выявлять детям лю-
бовь к Родине. Так как большинству сейчас важны другие ценности. Они пойдут на войну только 
потому, что служили в армии. А это неправильно. Молодые люди должны стремиться от всего 
сердца на защиту своей страны. Америка же со своей стороны в последнее время слишком часто 
пыталась показать свое превосходство и могущество выставляя военное оборудование в сторону 
России. Естесственно, мне как гражданину России, не хотелось бы, чтобы войны была так как это 
повлечет за собой огромные последствия в виде потери, краха экономики и огромного количества 
смертей обычных людей. 

Санкции, которые все время делают нашей стране, начинают отрицательно влиять на взаимо-
отношение этим странам самого президента. И я считаю, что лучше президенту не иметь в союз-
ники эти страны и лучше игнорировать все внешние экономические связи. Путин хотел запретить 
иностранные товары в России, наверное чтобы поднять экономику в самой России, но для этого 
потребовалось бы много времени, так как Россия ёще не выщла из состояния кризиса. Тем более, 
рыночная экономика у нас развита очень слабо. Власти США ведут агрессивные политику по от-
ношению к России. Также в США грядет смена президента, на пост которого выдвинуты Хиллари 
Клинтон и т.д, и нужно следить за развитием дальнейших событий. Большая часть социологов 
считает, что существование общества без конфликтов невозможно, ибо конфликт является обяза-
тельной частью бытия людей. Конфликт делает общественные отношения наиболее мобильными. 

И в общем, людям нужно уважать суверенитет других стран. 
Но я бы хотела, чтобы и другие страны уважали суверенитет других стран. Как говорится «Хо-

чешь уважения к своей нации – уважай другие». Вместе с патриотизмом у людей нужно воспиты-
вать чувство уважения к другим народам. Это будет способствовать единению народов и защитит 
от между национальными конфликтами. Можно прийти к общему компромиссу, в виде заключе-
ния перемирия как уже было ранее. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ 

Аннотация: в статье представлены теоретические и практические направления поддержки 
и дальнейшего развития менеджмента на основе оценки отдельных уровней развития навыков 
менеджеров по управлению процессами решения задач и процессами коммуникации как интегри-
рующими все компоненты деятельности. 

Ключевые слова: индивидуальные ресурсы, социализация, уверенность, неуверенность, соб-
ственный стиль поведения, ассертивное поведение, позитивный имидж, уверенное лидерство, ра-
циональное поведение, обратная связь, эффективная коммуникация, барьеры коммуникации, 
стратегия. 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что «менеджмент – это искусство 
решать задачи с помощью других людей». В связи с этим, необходимо развивать процессуальную 
компетентность менеджеров, то есть навыков управления процессами решения задач и коммуни-
кации как интегрирующими все компоненты деятельности менеджера. Поэтому менеджер должен 
владеть способами управления по следующим направлениям: процессами, задачами, людьми и со-
бой. Другими словами, необходимо формирование позитивного имиджа, как составляющей уве-
ренного лидерства. 

При высокой конкуренции на рынке труда в настоящее время недостаточно быть квалифици-
рованным специалистом, необходимо иметь свой собственный привлекательный имидж. Во всем 
мире создание позитивного имиджа – это часть повседневных обязанностей менеджера, часть его 
деловой культуры. Имидж – восприятие человека другими людьми. Имиджелогия – наука и искус-
ство формирования имиджа, позволяющая усилить выигрышные для данной ситуации стороны и 
затушевать негативные. Истинную поддержку имиджа человека осуществляют, конечно, его дела, 
поступки и поведение. 

В качестве составляющих имиджа менеджера можно выделить: 
− внешние данные (манера держаться, выразительность лица, невербальное поведение); 
− речь (ее эмоциональность, умение интересно преподнести материал); 
− отношение к собеседнику; 
− общий интеллект, эрудиция. 
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Основным инструментарием имиджа личности являются поведенческие элементы: речь, ми-
мика, жесты и позы. Необдуманное, бессистемное использование этих коммуникативных элемен-
тов превращает их из инструмента созидания имиджа в орудие его разрушения. 

Успешное формирование имиджа требует: 
− знания психологических особенностей своей личности (самопознания); 
− навыков оперативного распознавания личности собеседников; 
− умения выстраивать собственное рациональное поведение в конкретных ситуациях. 

В качестве одной из составляющих умения выстраивать собственное рациональное поведение 
в конкретных ситуациях можно рассмотреть мотивацию партнеров к сотрудничеству, которая яв-
ляется важной частью деятельности организации. 

Четкое определение потребностей потенциальных партнеров, оценка их ожиданий от сотруд-
ничества, ценность совместных результатов для сторон, видение целей, участие в творческих, про-
ектных видах деятельности является показателем уверенного лидерства. 

Уверенное лидерство в значительной степени определяется индивидуальными ресурсами со-
стояний личной уверенности и неуверенности в себе. 

Уверенность в себе, как и все социально‐психологические качества личности, формируется в 
ходе социализации, т.е. во взаимодействии с социальным окружением. Следствием уверенного по-
ведения является успешное выполнение поставленных задач, преодоление трудностей, продвиже-
ние по службе, а неуверенное поведение препятствует этому. 

По мнению авторов [3; 5], причины уверенного и неуверенного поведения вытекают из детства, 
как результат подражания – копирования ребенком тех стереотипов поведения, которые он наблю-
дает вокруг себя: страх критики, страх быть отвергнутым, страх оказаться в центре внимания. 

Для самостоятельного определения состояния уверенности, необходимо проанализировать 
свое поведение и ощущения. 

Среди техник оценки можно выделить следующие: 
1. Аналоговые состояния. Вспомните моменты, когда вы испытывали чувство максимальной 

уверенности в себе. Может быть, это был успешно сданный экзамен, лучший результат на спор-
тивных соревнованиях, или вы просто что‐то сумели сделать лучше других. Вспомните момент, 
когда вы почувствовали себя героем. Еще раз эмоционально ярко переживите его. Отметьте опор-
ные симптомы вашей уверенности. 

2. «Идеальный герой». Нужно постараться войти в роль того человека, которым вы восхища-
лись или восхищаетесь теперь. Можно вспомнить книжных героев или героев кинофильмов. 
Можно создать сводный образ идеального героя – такого, каким бы вы хотели быть в жизни. Пред-
ставьте его ярко, вживитесь в его характер, привычки. 

3. Создание «корсета уверенности». 
Что входит в это понятие? Отработка уверенного взгляда, голоса, походки, жестов. 
Язык наших жестов и поз выразительнее наших слов. По одному движению можно понять, как 

чувствует себя человек в той или иной ситуации. Уверенные в себе люди отличаются прямой по-
ходкой, их жесты выразительны, позы – открыты. 

Отследите свои жесты и позы уверенности и неуверенности. Сосредоточьтесь на жестах и по-
зах уверенности. Закрепите новые ощущения. 

Уверенное и неуверенное поведение также тесно связано с реактивным и проактивным пове-
дением. 

Диагностика собственного стиля поведения осуществляется через оценку взаимодействия с 
окружающими, реакцию на происходящее и другие факторы. 

Одним из стилей поведения, который способствует формированию уверенности в себе является 
ассертивность как способ действий, при котором человек активно и последовательно отстаивает 
свои интересы, открыто заявляет о своих целях и намерениях, уважая при этом интересы окружа-
ющих. 

Ассертивное поведение – своеобразная «золотая середина» между уступчивостью и агрессив-
ностью – двумя заведомо проигрышными стратегиями. Уступчивость приводит к утрате контроля 
над ситуацией. 

Основное преимущество ассертивного поведения в том, что человек использует лучшее, что 
есть в пассивности и агрессии, учитывает намерения других и при этом реализует свои желания 
социально уместными способами. 

В соответствии с трансакционным анализом Э. Берна, ассертивное поведение – отношения на 
уровне Взрослый – Взрослый, т.е. ассертивный человек воспринимает и ведет себя как взрослый 
и точно так же относится к объекту взаимодействия [1]. 

Модели и техники ассертивного поведения позволяют чувствовать себя уверенно в трудных 
ситуациях. 

Умение отказать и сохранить при этом отношения также можно рассматривать как элемент 
позитивного имиджа. Для реализации на практике рекомендуется использовать следующие тех-
ники и приемы: 

1. Не торопиться с ответом. Обдумать все за и против. Проанализировать все варианты. 
2. Отказывать только после того как найдете в себе силы и решимость. 
3. Отказывать твердо, но не жестко. Не заигрывать, стараться говорить уверенно и спокойно. 
4. Аргументировать свой отказ. 
5. Сделать мини‐комплимент: «Мне приятно, что Вы обратились ко мне за помощью». 
6. Подсказать свой выход из ситуации. 
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7. Всегда говорить в дружелюбной форме, не отвечать агрессивно. 
8. Никогда не употреблять слова‐раздражители – такие как «проблема, ошибка, заблуждение, 

наоборот, неправильно». 
9. Помнить, что всегда запоминается последняя фраза и у вашего партнера должно остаться 

приятное послевкусие от разговора, а не горечь отказа [4]. 
Не менее значимой стороной уверенного лидерства, как составляющей позитивного имиджа, 

является уверенная и эффективная обратная связь, а также коррекция поведения сотрудников. 
В менеджменте обратная связь – инструмент управления, помогающий поощрять, мотивиро-

вать людей и корректировать их работу в любой момент времени. 
Эффективная обратная связь помогает оптимизировать несколько аспектов работы внутри ор-

ганизации. Это могут быть отношения, определяющие насколько эффективно сотрудники взаимо-
действуют с другими людьми и между собой; сам процесс работы, оценивающий насколько хо-
рошо она выполняется, а также результаты как практическое измерение успешности. 

Рассмотрим некоторые теоретические вопросы формирования эффективной коммуникации в 
менеджменте. 

Значение коммуникации: 
− объединяет в единое целое все функции менеджмента (связующий процесс); 
− формирует поведение людей в организации; 
− осуществляет координацию их деятельности; 
− обеспечивает передачу информации для принятия и реализации решения. 
Современному менеджеру для эффективной коммуникации необходимо знать законы межлич-

ностных и деловых коммуникаций, структуру самого процесса, учитывать особенности личности, 
настроение партнера, общие задачи и интересы дела. 

Одной из причин неэффективности делового общения является наличие коммуникативных ба-
рьеров. Они возникают из‐за психологических особенностей партнеров (различия в интеллекте, 
мышлении), социально‐политических, религиозных, национальных, образовательных различий, 
различного знания предмета обсуждения. Коммуникативные барьеры бывают: понятийные, барь-
еры восприятия и фонетические. 

Также существуют такие барьеры как возрастной, логический, личностный, мотивационный, 
этический, социальный другие. 

Рассмотрим одну из стратегий коммуникации, эффективная стратегия: «Вы – подход». 
«Вы – подход» способен создать в общении особое состояние психологического комфорта, до-

верия, теплоты и, таким образом, расположить собеседника к более плодотворному сотрудниче-
ству («Вы не находите, что в этом вопросе мы оба частично не правы?»). 

Существуют следующие стратегии коммуникации: – оттягивание возражений; – обращение за 
советом; – настройка на волну оппонента; – избегание категоричности в высказываниях; – исполь-
зование позитивных вопросов; – использование стратегий «мы – высказывание»; – «я – утвержде-
ние» и другие [2]. 

Для повышения эффективности коммуникации важно учитывать и применять техники актив-
ного слушания. 

Активное слушание (эмпатическое слушание) – техника, применяемая в практике социально‐
психологического тренинга, психологического консультирования и психотерапии, позволяющая 
точнее понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых при-
емов участия в беседе, подразумевающих активное выражение собственных переживаний и сооб-
ражений. 

В результате применения активного слушания собеседник начинает относиться к вам с боль-
шим доверием; гораздо больше, чем стал бы рассказывать в обычной ситуации; вы получаете воз-
можность понять собеседника. 

Кроме того, важными элементами эффективной коммуникации являются ее невербальные 
формы, которые позволяют получить дополнительную информацию: о личности коммуникатора; 
об отношении участников коммуникации друг к другу и об отношении участников коммуникации 
к самой ситуации. 

Различия в стилях общения, учитывающие индивидуальные особенности собеседников, также 
оказывают существенное влияние на эффективность коммуникации. 

Четкое представление о рассмотренных составляющих, способствующих и препятствующих 
эффективной коммуникации в менеджменте, позволяет рассмотреть ряд стратегий и методов, 
направленных на формирование эффективной коммуникации: стратегия и методы разрешения и 
преодоления конфликтов; методы эффективного убеждения; стратегия и методы аргументации и 
контр‐аргументации. 

Таким образом, изучение теоретико‐практических аспектов формирования позитивного ими-
джа, индивидуальных ресурсов состояния личной уверенности и неуверенности в себе, а также 
роли эффективной коммуникации в управлении показывает, что рассмотренные вопросы имеют 
важное значение для развития процессуальной компетентности менеджеров при управлении зада-
чами, людьми и собой. 

Для формирования указанных навыков необходимы: индивидуальная диагностика и консуль-
тирование; индивидуальный коучинг; оценка навыков. 
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Аннотация: в статье представлен анализ роли формирования духовных ценностей, связанной 

с проблемой нравственного и физического воспитания молодежи. Помимо формирования лично-
сти, в статье определяются мотивационно-потребностные отношения и внутренние качества 
человека. Поднимается также вопрос о клиповом сознании детей и молодежи, о возрастающем 
влиянии на детей Интернета, информационных перегрузках. Рассматриваются два вида музы-
кальной среды – стихийная и культурная. 

Ключевые слова: музыкальное образование, духовные ценности, музыкальное восприятие, зву-
ковой образ, воспитание искусством, коммерческая музыка, эмоциональная сфера личности. 

Формирование духовных ценностей человека проходит в русле общего процесса становления 
его личности. Для того чтобы определить основания формирования духовных ценностей совре-
менной молодежи, необходимо выявить круг вопросов, связанных с процессом становления лич-
ности, и, в первую очередь обратиться к существующим мнениям о самой природе личности, о ее 
признаках и отличительных особенностей. 

Учеными до сих пор ведутся споры о том, что же такое личность, формируется она или разви-
вается, чем принципиально отличаются понятия «личность» и «индивид», каковы черты личности 
и могут ли они быть сформированы усилиями семьи и образовательных учреждений. 

Таким образом, личность мы определяем как социальное по своей природе психологическое 
образование, представляющее систему мотивационно‐потребностных отношений, как понятие, ха-
рактеризующее сущностные социальные отношения. Кроме того, личность может быть также 
трактована и как внешнее проявление внутренних качеств человека. 

Учителя, наблюдая за первоклассниками, иногда с горечью констатируют, что зрительная сто-
рона доминирует не только в музыкально‐бытовых впечатлениях детей, но даже в специально ор-
ганизованной учебной ситуации музыкального восприятия. Дети ищут зрительный образ, реаль-
ное движение, событие за звучанием, а иногда и рядом со звучанием, интерпретируя музыку как 
часть более привычной для них зрительно‐образной картины жизни» [8]. 

Показательно, что эта внутренняя потребность детей в желании воспринимать не просто зву-
ковой образ, а образ, сочетающий в себе звук, зрительный образ и движение накладывается на 
такое явление современной жизни, как клиповое сознание. Этому вопросу посвящают свои иссле-
дования педагоги, а также журналисты, изучающие процесс формирования личности в современ-
ных условиях лавинообразного увеличения информации. 

Как показывает практика, клиповое сознание является необходимой способностью для ориен-
тирования в перегруженном информацией мире. Сегодняшние дети обладают менее устойчивым 
вниманием к восприятию культурных текстов по сравнению с их родителями, но более широкими 
возможностями восприятия. Дети воспринимают транслируемые образы чрезвычайно быстро, что 
позволяет им мгновенно обрабатывать информацию, которой переполнено современное общество. 
Поэтому формирование новой личности все чаще зависит от возрастающего влияния интернета. В 
ногу со временем идут даже некоторые педагоги, разрабатывая учебные программы, в которых 
используются клиповые методы подачи материала. Психологи, как у нас, так и на Западе уже обо-
значили, что повсеместно распространяемые информационно‐технологические средства не явля-
ются абсолютным благом, а таят в себе немалые риски, в том числе и зависимость от компьютер-
ных игр [9]. 

В современных условиях формирование духовных ценностей происходит в обстановке инфор-
мационных перегрузок, тотального распространения информационно‐технологических средств, 
развитого клипового сознания общества и способности человека быстро воспринимать эмоцио-
нально насыщенную, взрывообразную информацию не пытаясь при этом ее осмыслить и оценить. 
В связи с этим в сознании современной молодежи могут происходить существенные деформации 
духовно‐ценностной сферы, так как для осуществления операций оценки и отбора необходимо 
время. Точно также и для того, чтобы просто воспринять, усвоить значительное произведение ис-
кусства или явление культуры требуется хоть сколько‐нибудь пролонгированный временной от-
резок. 
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Для того чтобы понять, с какими правилами и закономерностями мы можем столкнуться, по-
грузившись в музыкальную среду, необходимо описать ее виды. 

Мы выделяем два основных ее вида – стихийный и культурный. Стихийный вид музыкальной 
среды был описан Е.П. Кабковой [10]. Исследователь утверждает, что стихийная музыкальная 
среда складывается сама собой под влиянием разнообразных факторов и являет собой пример ха-
рактерной для ХХ в. «клиповости». Так, современный школьник в своей обычной жизни находится 
под влиянием следующих, зачастую не связанных между собой музыкальных факторов: 

− звучанием радио‐ и телепередач; 
− звуками телефонных звонков (электронными версиями мелодий популярных произведений 

различных композиторов, причем нередко по такому же принципу программируются и школьные 
звонки с урока и на урок); 

− музыкальными заставками, сопровождающими электронные игры; 
− записями музыкальных произведений, которые школьники слушают через наушники; 
− так называемым «дворовым фольклором»; 
− собственным исполнением малохудожественных популярных песен; 
− особым звучанием молодежного сленга. 
Еще одно важное отличие стихийной музыкальной среды заключается в преобладании коммер-

ческих форм музыкального искусства, зачастую воздействующих на подсознательном уровне та-
ким образом, что у учащихся, погруженных в подобную среду, увеличивается и развивается агрес-
сивность, замкнутость, неспособность к диалогу, нежелание трудиться и, в конечном счете, неспо-
собность к ежедневному труду, потребность дистанцирования от реальной действительности, 
ухода от нее, что, в свою очередь нередко становится причиной асоциального поведения и таких 
серьезных нарушений психики, как алкоголизм и наркомания. 

В пространстве стихийно складывающейся музыкальной среды встречаются и образцы высо-
кого музыкального искусства, однако их наличие или отсутствие зависит во многом от социальных 
факторов, таких, как: место жительства учащегося, культурный уровень его семьи, наличие в 
школе музыкальных занятий, наличие в городе театральных и концертных залов и т.п. При этом, 
как правило, дети не стремятся самостоятельно к общению с высокими образцами музыкального 
искусства, особенно с классической и современной серьезной «музыкой концертных залов», а са-
мостоятельное музицирование, игра на музыкальных инструментах практически невозможна без 
педагогического руководства. 

Статистика подтверждает, что «для 98,5% (почти сто процентов) детей школьного возраста 
урок искусства в школе является «последним терминалом», где ребенок имеет возможность полу-
чить представление о культуре и искусстве в систематическом виде под руководством педагога, – 
если этот урок вообще имеет место из‐за резкого недостатка учителей, даже в Москве и в крупных 
культурных центрах страны… В то время, когда становится космической и планетарной информа-
ционная основа мировой культуры, средства вещания и культурного обмена, школа не готовит 
детей к вхождению в современную культурную среду и к пользованию ею и ее возможно-
стями» [11]. 

Таким образом, высокие образцы музыкального искусства с их позитивным воспитывающим, 
гармонизующим личность потенциалом если и присутствуют в стихийно складывающейся музы-
кальной среде, то воздействуют минимально, так как для их полноценного восприятия необходима 
специальная педагогически организованная подготовка слушателя. 

Все перечисленные составляющие стихийно складывающейся музыкальной среды могут про-
являться в той или иной степени, что обусловливает случайность и непредсказуемость ее воздей-
ствия. Вместе с тем, воздействие подобных факторов на подрастающее поколение в лучшем случае 
может быть охарактеризовано как относительно нейтральное, но, как показывает практика, в боль-
шинстве случаев воздействие подобной среды не может быть в конечном итоге позитивным. 

Психологи, медики и криминалисты всесторонне исследуют процессы влияния на психику че-
ловека такого мощного раздражителя, как рок‐музыка. Комплексно исследуются процессы вос-
приятия, влияния музыки на динамику психического состояния человека, вопросы сохранения ра-
ботоспособности, концентрации внимания и т.п. 

Так, профессором Винницкого государственного университета им. М. Коцюбинского Б.А. Бры-
линым было проведено экспериментальное исследование влияния молодежной популярной му-
зыки на психофизиологию слушателя (2004 г.). С помощью оригинальной авторской методики ис-
следователь фиксировал данные, полученные после прослушивания музыки в стиле арт‐рока. 
Было отмечено: 

− ухудшение самочувствия испытуемых; 
− снижение общей производительности умственной работы; 
− снижение устойчивости произвольного внимания; 
− усиление возбуждения и нервозности; 
− утомление; 
− ослабление памяти и внимания; 
− угнетение эмоционально‐эстетической сферы. 
Б.А. Брылин, изучая воздействие сверхгромких звучаний на психику человека, пришел к вы-

воду о том, что «в настоящее время накоплено немало сведений об отрицательном влиянии неко-
торых факторов рок‐музыки на молодежную аудиторию. Известно, что на эстраде музыкантами в 
концертных выступлениях используется мощная аппаратура, усиливающая звучание инструмен-
тов до 130 децибел и более. 
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Немецкий психолог Г. Шетелинг один из первых доказал, что путем сверхгромкости рок‐му-
зыка интенсифицирует процесс торможения корковых реакций по типу опьяняющего эффекта. Ди-
намика и ритм влияют на дыхание, пульс, кровяное давление, сопротивляемость кожи и мозговую 
электрическую активность. При диссонансах или дисгармониях, как и при музыкальном темпе по 
метроному 120 ударов в минуту, наступает сужение зрачков и контрактура сосудов. 

Особенно подчеркивается тот факт, что продолжительность однообразного ритма препятствует 
мыследеятельности слушателя и усиливает эмоционализацию, которая, ничем не заторможенная, 
может привести к аффекту агрессивности» [12]. 

На стиль мышления и качество восприятия молодежной аудитории большое влияние, несо-
мненно, оказывает телевидение. Наиболее популярны среди телевизионных программ разнообраз-
ные реалити‐ и ток‐шоу, которые, создавая иллюзию демократичности и самостоятельности вы-
бора у зрителей, а на деле вырабатывают фрагментарность восприятия, расфокусировку внимания, 
пассивность и способствуют обособлению индивидуальности, ограничению ее реального общения 
со сверстниками. 

Исследователями всесторонне изучается влияние клипового сознания на личностные характе-
ристики современной молодежи. Среди прочих изменений, в качестве наиболее очевидных отме-
чаются следующие: 

1) снижение интереса к обучению, поскольку оно не рассматривается как способ формирова-
ния будущего, да и будущее мало интересует молодого человека. Основой мировоззрения служат 
формулы о быстротечности жизни и необходимости наслаждаться и «брать от жизни все»; 

2) ослабление и снижение интереса к поиску и формированию духовных связей; усиление праг-
матического аспекта во взаимоотношениях с людьми; 

3) доминирование индивидуалистических ценностей, направленных на удовлетворение таких 
качеств, как тщеславие, эгоизм и другие; 

4) снижение способности индивида к самоанализу, что проявляется в поверхностной, но абсо-
лютно уверенной оценке происходящих процессов, нежелании вникать в суть проблем, акценти-
руя внимание только на внешних признаках, «стереотипизации мышления» [13]. 

Молодой человек, окруженный «облаком» стихийно сформированной музыкальной среды, 
находящийся постоянно под воздействием масс‐медиа, навязывающих свои ценностные установки 
и вырабатывающих клиповость, разорванность сознания, приводящие к пассивности и поверх-
ностности восприятия, погружается в состояние, которое можно определить как дестуктивный ин-
дивидуализм. 

Теоретические исследований и практические проявления стихийной музыкальной среды с от-
четливостью показывают, что существует опасность негативных воздействий на психическое и 
физическое здоровье молодежи, погруженной в подобную среду. 

Важнейшим принципом формирования музыкальной среды является замещаемость ее состав-
ляющих. В том случае, если отсутствуют те или иные факторы, формирующие музыкальную 
среду, остальные факторы увеличиваются, стремясь заполнить освободившееся пространство. Так, 
если доля высокой «музыки концертных залов» слишком мала, или полностью отсутствует, лави-
нообразно увеличивается степень присутствия в музыкальной среде коммерческой музыки, обла-
дающей, как было показано выше способностью отрицательно влиять на психическую и эстетико‐
эмоциональную сферы личности. 
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По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометрические показатели уче-
ных Воронежского государственного архитектурно‐строительного университета по данным рос-
сийского индекса научного цитирования по состоянию на 12 ноября 2015 г. лидеров по наукомет-
рическим показателям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометрические показатели в 
РИНЦ ученых‐лидеров Воронежского государственного архитектурно‐строительного универси-
тета (в скобах приведены: индекс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количе-
ство цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых Воронежского государственного архитек-
турно‐строительного университета: С.А. Баркалов (19/348/1823); В.Н. Мелькумов (15/98/990); 
С.А. Сазонова (15/98/516); З.Е. Фомина (15/89/467); Ю.А. Россихин (14/142/1129); П.Н. Курочка 
(14/92/734); Е.А. Жидко (14/108/504); М.В. Шитикова (13/101/979); О.Б. Рудаков (12/429/1205); 
С.Н. Кузнецов (12/57/371). 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых‐лидеров Воронеж-
ского государственного архитектурно‐строительного университета: О.Б. Рудаков (12/429/1205); 
С.А. Баркалов (19/348/1823); М.С. Агафонова (6/211/145); П.А. Головинский (7/174/394); 
Ю.А. Россихин (14/142/1129); С.С. Глазков (5/122/218); Е.А. Жидко (14/108/504); И.С. Суровцев 
(6/108/207); Г.В. Славинская (8/103/295); М.В. Шитикова (13/101/979). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих ученых‐лидеров Во-
ронежского государственного архитектурно‐строительного университета: С.А. Баркалов 
(19/348/1823); О.Б. Рудаков (12/429/1205); Ю.А. Россихин (14/142/1129); В.Н. Мелькумов 
(15/98/990); М.В. Шитикова (13/101/979); П.Н. Курочка (14/92/734); А.Ф. Николаев (4/87/673); 
С.А. Сазонова (15/98/516); Е.А. Жидко (14/108/504); А.А. Радугин (7/47/501). 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых Воронежского государственного ар-
хитектурно‐строительного университета в списке РИНЦ колеблется от 12 до 19. 

Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых Воронежского государ-
ственного архитектурно‐строительного университета колеблется от 101 у М.В. Шитикова до 429 
у О.Б. Рудакова. 
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НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕНЫХ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

Аннотация: приведены наукометрические показатели ученых города Вологды по данным Рос-
сийского индекса научного цитирования. Отмечено лидерство этих показателей у ученых Инсти-
тута социально‐экономического развития территорий РАН. 

Ключевые слова: Вологда, индекс научного цитирования, наукометрические показатели, уче-
ные. 

По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометрические показатели уче-
ных города Вологда по данным российского индекса научного цитирования по состоянию на 
19 ноября 2015 г. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометрические показатели в 
РИНЦ у 10 ученых‐лидеров города Вологда (в скобах приведены: индекс Хирша, число зафикси-
рованных в РИНЦ публикаций и количество цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых города Вологда: А.А. Шабунова 
(16/254/1311); Т.В. Ускова (16/205/1218); К.А. Гулин (14/145/926); В.А. Ильин (14/288/900); 
В.А.Тестов (14/59/513); Г.В. Леонидова (13/122/606); А.И. Зейфман (13/92/487); М.А. Безнин 
(9/68/444); Т.М. Димони (9/42/322); М.В.Морев (9/90/276). Целесообразно отметить, что из 
10 названных ученых 6 ученых представляют Институт социально‐экономического развития тер-
риторий РАН. 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых‐лидеров города 
Вологда: В.А. Ильин (14/288/900); А.А. Шабунова (16/254/1311); Т.В. Ускова (16/205/1218); 
К.А. Гулин (14/145/926); Г.А. Симонов (7/136/260); Г.В. Леонидова (13/122/606); Ю.Р. Осипов 
(4/121/241); А.И. Гнездилова (4/103/109); В.С. Уткин (5/100/262); А.И. Зейфман (13/92/487). Из 
10 названных ученых 5 ученых представляют Институт социально‐экономического развития тер-
риторий РАН, 2 – Вологодский государственный университет, 2 – Северо‐Западный научно‐иссле-
довательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства РАСХН и 1 – Вологодскую госу-
дарственную молочнохозяйственную академию им. Н.В. Верещагина. 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих ученых‐лидеров го-
рода Вологда: А.А. Шабунова (16/254/1311); Т.В. Ускова (16/205/1218); К.А. Гулин (14/145/926); 
В.А. Ильин (14/288/900); Г.В. Леонидова (13/122/606); В.А. Тестов (14/59/513); А.И. Зейфман 
(13/92/487); М.А. Безнин (9/68/444); В.С. Шульман (8/83/373); А. И. Поварова (8/61/329). Из 
10 названных ученых 6 ученых представляют Институт социально‐экономического развития тер-
риторий РАН, 4 – Вологодский государственный университет, 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых города Вологда в списке РИНЦ ко-
леблется от 9 до 16. 

Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых города Вологда колеблется 
от 92 до 288. 
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По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометрические показатели уче-
ных Геологического института Кольского НЦ РАН по данным российского индекса научного ци-
тирования по состоянию на 7 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометрические показатели в 
РИНЦ ученых‐лидеров Геологического института Кольского НЦ РАН (в скобах приведены: ин-
декс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых Геологического института Кольского 
НЦ РАН: И.Н. Толстихин (17/98/1775); Т.А. Буянова (16/153/1629); И.А. Каменский (12/124/807); 
Ф.П. Митрофанов (11/124/8‐7); В.Р. Ветрин (11/79/847); В.В. Балаганский (10/58/847); Я.А. Пахо-
мовский (10/155/813); Ю.П. Меньшиков (10/112/572); А.Ю. Барков (10/55/312); Ю.А. Балашов 
(9/91/1216). 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых‐лидеров Геологи-
ческого института Кольского НЦ РАН: Я.А. Пахомовский (10/155/813); Т.А. Буянова 
(16/153/1629); В.Н. Яковенчук (9/126/635); И.А. Каменский (12/124/807); Ю.Л. Войтеховский 
(6/119/329); Г.Ю. Иванюк (8/114/700); Ю.А. Меньшиков (10/114/700); Ф.П. Митрофанов 
(11/104/1282); И.Н. Толстихин (17/98/1775); Ю.А. Балашов (9/91/1216). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих ученых‐лидеров Гео-
логического института Кольского НЦ РАН: И.Н. Толстихин (17/98/1775); Т.А. Буянова 
(16/153/1629); Ф.П. Митрофанов (11/104/1282); Ю.А. Балашов (9/91/1216); В.В. Балаганский 
(10/58/925); В.Р. Ветрин (11/79/847); Я.А. Пахомовский (10/155/813); И.А. Каменский (12/124/807); 
Г.Ю. Иванюк (8/114/700); В.Н. Яковенчук (9/126/635). 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых‐лидеров по наукометрическим пока-
зателям Геологического института Кольского НЦ РАН в списке РИНЦ колеблется от 9 до 17 
(И.Н. Толстихин). 

Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых Геологического института 
Кольского НЦ РАН колеблется от 91 у Ю.А. Балашова до 155 у Я.А. Пахомовского. 
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По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометрические показатели уче-
ных Горного института Кольского НЦ РАН по данным российского индекса научного цитирова-
ния по состоянию на 22 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показателям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометрические показатели в 
РИНЦ ученых‐лидеров Геологического института Кольского НЦ РАН (в скобах приведены: ин-
декс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых Горного института Кольского НЦ РАН: 
Н.Н. Мельников (19/249/1733); А.А. Козырев (17/349/2143); В.И. Панин (14/123/900); В.А. Маль-
цев (14/88/883); С.Н. Савченко (12/127/859); В.В. Рыбин (12/111/617); В.П. Конухиг (12/90/522); 
Э.В. Каспарьян (11/80/698); С.П. Решетняк (11/89/565); А.И. Калашник (10/136/633). 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых‐лидеров Горного 
института Кольского НЦ РАН: А.А. Козырев (17/349/2143); Н.Н. Мельников (19/249/1733); 
П.В. Амосов (9/140/403); А.И. Калашник (10/136/633); А.Ш. Гершенкоп (7/135/341); С.Н. Савченко 
(12/127/859); В.И. Панин (14/123/900); С.П. Месяц (7/116/196); В.А. Фокин (9/112/329); В.В. Рыбин 
(12/111/617). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих ученых‐лидеров Гор-
ного института Кольского НЦ РАН: А.А. Козырев (17/349/2143); Мельников (19/249/1733); В.И. 
Панин (14/123/900); В.А. Мальцев (14/88/883); С.Н. Савченко (12/127/859); Э.В. Каспарьян 
(11/80/698); А.И. Калашник (10/136/633); А.В. Ловчиков (9/80/627); В.В. Рыбин (12/111/617); 
Г.Ю. С.П. Решетняк (11/89/565). 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых‐лидеров по наукометрическим пока-
зателям Горного института Кольского НЦ РАН в списке РИНЦ колеблется от 10 до 19 (Н.Н. Мель-
ников). 

Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых Горного института Коль-
ского НЦ РАН колеблется от 111 у В.В. Рыбина до 349 у А.А. Козырева. 
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По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометрические показатели уче-
ных Полярного геофизического института Кольского НЦ РАН по данным российского индекса 
научного цитирования по состоянию на 22 ноября 2015 г. лидеров по наукометрическим показате-
лям. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометрические показатели в 
РИНЦ ученых‐лидеров Полярного геофизического института Кольского НЦ РАН (в скобах при-
ведены: индекс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций и количество цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых Полярного геофизического института Коль-
ского НЦ РАН: А.Г. Демехов (17/109/944); А.Г. Яхнин (15/81/864); Ю.Н. Куликов (15/47/747); 
Е.Д. Терещенко (13/107/752); Ю.П. Мальцев (13/128/708); Э.В. Шипилов (12/106/1272); Э.В. Ва-
шенюк (12/152/1025); В.Б. Ляцкий (12/114/681); Г.В. Старков (11/120/682); Б.В. Козелов 
(11/83/462). 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих ученых‐лидеров Поляр-
ного геофизического института Кольского НЦ РАН: Э.В. Вашенюк (12/152/1025); Ю.П. Мальцев 
(13/128/708); Г.В. Старков (11/120/682); В.Б. Ляцкий (12/114/681); А.Г. Демехов (17/109/944); 
Е.Д. Терещенко (13/107/752); Э.В. Шипилов (12/106/1272); В.Г. Воробьев (11/95/397); Б.В. Козелов 
(11/83/462); А.Г. Яхнин (15/81/864). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следующих ученых‐лидеров По-
лярного геофизического института Кольского НЦ РАН: Э.В. Шипилов (12/106/1272); В. Вашенюк 
(12/152/1025); А.Г. Демехов (17/109/944); Яхнин (15/81/864); Е.Д. Терещенко (13/107/752); 
Ю.Н. Куликов (15/47/747); Ю.П. Мальцев (13/128/708); Г.В. Старков (11/120/682); В.Б. Ляцкий 
(12/114/681); Б.В. Козелов (11/83/462). 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых‐лидеров по наукометрическим пока-
зателям Полярного геофизического института Кольского НЦ РАН в списке РИНЦ колеблется от 
11 до 17 (А.Г. Демехов). 

Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых‐лидеров Полярного геофи-
зического института Кольского НЦ РАН колеблется от 81 у А.Г. Яхнина до 152 у Э.В. Вашенюка. 
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ИСТОРИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ НАРКОТИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Аннотация: в данной статье автором описывается процесс формирования наркомании среди 
британской молодежи как одной из ключевых проблем общества в XX – начале XXI вв. В работе 
представлена также принятая правительством Великобритании программа «Tackling drugs to 
build a better Britain», направленная на борьбу с распространением наркомании. 

Ключевые слова: наркомания, молодежь, наркотизация. 

Современное общество подвержено ряду рисков, которые приводят к ухудшению здоровья 
наций, отражаясь на социальной и криминогенной обстановке как в мире, так и в конкретно взятой 
стране. Тем не менее, данная проблема не нова, поскольку история хранит свидетельства исполь-
зования наркотических веществ, влияющих на сознание человека – алкоголя и растений (особенно 
для проведения религиозных обрядов), которые вызывали физиологические изменения или при-
водили к обострению/притуплению восприятия или изменению психики. Кроме того, уже в V веке 
до н.э. на Ближнем Востоке для медицинских процедур использовался «злак радости» (по мнению 
ученых, это название опиумного мака). Развитие общества часто связано с процессами взаимопро-
никновения культур как следствии развития торговли и экспансией более сильных государств с 
последующей ассимиляцией [2, с. 45–52]. А обретение европейским населением привычки упо-
треблять опиум и гашиш стало результатом, как крестовых походов, так и путешествий Марко 
Поло и других путешественников. Кроме этого, в Европу были привезены кокаин (родина – Юж-
ная Америка) и табак (Северная Америка). 

Несмотря на то, что европейское общество пыталось объявить вне закона шоколад, кофе и чай, 
оно не выступало за запрет наркотиков. То, что большая часть опиума выращивалась в английской 
колонии – в Индии, и то, что англичане активно распространяли его в Китае, приносило им огром-
ную прибыль. Консерватизм же английского общества XVIII–XIX вв. не позволял развиться 
всплеску наркотической зависимости, даже принимая во внимание широкое использование опи-
ума в медицине. 

До первой половины XX века в Великобритании проблема наркомании не была актуальна 
[3, c. 67–73]. Имели место отдельные случаи употребления наркотиков, в том числе среди богемы. 
Поскольку в то время не стоял вопрос о наркотизации населения, политика государства и отноше-
ние самого общества к применению наркотических средств носили демократичный характер. В 
1926 г. был принят закон, именуемый «Rollestone Act», по которому разрешалось покупать в апте-
ках, по рецепту врача, но по достаточно низким ценам наркотические средства, включая героин и 
кокаин. 

А. Линдсмит отмечал в своих трудах, что в Англии в 1940‐х годах были очень либеральные 
законы по борьбе с наркотиками, которые способствовали злоупотреблению опием [4]. Н. Бейерот 
пришел к противоположному выводу, заключив, что низкий уровень употребления опия в Англии 
в конце 1940‐х годов явился основанием для проведения подобной либеральной политики [7]. 

«Rollestone Act» оставался ключевым документом в регулировании оборота наркотических ве-
ществ в Великобритании вплоть до 1946 г. Когда число героиновых наркоманов в Англии начало 
стремительно расти с 1946 по 1968, британское правительство было вынуждено отменить в 1968 г. 
разрешительную систему [6]. 

Конец 1940‐х годов в Великобритании характеризуется распространением коррупции, строгим 
государственным контролем над потребительским рынком, расцветом спекулянтов. Нормирова-
ние продовольствия, одежды, сырья, контроль над оборотом валюты – все эти меры косвенным 
образом способствовали росту числа правонарушений. Люди старались достать что угодно и как 
угодно. Эти события обеспечили социально‐экономическую основу для распространения нарко-
тиков в Великобритании [1]. 

Первые признаки наркотической субкультуры среди молодежи были выявлены в 1950–1952 гг. 
Подтверждением этому могут служить некоторые исторические факты. В 1950 году в нескольких 
лондонских клубах были проведены полицейские рейды, изьяты наркотические вещества, а задер-
жанными оказались молодые люди в возрасте от 22 до 27 лет [7]. Британские власти столкнулись 
с субкультурой индийской конопли и осознали, что ее употребление является теперь уделом не 
только афроамериканского населения, но и белых. После обысков полиции стало крайне сложно 
достать коноплю, что в свою очередь привело к тому, что многие курильщики перешли на более 
тяжелые наркотики, такие как кокаин или героин. 

Некоторые исследователи отмечают, что формирование начальной наркотической субкуль-
туры среди сравнительно небольшого количества молодых людей в Англии в 1950‐х носило эле-
мент подражательности и некоего стремления к богемности [6]. 

Главный психиатр больницы для лечения наркоманов в графстве Сюррей в частности писал: 
«В большинстве случаев в Британии к героиновой наркомании приводила не человеческая нищета 
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в условиях трущоб, не разбитые или распавшиеся семьи, не отсутствие образования и соответству-
ющих жизненных перспектив, не общие «собачьи» условия жизни. Молодые наркоманы – это вы-
ходцы из нижних или верхних слоев среднего класса. Они редко совершали правонарушения, за 
исключением «незаконного хранения наркотиков» или подделки рецептов. 

…В большинстве случаев их интеллект выше или гораздо выше среднего, и при знакомстве с 
ними создается впечатление утерянных возможностей» [6]. 

На середину 1960‐х годов пришелся пик популярности на амфетамины, хотя среди английской 
молодежи они не получили такого же признания, как конопля. На смену ей пришел новый синте-
тический наркотик – ЛСД. 

Совершенно очевидно, что правительство в такой ситуации было вынуждено начать проводить 
более жесткую и ограничительную политику в области употребления наркотических средств. 

В 1966 году в Британии были приняты Поправки к классификации наркотиков, которые впер-
вые сделали хранение ЛСД уголовным преступлением. До введения подобного запрета ЛСД поль-
зовался спросом в основном среди студентов Оксфордского и Кембриджского университетов. За-
прет этого наркотика привел к увлечению им теперь уже не только студентов, но и других соци-
альных групп. Однако следует отметить, что введение данных законодательных поправок не про-
извело должного эффекта и сколь либо значительного сокращения употребления ЛСД не было 
зафиксировано. 

Рассматривая исторический процесс наркотизации молодежи в Британии, нельзя недооцени-
вать роль музыкальных направлений. Например, с 1970‐х годов регги становится очень популяр-
ным направлением рок‐музыки. Символом этого движения стал листок марихуаны. Для молодых 
людей, родившихся в 1980–1990‐е годы, это движение представлялось очень привлекательным, 
поскольку оно проповедовало общие христианские идеалы, имело мирный облик, призывало ра-
доваться жизни и созерцать. 

В 1960‐х гг. стала набирать популярность так называемый психоделический рок. Одними из 
первооткрывателей этого направления можно назвать британскую группу Pink Floyd. 

Психоделический рок связан с понятиями «психоделики», а сам термин «психоделический» в 
переводе с греческого означает просветляющий душу. 

Вообще к психоделическим наркотикам принято относить психотропные препараты, чья дея-
тельность состоит в изменении мыслительных процессов головного мозга. Считают, что многие 
психоделики блокируют сигналы, связанные с повседневными функциями сознания и восприятия. 
Происходит так называемый эффект расширения сознания, когда оно начинает «понимать» и «осо-
знавать вещи», обычно недоступные для сознания. 

Восприятие психоделической музыки требовало от слушателя аналогичного, «расширенного» 
сознания, созерцательного настроения и готовности отправиться в «путешествие». Под воздей-
ствием психоделических наркотиков музыка становилась иллюстрацией и неким проводником в 
это «путешествие». 

Безусловно, самым модным наркотиком 90‐х стал экстази. Свое распространение он получил 
как неотъемлемая часть танцевальных мероприятий. По своему действию экстази представляет 
среднее между ЛСД и амфетаминами, позволяя сочетать созерцательность и остроту ощущений от 
световых эффектов с одновременным повышением двигательной активности и нечувствительно-
стью к усталости. Такое восприятие сделало его «идеальным» клубным наркотиком. Поскольку 
набирала обороты клубная культура, росло количество употребляющих экстази. 

Можно проследить прямо пропорциональную связь между ростом популярности экстази и ко-
личеством так называемых кислотных композиций в национальных чартах Британии. Пик попу-
лярности экстази в стране пришелся на 1993–1995 гг., когда музыкальная культура становилась 
все более демократичной в своем проявлении. 

На сегодняшний день несмотря на острую политическую и социальную значимость проблемы, 
последовательную стратегию и значительные инвестиции в сферу борьбы с наркоманией и ее про-
филактики, Великобритания занимает одну из лидирующих позиций среди европейских стран по 
количеству наркозависимых людей, в том числе среди молодежи [7]. 

Проблема наркотиков значительно усугубилась за последнее десятилетие XX века. К примеру, 
если количество людей, употребляющих героин, в 1975 приближалось к 5000, то в 2007 году эта 
цифра составляла порядка 281 000 человек в одной только Англии [7]. 

В начале XXI века наметилась тенденция к стабилизации ситуации, однако, показатели оста-
ются на исторически высоком уровне. 

В ходе опроса, проведенного в 2003 году среди молодых людей в возрасте 16 лет, 41% юношей 
и 35% девушек признались, что хотя бы раз пробовали коноплю [5]. 

Опросы, проведенные в национальном масштабе, среди школьников в Англии в возрасте 
11–15 лет показали, что ситуация с употреблением наркотических средств с 2001 по 2003 гг. была 
относительно стабильной [5]. 

Согласно опросу, частота употребления запрещенных веществ за последний месяц составила 
12% в 2003 г. и 21% в 2004 г. 42% опрошенных учащихся когда‐либо получали предложение по-
пробовать наркотики. Наиболее широко употребляемым наркотическим средством оказалась ко-
нопля (27%). Далее в порядке убывания следуют летучие вещества (19%), попперс (наркотическое 
вещество из класса алкилнитритов, используется путём вдыхания) 12%, грибы 10%, крэк 9%, ко-
каин 9% и героин 7%. 
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Показатели употребления наркотических средств тесно связаны с возрастом респондентов. 
Среди учащихся в возрасте 11 лет, за прошедший месяц наркотики употребили 4% и 8% за про-
шедший год. Для сравнения среди опрошенных 15‐летних подростков эти цифры составили 23% 
и 38% соответственно [5]. 

В результате школьных исследований данной проблемы, проведенных в период с 1987 по 
2005 гг., Боулдинг отмечает, что именно в этот возрастной период 11–15‐летним подросткам 
наиболее часто предлагают попробовать наркотики. Порядка 53% подростков в возрасте 14–15 лет 
попробовали наркотики в 2002 г. В 1996 г. эта цифра составляла 33% [7]. 

Также опросы выявили, что по мере взросления у подростков снижается понимание того факта, 
что, например, употребление конопли всегда плохо. С другой стороны, исследователи отмечают, 
что в последние годы все меньшее количество опрошенных подростков указывают на личные зна-
комства с людьми, употребляющими запрещенные препараты; а также в целом проявляют мень-
шую озабоченность по поводу наркотиков [5]. 

Такие темпы распространения наркомании среди британской молодежи ставят государство, пе-
дагогов, психологов и родителей перед необходимостью адекватного и немедленного реагирова-
ния на это явление. 

Принятая правительством Великобритании в 1998 году десятилетняя национальная программа 
по борьбе с распространением наркомании, а также ее профилактике «Tackling drugs to build a 
better Britain» ориентирована на все социальные группы населения страны, но в первую очередь 
нацелена на молодое поколение британцев. Основной миссией программы является развитие у мо-
лодежи антинаркотического мышления, ориентация ее на здоровый образ жизни; обучение сопро-
тивлению злоупотреблению наркотиками. Безусловно, грамотно выстроенное, последовательное 
и своевременное антинаркотическое воспитание молодежи представляет на сегодняшний день ак-
туальную проблему в масштабах всей страны и целого мира. Здоровое молодое поколение явля-
ется залогом процветания и продолжения любой нации. Поэтому принципиально важно продол-
жить поиск новых методов и средств антинаркотического воспитания, в том числе разрабатывать 
и внедрять новые программы. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
(НА МАТЕРИАЛАХ РСО – АЛАНИЯ) 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты проблем социальной адаптации 
женщин в условиях кризиса на рынке труда. В XXI веке в процессе модернизации практически 
отказались от решения проблем профессиональной занятости женщин, ее трудоустройства, ко-
торые имеют большое значение для формирования уровня социального статуса и роли женщины 
в обществе, а также самореализации. Государственная политика, правовые, бытовые условия 
женщины имеют важное значение для решения проблем женщин на рынке труда. На новом этапе 
развития российского общества – информационном –  ускорились и кардинально изменились усло-
вия и ритм социальных отношений, которые на прямую влияют на рынок труда. 

Ключевые слова: рынок труда, безработная женщина, адаптация, социальный статус, ду-
ховная жизнь, условия кризиса, трансформация взглядов, осетинка, историки-гендеристы, жен-
щина и общество, культура самосохранения, перестройка, модернизация, гендерная асимметрия, 
исторический процесс, РСО – Алания. 

Актуальность темы исследования вызвана изучением проблем социальной адаптации женщин 
в условиях кризиса, проблем взаимодействия мужчин и женщин в конкретной социально‐полити-
ческой сфер в конфликтом дисурсе каковым является кризис. 

Число историков, занимающиеся женскими исследованиями, особенно гендерными – к сожа-
лению, невелико и остается таковым до сих пор. Гендерные исследования носят междисциплинар-
ный характер и ведутся на базе истории, политологии, социологии, психологии и других научных 
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областях. Историки – гендеристы изучают статус, роли и изменения положения мужчин и женщин 
в обществе и культуре. 

Общеизвестно, что степень духовного здоровья семьи, любого коллектива, вообще общества 
определяется социально‐культурными факторами. Социокультурный климат – результат действия 
социокультурной среды, а эта среда сегодня нуждается в помощи. Продолжающие существовать 
неписаные законы «адата», поведенческие стороны жизни женщины – осетинки в быту, где она 
занимается домашним хозяйством, рождением детей и уходом за ними, несет ответственность за 
здоровье детей, отвечает за психологическое благополучие семьи остаются традиционными и се-
годня. Биологические особенности и ролевые функции женщины не только родить, но вырастить 
ребенка, оградить и защитить в случае необходимости способствуют развитию более высокой, чем 
у мужчин культуры самосохранения, при наличии готовности к самопожертвованию [1, c. 115]. 

Женщины, которые, по официальным данным Статуправления РСО‐Алании, в 2010 году со-
ставляли 53,6 % [4, с. 16], занятость в экономке составила 45%, [4, c. 50] а с 90‐х гг. ХХ века прак-
тически исчезли из статистики занятости и документов, характеризующих положение женщин ра-
ботников в условиях кризиса и до настоящего времени это практически не отражается. 

В условиях кризиса все негативные процессы сказываются, в первую очередь, на судьбу жен-
щины. Конец 80‐х годов был отмечен противоречивыми тенденциями: с одной стороны, наблюда-
лось тенденция развития общества предоставления равных политических, экономических и пра-
вовых возможностей всех членов, но с другой – проблемы перестройки все больше осложняли 
позиции женщин, отбрасывая их на периферию социальных отношений. И в эти сложные времена 
пришлось женщинам практически выживать. Именно этот период наиболее ярко показало акту-
альность темы социальной адаптации женщин в условиях кризиса. 

В 1993‐1994 гг. были выявлены наиболее существенные перемены гендерного характера. 
Во‐первых, формирования рыночных отношений, в том числе, рынка труда, на котором жен-

ская рабочая сила не выдерживает конкуренции (роды, болезни детей, декретные отпуска). Безра-
ботные женщины в условиях кризиса, ищут работ намного дольше, чем мужчины. Большинство 
вакансий в банках данных центров занятости относятся к рабочим профессиям, поэтому безработ-
ным мужчинам в условиях кризиса, легче найти новую работу, поэтому женская безработица при-
нимает застойный характер. 

Во‐вторых, женщины, работают и занимают рабочие места сервисных профессий наиболее уяз-
вимые в период кризиса. В связи с тем, что именно во время кризиса эта отрасль принимает первый 
и основной удар и первыми начинают закрываться предприятия в этой сфере. 

В‐третьих, это недооценка роли заработной платы женщин в семье. В соответствии с гендер-
ными стереотипами в нашем патриархатом обществе принято больше жалеть безработных муж-
чин, чем женщин, поскольку считается, что они основные «кормильцы» в семье. Но это не всегда 
так. По статистике, на 2002 г. 300,3 тыс. – женщин брачного возраста, только 48,7% – 146, 4 тыс. 
состояли в браке, из них 51,2% никогда не состояли, вдовые или разошедшиеся. Помимо этого, 
среди женщин 19,6% вдовы и почти 9,5% разведенных и разошедшихся [3, c. 133] Получается, что 
как минимум в каждой третьей семье республики с детьми именно женщина, и поэтому не муж-
чина является единственным кормильцем, а женщина. Потеря работы для женщин в таких семьях‐ 
это настоящая трагедия, но работодатели всегда склонны увольнять скорее женщин, чем мужчин. 

 

Таблица 1 
Распределение безработных по возрасту (2012 г.) [4, с. 54] 

 

 
Всего 

В том числе
Состоят в 
браке

Холосты, не 
замужем

Вдовцы, 
вдовы Разведены 

Занятые в экономике – всего
Мужчины 
Женщины  

100
100 
100

61,7
68,8 
55,5

20,7
23,7 
18,3

6,8
1,9 
11,6

10,8 
5,6 
14,6 

Безработные – всего 
Мужчины 
Женщины 

100
100 
100

44,2
37,2 
49,8

42,9
58,4 
30,5

8,3
1,5 
13,8

4,6 
2,9 
5,9 

 

При анализе результатов изложенной таблицы мы делаем вывод: практически в каждой воз-
растной группе число безработных среди женщин превышает число безработных среди мужчин. 
Количество женщин являющиеся единственными кормильцами в семье по данным таблицы со-
ставляет 50,2,%, т.е. чуть больше половины безработных. Эти цифры значительно увеличиваются 
в период кризиса. 

В‐четвертых, скрытая форма дискриминации права женщин на трудоустройства это возраст, 
чем старше женщина, тем меньше шансов получить квалифицированную работу (имеем в виду до 
пенсионного возраста). 

Рост безработицы – это закономерное следствие экономического кризиса, но он не должен быть 
связан с нарушениями трудового законодательства. Однако реалии сегодняшнего российского 
рынка труда демонстрируют другую картину. Прикрываясь кризисом, многие работодатели идут 
на нарушение трудового кодекса и прав наемных работников, особенно женской половины. При-
чины такого подходы обозначены выше. 
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Таким образом, и в нарушениях трудового законодательства и прав работников есть серьезный 
гендерный аспект. 

Структурные изменения, начавшиеся в середине 80‐х годов XX века в политической, экономи-
ческой и социальной сферах общества, отразились на всех социальных слоях современного осе-
тинского общества. В период экономических преобразований наиболее уязвимой частью трудовых 
ресурсов становятся женщины. В частности, на производстве чётко проявляется тенденция 
обособления двух рынков труда с вытеснением женщин во второй, социально менее престижный. 
Наблюдается устойчивая тенденция преобладания женщин среди безработных граждан. Жен-
щины, оказавшись в среде безработных, гораздо острее переносят утрату своего социального ста-
туса, что становится одной из причин развития девиантного поведения и социально‐психологиче-
ской патологии: рост алкоголизма, наркомании, проституции и различных видов противоправного 
поведения, что я считаю нонсенсом для женщины. Эти острые социальные проблемы станут темой 
других исследований. В этой статье рассматриваются положение женщины на рынке труда. 

Перспектива увольнения и реальная потеря работы негативно сказываются на положении жен-
щин в семье, демографической ситуации и воспитании детей. Женщина является важнейшим зве-
ном передачи и сохранения базовых общечеловеческих ценностей, является стабилизирующим 
фактором культуры, обеспечивающим ей устойчивость и преемственность. Не учитывая эти осо-
бенности, тем самым наносится существенный ущерб генофонду общества, ставит под сомнение 
будущее нации. Высоко оценивая духовно‐нравственный потенциал своих родителей, особенно 
матери, в сознании большинства общества женщина остается базовой ценностью на протяжении 
всей жизни, соответственно, человек воспитанный с такими приоритетами будет иметь те куль-
турные ценности, которые могут дать потенциал от вируса терроризма. 

Без учета всех вопросов касающихся положения женщины на рынке труда трудно говорить о 
социально ориентированной внутренней политике государства, т.е. социальной адаптации жен-
щин в период кризиса. Для разрешения комплекса сложных задач адаптивности женщин в усло-
виях безработицы, необходимо: 

− во‐первых, сохранение полноценного социального статуса женщин; 
− во‐вторых, создание механизмов повышения адаптивности женщин в условиях безработицы. 
На сегодняшний день в республике, на основе государственных программ и проектов разрабо-

таны ряд мер по поддержанию профессиональной занятости женщин, повышению их конкуренто-
способности на рынке труда. Ведущая роль в данном процессе принадлежит федеральной службе 
занятости РСО‐Алания, которая ставит своей целью не только трудоустроить женщин, но и помочь 
им адаптироваться в новых экономических условиях. 

Таблица 2 
Занятые в экономике по статусу в 2011 году [2, с. 56] 

 

 
Женщины Мужчины 

Распределение по полу, % 

женщины мужчины 

Занятые в экономике – всего   
тыс. человек 166 159   
процентов 100 100 51,2 48,8 
в том числе:   
работающие по найму 86,9 83,0 52,0 48,0 
работающие не по найму 13,1 17,0 44,9 55,1 
самостоятельно занятые 11,6 15,3 44,2 55,8 
помогающие на семейном предприятии 0,4 0,2 100,0 – 

 

Цифры из выше приведенной таблицы нам дают картину занятости в периода стабильности 
данные, характеризующие положение женщин на рынке труда. Сравнивая соотношение женщин 
и мужчин работающих по найму и самостоятельно занятые, то мужчины оказываются в выигрыш-
ном положении, т.е. занятость мужчин выше. Эти цифры в период кризиса растут порядком. В 
связи с этим мы считаем, что необходимы исследования, показывающие реальную ситуацию на 
рынке труда и материалы, которые могут быть использованы при разработке проектов и различ-
ных программ, как в масштабах республике, так и региона. 

Изучение проблем социальной адаптации, включая адаптацию женщин на рынке труда, вы-
звано, прежде всего, изменениями, происходящими в республике. Вступление российского обще-
ства, а конкретнее регионов, в том числе РСО‐Алании в новую стадию развития – информацион-
ную, которая кардинально меняет ритм социальных отношений. Сегодня в условиях трансформи-
рующегося общества происходят кардинальные изменения, связанные с адаптацией всего трудо-
способного населения, и не только, в частности женщин к новым информационным технологиям 
и стандартам жизни. 

В последнее время наблюдается тенденция усиления гендерной асимметрии рынка труда. Жен-
щины вытесняются из социально значимых сфер жизнедеятельности, но происходит интеграция 
женщин в «мужские» профессии, которая приобретает устойчивые темпы. Показателем таких 
трансформаций является феминизация маскулинных профессий, профессий которые раньше счи-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116   Новое слово в науке: перспективы развития 

тались исключительно мужскими, например, служба в армии. Интеграция женщин в армию обу-
словлена рядом факторов, это во‐первых, потребностями, самой армии, а так же ростом влияния 
женщин в обществе. Женщины – осетинки, как часть общего работают в армии. 

Другая сфера мускулинных профессий работа силовых структурах, хотя существующее пред-
взятое отношение трудоустройства женщин в силовые структуры сохраняется, но число их ста-
бильно растет, начиная с инспектора ГИБДД и во всех остальных ведомствах МВД. 

Несмотря, на нарастающуюся вовлеченность женщин в мужские профессии нет единого зако-
нодательства, регулирующее правовое поле деятельности военнослужащих – женщин, что мешает 
реализовываться женщинам в полном объеме. Этим факторами объясняется неудовлетворенность 
женщин условиями службы. 

Кроме этого, в традиционном сознании осетина служба в армии и в структурах МВД считается 
аномалией, тем не менее, тенденция феминизации этих профессий характерно и для Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Среди мотивов побуждающие женщин к военной службе – стабильное социальное положение, 
денежное содержание, социальные льготы и реальные гарантии по сравнению с возможностями 
современного рынка труда и гражданской жизни. Возможность получения бесплатного образова-
ние, социальная защищенность: постоянный заработок, бесплатное жилье и ряд других льгот при-
влекают женщин в эту неженскую сферу женщин. 

Проблемы женщин на рынке труда в условиях кризиса в Северной Осетии – Алании имеют 
специфику региональной безработицы, которые требуют гибкого приспособления, а именно, во‐
первых, профессиональное обучение незанятого населения может решить ряд тупиковые про-
блемы. 

Сегодня популярным становится стереотипное представление о том, что необходимо вернуть 
женщину в семью. Такая мотивация, образа женщины – домашней хозяйки преследует подспуд-
ную цель – уменьшить предложение рабочей силы посредством устранения с рынка труда боль-
шой группы претендентов на рабочие места. Однако, выдавливание женщин с рынка труда может 
привести к ряду негативных последствий, которых не мало, но главное – к утере значительной 
части образовательного и квалификационного потенциала, к снижению конкурентоспособности и 
гендерной асимметрии на рынке труда. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ КАФЕДРЫ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: в данной статье показано, что патентная активность кафедры технологии и 
организации лесного комплекса Петрозаводского государственного университета обусловлена 
интеграцией научно-инновационной и образовательной деятельности ученых и педагогов ка-
федры. 

Ключевые слова: кафедра, патенты, педагоги, ученые. 

Вопросы результативности кафедры технологии и организации лесного комплекса Петрозавод-
ского государственного университета (ПетрГУ) и в целом ученых и изобретателей ПетрГУ уже 
неоднократно рассматривались [1–3] и др. 

Однако наше внимание привлекло то, что 20 ноября 2015 года на сайте ФИПС было опублико-
вано сразу семь новых патентов ученых и педагогов кафедры, а всего, как показывает анализ сайта 
ФИПС, ими в 2015 году получено 17 патентов на изобретения и полезные модели. 

Анализ показал, что наиболее результативными изобретателями кафедры являются ее заведу-
ющий, профессор И.Р. Шегельман (директор Карельского ЦПТИ и Инжинирингового центра 
ПетрГУ, доцент А.С. Васильев (ведущий инженер Инжинирингового центра ПетрГУ) и старший 
преподаватель П.В. Будник (директор Регионального центра трансфера технологий ПетрГУ). 

Представляет интерес широкий диапазон исследований и патентования: от лесозаготовок и ле-
совосстановления, до горной промышленности, транспорта до атомного машиностроения [4–9]. 

Патенты RU №157089 «Запорное устройство» и №157088 «Задвижка с компенсатором давле-
ния» созданы в 2015 г. специалистами кафедры совместно со специалистами инжиниринговой 
компании «АЭМ‐технологии» в рамках совместного проекта по созданию арматуры для АЭС, ТЭС 
и магистральных трубопроводов. Этой тематике посвящен еще один патент RU №154968 «За-
движка запорная». 
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Целый ряд патентов кафедры 2015 г. посвящен совершенствованию процессов лесозаготовок. 
В их числе «Способ направленной валки деревьев» (патент RU №2540544) и «Манипулятор с раз-
общителем пачки бревен» (патент RU №155003), патент RU №157148 «Лесозаготовительная ма-
шина с автоматизированной системой управления наведения манипулятора на дерево», «Способ 
выполнения лесосечных работ многооперационной лесозаготовительной машиной» (патент RU 
№2554444). И это не случайно, поскольку на кафедре функционирует научная школа «Формиро-
вание сквозных технологий лесопромышленных производств». 

Вопросам лесовосстановления посвящены патенты «Способ расчистки вырубок для искус-
ственного лесовосстановления со сбором лесосечных отходов» (патент RU №2554447) и «Способ 
высадки посадочного материала с закрытой корневой системой лесозаготовительной машиной» 
(патент RU №2560187). Интересно, что патент RU №149977 «Устройство для посадки растений» 
создан специалистами кафедры совместно с четырьмя студентами ПетрГУ на основе методологии 
функционально‐технологического анализа, интегрированной с методологией «Мозговой атаки». 

Патенты на «Бурав‐динамометр» (патент RU №149945), на №157061 «Молоток приростной», 
на № 157144 «Бурав с прижимом‐динамометром», №157145 «Мерная вилка‐бурав» и №157121 
«Бурав для изъятия керна древесины» посвящены созданию инструмента для подготовительных 
работ на лесозаготовках. В числе их авторов В.М. Лукашевич – докторант ПетрГУ, и Г.В. Клюев, 
защитивший в 2015 г. кандидатскую диссертацию. 

В сфере биоэнергетики кафедрой разработан «Способ заготовки и вывозки дров и лесосечных 
отходов от лесных участков к котельным» (патент RU №2554442). 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что патентная активность кафедры технологии и орга-
низации лесного комплекса Петрозаводского государственного университета обусловлена инте-
грацией научно‐инновационной и образовательной деятельности ученых и педагогов кафедры. 
Это подтверждается многочисленными публикациями ученых и педагогов кафедры, широкой сфе-
рой их научно‐инновационных интересов и их высоким рейтингом в РИНЦ. 

Список литературы 
1. Бальчюнене Н.И. Еще раз о кафедре технологии и организации лесного комплекса [Текст] / Н.И. Бальчюнене // 

Наука, образование, инновации в приграничном регионе: материалы 2‐ой республиканской науч.‐практ. конф. – Петроза-
водск: ООО «Verso», 2015. – C. 22–23. 

2. Бальчюнене Н.И. Наукометрические показатели ученых кафедры технологии и организации лесного комплекса 
[Текст] / Н.И. Бальчюнене // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы VI Меж-
дунар. науч.‐практ. конф. (25.09. 2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

3. Бальчюнене Н.И. Патентные исследования как фактор интенсификации формирования интеллектуальной собствен-
ности [Текст] / Н.И. Бальчюнене // Инновационные технологии в науке и образовании: Материалы III Междунар. науч.‐
практ. конф. (23.10.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – №3 (3). 

4. Моделирование движения лесовозных автопоездов на ПЭВМ / И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, А.В. Пладов [и др.]; 
Петрозавод. гос. ун‐т. Петрозаводск, 2003. 

5. Особенности технических решений, повышающих эффективность производства щебня с использованием щековых 
дробилок [Текст] / А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, Ю.В. Суханов // В сборнике: Интенсификация формиро-
вания и охраны интеллектуальной собственности Материалы республиканской научно‐практической конференции, посвя-
щенной 75‐летию ПетрГУ. – Петрозаводск, 2015. – С. 22–24. 

6. Патентный поиск в области оборудования для дезинтеграции горных пород [Текст] / А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, 
П.О. Щукин // Наука и бизнес: пути развития. 2015. – №2. – С. 24. 

7. Шегельман И. Р. Модернизация конструкции лесовозного автопоезда с целью повышения его проходимости [Текст] / 
И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, А.С. Васильев // Глобальный научный потенциал. – 2012. – №10. – С. 73–75. 

8. Шегельман И.Р. Анализ процесса групповой окорки при положительной и отрицательной температурах [Текст] / 
И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, А.Ю. Лапатин // Известия высших учебных заведений. – Лесной журнал. – 2012. – №2. – 
С. 65–69. 

9. Шегельман И.Р. Методология синтеза патентоспособных объектов интеллектуальной собственности: Монография 
[Текст] / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.В. Будник – Петрозаводск, 2015. 

 
Лябухина Ангелина Дмитриевна 

студентка 
Василега Дмитрий Сергеевич 

канд. техн. наук, доцент 
 

Институт промышленных технологий и инжиниринга  
ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: сегодня в нашей стране идет активная работа по формированию правового гос-

ударства. Правовое государство – это не только цель, но и средство решения по существу всех 
задач, стоящих перед нашим обществом, а главное – создание условий правовой защищенности 
каждого гражданина России. Ни одно правовое отношение не реализуется на практике, если оно 
не имеет соответствующей социально-психологической основы в сознании индивидов. 

Ключевые слова: правовое воспитание, право, государство, молодежь, право-педагогика, за-
кон. 

В реальной правовой действительности идеи, содержащиеся в общественном правосознании, 
находят свое непосредственное «материальное» воплощение в нормах права, с которыми сталки-
вается воспитуемый в процессе правового воспитания. Важнейшей составной частью право‐вос-
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питательного механизма является вырабатываемая правовой наукой и право‐педагогической прак-
тикой система форм и средств, используемых в качестве социально обусловленных инструментов 
процесса правового воспитания. 

Правовое воспитание включает в себя следующие составные части: 
− субъекты воспитания (органы, организации, специально уполномоченные государством 

лица, которые осуществляют право‐воспитательную деятельность); 
− объекты воспитания (воспитываемые отдельные граждане или группы населения); 
− совокупность право‐воспитательных мероприятий, осуществляемых в определенных формах 

с использованием специальных правовых средств и методов. 
Основные элементы механизма правового воспитания это, прежде всего формы, т.е. конкрет-

ные способы организации воспитательного процесса: 
1. Правовая пропаганда – распространение определенных правовых идей и ценностей. 
2. Правовое обучение – данная форма довольно распространена, но не всегда доходит до каж-

дого и в этом плане более действенна следующая форма. 
3. Юридическая практика – как бы не старалось вести активную пропаганду, но если юридиче-

ская практика органов суда, прокуратуры, правоохранительных органов будет носить поверхност-
ный характер, общество нельзя будет убедить в том, что соблюдение права – это необходимость. 

4. Самовоспитание – это самая эффективная форма воспитания, именно она опирается на осо-
знанное и добровольное усвоение личностью основных положений права. 

Любая форма правового воспитания выступает как внешнее выражение, оформление право‐
воспитательного воздействия, его определенная внешняя организация, а право‐воспитательное 
средство представляет собой источник правовой информации с помощью которого осуществля-
ется правовое воспитание. 

В процессе правового воспитания должны активно использоваться все имеющиеся группы 
право‐воспитательных форм: 

− профессиональное юридическое образование; 
− правовое воспитание населения; 
− правовое воспитание правонарушителей правоприменительными и правоохранительными 

органами. 
Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по передаче достижений (ценно-

стей) в области права от одного поколения к другому. 
Целями правового воспитания являются: 
− достижение прочных знаний людей о законодательстве, законности, правах и обязанностях 

личности, в первую очередь, тех норм, которые непосредственно касаются человека; 
− повышение авторитета закона как непреложной социальной ценности; 
− создание у граждан устойчивой ориентации на правомерное поведение. 
Правовое воспитание неразрывно связано с правовым обучением, а точнее, правовое обуче-

ние – его основа. 
Огромное значение в системе правового воспитания имеет выработка мер, направленных на 

повышение правовой культуры молодого поколения. 
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ПРОБЛЕМЫ В НЕПОЛНОЙ ОТЦОВСКОЙ СЕМЬЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы, сопутствующие непол-

ным отцовским семьям. Авторы также подчёркивают, как родителю трезво осознавать психо-
логические особенности создавшейся ситуации и не допустить, чтобы они приводили к негатив-
ным последствиям. 

Ключевые слова: неполная отцовская семья, проблема. 

В нашем современном мире проблема неполной семьи всё более актуальна и связана с увели-
чением числа таких семей. Как раз в семье формируются основы характера человека, его отноше-
ния к труду, моральным и культурным ценностям. 
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Проблемами воспитания детей в семье занимались многие ученые как отечественные, так и 
зарубежные среди которых: Б.И. Кочубей, Б. Кэнн, А.Г. Харчева, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстиц-
кис и др. 

Неполная семья, не имеет отца или матери. От того, какая по структуре семья, зависит и вос-
питание, и успешная социализация ребенка. Неполная отцовская семья характеризуется наличием 
отца, главы семьи, и ребенка либо нескольких детей. В некоторых случаях существуют расширен-
ные неполные отцовские семьи, они, отличаются совместным проживанием с близкими родствен-
никами. Функции данных совместно проживающих родственников заключаются, прежде всего, в 
помощи главе семьи в уходе за детьми, присмотре за детьми во время отсутствия отца, обеспече-
нии детей питанием, организации досуга, контроле за посещением детских дошкольных и образо-
вательных учреждений. 

Основные проблемы, присущие таким семьям: проблема в материальном обеспечении семьи; 
совмещения роли отца, как главы семьи и профессиональных ролей; поиски брачного партнера; 
негативных стереотипов восприятия неполной отцовской семьи со стороны социума; ассимиляции 
детьми полоролевого поведения. 

Проблема материального обеспечения семьи заключается в том, что она имеют один источник 
дохода и в связи даже со временной нетрудоспособностью отца финансовое благополучие семьи 
подвергается угрозе. Так же имеет место факт несоответствия пособия выплачиваемого на содер-
жание ребенка фактическим затратам на обеспечение его всем необходимым. 

Проблема совмещения роли главы семьи и профессиональных ролей. Роль отца семейства 
предполагает ответственность за материальное благополучие семьи, обеспечение адаптации семьи 
к изменившимся условиям существования. Неполные отцовские семьи, в большинстве случаев, 
характеризуются нехваткой времени на занятия с ребенком. Это связано с тем, что отцы вынуж-
дены работать в нескольких местах для обеспечения необходимых средств на содержание ребенка. 
Проблема в адекватном совмещении данных ролевых позиций провоцирует сбои в организации 
досуга в семье, снижение внимания к детям. 

Проблема поиска брачного партнера у одиноких отцов наблюдает затруднение. При потере 
объекта привязанности, у мужчин повышается уровень социальной тревожности, они начинают 
опасаться повторения подобной ситуации, появляется страх сделать неверный выбор, сомнения в 
собственной компетентности в партнерских отношениях. При образовании новой семьи появля-
ется проблема создания позитивных взаимоотношений между детьми и новой женой отца. 

Неполная отцовская семья ощущает затруднение в усвоении распределения полоролевого по-
ведения в силу своей структурной неполноценности. Формируя в семье социальные роли, ребенок 
идентифицирует себя как мальчика или девочку и начинает проявлять соответствующее поведе-
ние. Стереотипы полоролевого восприятия складываются под влиянием значимых взрослых соот-
ветствующего пола. Происходит также процесс копирования с женской составляющей отца, кото-
рому приходится сочетать в своем поведении социальные роли как отца, так и матери. 

Неполная материнская семья, в отличие от неполной отцовской, пользуется большей поддерж-
кой со стороны социума и государства, стало быть, она имеет более проработанную систему соци-
альной поддержки. Для неполной отцовской семьи система социальной поддержки практически 
не развита вследствие отсутствия знаний о структуре потребностей данных семей. 

Основной задачей социальной поддержки для неполных отцовских семей является оказание 
адекватной социальной помощи и активизация внутренних ресурсов адаптации к возникшим усло-
виям, а также в развитии адресной социальной поддержки неполных отцовских семей. 

К важным качествам роли отца в воспитании детей, влияющих на развитие ребенка, относят: 
излишняя строгость, импульсивность, мнительность. Одним из благоприятных факторов для не-
полной отцовской семьи является преобладание женщин в кадровом составе таких институтов со-
циализации, как детские сады, школы, вузы. Так как это в некоторой степени облегчает формиро-
вание половых ролей. 

В качестве основных причин и возникающих трудностей у большинства одиноких отцов, де-
фицит педагогических и психологических знаний о специфике воспитания и общения с детьми 
определенного возраста, отсутствие практического опыта воспитания детей. 

В неполной отцовской семье существует угроза всему стереотипу жизненного уклада муж-
чины, он теряет важный фактор поддержки в трудной жизненной ситуации, и у него всё меньше 
способов выхода из различных кризисных состояний. Изменение формы и структуры семейной 
системы приводит ее в нестабильное состояние, лишает динамического равновесия, она нуждается 
в адекватной замене утраченных структурных элементов либо в перераспределении выполняемых 
ими функций. 

Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком – это универсальное требование к 
воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям, в любом 
типе семьи, так как контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. 

Одной из основных функций семьи является материальное обеспечение потребностей тех ее 
членов, которые сами не могут себя материально обеспечить. Поэтому закон о семье исходит из 
требований: все члены семьи должны взаимно, согласно своим способностям и возможностям, по-
могать друг другу, обеспечивая необходимый материальный и культурный уровень семьи. 

Таким образом, неполная семья, хотя и сталкивается с рядом объективных трудностей, но, тем 
не менее, обладает достаточным потенциалом для полноценного воспитания детей. Родителю, в 
силу обстоятельств оказавшемуся главой неполной семьи, необходимо трезво осознавать психо-
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логические особенности создавшейся ситуации и не допускать, чтобы они приводили к негатив-
ным последствиям. Опыт множества благополучных неполных семей свидетельствует, что это воз-
можно. 
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Аннотация: в данной статье автором исследуется проблема внедрения экстремизма как 
международная угроза. Охарактеризован характер конфликта, выявлены методы борьбы с тер-
роризмом, использующиеся Великобританией. 
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Мы живем в мирное время, когда нет ни войн, ни вооруженных конфликтов, однако нередко 
можно слышать о пострадавших от огнестрельных ранений, взрывных устройств, контуженных и 
убитых. На самом деле реальная ситуация такова, что хотя и нет крупномасштабных войн с уча-
стием ведущих государств мира, большинство из них находятся фактически в состоянии войны. 
Это война с современным терроризмом и экстремизмом, которая превратилась в международную 
угрозу. 

Но война эта необычная. Она не похожа на войны, которые вели государства друг с другом на 
протяжении веков. Это малая война, в которой задействованы ограниченные контингенты воюю-
щих.  

Современное противодействие с одной стороны – армия и силовые ведомства государства, 
оснащенные самыми последними образцами вооружений, военной техники, электронных средств, 
позволяющими обнаруживать и уничтожать военные объекты и живую силу противника, даже не 
вступая с ним в непосредственный контакт, что резко уменьшает человеческие потери. С другой 
стороны, небольшие вооруженные формирования, часто состоящие из гражданских лиц, посто-
янно меняющие свою дислокацию и потому малоуязвимые для ударов противника.  

Несмотря на неравенство сил, несопоставимые возможности сторон, обладание правитель-
ственными войсками, гигантского преимущества во всех видах ресурсов, быстрого разгрома мало-
мощного врага так и не произошло [1]. 

Например, британцы предпочитают не употреблять термин «война» для обозначений мер по 
противодействию терроризму. Они считают, что это незаслуженно повышает статус террористов, 
придает уважение к их делу. Поэтому в Великобритании называют их emergencies, то есть ситуа-
цией, когда должны быть задействованы силы полиции и специальные подразделения, применяе-
мыми при чрезвычайных обстоятельствах. Считается, что придание мерам по борьбе с террориз-
мом статуса военных действий только поднимает авторитет террористов в мире [2]. Понятно, что 
британцы занимают такую осторожную позицию, исходя из своего многолетнего опыта борьбы с 
североирландским терроризмом. Ситуация сегодняшнего дня показывает, что в некоторых регио-
нах достигнуты определенные положительные моменты в борьбе с экстремизмом (терроризмом). 
Но эта победа может вызвать всеобщую эйфорию, которая может помешать трезво, оценить итоги 
проведенной кампании [3]. За всей этой шумихой нельзя не обращать внимание на то, что победа 
над экстремизмом (терроризмом) может породить иллюзию, что силовыми методами мы можем 
действовать всегда и везде [5]. Применяемые силовые методы неэффективны, если не сказать, бес-
помощны против экстремистских (террористических) организаций, действующих скрытно, нано-
сящих неожиданные и весьма чувствительные удары и решить проблему только военными дей-
ствиями не удастся [6]. Использование военной силы эффективно лишь в случаях, когда атакуется 
территория, на которой размещаются базы и лагеря террористов. Но как только террористы рас-
творяются среди населения, военные удары перестают приносить пользу [7]. В этом случае на пер-
вый план выходят «мягкие» методы противодействия терроризму, состоящие в устранении корней 
терроризма: внешних и внутренних, политических и экономических, социальных и культурных. 
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В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 
Аннотация: в статье дается анализ «глобальной социальной структуры» как новой катего-

рии социологической науки, а также обосновывается актуальность ее применения. Прослежива-
ется история становления данного понятия, раскрывается его теоретическая сущность, приво-
дятся примеры его использования в исследованиях современных планетарных процессов. Анализи-
руется ряд отличительных черт новой социальной структуры, таких как образование глобальных 
страт и глобальных социальных институтов. 

Ключевые слова: социальная структура, социальные отношения, глобализация, глобальные 
процессы, глобальная социальная структура, типы социальных структур, диалектика единич-
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Процессы глобализации, происходящие в современном мире, требуют от социологической 
науки серьезного переосмысления ее предметной области. Если раньше объектами социологии 
выступали только конкретные, локальные социумы, функционирующие в четко очерченных гра-
ницах социального и физического пространства, то теперь эти границы расширились до планетар-
ного масштаба. В этой связи, насущной задачей для социологии становится разработка специаль-
ного понятийно‐категориального аппарата, адекватного исследованиям современных реалий и ка-
чественно отличного от традиционных схем классической социологии. 

Цель данной работы – попытка разработки некоторых социологических категорий «глобаль-
ной» направленности. В первую очередь это касается категории «глобальная социальная струк-
тура». Мы рассмотрим ее место и роль при проведении междисциплинарных исследований совре-
менного социума, а также попытаемся в целом очертить теоретические рамки и возможности ра-
боты с новым научно‐понятийным аппаратом. 

Прежде всего, разработка новых фундаментальных понятий не только не отменяет действие 
категорий, ставших классическими в социологической науке, но и предусматривает опору на них 
в ходе подобных исследовательских проектов. В этой связи категория «социальная структура», 
занимающая одно из центральных мест предметной области социологии, как раз и осуществляет 
такую базовую функцию. 

Социальная структура есть совокупность функциональных связей и взаимодействий между 
элементами (индивидами, социальными группами, социальными общностями, социальными ин-
ститутами, организациями и т.д.), придающих различным социальным системам целостный, за-
вершенный характер. Регулярность и упорядоченность социальных взаимодействий обеспечива-
ется социальными нормами и ценностями. 

Исходя из данного определения, социальная структура должна выражать: целостность обще-
ственного организма; социальную форму общества; качественную определенность общества; 
сложность его организации. 

Одно из немногих имеющихся в современной литературе определений глобальной структуры 
гласит следующее: «Глобальная социальная структура – строение мирового сообщества, состоя-
щего из государств и народов, отличающихся друг от друга по различным признакам: цивилиза-
ционному, географическому, экономическому, социально‐политическому, интеграционному, 
национальному составу, расовому, военно‐стратегическому и другим» [8]. 

Одно из первых упоминаний понятия «глобальная социальная структура» можно найти в поле-
мике известного антрополога и социолога Клода Леви‐Стросса с русско‐французским социологом 
и философом Г.Д. Гурвичем. В доказательство приведем следующее высказывание Г.Д. Гурвича: 
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«Если поставить перед собой задачу изучать типы глобальных обществ (в отличие от микросоцио-
логических типов или частных групп), то разработка этой типологии возможна только на основе 
их структур. Действительно, в противоположность частным группам (не говоря о формах обще-
ния, которые не обладают структурой) каждое глобальное общество без исключения обладает 
структурой, и единственным способом построения и воссоздания типов глобальных социальных 
явлений является изучение этой структуры» [5, с. 336]. Таким образом, глобальные общества у 
Г.Д. Гурвича отождествляются с социальными глобальными структурами. К. Леви‐Стросс не со-
гласен с позицией Г.Д. Гурвича. «Мы знаем, – пишет он, – что конкретное общество никогда не 
сводится к своей структуре или, скорее, к своим структурам (поскольку их много на различных 
уровнях и эти разнообразные структуры сами по себе, по крайней мере, частично, «структурны»)» 
[5, с. 337]. Для этнолога, по утверждению К. Леви‐Стросса, в понятие общества входит множество 
структур, соответствующее различным типам порядков. Система родства предоставляет возмож-
ность подчинять поведение индивидов определенным правилам; социальная организация обладает 
другим способом подчинения, а социальная или экономическая стратификация – третьим. Все эти 
структуры порядков могут быть, в свою очередь, расположены в определенном порядке в зависи-
мости от характера связывающих их отношений и от того, как они воздействуют друг на друга с 
синхронической точки зрения [5, с. 330]. 

Каковы же основные предпосылки рассмотрения социальной структуры? Основным принци-
пом, по утверждению К. Леви‐Стросса, является то, что данное понятие относится не к эмпириче-
ской деятельности, а к моделям, построенным по ее подобию. Тем самым обнаруживается разли-
чие между двумя понятиями, столь близкими, что их часто смешивают: понятием социальной 
структуры и понятием социальных отношений. Социальные отношения являются основным мате-
риалом для построения моделей, выявляющих саму социальную структуру. Социальная структура 
ни в коем случае не может быть сведена к совокупности социальных отношений, наблюдаемых в 
данном обществе. 

Следовательно, рассуждает автор, речь идет о том, чтобы выяснить, из чего состоят модели, 
служащие объектом структурного анализа. 

По мнению классика, для того чтобы модели заслужили название структуры, необходимо и 
достаточно выполнение четырех условий. 

Прежде всего, структура есть некая система, состоящая из таких элементов, что изменение од-
ного из этих элементов влечет за собой изменение всех других. 

Во‐вторых, любая модель принадлежит группе преобразований, каждое из которых соответ-
ствует модели одного и того же типа, так что множество этих преобразований образует группу 
моделей. 

В‐третьих, вышеуказанные свойства позволяют предусмотреть, каким образом будет реагиро-
вать модель на изменение одного из составляющих ее элементов. 

Наконец, модель должна быть построена таким образом, чтобы ее применение охватывало все 
наблюдаемые явления [5, с. 286–287]. 

Итак, из этой дискуссии мы черпаем две идеи: идею К. Леви‐Стросса о существовании различ-
ных по сложности и многообразию уровней проявления социальных структур, и идею Гурвича об 
изучении глобальных обществ только через посредство их социальных глобальных структур. Как 
нам кажется, особого противоречия между этими двумя идеями нет. Напротив, они взаимодопол-
няют друг друга. 

Похожую позицию занимает и польский социолог П. Штомпка. По его мнению, социальную 
структуру необходимо рассматривать как категорию объяснительную, теоретическую, абстракт-
ную, не имеющую непосредственно наблюдаемых отнесений. Ее связывают с эмпирическим ма-
териалом только для того, чтобы лучше упорядочить и понять эмпирические факты. Иными сло-
вами, отмечает П. Штомпка, общественная жизнь – это поверхностный, открытый слой социаль-
ной реальности; социальная структура – слой глубинный, скрытый от социального мира [7; 5]. 

Что касается современных исследований социальной структуры, то необходимо вспомнить, 
прежде всего, точку зрения выдающегося российского философа и социолога М.Н. Руткевича. 
«Под социальной структурой определенного общества (социума), – утверждает он, – подразуме-
вается спектр или, вернее, клубок сплетенных между собой, подобно нитям ДНК, различных 
структур. Для каждой из них необходимо найти свой критерий различия между элементами, кото-
рый позволяет как бы «пронизывать» по вертикали данную иерархическую лестницу» [6, с. 53]. 

М.Н. Руткевич выделяет три основных типа социальных структур. Первый из них можно 
назвать глобальным, он характеризует процесс исторического развития всего человечества на 
нашей планете как вида homo sapiens, т.е. социальную структуру всего общества на Земле, а не 
отдельного социума [6, с. 61]. 

Два других типа социальной структуры характеризуют внутреннее строение социума. Это – 
структура связи и взаимодействия различных областей, сторон общественной жизни (второй 
тип) и структура связи и взаимодействия социальных групп, слоев и других общностей, из кото-
рых состоит каждый данный социум и, следовательно, общество вообще (третий тип) [6, с. 64]. 

Говоря о глобальном типе социальной структуры, М.Н. Руткевич отмечает, что данная про-
блема принадлежит, с одной стороны, исторической науке, а с другой – совокупности специали-
зированных наук о современных международных отношениях [6, с. 53]. 

Но, как нам кажется, указанная проблема должна рассматриваться более широко – как про-
блема социально‐философская и макросоциологическая. Именно социальная философия и теоре-
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тическая социология должны исследовать общие закономерности развития человеческих социу-
мов сквозь призму процессов дифференциации и интеграции и выявлять внутренне присущие об-
щественному бытию определенности. Как уже отмечалось в определении, социальная структура 
должна выражать качественную сторону общества, а, следовательно, глобальная социальная 
структура будет значительнее, нежели другие факторы, влиять на качественные характеристики 
всего современного планетарного социума. От ее состояния, прежде всего, будет зависеть стабиль-
ность данного общественного организма. 

Представляется, что в соответствии с диалектикой взаимоотношения трех философских кате-
горий – единичного, особенного и общего – следует предположить существование трех уровней 
социальных структур в современном обществе. Первый уровень (уровень единичного) составляют 
социальные структуры конкретных социумов – американского, китайского, российского и т.д. – 
локальные социальные структуры. Второй уровень (уровень особенного) представляют так назы-
ваемые региональные социальные структуры. Примером таковых может служить социальная 
структура Европейского Союза. Несмотря на целый ряд проблем экономического и политического 
плана, стоящих перед странами ЕС, вполне правомерно, на наш взгляд, говорить сегодня о форми-
ровании некой качественной определенности, элементами которой будут являться как социальные 
структуры локальных европейских социумов, так и специальные социальные институты, создан-
ные и функционирующие непосредственно для реализации целей ЕС. И, наконец, третий уровень 
(уровень общего), или, «метаструктуру» будет представлять в современном планетарном соци-
уме его глобальная социальная структура, элементами которой будут являться как локальные, так 
и региональные социальные структуры. К числу ее элементов добавим также некие новые образо-
вания, возникшие как следствие процессов глобализации в современном мире: глобальные соци-
альные страты и глобальные социальные институты, изучение которых уже ведется в современ-
ной отечественной и зарубежной социологии. Каждый из этих уровней социальных структур нахо-
дится в диалектической связи с остальными. 

Данная идея подтверждается рядом публикаций отечественных обществоведов. Так, например, 
по утверждению И.Е. Дискина, процессы глобализации порождают новую социальную струк-
туру…Важным ее отличием от прежних, локальных и национальных социальных структур явля-
ется формирование глобальных страт с общими, наднациональными социокультурными нормами 
и представлениями. Формирование новой социальной структуры началось с появления транснаци-
ональной элиты, ориентированной на «глобальную» систему ценностей и норм. Процесс глобаль-
ной социальной структуризации, как считает автор, еще далек от завершения. Но было бы неверным 
игнорировать новую тенденцию формирования глобальной социальной структуры [3, с. 89–91]. 

О.В. Буторина, изучая в своей работе сущность современных интеграционных процессов, вы-
двигает следующую формулировку: «Региональная интеграция представляет собой модель созна-
тельного и активного участия группы стран в процессах стратификации мира, обусловленных 
глобализацией… Главная … цель интеграции состоит в образовании максимально успешной гло-
бальной страты» [1, с. 136–145]. 

Новые категории получили свое отражение не только в рамках научных работ, но и в офици-
альных выступлениях ведущих мировых политиков. В частности, выступая на XII Петербургском 
международном экономическом форуме, Д.А. Медведев призвал мировое сообщество модернизи-
ровать не слишком эффективные ныне глобальные институты управления. «Финансовый кризис, 
рост цен на природные ресурсы и продовольствие, ряд глобальных катастроф ясно показывают, 
что система глобальных институтов управления не соответствует стоящим перед ней вызовам, – 
сказал Д.А. Медведев. – Наблюдается своего рода вакуум институтов, когда отсутствуют между-
народные площадки, ответственные за решение тех конкретных проблем, которые являются на 
сегодняшний день самыми острыми. Иллюзией оказалось представление и о том, что одна страна – 
даже самая мощная – может взять на себя роль глобального правительства. А глобальные инсти-
туты управления, ответственные за финансовую политику – прежде всего МВФ, фактически не 
имели рычагов влияния на стратегии, реализуемые участниками рынка. Могло ли быть иначе в 
ситуации, когда основной удар пришелся по их главному акционеру – вопрос скорее риториче-
ский» [2]. 

Тезис, высказанный в выступлении Д.А. Медведева, полностью был поддержан А.Л. Кудри-
ным: «Глобальные институты отстают от реакции на те вызовы, которые сегодня существуют». 
Помимо этого А.Л. Кудрин коснулся еще одной серьезной проблемы. Он отметил, что сегодня мир 
нам дает более серьезные вызовы, которые связаны с нарастающей бедностью. Прошлый век был 
веком теорий о конвергенции, о том, что доходы населения разных стран будут постепенно вырав-
ниваться, а доходы беднейших стран будут расти быстрее, подтягиваясь к остальным. Но послед-
нее десятилетие показало, что ситуация не только не выравнивается, но противоречия обостря-
ются. По данным университета ООН 1% богатейших людей в мире владеет 40% мирового богат-
ства, в то время как 50% беднейшего населения владеет 1% мирового богатства [4]. В развитие 
высказывания А. Кудрина можно сделать вывод о наличии в современном планетарном социуме 
двух глобальных страт – наиболее богатых и наиболее бедных. 

Таким образом, необходимо отметить, что в современной научной литературе появился целый 
ряд новых понятий, используемых в рамках социально‐структурных исследований: «глобальная 
социальная структура», «глобальная страта», «глобальная стратификация», также активно обсуж-
даются проблемы становления «глобальных социальных институтов». К ним можно отнести гло-
бальные институты управления (например, ООН, ОБСЕ, G8), финансовые институты (например, 
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МВФ, ВТО, Всемирный банк), международные судебные органы (например, Европейский суд по 
правам человека, Международный суд ООН, международные военные трибуналы) и т.д. 

Проведенный выше анализ, на наш взгляд, свидетельствует об актуальности изучения и даль-
нейшего развития «глобального» понятийно‐категориального аппарата и, прежде всего, категории 
«глобальная социальная структура». Следующим шагом на этом пути должно стать определение 
методологических основ и конкретных научных методов ее исследования в социологии. 
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С развалом СССР в России кардинально меняется ситуация в экономике, политической орга-
низации общества, моральных устоях, ориентациях людей, и т.д. Все это не могло не затронуть 
институт семьи и брака. 

Пожалуй, главной проблемой современной российской семьи является падение её места в цен-
ностных ориентациях. Очевидно, что в Советский период государственное влияние поддерживало 
высокий статус, однако в 80‐е годы он начал резко падать. Эта тeнденция усилилась с 90‐x годов, 
когда «семья c несколькими детьми не стала одним из факторов благопoлучия». Именно это вы-
звало резкое увеличения числа разводов. 

Причин тому немало: от психологической несовместимости и отсутствия жилплощади до зло-
употребления спиртными напитками и супружеской измены. В целом по России в 1999 г. на 
1000 чел. населения пришлось 6,3 брака и 3,7 развода. 

Серьёзной проблемой стало существенное сокращение уровня рождаемости населения. За по-
следние двадцать лет рождаемость в стране уменьшилась примерно вдвое. Семья в России в насто-
ящее время состоит из 3,2 чел. Начиная с 1992г. смертность превысила рождаемость. Если ранее 
понятие семья ассоциировалась с мужем, женой, их родителями, 5‐6 детьми, то сейчас, в лучшем 
случае – мужем с женой и один ребенок. Такое положение дел не отвечает условиям расширенного 
воспроизводства населения страны, задачам семейного воспитания. Но дело не только в демогра-
фическом воспроизводстве, но и в прямой депопуляции, уменьшении естественного прироста 
населения, а также в снижении его качественных характеристик по всем показателям». 

Сейчас всё более острой становится проблема воспитания детей. Социализация помогает ин-
дивиду постичь систему норм и ценностей, позволяющих ему быть полноценным членом обще-
ства. Вместе с тем в современных условиях смены традиционной многопоколенной семьи роди-
тели не имею на это времени. Как свидетельствуют данные Госкомстата работающие женщины 
занимались с детьми в среднем 32 минуты в сутки, а мужчины – всего 16 минут. Воспитанием 
занимаются образовательные учреждения всех видов. Большое влияние оказывает педагогическая 
не подкованность родителей. Часто к детям применяется не только психологическое или эмоцио-
нальное, но и физическое воздействие. Об этом свидетельствуют такие данные. Ежегодно в России 
более 1,8 млн. детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями. Более 50 тысяч детей в течение 
года уходят из дома, спасаясь от собственных родителей, а 26 тысяч несовершеннолетних нахо-
дятся в розыске. 
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Актуальными проблемами семьи является реализация экономической, защитной функций, 
функции эмоционального удовлетворения. Как показывают исследования, серьёзных изменений 
внутрисемейные отношения. По‐прежнему актуальна подготовка молодёжи к семейной жизни. 
Важным условием оздоровления российской семьи является политика государства, местных орга-
нов власти по отношению к проблемам семьи, подрастающему поколению, средствам массовой 
информации. 

Государственная семейная политика в России 
Семейная политика, проводимая государством, так называется потому, что объектом ее дей-

ствия является семья. Правильность и обоснованность разработки и осуществления семейной по-
литики во многом предопределяется тем социальным статусом, какой занимает семья в обществе. 
Государство должно помогать семье, а не заменять ее, обеспечивать условия (социальные, куль-
турные, политические, экономические) для творческого самовыражения семьи. В этом суть совре-
менной семейной политики российского государства. 

Семейная политика – часть социальной политики государства, которая является вторичной по 
отношению к экономической политике. 

В современной России семья еще не является приоритетом в системе государственной соци-
альной политики. Однако в настоящее время проблемам семьи уделяется большее внимание чем в 
прошлые годы. В частности Президентом РФ было выдвинуто предложение об улучшении мате-
риального благосостояния семьи и стимулирование деторождаемости (наиболее крупной выпла-
той является материнский капитал, который с 1 января 2015 составляет 453026 рублей). 

Для дальнейшего стимулирования необходимо к уже имеющимся способам поддрежки семей 
добавить следующие, например: 

− при рождении ребенка предоставление земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства; 

− при рождении второго ребенка – оплата 50% стоимости жилья, третьего – 70%, 4 – 100% 
стоимости жилья. 

Естественно, что для реализации и контроля этих мер необходимо создание специальных учре-
ждений и подразделений соцзащиты. 

Программа материальной поддержки рождаемости, предложенная В.В. Путиным, носит кoн-
структивный и перспeктивный характер, однако, как заметил сам президент, «проблема низкой 
рождаемости невозможно решить без изменения отношения всего общества к семье и ее ценно-
стям…, и мы должны восстановить наши старинные ценности бережного отношения к семье, род-
ному очагу». 

Заключение 
Семья – это настоящее России, но это и ее будущее. Будущее семьи России – это те ценности, 

на которых она ориентируется. Счастье и любовь в семейной жизни – это благополучие, духов-
ность и внутренняя свобода всех членов семьи, их нравственные принципы, нравственный выбор, 
гуманистическая основа ее развития. 

Названные ценности, принципы, основы лежат в основе обновления российской семьи, в ос-
нове ее будущего развития. Известно, что уровень цивилизации зависит от науки и искусства. Это 
верно. Но верно и другое – уровень цивилизации зависит и от семьи, ее духовного мира и ценност-
ных ориентации. Понятно, что одна из основных (если не главных) задач нового века в России – 
сохранить семью, найти формы и методы ее защиты и укрепления, продолжить для будущих по-
колений одухотворенное ее назначение. 
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Низколегированные высокопрочные стали применяются для изготовления сварных металло-
конструкций и деталей, работающих под давлением при температурах от ‐40 до +475 °С.И х при-
меняют для строительства газопроводов, нефтепроводов, тепловых электростанций и тепловых се-
тей, и газонефтепроводов повышенной коррозионной стойкости наружным диаметром 720, 820, 
1020 и 1220 мм [6]. Основными направлениями развития современных систем газо‐ и нефтепрово-
дов являются увеличение рабочего давления, снижение металлоемкости трубопровода и трудоем-
кости его строительства. Повышение рабочего давления приводит к увеличению толщины стенки 
трубы, что при производстве штрипса на действующем оборудовании является трудной металлур-
гической задачей [3]. Дополнительные требования предъявляются к трубному металлу по свари-
ваемости и хладостойкости, что обусловлено необходимостью освоения новых месторождений 
нефти в суровых климатических условиях северных регионов России [5]. Производство проката 
для труб повышенных классов прочности (К65‐К60) позволяет либо не увеличивать толщину 
стенки, либо увеличивать ее незначительно при существенном росте внутреннего давления [6]. 

Для наиболее точного результата использовалось физическое моделирование. Сущность его 
заключается в физическом воспроизведении исследуемого процесса фрагментарно или целиком, 
комплексно. Одним из таких случаев моделирования является лабораторный комплекс ООО «Тер-
модеформ‐МГТУ» [2]. Комплекс позволяет найти новые разнообразные возможности по исследо-
ванию, проектированию и совершенствованию технологических режимов толстолистовой про-
катки, начиная от варьирования химического состава выплавляемой стали и заканчивая сложным 
комплексом механических свойств готовой продукции [1]. 

Для моделирования реального процесса необходимо было получить слитки размерами 
100х100х300мм. Выплавка металла осуществлялась в индукционной печи, в течении 40 минут. 
Нагрев слитка перед прокаткой осуществлялся в камерной электрической печи с выдвижным по-
дом. Моделирование проводилось пошагово на гидравлическом прессе с применением радиаль-
ных сегментов, многократным обжатием с постоянным контролем температурного режима. Затем 
для осуществления термического упрочнения металла и получения необходимых прочностных ха-
рактеристик раскат подавался в установку ускоренного контролируемого охлаждения. 

Полученные в результате физического моделирования образцы подвергались испытаниям па-
дающим грузом, ударную вязкость, на растяжение, а также изгиб. Свойства, полученные в ходе 
испытаний, соответствуют требованиям нормативных документов по ГОСТ 5520 79. В таблице 1 
представлена сравнительная характеристика результатов физического моделирования [4]. 

 

Таблица 1  
Результаты механических испытаний 

 

Марка стали Временное сопротивление разрыву σв, Н/мм2 
Предел текучести 

σт, Н/мм2 
Относительное 
удлинение dy, % 

Ударная вязкость 
Дж/см2 
KCU –40 

 Требования по ГОСТ 5520‐79 (в диапазоне или не менее)
17Г1С 510 345–355 23 44 
09Г2С 470–490 345–350 21 34–39 

 Результат (среднее)
17Г1С 530 355 25 48 
09Г2С 495 352 24 40 
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В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что технология производства 
сталей марок 17Г1С и 09Г2С является эффективной и позволяет получить необходимые свойства 
удовлетворяющие требованиям потребителя на рынке. 
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Чувствительным элементом микрофона является мембрана, регистрирующая колебания аку-
стического диапазона. Такая мембрана может быть изготовлена из различных материалов: полу-
проводников, металла, органических и неорганических материалов. Однако, в настоящее время 
наиболее технологичными, с точки зрения микроэлектронных технологий являются диэлектриче-
ские мембраны. Для достижения высокой чувствительности акустического преобразователя, мем-
брана должна быть тонкой и эластичной. Кроме того, для обеспечения принципа преобразования 
механических колебаний мембраны в электрический сигнал, на мембране размещен отражающий 
элемент. Луч света, определённой длины волны отражается от поверхности данного элемента, за-
тем интерферирует с другим лучом, отраженным от границы раздела оптоволокно‐воздух, и затем 
с помощью фотоприёмного элемента преобразуется в электрический сигнал. Примером устрой-
ства на основе оптического принципа преобразования является одномодовый интерферометр Май-
кельсона, отслеживающий положение отражающей мембраны (диафрагмы) до 10‐10 м [1]. 

Чувствительность мембраны зависит от уровня механических напряжений в ее структуре [2]. 
Для повышения значения чувствительности необходимо добиваться такого состава в структуре 
мембраны, при котором внутренние механические напряжения будут минимальны. Этого можно 
добиться путем комбинации диэлектрических пленок оксида и нитрид кремния, имеющих проти-
воположные по знаку напряжения. Известно, что слои SiO2, полученные термическим окислением, 
обладают разжимающими напряжениями. Поэтому при высвобождении слоя SiO2 от кремниевой 
подложки наблюдается деформация мембраны в виде локальных вздутий – «буклетирование» [3]. 
Процесс осаждения пленки Si3N4, в зависимости от типа установки, характеризуется сжимающими 
и растягивающими напряжениями. 

В НПК «Технологический центр» разработаны конструктивно‐технологические методы созда-
ния миниатюрных преобразователей акустического давления на основе мембран с низким оста-
точным уровнем механических напряжений. 

Разработанный преобразователь конструктивно представляет собой кремниевый кристалл 
(4×4 мм), содержащий тонкую (менее 1 мкм) сложнопрофилированную мембрану с комбинацией 
диэлектрических слоев SiO2 и Si3N4. Механическая чувствительность экспериментальных образ-
цов находится в диапазоне от 12 до 242 нм/Па. Резонансные частоты АЧХ могут достигать 
14,0 кГц. Характеристики полученных образцов стабильны от образца к образцу и имеют разброс 
не более 5%, что говорит о воспроизводимости технологии изготовления. 
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Преобразователи магнитного поля на основе магниторезистивного эффекта обладают рядом 
преимуществ перед полупроводниковыми преобразователями магнитного поля, поскольку харак-
теризуются более высоким быстродействием и чувствительностью к магнитному полю, более ши-
роким динамическим диапазоном, смещенным в область слабых магнитных полей (менее 1 мТл), 
а также способны выдерживать более высокую рабочую температуру (до 150°С) [1]. 

Магниторезистивная матрица представляет собой кремниевый кристалл, на котором сформи-
рованы шесть магниточувствительных ячеек, построенных на основе магниторезисторов, облада-
ющих анизотропным магниторезистивным (АМР) эффектом. Каждая из шести ячеек представляет 
собой магниторезистивный преобразователь магнитного поля градиометрического типа. В данном 
случае градиометрический магниторезистивный преобразователь представляет собой мост Уит-
стона, в котором магниторезисторы сгруппированы в пары по диагонали моста и разнесены в про-
странстве так, что составляющая вектора магнитной индукции детектируемых магнитных микро-
частиц действует лишь на одну из пар магниторезисторов. 

Каждая из шести магниторезистивных ячеек расположена на мембране, сформированной на 
обратной стороне кристалла. Полость, образованная над мембраной в результате травления, пред-
назначена для пробы материала, содержащей магнитные микрочастицы, таким образом, магнито-
резистивная матрица обладает возможностью одновременного определения шести различных ана-
литов. 

Выбор наноструктур на основе анизотропного магниторезистивного эффекта для создания маг-
ниторезистивной матрицы обусловлен относительной простотой и отработанностью технологиче-
ских процессов их формирования. Перспективным для подобных устройств является применение 
наноструктур на основе спин‐вентельных и спин‐туннельных магниторезистивных структур 
(СВМР и СТМР, соответственно). Например, фирмой IBM (США) проведены исследования по со-
зданию СТМР преобразователей магнитного поля для биосенсорных устройств и получен СТМР 
преобразователь с величиной магниторезистивного эффекта около 50%, позволяющий обнаружи-
вать единичные магнитные микрочастицы в анализируемом растворе [1]. Компания NVE (США) 
ведет активную работу по разработке и созданию биодатчиков на основе СВМР эффекта, а компа-
ния Micromagnetics уже предлагает коммерческие образцы подобных датчиков [2; 3]. 

В отличие от наноструктур с АМР эффектом, материалы с гигантским магниторезистивным 
(ГМР) эффектом более сложны не только структурно, но технологически. Структура материалов 
на основе ГМР эффекта состоит более чем из шести слоев наноразмерной толщины, при том, что 
к буферному слою, например, меди предъявляют более высокие требования по толщине (2–3 нм). 

Достоинством магниточувствительных преобразователей магнитного поля на основе ГМР эф-
фекта перед преобразователями на основе АМР эффекта являются меньший ток потребления, за 
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счет более высокого сопротивления мостовой схемы или высокоомного туннельного барьера в 
наноструктуре, большая крутизна преобразования, за счет более высокого эффекта, миниатюр-
ность за счет малых размеров магниточувствительных элементов [4]. 

Обнаружение и регистрация исследуемых материалов происходит за счёт взаимодействия «ан-
тиген – антитело», которое обладает высокой селективностью и специфичностью. Данный метод 
основан на использование магнитных микрочастиц, состоящих из ферромагнитного ядра и поли-
мерной оболочки, покрытой химическим или биологическим составом, выборочно связывающим 
их с анализируемыми объектами. Частным случаем является стрептавидин, который обладает вы-
соким сродством к биотину, поэтому исследуемые молекулы подвергаются биотинилированию, 
после чего они приобретают способность соединяться со стрептавидин‐мечеными магнитными 
микрочастицами [5]. 

Для исследования магниторезистивной матрицы создан макет устройства, состоящий из блока 
управления, немагнитной оснастки, соединённой с блоком управления через разъём, и соленоида 
(рисунок 1). 

Магнитное поле задается соленоидом для намагничивания микрочастиц и формирования вы-
ходного сигнала с каждой из шести ячеек магниторезистивной матрицы. 

 

 

Рис. 1. Эскиз внешнего вида магниторезистивного устройства детектирования  
магнитных микрочастиц 

 

Ячейка магниторезистивной матрицы, заполненная магнитными микрочастицами и помещен-
ная в соленоид, изменяет уровень выходного сигнала после подключения его к источнику тока. На 
графике (рисунок 2) видно, что изменение выходного напряжения (ΔV) исследуемого образца со-
ставляет 36,8 мВ. При этом ячейки магниторезистивной матрицы без магнитных микрочастиц не 
изменяют уровень выходного сигнала. Точка М на графике – момент включения магнитного поля. 

 

 

Рис. 2. График выходного напряжения ячейки магниторезистивной матрицы 
 

Таким образом, на макете магниторезистивного устройства детектирования магнитных микро-
частиц с помощью магниторезистивной матрицы, содержащей шесть магниторезистивных градио-
метров магнитного поля на основе АМР эффекта, подтверждена методика контроля наличия маг-
нитных микрочастиц, закрепленных на поверхности ее ячеек. 

В перспективе, с учетом полученных результатов могут быть разработаны более совершенные 
устройства контроля биоматериалов с использованием магниторезистивных матриц, в том числе с 
ГМР эффектом. Например, на основе СТМР эффекта (рисунок 3), где величина магниторезистив-
ного эффекта может достигать значения более 30% [4]. 
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Рис. 3. Зависимость изменения сопротивления образца СТМР в магнитном поле  
с напряженностью ± 250 Э [4] 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государствен-
ного задания по проекту 3576. Исследование параметров, формируемых наноструктур осуществ-
лялось с помощью измерительных приборов ЦКП «Функциональный контроль и диагностика 
микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Технологический центр», поддержанном Мино-
брнауки России. 
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ЦЕМЕНТИРУЮЩАЯ ГИДРОСТРУЙНАЯ МАШИНА 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает ситуацию, когда в последнее время на 

рынке машиностроительной техники появилось большое количество оборудования, использую-
щего для закрепления в основном грунтов способом гидроструйной цементации (ГСЦ). В Инсти-
туте горного дела и строительства ТулГУ были выполнены исследования, позволившие рекомен-
довать применение технологии ГСЦ для закрепления дорожного полотна. На основании анализа 
результатов исследований был разработан проект цементирующей гидроструйной машины. 

Ключевые слова: машиностроение, техника, оборудование, исследования, дорожное полотно, 
анализ. 

В настоящее время при проходке и поддержании подземных выработок, строительстве подзем-
ных сооружений, ведении открытых горных работ и т. д. в неустойчивых горных породах исполь-
зуются известные способы, позволяющие повысить прочность и устойчивость горных пород, а 
также частично или полностью устранить приток воды. К таким способам относятся: искусствен-
ное замораживание горных пород, закрепление их связывающими растворами, химическое и элек-
трохимическое закрепление горных пород, водопонижение, а также специальные способы про-
ходки горных выработок, например, кессонный. Общими недостаткам этих способов закрепления 
неустойчивых горных пород помимо, главным образом, низкой надежности и производительности 
являются также значительные материальные затраты и повышенные требования к обслуживаю-
щему персоналу, вызванные сложностью применяемого оборудования и опасными условиями ра-
боты. 

Между тем, в последнее время на рынке машиностроительной техники, главным образом за 
рубежом (Япония Италия и Англия), появилось большое количество оборудования, использую-
щего для закрепления в основном грунтов способом гидроструйной цементации (ГСЦ) при строи-
тельстве оснований и фундаментов, возведении свай и т.д. Сущность ГСЦ горных пород (Jеt 
grouting) заключается в использовании кинетической энергии высокоскоростной суспензионной 
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водоцементной струи, погруженной в породный массив и вращающейся в плоскости перпендику-
лярной оси предварительно пробуриваемой до проектной отметки скважины с одновременным пе-
ремещением вдоль этой оси обратным ходом до следующей проектной отметки без создания в 
массиве избыточного давления. В результате разрушения и перемешивания горной породы сус-
пензионной струей формируется закрепленный породный массив цилиндрической формы задан-
ной длины, состоящий из нового материала – породобетона. Необходимо отметить, что ГСЦ поз-
воляет улучшить прочностные и деформационные свойства любых сжимаемых дисперсных гор-
ных пород как природного, так и техногенного происхождения. 

К преимуществам технологии ГСЦ по сравнению с известными технологиями упрочнения не-
устойчивых горных пород можно отнести следующие: 

− обеспечение долговременного характера закрепления массива после снятия закрепляющего 
воздействия по сравнению с самым распространенным способом – замораживанием; 

− высокая скорость выполнения работ по закреплению массива; 
− принципиальная возможность размещения оборудования в стесненных подземных условиях 

(в этом случае необходимо использовать специализированную малогабаритную буровую уста-
новку, а весь цементировочный комплекс может располагаться на некотором удалении, например, 
в капитальной горной выработке); 

− возможность закрепления любого исходного массива неустойчивой горной породы (от гра-
вийных отложений до мелкодисперсных глин и илов), как по показателям прочности, так и обвод-
ненности; 

− отсутствие значительных динамических нагрузок на закрепляемый массив (что особенно 
важно при работе на небольших глубинах под зданиями и сооружениями, вблизи других горных 
выработок); 

− чрезвычайно высокая предсказуемость результатов укрепления горных пород (что позволяет 
уже на этапе проектирования достаточно точно рассчитать геометрические и прочностные харак-
теристики создаваемой подземной конструкции, и соответственно – трудозатраты, количество ма-
териалов и стоимость работ) [1]. 

Инженерная идея оказалась настолько плодотворной, что в последнее десятилетие способ ГСЦ 
горных пород и основанные на нем технологии мгновенно распространились по всему миру. 

В Институте горного дела и строительства ТулГУ были выполнены исследования, позволив-
шие рекомендовать применение технологии ГСЦ для закрепления дорожного полотна. 

На основании анализа результатов исследований был разработан проект цементирующей гид-
роструйной машины ЦГМ‐1 (см. рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Цементирующая гидроструйная машина ЦГМ‐1 
 

Машина ЦГМ‐1 смонтирована на базе автомобильного прицепа и состоит из гребенки с гид-
роструйными инструментами 1, универсального прицепного устройства 2, рамы с ходовой частью 
3, бункера‐смесителя для водоцементного раствора 4 и дизель‐насосной установки 5. 

Дизель‐насосная установка служит для привода основного насоса и вспомогательного электро-
генератора от двигателя внутреннего сгорания. В свою очередь, основной насос производит забор 
предварительно приготовленной водоцементной суспензии из бункера‐смесителя и подачу его к 
гребенке с гидроструйными инструментами. 

В транспортном положении гребенка с гидроструйными инструментами поднята, а все обору-
дование закрыто металлическими защитными кожухами. Транспортирование машины ЦГМ‐1 мо-
жет осуществляться буксировкой грузовым автомобилем по автомобильным дорогам общего 
пользования, либо иным способом. 

При эксплуатации описываемого оборудования рабочие параметры процесса, а именно ско-
рость перемещения ЦГМ‐1, давление водоцементной суспензии, диаметр струеформирующих 
насадок выбираются в соответствии с разработанной и апробированной «Методикой расчета кон-
структивных и режимных параметров цементирующей гидроструйной машины и энергетических 
характеристик насосного оборудования». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИБРОПЕНОБЕТОНА  
С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ЯЧЕИСТЫМИ БЕТОНАМИ 

Аннотация: в работе приведены результаты сравнения теплоизоляционных бетонов плотно-
стью от 200–600 кг/м3 (фибропенобетон, газобетон, полистиробетон и пенобетон) по основным 
физико-механическим свойствам на основе составленной таблицы. Сравнение также проводи-
лось по коэффициенту конструктивного качества. Анализ показал, что по прочности на растя-
жение преобладают полистиробетон и фибропенобетон (0,73 МПа и 1,0 МПа соответственно). 
По теплопроводности – фибропенобетон и пенобетон (0,06 Вт/м°С). По коэффициенту кон-
структивного качества фибропенобетон также показал большее значение, что говорит о воз-
можности создания более крупных по размеру и более сложных по форме теплоизоляционных из-
делий, что может экономить количество используемого материала. Но при этом этот мате-
риал более зависим от технологии производства и ингредиентов. Поэтому в ряде случаев стои-
мость производства газобетона, пенобетона и полиситролбетона меньше. Теплоизоляционный 
материал следует выбирать в соответствии с экономической эффективностью применения. 

Ключевые слова: теплоизоляционный ячеистый бетон, фибропенобетон, пенобетон, газобе-
тон, полистиробетон, коэффициент конструктивного качества, прочность на растяжение, из-
гиб. 

Современный экономический подход к строительству, предъявляет новые требования к мате-
риалам и их эффективности. Одной из таких задач, является обеспечение низкой теплопроводно-
сти ограждающих конструкций, без их утолщения и увеличения стоимости строительства. Это тре-
бование послужило посылом для появления различных видов теплоизоляционных легких бетонов. 

Целью создания такого вида материала было создание теплоизоляционных свойств при сохра-
нении положительных качеств легкого бетона. Как правило теплоизоляционные легкие бетоны 
выпускаются в виде изделий (блоков), которые применяются, как утеплитель ограждающих слои-
стых конструкций [8] (заполнение каркасных стен промышленных зданий), как материал для 
устройства самонесущих стен с поэтажной разрезкой в многоэтажных жилых домах, при кладке 
наружных стен малоэтажного жилья, а также при создании специальной антирикошетной отделки 
зданий и сооружений военного назначения [9]. Кроме того, из легких бетонов создают монолитные 
конструкции (отепление трубопроводов). На данный момент на рынке имеется большая номенкла-
тура теплоизоляционных легких бетонов, но наиболее популярными являются: газобетон, поли-
стиролбетон, а также относительно новый – пенобетон. Кроме того, постепенно интерес приобре-
тает недавно открытый – фибропенобетон [1]. 

 Для анализа теплоизоляционных легких бетонов, следует сперва сравнить физико‐механиче-
ские характеристики легких бетонов между собой (табл. 1). 

Таблица 1 
Физико‐механические свойства теплоизоляционных материалов [1–6] 

 

Наименование  
материала 

Пенобетон  
безавтоклав-

ный 
Фибро-пенобетон Полистирол- 

бетон Газобетон 

Плотность, кг/м3 200–600 200–600 150–600 300–500 
Прочность при сжатии, 
МПа 0,25–2,5 0,50–2,5 0,50–2,5 0,50–2,5 

Прочность на растяжение 
при изгибе, МПа 

Не  
нормируется 0,48–1,00 0,16–0,73 Не нормируется 

Морозостойкость, циклы 25–50 25–75 25–50 25–50 
Теплопроводность в су-
хом состоянии, Вт/м°С 0,06–0,223 0,06–0,141 0,07–0,145 0,07–0,150 

Группа горючести негорючие негорючие Г1 (слабогорючие) негорючие 
 

Безусловно, характеристики легких бетонов варьируются в зависимости от технологии приго-
товления и химического состава ингредиентов. Но при этом, анализируя приведенные данные, 
можно сказать, что пенобетон и фибропенобетон обладают минимальной теплопроводностью, из 
чего можно сделать вывод о хороших термоизоляционных свойствах данных материалов. Проч-
ность на сжатие легких бетонов сопоставима между собой, кроме пенобетона. Кроме того, одной 
из важных свойств является прочность на растяжение, где фибропенобетон показывает значения 
выше остальных видов легких бетонов. Также фибропенобетон обладает большей морозостойко-
стью [4]. Сравнение огнестойкости говорит о том, что представленные материалы в данной кате-
гории равны, кроме полистиролбетона. Кроме того, если сравнить материалы по гигроскопично-
сти, то газобетон и пенобетон обладают большим значением, что может также плохо влиять на 
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теплопроводность при контакте влагой [3; 6]. Основываясь на приведенных свойствах можно ска-
зать, что характеристики всех легких бетонов неавтоклавного твердения примерно идентичны, но 
при этом фибропенобетон обладает рядом отличительных положительных свойств. 

Также одним из важных критериев теплоизоляционных материалов является коэффициент кон-
структивного качества. Он позволяет определять возможность создания крупных теплоизоляци-
онных изделий комплексной формы с меньшим расходом материала. Поскольку теплоизоляцион-
ные изделия из легкого бетона являются хрупкими и обладают низкой трещиностойкостью, теп-
лоизоляционные блоки имеют простые формы и строго определенные размеры. к. к. к. = растр , 

где раст – предел прочности при растяжении, МПа; р  – относительная плотность материала, кг/см3 
Увеличение прочности на растяжение при низкой плотности, позволяет эффективно влиять на 

коэффициент конструктивного качества и соответственно увеличивать размер блоков, а также их 
сложность, что является важным критерием теплоизоляционных изделий. 

Проанализировав значения в приведенной таблице можно сделать вывод, что фибропенобетон 
имеет большую величину к.к.к. Это обуславливается тем, что добавление дисперсной арматуры 
влияет на его микроструктуру, создавая равномерное распределение пор, уменьшая трещинообра-
зование и увеличивая прочность на растяжение [1; 7]. Данные свойства могут позволить создавать 
изделия в виде плит сложной формы, что может уменьшить экономические затраты. 

Принимая во внимание экономическую составляющую можно сказать, что ценовые показатели 
сравниваемых ячеистых бетонов во многом зависят от технологии приготовления, состава и дру-
гих непостоянных величин. При этом стоимость производства больше варьируется у фибропено-
бетона, поскольку технология производства и вид используемого волокна могут существенно вли-
ять на стоимость. Это объясняет повышенную стоимость фибропенобетона относительно других 
видов ячеистых бетонов в большинстве случаев. 

Проанализировав данные можно сказать, что сравниваемые теплоизоляционные ячеистые бе-
тоны схожи по своим свойствам. Однако фибропенобетон обладает большей прочностью на рас-
тяжение и трещиностойкостью, что позволяет изготавливать из этого материала изделия большего 
размера и сложности формы (втулки и выступы для соединения блоков). Это поможет создавать 
ограждающие конструкции с меньшим количеством материалов и большей фигурностью. Но при 
этом качество и цена фибропенобетона очень зависят от технологии изготовления и соблюдения 
требований процесса производства [1]. В то же время газобетон или полистиролбетон имея мень-
шие значения по некоторым свойствам, являются более простыми в производстве и меньше зави-
сят от ингредиентов. Это объясняет меньшую стоимость производства этих теплоизоляционных 
материалов в ряде случаев. Поэтому выбирать теплоизоляционный материал нужно в соответствии 
с экономической эффективностью применения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются тенденции развития транспортных коридо-
ров Евразийского экономического союза. Конкурентоспособность и развитие экономики стран в 
большинстве зависит от эффективной деятельности транспортно-коммуникационной инфра-
структуры стран участниц Союза. Рассмотрена значимость транспортных коридоров при из-
менении уровня мирового товарооборота азиатского региона.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Единое транспортное пространство, 
евразийские транспортные коридоры, транспортный комплекс, транспортная политика, меж-
дународные транспортные коридоры. 

Современная мировая политика находится под постоянным воздействием процессов глобали-
зации и регионализации. Экономики стран объединяются в рамках глобализационных процессов 
и защищают свои интересы через региональные объединения. Контроль за рынками и путями до-
ставки товаров и сырья становится причиной политической конфронтации великих и региональ-
ных держав, а также различных интеграционных объединений. 

О растущем политическом значении международных транспортных коридоров (МТК) говорит 
факт, что такие мировые лидеры, как Китай, США и ЕС, пытаются создать свои варианты сухо-
путных международных транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию. Китай пытается 
продвигать свой транспортный проект «Экономический пояс Шелкового пути». 

Развитие транспортных коридоров предполагает разработку правовых и технических основ для 
их функционирования и обеспечения конкурентоспособности на международном рынке транс-
портных услуг. Так, в Европе интеграционные процессы привели к необходимости разработки 
наднациональной транспортной политики и формированию Единого транспортного пространства 
(ЕТП). 

Международные транспортные коридоры имеют особую важность для каждой страны. Значи-
мость международных коридоров колоссально не только с позиции коммерческой выгоды, но и с 
позиции национальной безопасности, в экономической, военной, промышленной, демографиче-
ской и продовольственной и социальной сфер жизни государства. Международные транспортные 
перевозки, осуществляя динамичное развитие инфраструктуры так же способствуют активному 
росту промышленного, экономического, военного и демографического состояния населения и 
страны в целом. 

В мире насчитываются три широко известных экономических полюса: Евросоюз, второй полюс 
объединил Восточную, Северо‐Восточную и Юго‐Восточную Азию, и третий полюс – Северная 
Америка [8]. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было создано 15 лет назад 10 октября 
2000 года и ЕврАзЭС завершила свою работу в связи с началом функционирования нового, более 
продвинутого интеграционного объединения – Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До-
говор о создании ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015. 

Договором утверждается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, 
и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 
Государствами‐членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация. 

Главной задачей стран ЕАЭС является отрегулирование существующих транспортных коридо-
ров, используя международные транспортные перевозки, для обеспечения устойчивых отношений 
с каждым из этих полюсов. 

Главные международные железнодрожные коридоры [6]. 
1. Транссиб (Брест – Минск – граница Финляндии – граница Украины – Москва – Екатерин-

бург – Новосибирск – Владивосток – Улан‐Батор – Пекин). 
2. Северный трансазиатский коридор (Чоп – Киев – Москва – Челябинск – Достык – Алашань-

коу – Ляньюньган). 
3. Центральный трансазиатский коридор (Киев – Волгоград – Алматы – Актогай – Достык – 

Алашанькоу – Ляньюньган). 
4. Южный трансазиатский коридор (Стамбул – Анкара – Табриз – Тегеран – Машад – Серакс – 

Ташкент – Алматы – Актогай – Достык – Алашанькоу – Ляньюньган). 
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5. ТРАСЕКА (Констанца – Варна – Ильичевск – Поти – Батуми – Баку – Ташкент – Алматы – 
Актогай – Достык – Алашанькоу – Ляньюньган). 

Широкую огласность и значение на настоящий момент получил новый коридор «Западная Ев-
ропа‐Западный Китай» по маршруту «Санкт‐Петербург ‐Москва – Нижний Новгород – Казань – 
Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – Урумчи – 
Ланьчжоу ‐Чжэнчжоу – Ляньюньган», являющийся оптимальным путем из Европы в Китай, с ми-
нимальным количеством стран‐участниц и границ [1]. 

Транспортные коридоры в России рассматриваются как способ интеграции в мировую транс-
портную систему и в мировое логистическое пространство. России приходится развивать прохо-
дящие по ее территории евразийские транспортные коридоры в условиях жесткой конкурентной 
борьбы мировых акторов за альтернативные трассы их прохождения. В результате реализации 
своих транспортных проектов Россия сможет обеспечивать транзит грузов из Китая и АТР в Ев-
ропу, что позитивно скажется на экономическом развитии регионов, через которые они будут про-
ходить [4; 9]. Осуществление международных транспортировок через территорию России объеди-
нит многих участников союза на мировом рынке: интеграционные объединения, государства, 
ТНК, региональные органы власти, которым будет выгодно сотрудничать с Россией в транс-
портно‐логистической сфере. Российская логистика имеет огромный потенциал для развития от-
расли, роста спроса на услуги логистических компаний, но, вместе с тем, есть проблемы несоот-
ветствия предлагаемых услуг требованиям клиентов, их недостаточный объем или качество. 

Значение транспортных коридоров для стран Центральной Азии огромно, потому что они не 
имеют выход к мировому океану. МТК дают импульс для развития интеграционных процессов. 
Через развитие транспортных коридоров со странами Центральной Азии Китай пытается продви-
гать и интеграционное объединение «Экономический пояс Шелкового пути». Создание транспорт-
ных коридоров, сопутствующей транспортно‐логистической инфраструктуры – это способ про-
движения и российских интересов в центральноазиатских странах. 

Роль транспортных и транзитных путей в мировой политике имеет самостоятельное значение, 
как экономика, природные ресурсы и военный потенциал. Обладание транспортными и транзит-
ными путями определяет место страны в регионе, иногда и контроль над регионом. 

Через территорию России проходят три МТК: Северный морской путь, а также два евроазиат-
ских коридора «Север‐Юг» и «Запад‐Восток», с которыми частично совпадают панъевропейские 
коридоры №9 и №2, определенные по Критским договоренностям: №9 и №2. Их развитие невоз-
можно без взаимодействия с другими странами и решения целого ряда политических и транспорт-
ных проблем. Например, коридор «Запад‐Восток» обуславливает необходимость взаимодействия 
транспортно‐дорожных комплексов России, Украины и Белоруссии, а коридор «Север‐Юг» – 
необходимость взаимодействия с прибалтийскими государствами, Польшей и Финляндией [2]. 

Маршрут северного коридора Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ), соеди-
няющий Восточную Азию через территорию Казахстана, России, Украины/Белоруссии с Западной 
Европой имеет протяженность около 11 тыс. км. Коридор проходит от китайского порта Ляньюнь-
ган до европейского порта Роттердам. Для перевозок грузов по северному коридору ТАЖМ через 
территории Казахстана и России используется Транссибирская магистраль. 

12 сентября 2000 г. в г. Санкт‐Петербурге, в ходе II Евроазиатской конференции по транспорту, 
между Россией, Ираном и Индией, было подписано межправительственное соглашение о создании 
МТК «Север – Юг». А уже в мае 2002 г. министры транспорта стран‐участниц подписали протокол 
о его официальном открытии. Руководящим органом МТК «Север – Юг» стал координационный 
совет, председательство в котором осуществляется странами‐участницами в порядке ротации.  
В настоящее время к соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Оман, Сирия [8]. 

МТК «Север – Юг» проходит по маршруту: Бусловская – Санкт‐Петербург – Москва – Рязань – 
Кочетовка – Ртищево – Саратов – Волгоград – Астрахань. Протяженность – 2513 км. Далее он 
разделяется на три ветви. 

1. Транскаспийская: через порты Астрахань, Оля, Махачкала. 
2. Восточная: через железнодорожную сеть Казахстана, Узбекистана и Туркмении с выходом 

на Иран по пограничному переходу Теджен – Серахс. 
3. Западная: направление Астрахань – Махачкала – Самур, Азербайджан и выход на Иран через 

ст. Астара. 
С целью дальнейшего развития инфраструктуры МТК проводится реконструкция морского 

торгового порта Оля, находящегося в 100 км от Астрахани ниже по течению. В перспективе Оля 
станет основным портом в российской части коридора «Север‐Юг». 

Перспективен и морской маршрут Северный морской путь. Под акваторией Северного мор-
ского пути понимается водное пространство, прилегающее к северному побережью России, охва-
тывающее внутренние морские воды, территориальные моря, прилегающую зону и исключитель-
ную экономическую зону России и ограниченное с востока линией разграничения морских про-
странств с США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада – меридианом мыса 
Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля и за-
падными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар85. 234‐я статья 
Конвенция ООН по морскому праву рассматривает Северный морской путь как исторически сло-
жившуюся единую национальную транспортную коммуникацию России [1; 3]. 

Расстояние на маршруте Роттердам – Иокогама через Северный морской путь составляет 
7 тыс. 345 морских миль, тогда как через Суэцкий канал – 11 тыс. 205 морских миль. Разница – 
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3 тыс. 860 миль (34%). Объем перевозок может достигать 5 млн т. Контроль РФ за этим транс-
портно‐транзитным путем благоприятно скажется на развитии регионов Дальнего Востока и Си-
бири. 

В перспективе эксперты прогнозируют дальнейший рост арктического судоходства. К 2030 г. 
Северный морской путь может привлечь четверть от всего объема торгового судоходства между 
Азией и Европой [10]. 

В ближайшие годы Китай окажется в центре международных торговых потоков. Аналитики 
утверждают, что в 2030 году 12 из 20 существующих крупнейших торговых потоков будут прихо-
дится на Китай. На 2013 год таких потоков у КНР восемь [10]. 

Таким образом, страны ЕАЭС, занимая выгодное географическое расположение между Азией 
и Европой, не останутся в стороне, а сыграют важную роль в формировании логистики в торговых 
отношениях между Европой и Азией. Для осуществления данных действий особое значение имеют 
транспортные коридоры. Вероятно, что рост экономики азиатского региона и увеличение объемов 
торговли благоприятно повлияют на страны ЕАЭС. 

С одной стороны, использование МТК способствует снижению себестоимости перевозок, уве-
личению финансовых возможностей для модернизации и развития элементов совместно исполь-
зуемой инфраструктуры, но с другой – накладывает более высокие требования на соблюдение мер 
безопасности, синхронизацию графика движения, а также определяет предел, который можно вы-
делить для международных перевозок, не срывая при этом внутреннего товарообмена, что явля-
ется основой для любого государства. 

Транспортно‐логистическая инфраструктура в ее современном состоянии является существен-
ным ограничением устойчивого социально‐экономического развития регионов по инновацион-
ному сценарию. Развитие же транспортной инфраструктуры формирует рыночное пространство 
России. Необходимость развития транспортно‐логистической инфраструктуры обусловлена тем 
фактом, что в настоящее время до 80% импортных грузов обрабатываются в Санкт‐Петербурге и 
Москве. Наконец, развитие экспорта транспортных услуг видится как очень важная составляющая 
национального продукта России. 

Будущее районов Дальнего Востока и Сибири лежит во внедрении в мировые направления пе-
ревозок: Япония – Европа, Корея – Европа, Китай – США – Корея – Япония. Сегодня для осу-
ществления транзита Россия располагает портами Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, За-
рубино, которые имеют выход на Транссиб [5]. 

Таким образом, для осуществления формирования логистики в торговых отношениях между 
Европой и Азией особое значение имеют транспортные коридоры. Вероятно, что рост экономики 
азиатского региона и увеличение объемов торговли благоприятно повлияют на развитие госу-
дарств ЕАЭС. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ 
КОНТАКТНЫХ СИСТЕМ НИЗКОВОЛЬТНЫХ 

КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ 
Аннотация: в данной статье авторами на основании исследований конструктивных и техни-

ческих особенностей низковольтных коммутационных аппаратов предложена методика их клас-
сификации. Полученные данные могут быть полезны при оценке надежности и технических па-
раметров коммутационных аппаратов и цеховых низковольтных сетей в целом, позволяют про-
гнозировать изменения технического состояния электрооборудования электрических сетей, а 
также при составлении графиков планово-предупредительных ремонтов, осмотров и программ 
замены соответствующего электрооборудования. 

Ключевые слова: электрические аппараты, электроснабжение, модель, алгоритм, электро-
сеть, напряжение, низковольтные аппараты. 

Ни одно производство, ни один завод, ни одно предприятие не могут работать без использова-
ния коммутационной аппаратуры. От качественной и надежной работы электрических аппаратов 
зависят и безопасность производства, эффективность функционирования систем внутрицехового 
электроснабжения, бесперебойность технологических процессов, качество производства, и рабо-
тоспособность установок и механизмов. Применение производственных систем без коммутацион-
ной аппаратуры в данном случае оказывается нецелесообразным, они становятся ненадежными.  

Распределение электроэнергии в цеховых сетях между приемниками и управление работой ис-
точников энергии, линий электропередачи и приемников осуществляется посредством электриче-
ских аппаратов. Хотя электрические аппараты и не выполняют непосредственно рабочих функций 
агрегата, но, тем не менее, являются чрезвычайно важными и неотъемлемыми частями данного 
устройства, от которых в большой степени зависит правильная, точная и надежная работа испол-
нительной части устройства. Поэтому отделять электрический аппарат от всего устройства, пред-
ставлять его как самостоятельную единицу можно только условно. 

Многообразие аппаратов и выполняемых ими функций, совмещение в одном аппарате несколь-
ких функций не позволяет строго классифицировать их по одному какому-то признаку. Классифи-
кация может быть проведена по целому ряду признаков: назначению, области применения, прин-
ципу действия, используемому в аппарате, роду тока, исполнению защиты от воздействия окружа-
ющей среды, конструктивным особенностям и др.  

Исходя из назначений электрического аппарата, к нему предъявляются следующие основные 
требования:  

− надежность, точность, стабильность и четкость в работе; 
− достаточная термическая и электродинамическая стойкость; 
− достаточный уровень изоляции частей, находящихся под напряжением; 
− наименьшие габариты и масса, наименьшие расход энергии для своей работы и стоимость. 
По своему назначению электрические аппараты можно подразделить на коммутационные, то-

коограничивающие, регулирующие и пускорегулирующие, измерительные, контролирующие и за-
щиты. 

По расположению в электрической схеме конкретной установки электрические аппараты де-
лятся на аппараты: главной (силовой) цепи, цепи управления, вспомогательной цепи, сигнальной 
цепи. 

Детали и узлы электрического аппарата, в свою очередь, в соответствии с их назначением 
можно подразделить на: 

− активные, несущие, помимо механической, еще электрические или магнитные нагрузки, под-
разделяться на токоведущие (шины, провода, обмотки), в том числе контактные и токоведущие 
крепежные, магнитные, изоляционные, дугогасительные устройства, электрические сопротивле-
ния; 

− конструктивные, несущие только механическую нагрузку (к ним относятся и крепежные де-
тали), подразделяться на корпусные (основания, рамы, каркасы, оболочки и др.), детали механиз-
мов, пружины, крепеж. 

Приведенная классификация частей электрического аппарата является в какой-то степени 
условной, так как нередко одна и та же деталь выполняет несколько функций и может относиться 
одновременно как к нескольким подгруппам, так и к обеим группам.  

По принципу действия различают электрические аппараты контактные и бесконтактные. Кон-
тактные аппараты имеют подвижные коммутирующие контакты и воздействуют на управляемую 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

138   Новое слово в науке: перспективы развития 

цепь замыканием или размыканием этих контактов. Бесконтактные аппараты не имеют коммути-
рующих контактов и воздействуют на управляемую цепь изменением электрических параметров 
(индуктивности, емкости, сопротивления). 

Контактные аппараты могут быть автоматические (действуют от заданного режима работы 
цепи или машины) и неавтоматические – с помощью оператора дистанционно или непосред-
ственно. 

По результатам экспериментальных исследований предлагаются следующие электрические 
схемы и схемы замещения силовых цепей низковольтных коммутационных аппаратов (рис. 1–7).  

Рис. 1. Электрическая схема (а) и схема замещения (б) силовой 
цепи контактора с одним контактом и дугогашением: 

R1=R4 – сопротивление болтовых присоединений контактора; 
R2 – сопротивление дугогасящей катушки; R3 – сопротивление 

силовых контактов в замкнутом состоянии 

Рис. 2. Электрическая схема (а) и схема замещения (б) силовой 
цепи контактора с мостиковыми контактами: 

R1=R3 – сопротивление болтовых присоединений; R2 – сопротивление 
мостикового контакта в замкнутом состоянии 

Рис. 3. Электрическая схема (а) и схема замещения (б) силовой 
цепи магнитного пускателя: R1=R4 – сопротивление болтовых 

присоединений; R2 – сопротивление мостикового контакта в замкнутом 
состоянии; R3 – сопротивление элемента теплового реле 

Рис. 4. Электрическая схема (а) и схема замещения (б) силовой 
цепи автоматического выключателя: 

R1=R5 – сопротивление болтовых присоединений; R2 – сопротивление 
силового контакта в замкнутом состоянии; R3 – сопротивление 

отключающей катушки; R4 – сопротивление элемента теплового реле 
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Рис. 5. Электрическая схема (а) и схема замещения (б) силовой 
цепи плавкого предохранителя: R1=R5 – сопротивление болтовых 
присоединений; R2=R4 – сопротивление между губками и ножами 

предохранителя; R3 – сопротивление плавкой вставки 
с ее подсоединениями к ножам 

Рис. 6. Электрическая схема (а) и схема замещения (б) силовой 
цепи рубильника: R1=R5 – сопротивление болтовых присоединений; 

R2=R4 – сопротивление переходов между губками и ножом рубильника; 
R3 – сопротивление ножа рубильника 

Рис. 7. Электрическая схема (а) и схема замещения (б) силовой 
цепи пакетного выключателя: R1=R3 – сопротивление болтовых 

присоединений; R2 – сопротивление двух контактов и среднего ножа; 
R3 – сопротивление ножа рубильника 

Таким образом, исследования конструктивных и эксплуатационных особенностей низковольт-
ных коммутационных аппаратов, применяемых в цеховых сетях промышленного электроснабже-
ния, показали следующее: 

1. По конструктивным особенностям аппараты можно разделить на три группы:
− аппараты, имеющие кроме силовых контактов в силовой цепи добавочные элементы (датчики 

тепловых реле, катушки максимальных реле) – такие, как автоматические выключатели, магнит-
ные пускатели, контакторы; 

− аппараты, имеющие относительно большое сопротивление силовой цепи – такие, как предо-
хранители; 

− аппараты, имеющие только переходное сопротивление контактов – рубильники, пакетные 
выключатели. 

2. Сопротивления различных групп элементов силовой цепи аппаратов подчиняются общим
для каждой группы закономерностям изменения, так, например, сопротивление болтовых присо-
единений подключения аппарата кабелем составляет незначительную долю в общем сопротивле-
нии аппарата (от 2 до 12%); основное сопротивление аппарата составляют сопротивления следу-
ющих элементов: 

− контактной группы; 
− датчики теплового реле; 
− катушки максимального реле. 
Полученные данные могут быть полезны при оценке надежности и технических параметров 

коммутационных аппаратов и цеховых низковольтных сетей в целом, для совершенствования тех-
нологических принципов проектирования, производства и эксплуатации оборудования цеховых 
электрических сетей, позволяют прогнозировать изменения технического состояния электрообо-
рудования электрических сетей, а также при составлении графиков планово-предупредительных 
ремонтов, осмотров и программ замены соответствующего электрооборудования. 
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САМОКАЛИБРУЮЩИЙСЯ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами предложен метод дистанционной самокалибровки 
волоконно-оптического гидрофона, обеспечивающий максимальную чувствительность датчика в 
жестких условиях эксплуатации. Метод основан на проведении периодического дистанционного 
контроля текущих значений ключевых параметров, характеризующих упруго-механические свой-
ства сенсорного элемента микромембраны и оптические свойства торцевого измерительного ин-
терферометра Фабри – Перо, определяющих чувствительность гидрофона в целом. 

Ключевые слова: микромембрана, волоконно-оптический гидрофон, интерферометр Фабри – 
Перо. 

Гидроакустические системы на основе волоконно-оптических датчиков обладают высокой чув-
ствительностью, широким динамическим диапазоном, стойкостью к воздействию окружающей 
среды и рядом других существенных преимуществ. Волоконно-оптические датчики могут с успе-
хом применяться для контроля механических напряжений, температуры, давления, в качестве оп-
тического гироскопа или миниатюрного пассивного гидрофона [1]. 

Принцип работы разрабатываемого волоконно-оптического датчика гидроакустического дав-
ления (далее – гидрофон) основан на регистрации вынужденных колебаний кремниевой микро-
мембраны – сенсорного элемента (СЭ) преобразователя, возбуждаемых звуковой волной в жидкой 
среде (P(t)). Схема разрабатываемого гидрофона и первичного преобразователя давления (ППД) 
представлены на рис. 1.  

Рис. 1. Схема волоконно-оптического датчика акустического давления. 
1 – блок управления; 2 – источник излучения; 3 – волоконный разветвитель; 

4 – оптический кабель; 5 – первичный оптоволоконный преобразователь 
давления; 6 – кремниевый сенсорный элемент – микромембрана; 7 – сегмент световода с полу-

прозрачной тонкопленочной структурой на торцевой 
поверхности; 8 – микроотверстие; 9 – фотоприемное устройство; 

10 – блок обработки сигналов 



Технические науки 

141 

Регистрация колебаний осуществляется с помощью высокочувствительного волоконно-опти-
ческого торцевого интерферометра Фабри–Перо (ИФП), в котором в качестве зеркал служат отра-
жающая поверхность микромембраны и полупрозрачное зеркало в виде тонкопленочной струк-
туры на торцевой поверхности одномодового волоконного световода, расположенные на некото-
ром небольшом расстоянии, определяющем базу интерферометра (H). Звуковая волна в среде при-

водит к модуляции базы ИФП, , где H0 – исходная база, , кото-

рая, в свою очередь, вызывает модуляцию интенсивности отраженного света , где 

– эффективный коэффициент отражения ИФП. Возможность функционирования

гидрофона в широком диапазоне абсолютных давлений (вплоть до 103 атм [1]) обеспечивается пу-
тем выравнивания гидростатического давления среды внутри и снаружи ППД, которая с помощью 
системы отверстий в корпусе преобразователя обладает акустическим сопротивлением, достаточ-
ным для изоляции внутренней полости преобразователя (включая ИФП) от переменной составля-
ющей давления в интересующем диапазоне звуковых частот (Ω). 

В силу целого ряда причин (изменение среднего давления или температуры среды; физико-
химических взаимодействий среды с микромембраной и тонкопленочной структурой; осаждение 
микрочастиц или микроорганизмов (например, бактерий) на рабочие поверхности ИФП; мутность 
среды и др.) в процессе эксплуатации гидрофона возможно существенное изменение как чувстви-
тельности микромембраны к давлению, так и оптических характеристик ИФП (коэффициентов от-
ражения зеркал r1,2; среднего значения базы интерферометра H0; оптического поглощения в среде 
и др.), что, в свою очередь, приводит к ухудшению метрологических характеристик гидрофона. 
При этом важно подчеркнуть, что применение известных методов стабилизации тех или иных су-
щественных параметров системы (интенсивности и спектральных характеристик источника света, 
положения «рабочей точки» интерферометра и др.) не решают проблему в целом. 

В ряде случаев эффективным является метод самодиагностики (самокалибровки) датчика  
[2; 3], основанный на одинаковой зависимости выходного сигнала как от измеряемой величины, 
так и от некоторых параметров, допускающих регулируемые изменения в условиях эксплуатации 
датчика. В качестве такого параметра целесообразно использовать длину световой волны (λ), из-
менение которой осуществляется путем перестройки спектра излучателя. 

Цель настоящей работы – разработка метода самокалибровки волоконно-оптического гидро-
фона, позволяющего реализовать максимальную чувствительность датчика в жестких условиях 
эксплуатации. В основе предложенного подхода лежит периодический контроль текущих (факти-
ческих) значений ключевых параметров, описывающих упруго-механические свойства СЭ и опти-
ческие характеристики ИФП, которые определяют динамическое смещение (прогиб) центра мик-
ромембраны h(t) под действием звуковой волны и чувствительность гидрофона в целом, 

, где  – коэффициент отражения ИФП; I – интенсивность излу-

чения; k – коэффициент пропорциональности, зависящий от характеристик элементов волоконно-
оптической схемы гидрофона; n – показатель преломления среды.  

Для минимизации амплитудно-фазовых искажений, вносимых ППД, важно обеспечить доста-
точно высокую резонансную частоту микромембраны ν ≫ Ω, где ν – собственная (резонансная) 
частота основной моды поперечных колебаний микромембраны в окружающей среде [4]:  

(1) 

где  – резонансная частота круглой микромембраны в вакууме; Ε, ρ, σ –

соответственно модуль Юнга, плотность, коэффициент Пуассона материала микромембраны; R, h 
– радиус и толщина микромембраны (R≫h); Q – механическая добротность основной моды коле-
баний в среде с плотностью pс (как правило, Q ≥ 3 [4]).  

Влияние дестабилизирующих факторов на СЭ в ходе эксплуатации гидрофона приводит к из-
менению параметров (E;h), эффективные значения которых имеют случайный характер и зависят, 
в частности, от структуры и состава инородных слоев, осаждающихся на поверхности микромем-
браны в результате длительного контакта СЭ с водной средой, например, естественных водоемов. 
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При этом предполагается, что указанные изменения параметров происходят достаточно мед-

ленно, так, что выполняются условия , ≪ Ω. C учетом того, что в жидкостях 
·· ≫ 1, теку-

щие значения резонансной частоты микромембраны, в соответствии с (1), определяются приближен-
ной формулой: 

 (2)

При этом смещение центра микромембраны, обусловленное звуковой волной в условиях Ω ≪ 
ν, составляет [5]:  

  (3)

С учетом (2) его можно представить в виде:  

(4) 

Из этого следует, что случайные изменения чувствительности микромембраны

можно определить путем измерения резонансной частоты микромембраны; при этом возможные 
изменения параметров (σ;Q) в силу условий σ, Q-2  ≪ 1 не дают существенного вклада в изменение 
базы ИФП (коэффициент С = const).  

Коэффициент отражения ИФП описывается функцией Эйри [6], которая в приближении низкой 
добротности резонатора, типичной для торцевых ИФП в условиях r1,2 ≤ 0.5, имеет вид:   

(5) 

где параметры R, r, H0, n, κ, ϕ0 в действительности являются медленными переменными, завися-
щими от влияния дестабилизирующих факторов.  

Выражение (5) можно представить в виде:  

(6) 

где Rmax, Rmin представляют собой соответствующие текущие максимальные и минимальные 
значения коэффициента отражения ИФП, которые удобны для экспериментального определения. 

В соответствии с (6), максимальная чувствительность гидрофона в условиях измерения малых 
колебаний h ≪ λ  достигается при значениях параметров ИФП, удовлетворяющих условию квад-
ратуры интерферометра:  

(7) 

При этом выходной сигнал гидрофона составляет Uk = Uср, где среднее значение Uср определя-
ется выражением:  

(8) 

С учетом (6) и (8), максимальная чувствительность гидрофона составляет:  

(9) 

Таким образом, в соответствии с (9), предлагается следующий алгоритм реализации макси-
мальной чувствительности гидрофона, который включает: 1) определение (измерение) текущего 

значения резонансной частоты микромембраны (ν ); 2) измерение экстремальных (реперных) зна-

чений выходного сигнала гидрофона – максимального (Umax) и минимального (Umin) значений и 
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определение (расчет) среднего значения ; 3) установку оптимальной длины 

волны излучения (λk), соответствующей среднему значению (Uср) выходного сигнала гидрофона. 

Резонансную частоту микромембраны (ν)  можно определить с помощью АЧХ вынужденных 

колебаний микромембраны, возбуждаемых модулированным лазерным излучением за счет фото-
термического эффекта [7]. Экстремальные значения выходного сигнала гидрофона (Umax; Umin) 
можно определить путем перестройки спектра излучения в пределах, превышающих спектраль-

ную ширину свободной дисперсии ИФП,

Указанные режимы измерений могут быть реализованы с помощью источника света, допуска-
ющего модулирование параметров излучения как по амплитуде, так и по частоте с модуляцион-
ными характеристиками, представленными на рис. 2. 

Рис. 2. Диаграммы (амплитудно-спектральной) модуляции 
параметров оптического излучения 

В интервале времени (t1, t2) снимается АЧХ фотоиндуцированных вынужденных колебаний 
микромембраны и определяется резонансная частота микромембраны (ν’), а в интервале (t3, t4) 
осуществляется перестройка спектра излучения и определяются экстремальные значения выход-
ного сигнала гидрофона, а также оптимальная длина волны излучения λk’ и соответствующая чув-
ствительность S’. Через определенный интервал времени, равный, например, межповерочному ин-
тервалу датчика (T), автоматически запускается очередной цикл предложенной процедуры само-
калибровки гидрофона, позволяющей определить очередные значения ν’’, λk’’ и оптимальные зна-
чения чувствительности S’’ и т.д.  

Работы выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках соглашения 
№14.579.21.0078 о предоставлении субсидий. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКРЕПЛЕННОЙ 
ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ СКВАЖИНЫ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает распространение в настоящее время как 
в России, так и во всем мире технологии ГСЦ горных пород (Jеt grouting), которая является наибо-
лее прогрессивной технологией за счет ряда преимуществ, одним из которых является высокая 
прогнозируемость результатов закрепления. 

Ключевые слова: машиностроение, технология, прогнозируемость, исследования, анализ. 
Рассмотрим технологическую последовательность получения закрепленного массива при ис-

пользовании ГСЦ. 

Рис. 1. Технологическая последовательность получения закрепленного массива при использова-
ния ГСЦ: а) бурение пилотной скважины; б) разрушение горной породы водоцементной суспен-

зией; в) извлечение буровой колонны из закрепленного массива 
Бурение производится до расчетной глубины, определяемой проектом, с предварительной про-

мывкой цементным или глинистым раствором под давлением, не превышающим 5 МПа. Промы-
вочная жидкость подается непосредственно на породоразрушающий инструмент. На следующем 
этапе насосной установкой высокого давления подается водоцементный раствор под давлением 
45–50 МПа. Подачей высокого давления автоматически перекрывается канал орошения, и откры-
вается канал питания струеформирующей насадки (или насадок, если их несколько) диаметром 
0,8–3 мм. Причем насадка ориентирована таким образом, чтобы истекающая струя была направ-
лена перпендикулярно оси буровой колонны. Включается вращение буровой колонны (с частотой 
10–25 об/мин) и, начинается подъем буровой колонны, происходит резание и перемешивание 
грунта за счет высокой кинетической энергией струи [1]. 

Таким образом, формуется массив закрепленной горной породы цилиндрической формы состо-
ящий из нового материала – породобетона (или грунтобетона). 

Как известно после строительных работ, закрепленные в почве колонны должны быть изучены 
для того, чтобы проверить качество конструкции, такие как целостность, однородность, проч-
ность, проницаемость или объем. 

В данной статье я хочу обратить ваше внимание на влияние глубины скважины на эффектив-
ность закрепленной породы. 

Ниже приведены исследования, полученные опытным путем. 
Рассмотрим глубину закрепления, находящиеся в интервале 18–25 метров (рис. 1), при пара-

метре N=3.5–5 для слоя глины. В целом показания закрепления очень хорошие, значение RDQ в 
преобладающем количестве выше 90%, лишь в некоторых местах, довольно твердые включения в 
грунте приводят к повреждениям образца или низкой плотности распределения цементирующего 
вещества. Поверхность образцов гладкая, вогнутая. 
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Рис. 2. Эффективность закрепленной породы на глубине до 25м 
 

Глубина закрепления от 25 до 35 метров (рис 2), значение параметра 
N=6–9 для слоя глины. Не закрепленные блоки все равно имеют смешения с глиной, даже десятки 
сантиметров не улучшенных слоев глины оказываются легированными закрепляющими веще-
ствами. Основное значение RDQ колеблется в пределах 30–52%. 

 

 

 

Рис. 3. Эффективность закрепленной породы на глубине от 25 до 35м 
 

Глубина закрепления ниже 35 метров (рис. 3), значение параметра N=12 для слоя глины Основ-
ное значение RDQ колеблется в пределах 8–40%. Возможные причины недостаточного диаметра 
закрепленных колонн из‐за слишком большой глубины бурения и недостаточного контроля вер-
тикальной точности пробуренных скважин, что могло повлечь за собой большой перекос и не сов-
падение трех пересекающихся колонн. Это в свою очередь вызывает образование ослабленной об-
ласти грунта. 
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Рис.4. Эффективность закрепленной породы на глубине ниже 35 м 
 

Из выше изложенного можно сделать следующий вывод: с увеличением глубины возникает 
сложность контроля качества формы получаемого закрепленного массива из‐за неоднородности 
свойств закрепляемых горных пород по длине пилотной скважины (в результате может наблю-
даться значительное увеличение диаметра закрепляемого массива на участке с более слабыми гор-
ными породами, что опять приводит к перерасходу цемента, либо уменьшение диаметра закреп-
ляемого массива на участке с более прочными породами). 
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подбор состава осаждаемого материала в электролите; создание слоистой структуры покры-
тия, выполненной, по меньшей мере из двух слоев; применение градиентных гальванических по-
крытий; увеличение толщины осаждаемого покрытия; уменьшения пористости и шероховато-
сти поверхности; повышение адгезионной связи защитного материала и применение адгезионных 
слоев. 

Ключевые слова: защитные покрытия, запорная арматура, регулирующая арматура, способы 
нанесения покрытий. 

В рамках исследований Петрозаводского государственного университета [1–5] и др. изучены 
электрохимические способы нанесения покрытия на детали запорной и регулирующей аппара-
туры. 

Повышение износо‐ и коррозионной стойкости рабочих поверхностей арматуры и изделия в 
целом, в патенте RU №2192574 «Шаровой кран» достигается за счет применения покрытия, пред-
ставляющего собой слоистую структуру. В патенте RU №2070622 «Способ нанесения керамиче-
ского покрытия на металлическую поверхность микродуговым анодированием и электролит для 
его осуществления» рассмотрен способ нанесения керамического покрытия методом анодно‐ис-
крового осаждения. 

В патенте RU №2082839 «Способ электролитического микродугового нанесения покрытия на 
изделия из углеродистой стали» направлен на увеличение толщины формируемого покрытия и по-
вышение его химической и коррозионной стойкости и включает предварительную обработку из-
делия из углеродистой стали путем нанесения композиции, содержащей перманганат калия, окись 
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магния, аэросил, алюмопудру, фосфорную кислоту, воду и последующую электролитическую 
микродуговую обработку в щелочном электролите при определенной плотности тока. 

В патенте RU №2476627 «Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электро-
искрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях» включает микродуговое 
оксидирование в электролите в герметичном сосуде путем создания разности потенциалов между 
обрабатываемой деталью в качестве анода и корпусом герметичного сосуда в качестве катода с 
инициированием анодных плазменных разрядов, при этом на первом этапе проводят при избыточ-
ном давлении в газовой части объема герметичного сосуда более 105 атм. путем введения газов. 
Парциальное давление газов создают с учетом их растворимости в электролите, а на втором этапе 
в электролит вводят катодный модификатор в виде порошка окиси рутения с размером фракции в 
наноразмерном диапазоне от 20 до 40 нм, при этом МДО ведут при давлении 1‐2 атм. 

В патенте RU №2348741 «Наноструктурированное защитное покрытие для нержавеющей 
стали» коррозионная стойкость достигается за счет применения наноструктурированного покры-
тия, содержащего слой из нитрида титана и промежуточный слой из карбида кремния. Нанопокры-
тия получают методами химического конструирования поверхности. В патенте RU №2082839 
«Способ электролитического микродугового нанесения покрытия на изделия из углеродистой 
стали» увеличивает толщину формируемого покрытия и повышения его химической и коррозион-
ной стойкости и включает предварительную обработку изделия из углеродистой стали путем нане-
сения композиции, содержащей перманганат калия, окись магния, аэросил, алюмопудру, фосфор-
ную кислоту, воду и последующую электролитическую микродуговую обработку в щелочном 
электролите при определенной плотности тока. 

В патенте RU №2519694 «Способ нанесения антикоррозийных покрытий на подложку из высоко-
твердых сплавов» может быть использован для оборудования, работающего в агрессивной жидкой 
среде при больших контактных нагрузках и включает предварительную обработку поверхности под-
ложки обезжириванием и последующее нанесение многослойного покрытия на основе металлов, при 
этом первый слой покрытия наносят из никеля, при этом после нанесения первого слоя толщиной 
10÷12 мкм проводят его активацию в кислой среде. Далее наносят слой из меди толщиной 12÷15 мкм, 
затем проводят диффузионный отжиг при температуре 960÷980°C в течение 17÷23 мин, после чего 
медный слой активируют в кислой среде. Затем наносят слой серебра толщиной 8÷12 мкм и осуществ-
ляют диффузионный отжиг при температуре 740÷760°C в течение 27÷30 мин. 

Коррозионная и эрозионная стойкость является основным эксплуатационным параметром для 
деталей запорной арматуры, работающих в условиях высокоагрессивной среды. Для повышения 
коррозионной стойкости электрохимических покрытий используют: подбор состава осаждаемого 
материала в электролите; создание слоистой структуры покрытия, выполненной, по меньшей мере 
из двух слоев; применение градиентных гальванических покрытий; увеличение толщины осажда-
емого покрытия; повышение коррозионной стойкости может быть достигнуто за счет уменьшения 
пористости и шероховатости поверхности; повышение адгезионной связи защитного материала и 
применение адгезионных слоев. 
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При производстве ответственных деталей запорной арматуры применяют упрочняющие техно-
логии: плазменное напыление, химико‐термическая обработка, электрические и химические по-
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крытия, лазерная обработка. Эти методы в основном применяются для деталей запорных элемен-
тов и шпинделей. Для деталей шаровых и пробковых кранов, дисковых затворов и задвижек при-
меняются покрытия из керамико‐металлических материалов на основе карбидов вольфрама и твер-
дые покрытия на кобальтовой и никелевой основе и пр. 

В рамках исследований Петрозаводского государственного университета [1–5] и др. изучены 
газометрические способы нанесения покрытия на детали запорной и регулирующей аппаратуры. 

Покрытие, шпинделя, контактирующего с сальниковым уплотнением, согласно полезной мо-
дели RU №139791 «Шпиндель запорной и регулирующей энергетической арматуры», нанесено с 
газотермическим способом. Ресурс эксплуатации арматуры в условиях агрессивных сред в полез-
ных моделях RU №94656 «Шаровой затвор шарового крана» и RU №91611 «Шиберная задвижка» 
повышается благодаря составу напыляемого слоя с требуемым уровнем прочностных и коррози-
онных свойств. 

В патенте RU №2530975 «Покрытие для нанесения на приводные элементы запорной и регу-
лирующей арматуры» коррозионная стойкость и предотвращение задиров повышается тем, что 
покрытие для нанесения на приводные элементы запорной и регулирующей арматуры представ-
ляет собой двухслойную систему из подслоя и основного слоя. 

В патенте RU №2543117 «Способ получения защитного упрочняющего покрытия на деталях 
запорной арматуры» коррозионная стойкость обеспечивается за счет осаждения материала покры-
тия со скоростями выше критических, а напыляемый порошковый материал может содержать 
аморфную фазу. В полезной модели RU №46065 «Шаровой затвор» покрытие обладает большой 
твердостью и высокой сцепляемостью с металлом, из которого выполнен затвор, и длительное 
время противостоит коррозии и воздействию абразивных частиц текучей среды. 

По патенту RU №2191217 «Износостойкое покрытие» относится к области композиционных 
материалов, в частности к газотермическим покрытиям для упрочнения и восстановления деталей, 
эксплуатируемых в условиях износа и агрессивных сред. В заявке WO №2008136703 «Shutoff 
member for a ball valve and a method for the production thereof» описывается запорный орган шаро-
вого крана для транспортировки жидких агрессивных сред в условиях повышенного кавитацион-
ного износа. 

Обеспечение надежной работы уплотнительных поверхностей запорной арматуры в условиях 
особо агрессивных сред в полезных моделях №57413 «Шаровой затвор шарового крана» и №67664 
«Шиберная задвижка (варианты)» решается созданием покрытия, включающего частицы карбида 
вольфрама и материал связки, выбранный из следующих материалов и сплавов: Со, Ni, CoCr, NiW, 
NiCrBSi, содержание материала связки в покрытии лежит в пределах от 5 до 30 вес. %. Оно нано-
сится методом высокоскоростного газопламенного напыления. 

В полезной модели RU №53398 «Шаровой затвор шарового крана» для защиты затвора на него 
наносится покрытие, обладающее высокой твердостью, коррозионной стойкостью и высокой ад-
гезией к материалу затвора. Покрытие включает частицы карбида хрома (Cr3C2) на связке из сплава 
NiCr, содержание материала связки лежит в пределах от 15 до 35 вес. %. Покрытие наносится на 
поверхность высокоскоростным газопламенным или плазменным напылением, обеспечивающим 
высокие адгезионные характеристики и плотность покрытия. 

В патенте RU №1805677 «Способ плазменного напыления покрытий» нанесение покрытия про-
изводят плазменным методом смесью газов. При этом осуществляется модуляция плазменной 
струи, периодически изменяя с частотой 100–200 Гц расход двух газов, оставляя неизменным сум-
марный расход самой смеси. В патенте RU №2532738 «Способ восстановления изношенных по-
верхностей стальных деталей» описывается восстановление изношенных поверхностей стальных 
деталей на основе самофлюсующихся сплавов, обладающих высоким сопротивлением абразив-
ному изнашиванию, стойкости против коррозии и окисления в сочетании с отличными антифрик-
ционными свойствами. 

Патент №1835865 «Способ воздушно‐плазменного напыления металлических покрытий» 
включает создание плазменной воздушной турбулентной струи, подачу в нее частиц металличе-
ского порошка, напыление их на подложку и формирование покрытия в условиях, предотвращаю-
щих их окисление. Напыление ведут в диапазоне значений средней эльтрапии плазменной струи, 
определенному в патенте, при определенной мощности, расходе плазмообразующего газа и размере 
частиц не более 20 мкм. Содержание кислорода в получаемом покрытии от 0,06 до 0,9 мас. %. 

В патенте RU №2534231 «Способ получения защитного покрытия на поверхности металличе-
ского изделия, работающего в условиях высокоагрессивной среды, повышенных температур и ис-
тирающих воздействий» включает напыление на поверхность металлического изделия порошко-
вой композиции, содержащей полифениленсульфид, политетрафторэтилен, неорганический 
наполнитель и термообработку изделия. 

Согласно патенту RU №2545881 «Способ нанесения многослойного теплозащитного покры-
тия» включает нанесение основного металлического жаростойкого подслоя и нанесение методом 
плазменного напыления дополнительного металлического жаростойкого подслои и верхнего ке-
рамического теплозащитного слоя. Основной металлический жаростойкий подслой наносят мето-
дом высокоскоростного газопламенного напыления толщиной 20–150 мкм из сплава системы 
MCrAlY, в котором M=Ni, Со, Fe. 

В патенте RU № 2492281 «Способ нанесения защитного покрытия на изделия из стали или ти-
тана» на подготовленную поверхность плазменным напылением наносится подслой из кремния 
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или порошкообразных металлов из группы переходных металлов, затем на сформированный под-
слой оказывают воздействие активной порошковой смесью реагентов и последующая термообра-
ботка. 

Согласно патенту RU №2534710 «Многослойное защитное покрытие для конструкционных ма-
териалов» защитное комбинированное покрытие, выполнено в виде системы слоев на стальной 
металлоконструкции, по меньшей мере один из которых выполнен защитным (антикоррозионным, 
огнезащитным, теплоизолирующим), под защитным слоем расположен активированный и предва-
рительно пропитанный органической пропиткой металлизационный слой, а в качестве металлиза-
ционного слоя применяют Аl или Zn, или ZnAl, или AlMg. 

Согласно патентам WO №2003060194 «High‐temperature protective coating» ЕР №1466037 
«High‐temperature protective coating» формирование защитного термостойкого покрытия на основе 
никеля может осуществляться с помощью термических методов напыления с высокой скоростью 
напыления, электрохимических методов, физического/химического осаждения. 

В патенте RU №2089655 «Способ получения защитного покрытия» нанесение металлического 
слоя в вакууме в обработка внешнего керамического слоя высокотемпературными потоками энер-
гии с последующим окислительным отжигом при температуре не менее 1050oC позволяет полу-
чить теплозащитное покрытие, стойкое к коррозии, эрозии, окислению и воздействию кислот и 
обеспечивает термостойкость, термостабильность, жаростойкость изделия. 

Согласно патенту RU №2376398 «Способ нанесения ионно‐плазменного покрытия и узел элек-
тродугового испарителя с составным катодом» позволяет расширить технологические возможно-
сти, получать нанотолщинные слои при формировании многослойных покрытий обладающих вы-
сокой износо‐, коррозионно‐ и эррозионностойкими характеристиками. 

Согласно а. с. №284881 «Способ плазменного напыления покрытия» и патенту №2029792 
«Способ плазменного напыления покрытий» плазменное напыление проводят под водой по пери-
ферии сопла либо сопловой насадки. В патенте RU №2196846 «Наноструктурные сырьевые мате-
риалы для термического напыления» приводятся наноструктурные материалы, позволяющие ис-
пользовать их при нанесении наноструктурного покрытия. Патент RU №2268323 «Способ получе-
ния градиентной твердой коррозионностойкой композиции на поверхности образцов из твердых 
сплавов и легированных сталей» относится к получению градиентных коррозионностойких ком-
позиций на поверхности образцов из твердых сплавов и легированных сталей и может применяться 
для модифицирования поверхностей трущихся деталей, работающих в агрессивных средах в усло-
виях фреттинг‐коррозии. Согласно патенту RU №2094486 «Способ обработки деталей» детали 
подвергают обработке высокотемпературной импульсной плазмой с последующим виброшлифо-
ванием поверхности. 

Газотермические методы нанесения покрытий отличаются большим количеством их видов. 
Перспективны способы плазменной наплавки, они обеспечивают высокие показатели пористости 
покрытия, адгезионных и когезионных свойств. Материалы с использованием наноразмерных ча-
стиц обеспечивают высокие эксплуатационные и защитные свойства покрытий. 
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В ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ 
Аннотация: рассмотрены некоторые аспекты разработки Петрозаводским государствен-

ным университетом научных основ для принятия эффективных технологических и технических 
решений для их использования в опытно-технологических разработках дезинтеграции прочных 
горных пород. 

Ключевые слова: дезинтеграции прочных горных пород, научные основы, защитные покры-
тия, запорная арматура, регулирующая арматура, способы нанесения покрытий. 

В рамках исследований [1–10] Петрозаводский государственный университет согласно заклю-
ченному с Минобрнаукой РФ соглашению от 20 октября 2014 №14.574.21.0108 в рамках ФЦП на 
2014–2020 годы выполняет проект «Исследование процессов дезинтеграции прочных горных по-
род с целью снижения энергозатрат и выпуска дополнительной продукции при переработке и обо-
гащении руд и техногенного сырья». 

Проект выполняется на актуальную тему, посвященную разаботке научно‐технических основ 
и технологий дезинтеграции прочных горных пород. Их совокупность должна обеспечить сниже-
ние энергозатрат и получение качественной основной продукции с получение дополнительной 
продукции при снижении безвозвратных потерь отходов производства. 

Проект направлен на решение задачи разработки и научного обоснования технологий дезинте-
грации вскрышных и вмещающих горных пород различных генетических типов для получения 
строительного щебня. Теоретической основой для разработки технологий являются изучение 
структур горных пород и прогнозирование механизма их разрушения на микроуровне с примене-
нием метода рентгеновской компьютерной микротомографии. Прогнозирование решений при дез-
интеграции пород различных генетических типов осуществляется на основе математического мо-
делирования. Прикладная часть работы включает разработку технологических регламентов на по-
лучение щебня из пород различных генетических типов, разработку новых технических решений, 
изготовление экспериментальной установки и наработку экспериментальных партий щебня. 

Математические модели, способствующие обоснованию оптимального сочетания технических ре-
шений при дезинтеграции горных пород, опираясь на экономически обоснованные методы дезинтегра-
ции горных пород, обеспечивающие снижение энергозатрат и выпуск дополнительной продукции. 

Рекомендации по переработке вскрышных и вмещающих пород горных пород различных гене-
тических типов, обеспечивающей ресурсосбережение, снижение энергетических затрат и выпуск 
дополнительной продукции, в том числе щебня по фракциям с выработкой технических требова-
ний на перспективные виды дезинтеграционного и патентоспособного оборудования. Они должна, 
по нашему мнению, обеспечить создание патентоспособного и импортозамещаюшего оборудова-
ния, формирование баз данных для принятия эффективных технологических и технических реше-
ний для их использования в опытно‐технологических разработках. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ НА ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается актуальный вопрос оптимизации 
работы теплоэлектростанций. Задачей, по мнению авторов, является управление станциями в 
таком режиме, чтобы при наивысшей генерации тепла можно было бы получать наивысшую 
экономическую эффективность. Рассмотрены основные цели и факторы оптимизации. 

Ключевые слова: оптимизация, теплоэлектростанция, паровые котлы, энергоэффективность. 

В прошлом оптимизация станции была ограничена возможностью интеграции работы отдель-
ных частей электростанции. На станциях, использующих полезные ископаемые, например, про-
цесс горения, паровой цикл, паровая турбина и система контроля выбросов могли бы быть опти-
мизированы, но часто независимо друг от друга. Любая интеграция такой оптимизации по всей 
станции полагалась бы на экспертные знания оператора и его понимания как все элементы взаи-
модействуют друг с другом. 

Системы автоматизации дали возможность не только оптимизировать элементы электростан-
ции часть за частью, но и возможность оптимизировать целую станцию как единое целое. Так се-
годня, когда операторы станции говорят об оптимизации, они говорят о таком целостном взгляде 
на управление станцией. 

На практике общестанционная оптимизация имеет четкие цели, и две из них выявлены самыми 
важными: эффективность и гибкость. 

Первой целью является оптимизация эффективности электростанции. Это позволяет оператору 
станции соблюдать требования выработки энергии с меньшими затратами топлива. Вторая цель – 
это лучший и более жесткий контроль температуры пара, потому как это по этому параметру ведут 
процесс работы котлоагрегата. 

Оптимизация схожа с максимизацией выхода станции или ее возможностей. Это сводится к 
повышению эффективности (или тепловой выработке), а также увеличению способности быстро 
отвечать на требования оператора. Оба этих критерия определены превалирующими условиями на 
рынке электроэнергии, т.е. они варьируются в разных частях света, но обе определенно вызваны 
экономическими условиями. 

Существует также еще одна важная роль, которую оптимизация может играть в обеспечении 
высокой эффективности, и это возможность электростанции работать с топливом разного каче-
ства. Большинство современных станций, работающих на полезных ископаемых, должны быть в 
состоянии сжигать топливо, прибывшее из множества разных источников, часто с разными соста-
вами и свойствами горения. Управление топливными поставками особенно важно для электро-
станций, работающих на угле, где могут быть существенные изменения в топливном качестве. Од-
нако это может точно также быть применено к станциям на природном газе, которые также все 
видят изменения в топливном качестве. Оптимизация для различного топлива улучшает и эффек-
тивность генерации, и станционные выбросы, и каждый из факторов оказывает влияние на полную 
экономическую деятельности электростанции. 

Другой ключевой фактор технологии оптимизации электростанции – это гибкость. Традици-
онно, основанные на ископаемом топливе станции (угольные и газовые), были разработаны для 
базовой нагрузки. Станции, как ожидали, будут работать с небольшим изменением выхода, кото-
рый обычно сохранялся близко к максимуму. Но изменение системных требований совместно с 
переоснащением станций ведет к тому, что вместо этого котлам приходится регулярно запускаться 
и останавливаться. Они должны работать в диапазоне частичной загрузки, и они должны иметь 
возможность быстро изменить количество вырабатываемой энергии или вверх, или вниз.  

Новые требования оказывают сильное воздействие на работу установки. Во время запуска и 
останова станция часто будет работать с меньшей эффективностью, чем при работе в установив-
шемся режиме. Изменяющиеся условия увеличивают расход топлива и также делают процесс го-
рения намного более трудным в управлении, увеличивая выбросы. Это оказывает влияние и на 
эффективность, и на способность станции соответствовать экологическим стандартам. Между тем 
все эти режимы работы оказывают намного большее давление на компоненты станции, чем было 
бы получено при установившихся условиях работы.  

Оптимизация станции обеспечивает средства, способные позволить угольной станции или га-
зовой с комбинированным циклом работать гибко, чтобы удовлетворять требованиям, все еще га-
рантируя сохранение лучшей эффективности и самых низких выбросов [1, с. 3]. 
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процесса. В качестве технологического процесса рассматривается работа доменной печи. Для 
оптимизации процесса, предлагается решить задачу идентификации режимов работы доменной 
печи путем кластерного анализа. 

Ключевые слова: кластеризация, режим работы технологического процесса, доменная печь. 

Для оптимизации работы технологического процесса, имеющего управляемые и неуправляе-
мые параметры, необходимо оптимизировать каждый режим работы технологического процесса. 

Рассмотрим работу доменной печи. Для оптимизации доменного процесса необходимо выде-
лить такие режимы работы, при котором будет вырабатываться наибольшее количество чугуна 
при наименьших расходах кокса при имеющихся технологических качественных характеристиках 
входных параметров. 

Для определения рабочих режимов доменной печи предлагается использовать методику кла-
стеризации данных. Таким образом можно будет получить множество параметров, относящихся к 
одному режим, что позволит системе автоматически подобрать режим под текущие параметры. 

Кластеризация (или кластерный анализ) – это задача разбиения множества объектов на группы, 
называемые кластерами. Главное отличие кластеризации от классификации состоит в том, что пе-
речень групп четко не задан и определяется в процессе работы алгоритма. 

Для решения задачи кластеризации данных можно использовать пакет программ Matlab, кото-
рый имеет набор таких инструментов как: Statistic toolbox и Fuzzy logic toolbox, которые содержат 
функции, реализующие три алгоритма кластеризации: 

1) 1.k‐means; 
2) c‐means. 
Исследование методов кластеризации будем рассматривать на примере доменного процесса, а 

именно будем проводить рассмотрение влияния качества кокса на эффективность доменной 
плавки, а именно на максимизацию выработки чугуна и минимизацию расхода кокса. В рамках 
решения нашей задачи каждому кластеру соответствует определенный режим работы. 

Для проведения кластеризации было выбрано 2 метода кластеризации (k‐means и c‐means) и 4 
ключевых переменных, влияющих на процесс доменной плавки (истираемость М10, дробимость 
М25, реакционная способность CRI, горячая прочность CSR). 

Стоит отметить, что при анализе прокластеризиванных данных было замечено, что алгоритм 
k‐means выбирает одну из переменных в качестве доминантной, т.е. значение которой будет явля-
ется более важным для принятия решения к какому кластеру отнести данное значения, отводя на 
второй план значения других переменных. Алгоритм с c‐means за счет своей нечеткости нивели-
рует данную проблему. 

Для наглядного примера были рассмотрены 2 варианта кластеризации (рис. 1 и рис. 2) по пока-
зателям качества кокса. 

 

 

Рис.1. Алгоритм с‐means 
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Рис. 2. Алгоритм k‐means (Квадрат евклидова расстояния) 
 

Полученный результат позволяет решить задачу оптимизации для каждого режима в отдельно-
сти, т.е. вырабатывать максимальное количество чугуна при минимальной затрате кокса, а прини-
мая в расчет множество других параметров доменной печи будет возможность учитывать эконо-
мические и технологические ограничения, проблемы с доставкой, необходимость запаса опреде-
ленного количества ресурсов на складах и многие другие, с которыми можно встретиться в про-
цессе производства на крупных предприятиях. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЯЕМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО ПОДХОДА 

Аннотация: в работе рассматривается возможность применения метода декомпозиции для 
анализа поведения сложных технических систем. Авторами сформулировано и обосновано опре-
деление управляемости системой. 

Ключевые слова: декомпозиция, подсистема, отношения, множество, управляемость, вос-
производимость. 

Для того, чтобы оценить насколько система в целом управляема введем понятие функционала 
качества. Предположим, что некоторая система определяется явным образом с помощью некото-
рого отношения n‐го порядка 

1[ ,..., ]nR X X       (1) 

Общий метод декомпозиции можно описать с помощью операции умножения отношений. От-
ношение называется произведением отношений R1 и R2, если выполняется условие 

1 2( ) [( ) ( )].xRy xR z zR y↔                (2) 

Общий метод декомпозиции состоит в том, чтобы представить отношение системы R в виде 
произведения двух других отношений R1 и R2. После того как два таких отношения найдены, си-
стему можно представить как совокупность двух подсистем 

2 1

[ ,..., , ],1 1
[ , ,..., ].

j n

R X X Zj
R Z X X

+
      (3) 

Рассмотрим задачу: каков наименьший порядок отношения подсистем, на который можно раз-
ложить многоместное отношение n‐го порядка из уравнения (2). Решение этой задачи представим 
в виде теоремы. 
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Теорема. Систему п‐го порядка можно: 1. Разложить на (п‐2) трехместных отношения {R1, R2, 
…, Rn}. 2. Разложить на двухместные отношения тогда и только тогда, когда любое трехместное 
отношение, полученное в соответствии с первым утверждением, удовлетворяет условиям 

( ){ }1 2[ ( , )] ( , )1 2 1 2

1 2

X R X X X R Z Z R X Xi j i j j j ji i i i

Z X Xj i i

↔+ + + +

= + +

 
 


  (4) 

Доказательство: Первое утверждение теоремы можно доказать, построив соответствующее раз-
ложение. Представим отношение R системы в виде произведения двух других отношений R1 и R2 

R=R1 / R2, 1 1 2 3 2 1 41
[ ( , , )] [ ( , , ,..., )]nR Z X X R X Z X X    (5) 

Поскольку вместе с новыми отношениями R1 и R2 ввели новый терм Z1, на выбранные отноше-
ния можно не накладывать никаких ограничений, и, следовательно, такая декомпозиция вполне 
возможна. 

Представим затем R2 в свою очередь как произведение отношений 
R2=R3 / R4.          (6) 

Тогда 

1 1 2 3 3 2 1 4

54 2 1

[ ( , , )] [ ( , , )]

[ ( , , ,..., )]n

R Z X X R Z Z X

R Z X X X

 


    (7) 

Продолжая этот процесс, получим 
/ ; 1...( 3),2( 1) 2( 1) 1 2( 1) 2

[ ( , , )] [ ( , , )] ...1 1 2 3 3 2 1 4
[ ( , , )]3 4 22( 4) 1

[ ( , , )].3 12( 4) 2

R R R k nk k k

R Z X X R Z Z X

R Z Z Zn n nn

R Z X Xn nn

= = −− − + − +

− − −− +

−− +

 

 



   (8) 

Как и раньше, на вводимые отношения не накладывается никаких ограничений и поэтому раз-
ложение возможно, а выражение (8) содержит ровно (п‐2) трехместных ограничений. Для доказа-
тельства второго утверждения рассмотрим, одну из подсистем отношения (8). Пусть 

1 2 3( , , )R Y Y Yj j j j       (9) 

где 1 2 3, ,Y Y Yj j j   – соответствующие термы. Запишем R j  – в виде следующего произведения отно-
шений: 

 

1 2/ ,

1 1 3 2 1 1 2[ ( , )] [ ( , , )].

R R Rj j j

R Z Y R Z Y Yj j jj j

=


    (10) 

Предположим, что условие (4) выполнено и обозначим промежуточный терм через 2Y j . Тогда 

1 2 3 2 2 1 2[ ( , )] [ ( , , )]

1 2 3 2 1 2[ ( , )] [ ( , )].

R Y Y R Y Y Yj j jj j j j

R Y Y R Y Yj j jj j j

=

=




    (11) 

Следовательно, подсистему R j  удалось разложить на два двухместных отношения. Поскольку 
такое раз¬ложение возможно для всех j, вся система в целом разлагается на 2(п‐2) подсистем двух-
местных отношений. Это доказывает достаточность условий теоремы. Для того чтобы показать их 
необходимость, предположим, что существует трехместное отношение, для которого промежуточ-
ный терм не совпадает ни с одним из трех термов исходного отношения. Тогда: 
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1 2 3( , , )

1 2/ ,

1 1 1 2 1 2 3[ ( , )] [ ( , , )].

R Y Y Yj j j j

R R Rj j j

R Y Z R Z Y Yj j jj j

=



    (12) 

здесь Z1 – это новый терм и, следовательно, второе отношение трехместно. Таким образом, пред-

ставление исходного отношения в виде произведения двух других 1R j  и 2R j не изменило макси-

мального порядка отношения, поскольку 2R j  тоже трехместно, что и требовалось доказать. То 
есть, система высшего порядка не может быть разложена на подсистемы с менее чем трехмест-
ными отношениями [1]. 

Рассмотрим систему, осуществляющую отображение семейства множества Х2 на множество 
элементов Х1, т. е. 

( ).1 2X RX t      (13) 

Второй элемент отношения обозначен через ( )2X t . Такое обозначение уточняет, что элемен-

тами этого множества являются функции времени. Предположим, что множества ( ) ( )2 2x t X t∈  ко-

нечны и содержат по p элементов. Предположим теперь, что элементы 2( )x t  упорядочены: 

2 2 1 2 2 2( ) [ ( ), ( ),..., ( )]px t x t x t x t=     (14) 

Тогда отношение системы (13) имеет вид 

[ ( ), ( ),..., ( )]1 2 1 2 2 2x R x t x t x tp           (15) 

Рассмотрим теперь подмножество всех элементов ( )2X t  с индексом, большим j 

( ) [ ( ),..., ( )]2 2 1 2
jx t x t x tnj= + .      (16) 

Тогда отношение (13) эквивалентно следующему отношению 

[ ( ), ( )]1 2 2
j jrx R x t x t        (17) 

где 
2

( )jrx t  состоит из оставшихся элементов 2( )x t  

( ) [ ( ),..., ( )]2 2 1 2
jrx t x t x t j=      (18) 

Представим теперь R в виде произведения отношений | 

[ ( ), ],1 1 2

( ).2 2

j jX R X t Z

j jrZ R X t
            (19) 

Терм Х1 зависит от промежуточного терма Z и не зависит от элементов ( )2X t , у которых ин-

дексов меньше j. Рассмотрим сначала один из вариантов поведения системы. Затем, исследуя зна-
чения термов системы, можно определить, является ли такое поведение системы допустимым или 
нет [2]. С технической точки зрения это означает, что вводится некоторое отображение Х3 на мно-
жестве действительных чисел Q 

{ } .R TX Y Q⎯⎯→ ⎯⎯→      (20) 
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Система называется управляемой относительно множества Qс тогда и только тогда, когда для 

каждого q Qcj ∈  существует некоторое x Xj ∈  такое, что 

,R Tx y qj j j
 ⎯⎯→ ⎯⎯→ 
 

    (21) 

где x j  – величина на входе системы, а yj – величина на ее выходе [1]. 
Отображение Т обычно определяет некоторый оптимальный режим, соответствующий наилуч-

шему качеству системы, которое можно достичь, не накладывая на систему никаких ограничений. 
Система управляема, если { },Q q qc опт опт= + α . Система не управляема, если для всех 

; ( ).x X q qопт∈ > + α  Другое свойство абстрактной системы связано с ее способностью воспроиз-
водить на выходе заданные воздействия. Воспользуемся следующим определением: 

Система называется воспроизводящей относительно множества ,Y Yr s⊂  если существует не-

которое подмножество ,Y Yrrd ⊂  такое, что: 

1) Yrd  всюду плотно в ;Yr  

2) для каждого y Yj rd∈  существует некоторое x Xj ∈  такое, что ( ),y T xj j=  например, если  

x y x X y Ysj j j j rd

y T xj j

    
         

  
     

∃ ∧ ∈ ∈ ↔

↔ =



    (22) 

Требование плотности искомого подмножества в Y, относительно которого определяется вос-
производимость системы, вводится для того, чтобы нельзя было считать воспроизводящей си-
стему, генерирующую лишь множество изолированных точек пространства выходных величин 

.Ys . 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ВИОЛЫ – ДЖОНСА 
Аннотация: описывается и анализируется метод распознавания лиц, предложенный Полом 

Виолой и Майклом Джонсом. На основе анализа метода представляются перспективные пути 
его модификации и улучшений. 

Ключевые слова: распознавание лиц, метод Виолы – Джонса, локализация лица, нейронная 
сеть. 

Введение. В современном мире теория распознавания образов играет важную роль. Она прак-
тически применяется в распознавании лиц, в задачу которого входит автоматическая локализация 
лица на изображении и, при необходимости, идентификация человека по лицу. Быстротечность 
современной жизни диктует растущие требования для все более новых и совершенных методов 
локализации и распознавания лиц. Интерес к ним довольно значителен, в виду их широкого прак-
тического применения в таких областях, как охранные системы, системы обеспечения безопасно-
сти в местах массового пребывания людей, антитеррористические системы, криминалистическая 
экспертиза, верификация, мобильные устройства и т. д. 
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Технология идентификации личности на основе изображения лица, не требует физического 
контакта с устройством, как это требуется при использовании других биометрических показате-
лей, и с учетом стремительного развития цифровых технологий является наиболее предпочтитель-
ной для массового применения. Но она имеет основную трудность, заключающуюся в зависимости 
качества результата распознавания человека по изображению лица от положения, ракурса, усло-
вий освещенности и т.д. 

Далее в работе рассматривается и анализируется наиболее современный метод распознавания 
лиц, предложенный Полом Виолой и Майклом Джонсом в 2001 году. Он является одним из луч-
ших по соотношению эффективности распознавания и скорости работы. 

Описание метода. Виола и Джонс сумели преодолеть тупик, в котором находилась технология 
в то время. Их алгоритм отыскивал на изображении светлую вертикальную линию, которая чаще 
всего являлась носом человека, а также тёмную горизонтальную линию, которой являлись глаза. 
Их способ оказался весьма эффективным в случае с «портретным» расположением лиц, благодаря 
чему алгоритм был интегрирован в миллионы различных гаджетов (фотоаппаратов, смартфонов и 
т. д.) и приложений. Данный метод является высокоэффективным для поиска объектов на изобра-
жениях и видеопоследовательностях в режиме реального времени [1]. Этот детектор обладает 
крайне низкой вероятностью ложного обнаружения лица. Метод хорошо работает и обнаруживает 
черты лица даже при наблюдении объекта под небольшим углом, примерно до 30°. Точность рас-
познавания с использованием данного метода может достигать значения свыше 90 %, что является 
очень хорошим результатом. При угле наклона больше 30° вероятность обнаружения лица резко 
падает. Указанная особенность метода не позволяет в стандартной реализации детектировать лицо 
человека, повернутое под произвольным углом, что в значительной мере затрудняет или делает 
невозможным использование алгоритма в современных производственных системах с учетом их 
растущих потребностей. 

Основные принципы, на которых основан метод: 
1. Возможность представления изображения в интегральном виде, что позволяет вычислять 

быстро необходимые объекты. 
2. Использование признаков Хаара [3], с помощью которых происходит поиск нужного объ-

екта. 
3. Применение алгоритма бустинга для выбора наиболее подходящих признаков для искомого 

объекта на данной части изображения. 
4. Использование каскадов признаков для быстрого отбрасывания окон, где не найден объект. 
Основополагающей идеей при создании алгоритма Виолы‐Джонса для распознавания лиц яв-

ляется выделение локальных особенностей (признаков) изображения и последующего обучения 
алгоритма на них. Для определения локальных областей используются признаки Хаара, характе-
ризующиеся темными и светлыми областями. Обработка изображения выполняется с помощью 
метода скользящего окна. Так как искомый объект на изображении может иметь различный мас-
штаб необходимо произвести поиск этого объекта с различным масштабом признаков. Все это тре-
бует больших временных затрат. 

Совершенствование метода. Из описания метода Виолы‐Джонса обнаруживаются значитель-
ные недостатки в распознавании лиц, а именно: 

− локализация областей обнаруженных лиц на изображении затрачивает много времени; 
− невозможность обнаружения лиц людей, которые стоят по отношению к камере под углом, и 

лиц, частично прикрытых чем‐либо. 
С решением первой проблемы эффективно справляется метод локализации лица на изображе-

нии с помощью сужения области поиска лица за счет особенности человеческого лица – цвета 
кожи. Определив цветовые координаты текущего пикселя, можно достаточно точно установить, 
относится ли данный участок к человеческой коже. Причем эта процедура не требует больших 
вычислительных затрат. Результатом работы данной процедуры является устранение ложных об-
ластей и выделение участков на исходном изображении потенциально содержащих кожу. Данные 
участки в дальнейшем обрабатываются с помощью метода Хаара, что значительно уменьшает в 
общем время на локализацию лица на изображении в 3–4 раза. 

Решить вторую проблему может помочь использование продвинутой компьютерной нейрон-
ной сети, которая на основе различных фотографий в течение некоторого времени изучает строе-
ние человеческого лица, его особенностей, отображение под разными углами, при разном освеще-
нии и с разным качеством снимков. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что перспективой в совершенствовании метода 
Виолы‐Джонса, может являться использование дополнительных технологий в убыстрении лока-
лизации лица на изображении и детектировании лиц, повернутых под углом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
Аннотация: в статье описаны особенности технической реализации алгоритмов комбиниро-

вания реализаций случайных процессов в каналах устройств обработки сигналов, основанных на 
учете статистических закономерностях в их взаимных превышениях. Авторами исследованы 
особенности технической реализации основных узлов – амплитудных ограничителей. 
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Линейно‐логическая обработка или уровневая обработка сигналов – это один из методов ком-
бинирования сигналов, основанный на статистических закономерностях во взаимных превыше-
ниях огибающих процессов в каналах устройства приема сигналов [1; 2]. Структурная схема та-
кого устройства, получившего в литературе название «Дискриминатор с взаимными обратными 
связями» (ДВОС), изображена на рис. 1, где ВУ1‐ВУ3 – вычитающие устройства, Огр.1, Огр.2 – 
ограничители по минимуму, Ф1, Ф2 – фильтры нижних частот, УУ1, УУ2 – управляемые усили-
тели. 

Рис. 1 Рис. 2 
Аналитически такая обработка описывается следующими уравнениями: 

X1п
( ) = X1

( ) − K·X2п
( ) ∙ 1 X1

( ) − K·X2п
( ) ;  (1) 

X2п
( ) = X2

( ) − K·X1п
( ) ∙ 1 X2

( ) − K·X1п
( ) ,  (2) 

где X1п
( ), X2п

( ) – огибающие процессов на выходах каналов, X1
( ), X2

( ) – огибающие процес-

сов на входах ДВОС, K – коэффициент усиления УУ1 и УУ2, 1 ( )  – единичная ступенчатая

функция. 

Вычитающие устройства и ограничители, в соответствии с принятыми на рис. 1 обозначени-
ями, совместно реализуют передаточную функцию, представляющую собой регулировочную ха-
рактеристику с крутизной, зависящей от значения K (рис. 2). 

Графически зависимость огибающей процесса на выходе ДВОС от изменений огибающих про-
цессов на входах каналов изображена на рис. 3. 
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Из рассмотрения уравнений (1), (2) и рис. 3 следует, что когда уровень процесса в одном из 
каналов значительно превышает уровень процесса в другом канале (моменты времени 0 < t < t_1 и 
t > t_2 на рисунке 2), – результирующий процесс равен входному процессу с большим уровнем. 

 

 

Рис. 3       Рис. 4 
 

Процесс с меньшим уровнем в этом случае не участвует в формировании выходного процесса. 
Если же уровни входных процессов не сильно различаются, то результирующий процесс опреде-
ляется комбинацией входных процессов в соответствии с уравнениями (1), (2), при этом уровень 
процесса на выходе превышает уровень каждого из входных процессов. 

Структурная схема приемника сигналов с фазовой манипуляцией на основе фазового ДВОС 
(ФДВОС) представлена на рис. 4 [3]. 

Она отличается от схемы ДВОС, представленной на рис. 1, тем, что добавлены сумматоры С1 
и С2, инвертор Инв., детекторы Д1 и Д2 и генератор опорного колебания Г. В схеме векторомер-
ного фазового ДВОС сигнал подается на два сумматора С1 и С2, на вторые входы которых пода-
ется опорное колебание с нулевой фазой и инвертированное, соответственно. С выходов суммато-
ров сигналы подаются на входы устройства уровневой обработки. 

Из сравнения этих кривых следует, что крутизна и максимум относительных дискриминацион-
ных характеристик ФДВОС для всех соотношений сигнал/шум выше, чем у соответствующих от-
носительных дискриминационных характеристик обычного ФД. 

Экспериментально была исследована возможность стабилизации крутизны относительной дис-
криминационной характеристики, представляющей отношение математического ожидания М к 
корню из дисперсии √D для ФДВОС при изменении уровня помех на входе. На рис. 5 представлен 
случай, когда значение отношения Pc/Pш изменяется от 2 (кривая 1) до 1 (кривая 3), что приводит 
к снижению крутизны относительной дискриминационной характеристики ФД. 

 

 

Рис. 5 
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Увеличивая коэффициенты обратной связи К от 0 (кривая 3) до 1 (кривая 2), получаем относи-
тельную дискриминационную характеристику, крутизна которой выше исходной. Применение об-
ратных связей позволяет повысить крутизну и увеличить максимумы дискриминационных харак-
теристик ФДВОС, то есть что, вводя регулировку К в зависимости от значения отношения сиг-
нал/шум на входе, можно обеспечить постоянство крутизны относительной дискриминационной 
характеристики. 

Рассмотрим особенности технической реализации устройства уровней обработки сигналов, в 
соответствии со структурной схемой, изображенной на рис. 1. Основными требованиями, предъ-
являемыми к устройствам уровневой обработки, являются широкий динамический диапазон вход-
ных сигналов, широкий частотный диапазон, а также чувствительность и линейность дискримина-
ционной характеристики. Следует отметить, что от чувствительности напрямую зависит наклон 
дискриминационной характеристики, и при применении ДВОС есть возможность регулировать 
этот наклон путем изменения коэффициента усиления K управляемых усилителей, включенных в 
цепи обратных связей. Таким образом, все основные узлы – вычитающие устройства, ФНЧ, управ-
ляемые усилители – достаточно просто реализуются с применением операционных усилителей 
(ОУ), это позволяет минимизировать необходимость в отладке и настройке устройства, получить 
стабильность характеристик во времени, так как характеристики узлов будут зависеть, главным 
образом от характеристик, используемых ОУ. 

Уровневая обработка обычно осуществляется на промежуточной частоте, значение которой мо-
жет варьироваться в широких приделах от единиц мегагерц для аппаратуры гражданского назна-
чения, до нескольких десятков мегагерц для аппаратуры специального назначения, поэтому в об-
щем случае необходимо применять быстродействующие ОУ имеющие высокую скорость нараста-
ния выходного напряжения (свыше 150 В/мкс) и широкую полосу частот усиливаемых сигналов 
(свыше 100 МГц). 

Основной элемент схем уровневой обработки – амплитудные ограничители. Известно, что ди-
одно‐резистивные ограничители и транзисторные схемы на основе эмиттерных повторителей не 
могут обеспечить широкий динамический диапазон входных сигналов, следовательно, не подхо-
дят для использования в устройстве уровневой обработки сигналов. Альтернативой в данном слу-
чае является схема с использованием ОУ и диодов, изображенная на рис. 6 а). В схеме на рис. 6 а) 
ОУ включен как инвертирующий усилитель с единичным коэффициентом усиления. При положи-
тельной полуволне входного напряжения, напряжение на выходе ОУ будет отрицательным, из-за 
чего диод VD1 будет открыт, пропуская на выход отрицательную полуволну напряжения с выхода 
ОУ, диод VD2 при этом будет находиться в обратном смещении с большим сопротивлением пере-
хода, практически не влияя на глубину отрицательной обратной связи. 

 

 

Рис. 6 
 

При отрицательной полуволне входного напряжения, напряжение на выходе ОУ будет поло-
жительным, диод VD2 откроется, обеспечивая увеличение глубины отрицательной обратной связи 
и снижая коэффициент усиления ОУ практически до нуля. Таким образом, амплитудный ограни-
читель с использованием ОУ будет пропускать только положительные полуволны входного напря-
жения, инвертируя их (рис. 6 б). 

К ОУ, используемому в схеме ограничителя, изображенного на рис. 6 а), предъявляются требо-
вания, перечисленные ранее. Более критичными элементами в такой схеме являются диоды в цепи 
ОС, так как именно они в большей степени определяют полосу частот ограничителя. Для получе-
ния высокого значения верхней граничной частоты необходимо использовать диоды с малым вре-
менем восстановления и малым значением максимальной емкости перехода. Для этой цели хорошо 
подходят диоды с барьером Шоттки, которые также имеют меньшее падение напряжения при пря-
мом включении в сравнении с обычными быстродействующими диодами, что позволяет несколько 
повысить чувствительность ограничителя. 

В соответствии с изложенным принципиальная схема устройства, реализующего уровневую 
обработку представлена на рис. 7. 
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Рис. 7 
 

Результаты экспериментов и моделирования качественно подтверждают возможности улучше-
ния статистических характеристик ДВОС при изменении K, т. е. показывают, что повышение со-
отношения сигнал/шум возможно. Выполнение вычитающих устройств и ограничителей в соот-
ветствии с рис. 7 на высокоскоростных операционных усилителях позволяет легко реализовать 
ДВОС в виде законченного модуля, реализующего процедуры (1), (2) и работоспособного в диа-
пазоне частот до 50 МГц. 

Список литературы 
1. Плаксиенко В.С. Уровневая статистическая обработка дискретных сигналов / В.С. Плаксиенко. – М.: Учебная лите-

ратура, 2006. – 274 с. 
2. Радиоприемные устройства. Изд. 2‐е / Н.Н. Буга, В.С. Плаксиенко, Н.Н. Фомин [и др.]; под ред. Н.Н. Фомина. – М.: 

Радио и связь, 2003. – 520 с. 
3. Плаксиенко В.С. Фазовые дискриминаторы с обратными связями / В.С. Плаксиенко, Н.Е. Плаксиенко // LAPLAM-

BERT Academic Publishing GmbH & Co. KG Saarbrucken, Germani. – 2014‐12‐25. – 132 с. 

 
Плаксиенко Владимир Сергеевич 

д-р техн. наук, профессор 
Плаксиенко Нина Евгеньевна 

канд. техн. наук, доцент 
Хадыка Иван Владимирович 

аспирант 
 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
г. Таганрог, Ростовская область 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ФОРМИРОВАТЕЛЯ 
КВАДРАТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности построения радиоприемника с цифровой об-
работкой сигналов, модулированных по частоте. Авторами выполнено моделирование работы 
цифрового формирователя квадратурных составляющих. 

Ключевые слова: радиоприемник, моделирование, квадратурные составляющие. 

Особенностью цифровой обработки сигналов в радиоприемных устройствах является обяза-
тельная дискретизация аналогового сигнала во времени, квантование полученных значений и пре-
образование дискретных выборок в числа при помощи аналого‐цифровых преобразователей 
(АЦП). Преобразованию может подвергаться как сигнал целиком, так и его отдельные параметры, 
(амплитуда, фаза и т. д.), необходимые для выделения заложенной в сигнале информации. Далее 
все операции производятся над полученными в результате преобразования числами. Обычно в 
цифровую форму преобразуются квадратурные составляющие принятого сигнала, а не сам сигнал. 
В результате исключают из рассмотрения несущую частоту и оперируют с низкочастотными отоб-
ражениями спектра обрабатываемого колебания, что позволяет снизить требования к быстродей-
ствию АЦП и используемой цифровой элементной базы. Модель цифровой части радиоприёмника 
изображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель цифровой части приёмного тракта 
 

Выполним моделирование цифрового формирователя квадратурных составляющих. Модели-
рование произведём в графической среде Simulink. Цифровой формирователь квадратурных со-
ставляющих содержит два перемножителя – Product, Product1; два генератора опорных последова-
тельностей – Repeating Sequence Stair1, Repeating Sequence Stair2; и два идентичных цифровых 
фильтра. В модели имеются также два анализатора спектра Spectrum Scope и Spectrum Scope1, 
отображающие амплитудные спектры квадратурных составляющих до цифровых фильтров. Сиг-
налы квадратурных составляющих после цифровых фильтров подаются на цифровой частотный 
детектор. 

Найдём значение частоты генераторов опорных последовательностей 
1
: 

1
= п − д , 

где п – промежуточная частота, Гц;  д – частота дискретизации, Гц; 

 – номер ближайшей к п гармоники частоты дискретизации. 
Под квадратурными составляющими ( ) и ( ) узкополосного колебания ( ) понимают оги-

бающие его синусного и косинусного компонентов ( ) = ( ) cos 2 0
+ ( ) = ( ) cos 2 0

− ( ) sin 2 0
, 

где ( ) – модуль комплексной огибающей сигнала ( ); 

0
 – центральная частота в спектре колебания ( ); ( ) – мгновенная фаза комплексной огибающей ( ); ( ) = ( ) cos ( ); ( ) = ( ) sin ( ). 

Из двух последних равенств видно, что составляющие ( ) и ( ) совпадают с действительной 

и мнимой частями соответственно комплексной огибающей ( ): ( ) = ( ) ( ) = ( ) cos ( ) + ( ) sin ( ) = ( ) + ( ).     

Так как комплексная огибающая ( ) узкополосного колебания ( ) содержит в себе всю обу-

словленную модуляцией информацию, то цифровую обработку колебания ( ) можно произво-

дить, располагая лишь квадратурными составляющими ( ) и ( ), исключив тем самым из рас-

смотрения центральную частоту. 
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Для представления узкополосного колебания ( ) парами отсчетов квадратурных составляю-

щих необходимо брать отсчеты двух колебаний: исходного сигнала ( ) и сопряженного ему по 

Гильберту сигнала ( ). При этом частота дискретизации д должна превышать ширину спектра ∆  сигнала ( ) и быть кратной центральной частоте 
0
 в спектре сигнала ( ). Отсчеты опорных 

последовательностей будут определяться как: 

c
( ) = cos 2 1

1д , s
( ) = sin 2 1

1д. 
Подставив значения 

1
 и д, получим: 

c
( ) = cos 2 ∙ 500

1

1600
= cos 5

8
,  s

( ) = sin 5

8
. 

Так как опорные последовательности являются периодическими, то в данном случае следует 
задать отсчеты при  от 0 до 15 и повторять эту последовательность отсчетов во времени. Расчет 
значений отсчетов опорных последовательностей удобно произвести в программе MathCad. Зада-
дим рассчитанные значения отсчетов опорных последовательностей в генераторы Repeating 
Sequence Stair1, Repeating Sequence Stair2. Так же необходимо задать длительность следования од-
ного отсчета, равную величине, обратной частоте дискретизации. 

Цифровые фильтры, включенные в обоих квадратурных каналах после перемножителей, 
должны быть фильтрами нижних частот, так как необходимо в обоих квадратурных каналах выде-
лить отображения спектра сигнала, примыкающие к нулевой частоте и подавить остальные состав-
ляющие. Полоса пропускания каждого фильтра должна быть равна, как минимум, половине ши-
рины полосы частот принимаемого сигнала. Для расчета и создания моделей цифровых фильтров, 
воспользуемся средой FDATool. Диалоговое окно для задания параметров цифрового фильтра 
изображено на рис. 2. На вкладке Response Type (тип синтезируемой АЧХ) задаём тип Lowpass 
(фильтр нижних частот). Задаём тип фильтра – FIR (фильтр с конечной импульсной характеристи-
кой). На вкладке Design Method (метод синтеза) задаём Window (метод окон – синтез с использо-
ванием весовых функций). 

Относительно высокое значение частоты дискретизации в сравнении с полосой частот обраба-
тываемого сигнала позволяет снизить требования к прямоугольности АЧХ цифровых фильтров в 
квадратурных каналах, поэтому можно использовать достаточно простые в реализации нерекур-
сивные цифровые фильтры, которые имеют линейную ФЧХ в полосе пропускания, в отличие от 
рекурсивных фильтров. Линейность ФЧХ цифровых фильтров обеспечит неискаженное прохож-
дение полезных составляющих сигнала. 
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Рис. 2. Командное окно среды FDATool 
 

Далее задаём значения частоты дискретизации ( ) равное 1600 кГц и частоты среза (
c
) равное 

290 кГц. Порядок фильтра зададим равным 22. Во вкладке Window задаём вид окна – окно Хэм-
минга (Hamming). На рис. 2 изображены АЧХ и ФЧХ полученного фильтра. Как видно, ФЧХ оста-
ётся линейной в полосе пропускания, а АЧХ такова, что фильтр обеспечивает подавление вне по-
лосы пропускания около 60 дБ. 

Для проведения моделирования работы построенной схемы сформируем ЧМ-сигнал в Matlab 
на промежуточной частоте. Для его задания используем стандартную функцию Matlab fmmod  
( , , , ∆ ), в скобках записываются:  – вектор модулирующего сигнала;  – несущая частота, 
Гц;  – частота дискретизации, Гц; ∆  – девиация частоты, Гц. В качестве модулирующего сигнала 
используем чистый тон частотой в 1 кГц. Далее в блоке Signal From Workspace (рис. 2) вводим 
имя, под которым сформирован ЧМ-сигнал (sin) и указываем шаг дискретизации (1/24е6), а в блоке 
Signal From Workspace1 вводим имя модулирующего сигнала (x1) и указываем такой же шаг дис-
кретизации. Полученные в результате моделирования спектры квадратурных составляющих до 
фильтрации изображены на рис. 3.  
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Рис. 3. Спектральный состав квадратурных составляющих до фильтрации 
 

Цифровые значения отсчетов квадратурных составляющих поступают затем в цифровой ча-
стотный демодулятор. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЯ  
НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КАСКАДА 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности построения смесителя вещательного при-
емника, который применяется в интегральных микросхемах; выполнено моделирование линейного 
и нелинейного режимов работы. 

Ключевые слова: радиоприемник, моделирование, смеситель. 

Проведём моделирование балансного смесителя в программе схемотехнического моделирова-
ния Micro‐Cap, так как именно такие схемы обычно применяются в интегральных микросхемах 
современных радиоприёмников. Исследуемая схема изображена на рис. 1. 
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Рис. 1 
 

Основу смесителя составляет дифференциальный каскад на транзисторах Q1 и Q2. Коллектор-
ное напряжение подаётся на них через среднюю точку катушки индуктивности L4, L5 выходного 
резонансного контура C2, L4, L5, настроенного на промежуточную частоту. Делитель напряжения 
R1R2 задаёт начальное смещение на этих транзисторах. Каскад на транзисторе Q3 выполняет роль 
источника тока транзисторов дифференциального каскада Q1 и Q2. Смещение на транзистор Q3 
задаётся делителем напряжения R5R6. 

Напряжение синусоидального сигнала, создаваемое источником V1, подаётся в противофазе на 
базы транзисторов Q1 и Q2 дифференциального каскада за счет использования отвода от средней 
точки вторичной обмотки входного трансформатора K1 – L2, L3. Напряжение гетеродина, созда-
ваемое источником V2, подаётся на базу транзистора Q3 через обмотку L6 трансформатора K2. 

Коллекторные токи транзисторов Q1 и Q2, вызванные напряжением сигнала, текут через вы-
ходной колебательный контур навстречу друг другу, поэтому они будут вызывать на нём падение 
напряжения, следовательно, в выходном напряжении смесителя будет присутствовать напряжение 
с частотой сигнала. 

Коллекторные токи транзисторов Q1 и Q2, вызванные напряжением гетеродина, текут в одном 
направлении через контур, поэтому они не будут вызывать падения напряжения на нём, следова-
тельно, в выходном напряжении смесителя напряжение с частотой гетеродина будет отсутство-
вать. 

Под действием напряжения гетеродина изменяется крутизна характеристик транзисторов Q1 и 
Q2, что, при воздействии напряжения сигнала, приводит к возникновению составляющих с ком-
бинационными частотами в выходном напряжении, одна из которых выделяется выходным коле-
бательным контуром, настроенным на промежуточную частоту. 

Для получения амплитудно‐частотной характеристики смесителя, которая, практически, опре-
деляется выходным колебательным контуром (рис. 2), воспользуемся анализом по переменному 
току программы Micro‐Cap – AC Analysis. Колебательный контур должен быть настроен на проме-
жуточную частоту приёмников ЧМ‐сигналов 10,7 МГц, поэтому зададим диапазон частот от 9,7 
до 11,7 МГц. 
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Рис. 2 
 

Из рассмотрения рис. 2 следует, что выходной колебательный контур моделируемого смеси-
теля настроен на промежуточную частоту 10,7 МГц, полоса пропускания по уровню минус 3 дБ 
равна 700 кГц. 

В радиовещательных приёмниках используется верхняя настройка гетеродина, то есть значе-
ние частоты гетеродина превышает значение частоты принимаемого сигнала на величину, равную 
значению промежуточной частоты. При моделировании смесителя значение частоты сигнала вы-
берем – 

25 МГц, тогда значение частоты гетеродина должно быть равно 35,7 МГц. 
Для реализации линейного режима работы смесителя, необходимо, чтобы напряжение сигнала 

было мало и при его воздействии не сказывалась нелинейность характеристики транзисторов. 
Напряжение гетеродина наоборот должно быть велико. Поэтому для анализа линейного режима 
работы смесителя установим значение амплитуды на генераторе V1, равное 1 мВ, а на генераторе 
V2 – 100 мВ. 

Построим временные диаграммы напряжений на выходном колебательном контуре смесителя 
и на генераторе V1, воспользовавшись анализом переходных процессов, вызываемым в программе 
Micro‐Cap командой Transient Analysis. По результатам временного анализа схемы, построим ам-
плитудный спектр выходного напряжения смесителя при помощи функции БПФ HARM (u), вы-
числяющей амплитудные значения гармоник сигнала. При этом разрешение по частоте определя-
ется временным диапазоном при анализе переходных процессов, а максимальная частота опреде-
ляется количеством отсчетов функции HARM (u). 

Зададим временной диапазон анализа от 0 до 0,1 мс, что даёт разрешение по частоте при по-
строении амплитудного спектра выходного напряжения в 10 кГц. Число отсчетов функции БПФ 
выберем равным 32768, что позволит отобразить максимальную частоту в спектре, превышающую 
100 МГц. 

На рис. 3 представлены временные диаграммы напряжений входного сигнала (вверху) и напря-
жения на выходе смесителя (внизу), полученные в результате анализа переходных процессов в 
программе Micro‐Cap. 

Выходное напряжение смесителя определяется как сумма нескольких гармоник, поэтому воз-
никают биения, которые видны на рис. 3. 

Амплитудный спектр напряжения на выходе схемы смесителя, построенный при помощи функ-
ции HARM (u) по результатам временного анализа в программе Micro‐Cap, показан на рис. 4. 
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Рис. 3 
 

 

Рис 4 
 

Из рассмотрения рис. 4 следует, что в спектре присутствует составляющая на промежуточной 
частоте (10,7 МГц), составляющая на частоте входного сигнала (25 МГц) и незначительная по ам-
плитуде составляющая на частоте зеркального канала (46,4 МГц). Составляющая на частоте гете-
родина (35,7 МГц) отсутствует в выходном напряжении по причине, указанной ранее. 

Полезной составляющей в спектре выходного напряжения смесителя является составляющая 
на промежуточной частоте, она выделяется избирательной системой УПЧ, а составляющие на ча-
стотах сигнала и зеркального канала будут подавлены. 

Если на входе смесителя будут действовать кроме полезного сигнала, сигналы на частотах, рав-
ных промежуточной частоте и частоте зеркального канала, то в выходном напряжении смесителя 
появятся спектральные составляющие на промежуточной частоте, которые будут мешать полез-
ному сигналу. От этих побочных каналов приёма помогает избавиться избирательная система пре-
селектора, подавляющая на входе приёмника сигналы с частотами, равными промежуточной ча-
стоте и частоте зеркального канала. 

Рассмотрим работу смесителя в нелинейном режиме, то есть когда напряжение сигнала доста-
точно велико и проявляется нелинейность характеристики активного элемента. Проанализируем 
возможность появления других побочных каналов приёма. Пусть амплитуда генератора V1 как и 
V2 равна 100 мВ. Проведём временной анализ и построим амплитудный спектр выходного напря-
жения смесителя при нелинейном режиме работы смесителя (рис. 5). 
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Рис. 5 
 

Из рассмотрения рис. 5 следует, что в спектре выходного напряжения появилась новая состав-
ляющая на частоте так называемого третьзеркального канала –fг + fпр 3⁄ , что составляет примерно 
39,27 МГц. Составляющие на частоте полузеркального канала fг fпр 2⁄  отсутствуют в спектре 
выходного напряжения, так как в дифференциальном каскаде смесителя подавляются четные гар-
моники преобразуемого сигнала. Появление новой составляющей в спектре выходного напряже-
ния на частоте fг + fпр 3⁄  приведёт к возникновению нового побочного канала приёма на этой ча-
стоте. 

Вывод: работа смесителя в нелинейном режиме недопустима, так как увеличивается число по-
бочных каналов приёма, причем они расположены близко к полезному сигналу на частотной оси 
и возникнут проблемы с их подавлением в преселекторе радиоприёмника. Для предотвращения 
нелинейного режима работы смесителя необходимо охватывать цепью автоматической регули-
ровки усиления (АРУ) усилитель радиочастоты и смеситель. 

Достоинство рассмотренной схемы балансного смесителя заключается в том, что если, по ка-
ким‐либо причинам, он будет работать в нелинейном режиме, то возникающий при этом третьзер-
кальный побочный канал приёма с основной энергетикой будет расположен дальше от полезного 
сигнала по частотной оси, чем полузеркальный побочный канал приёма, который может возникать 
в смесителях, построенных по другим схемам. 
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ПРОВОДИМОСТЬ ИОНИЗОВАННЫХ ГАЗОВ В ПЛАМЕНИ 
Аннотация: в работе рассмотрено явление проводимости тока ионизированными газами, ко-

торое позволило создать ряд приборов для контроля над пламенем и обеспечением безопасности 
работы систем теплообеспечения. 

Ключевые слова: газ, ионизация, пламя, контроль, безопасность. 

Существуют три основные группы проводников электрического тока: проводники первого, 
второго рода и полупроводники. У проводников первого рода электрическая проводимость опре-
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делена свободными электронами, а у проводников второго рода – ионной проводимостью, в полу-
проводниках прохождение тока обеспечивают возбужденные электроны и «дырки» – свободные 
места на энергетических уровнях, которые покинули возбужденные электроны. В работе рассмот-
рена проводимость ионизованных газов в пламени. 

При невысоких температурах части атомов может хватать энергии для того, чтобы происхо-
дили неупругие соударения, которые выбивают внешние электроны молекул, в результате чего в 
газе образуется пара заряженных частиц – заряженный ион и свободный электрон. Но одновре-
менно с ионизацией происходит обратный процесс – рекомбинация свободных ионов и электронов 
при соударениях, что приводит к образованию нейтрального атома, протекающая с выделением 
энергии, то есть полное возвращение в прежнее состояние. Поэтому среда остается непроводящей. 
Для того чтобы произошла ионизация атома необходимо нагреть. При сообщении атому доста-
точно высоких энергий для преодоления потенциала электрона на уровне, валентный электрон мо-
жет быть удален из атома. У различных электронов он находится в пределах от 4 до 40 эВ (элек-
тронвольт). ∆ кин ≥ ∗ и 

Где ∆ кин – приращение кинетической энергии электрона на внешнем уровне; и – потенциал 
ионизации электрона на этом уровне;  – заряд электрона. 

Ионизированный газ характеризуется концентрацией заряженных частиц, степенью иониза-
ции, проводимостью, скоростью рекомбинации и скоростью образования ионов. Проводимость 
является функцией температуры и концентрации заряженных частиц: σ = e3m kT ∙ nn Q + n Q  

Где n  – концентрация нейтральных частиц; n  – концентрация положительных ионов; n  – 
концентрация электронов; k – постоянная Больцмана; T – температура; Q  и Q  – сечения вообра-
жаемой сферы, в центре которой находится частица, причем, при прохождении другой частицы в 
пределах этого сечения они сталкиваются. 

Проводимость ионизированных газов вызвана упорядоченным движением свободных электро-
нов и ионов в электрическом поле. При наличии разности потенциалов на электродах, помещен-
ных в ионизированный газ, положительные ионы смещаются к электроду с меньшим потенциалом, 
а электроны – с большим. Это происходит при смещении хотя бы части заряженных частиц, другая 
их часть движется в область убывания концентрации этих частиц, что и создаёт так называемый 
ток ионизации [1]. 

Теперь скажем о применении свойства проводимости ионизированных газов. Контроль нали-
чия пламени запальника в большинстве случаев осуществляется ионизационным электродом, ко-
торый соединяется с входом прибора контроля наличия пламени. Если при горении пламени го-
релки образуется достаточное количество свободных электронов и отрицательных ионов, то в ав-
томате горения срабатывает пороговое устройство разрешающее работу основной горелки. В слу-
чае если интенсивность ионизации падает ниже определенного уровня, то основная горелка от-
ключается. 

Автомат горения часто выполняет не только функцию контроля наличия пламени – на нем 
строится вся автоматика управления розжигом и работой газовой горелки. Ионизационные при-
боры контроля пламени основываются на транзисторах или микросхемах, в более современных 
образцах. Такие приборы необходимы в котлах отопления, например, жилых помещений, и про-
мышленных печах, для перекрытия подачи топлива при непредусмотренном угасании факела пла-
мени [2]. 

Преимущества ионизационного метода: 
1. Надёжность. 
2. Фиксирует само наличие пламени, вне зависимости от его силы. 
3. Простота в эксплуатации. 
4. Отсутствие редких и дорогих деталей в конструкции и, как следствие, относительно неболь-

шая стоимость. 
Из недостатков выделим: 
1. Загрязнение электрода и искажение показаний из‐за оседания токопроводящей пыли на за-

пальное устройство. 
2. Обгорание изоляции электрода и искажения показаний из‐за контакта электрода с корпусом 

горелки. 
3. Ионизационный электрод из‐за его нагрева в процессе контроля горения запальника может 

воспламенить и основную горелку. 
Проводимость тока ионизированными газами позволила создать ряд приборов для контроля 

над пламенем и обеспечением безопасности работы систем теплообеспечения. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что существует множество методов для измерения 
толщины и оптических характеристик тонких пленок на подложках. Достоинством бескон-
тактных методов, к которым, помимо прочих, относятся двухчастотные оптические методы, 
является возможность проводить измерения, не разрушая материал и не изменяя его свойства. 
Основным результатом выполняемой работы является решение важной научно-технической 
проблемы – улучшение метрологических характеристик и расширение функциональных возмож-
ностей лазерных систем контроля толщины и диэлектрических параметров тонких пленок, ос-
нованных на развитии теории и техники симметричной двухчастотной рефлектометрии на базе 
амплитудно-фазового метода преобразования одночастотного когерентного излучения в сим-
метричное двухчастотное. 

Ключевые слова: тонкопленочные структуры, бесконтактные методы, двухчастотный ме-
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Эффективное изготовление существующих и успешное создание новых приборов твердотель-
ной микро‐ и наноэлектроники во многом зависит от уровня развития технологии производства 
различных тонкопленочных структур толщиной от нескольких нанометров до десятков микромет-
ров. Достижение высокой степени совершенства слоистых структур, которое и определяет воз-
можность их успешного применения в микро‐, нано‐, акусто‐, СВЧ‐ и оптоэлектронике, невоз-
можно без использования высокоточных методов измерений параметров тонкопленочных диэлек-
трических и полупроводниковых материалов и структур. 

При проведении измерений часто применяются контактные методы, т. е. параметры полупро-
водниковых и диэлектрических материалов и металлических пленок измеряют на постоянном или 
низкочастотном токе. Измерения такими методами производятся при наличии контакта зонда с 
образцом. Зачастую это приводит к разрушению исследуемого материала. 

Достоинством бесконтактных методов, к которым, помимо прочих, относятся двухчастотные 
оптические методы, является возможность проводить измерения, не разрушая материал и не изме-
няя его свойства. 

В настоящее время существует множество методов для измерения толщины и оптических ха-
рактеристик нанопленок на подложках: ренгеновская фотоэлектронная спектроскопия и рефлек-
тометрия, атомно‐силовая микроскопия, эллипсометрия, интерференционные методы, различные 
спектрофотометрические методы и другие. Разработанная на их основе аналитическая аппаратура 
позволяет измерять толщину пленок от единиц (и даже менее) нанометров до сотен нанометров (и 
более). 

Основные недостатки существующих методов и приборов – сложность (а значит и большая 
стоимость) и трудность создания на их основе встраиваемой технологической аналитической ап-
паратуры. 

Работа относится к измерительной технике и направлена на определение и контроль толщины 
и диэлектрических параметров тонких пленок. 

Дистанционный двухчастотный способ измерения толщины тонких пленок на поверхности 
подложки состоит из стадий амплитудно‐фазового преобразования одночастотного колебания в 
симметричное двухчастотное, облучения (зондирования) поверхности оптическим излучением, 
регистрации отраженного от поверхности сигнала и определения толщины пленки d по результа-
там анализа. 

Теоретическими предпосылками применяемого амплитудно‐фазового метода преобразования 
одночастотного колебания в симметричное двухчастотное явились результаты работ С.И. Тетель-
баума, посвященные применению методов амплитудно‐фазовой модуляции для повышения эф-
фективности радиосвязи [2; 3] и работы [1; 4; 5] посвященные исследованию электрооптических 
устройств сдвига частоты, основанных на фазовой модуляции одночастотного излучения. Теоре-
тическое обоснование способа проведено на базе классического подхода к решению вопроса о ви-
дах модуляции и спектрах модулированных колебаний И.С. Гоноровским, С.А. Харкевичем, 
А.М. Винницким [6–8]. При использовании амплитудно‐фазового преобразования по методу Иль-
ина‐Морозова, описанного в работах [9–16], возможно получить разнос частот равный частоте мо-
дуляции при учете особенностей модуляционных характеристик современных модуляторов. В ре-
зультате проведенных исследований разработан амплитудно‐фазовый метод преобразования од-
ночастотного колебания в симметричное двухчастотное при полном отсутствии паразитных со-
ставляющих [9]. 
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Устройства формирования двухчастотного лазерного излучения позволяют формировать как 
несимметричное, так и симметричное выходное излучение. При этом в последнем случае сдвину-
тые по частоте составляющие расположены симметрично относительно частоты исходного опор-
ного излучения, которое подавлено. 

Основным результатом выполняемой работы является решение важной научно‐технической 
проблемы – улучшение метрологических характеристик и расширение функциональных возмож-
ностей лазерных систем контроля толщины и диэлектрических параметров тонких пленок, осно-
ванных на развитии теории и техники симметричной двухчастотной рефлектометрии на базе ам-
плитудно‐фазового метода преобразования одночастотного когерентного излучения в симметрич-
ное двухчастотное. 

Определены принципы двухчастотного сканирующего зондирования контуров линий поглоще-
ния тонких пленок и разрабатываются структурные схемы симметричных двухчастотных оптиче-
ских систем, позволяющих учитывать и компенсировать нестабильность частоты зондирующего 
источника, использовать перестройку разностной частоты двухчастотного излучения для сканиро-
вания контура, осуществлять точную настройку длины волны зондирующего источника на центр 
контура. 
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предприятии связи. Авторами изучены основные элементы данных программ, проанализированы 
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Коммерческое предприятие, вне зависимости от масштаба, всегда планирует свои шаги для до-
стижения главной цели – максимизации прибыли. В условиях кризисных явлений в Российской 
экономике, как показывает практика, важен не только оперативный анализ данных о внешней 
среде организации и своевременная реакция на ее изменения, но и выполнение уже поставленных 
задач, для достижения промежуточных целей. 

Этап оценки и выбора ERP‐системы для внедрения в организации имеет огромное значение. 
Особого внимания требует оценка функциональности и технологичности сложных ERP‐систем, 
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предназначенных для больших распределенных предприятий. Чем крупнее автоматизируемое 
предприятие и учреждение, тем выше цена ошибки при выборе системы. Важно правильно понять, 
что представляет собой система и далее правильно принять ее на учет. 

Системы ERP, предназначенные для управления финансовой и хозяйственной деятельностью 
предприятий представляют собой верхний уровень в иерархии систем управления предприятием, 
затрагивающий ключевые аспекты его хозяйственной деятельности, такие как производство, пла-
нирование, финансы и бухгалтерия, материально‐техническое снабжение и управление кадрами, 
сбыт, управление запасами, ведение заказов на изготовление (поставку) продукции и предоставле-
ние услуг. Подобные системы создаются с целью обеспечить руководство информацией для при-
нятия управленческих решений, а также для создания инфраструктуры электронного обмена дан-
ными предприятия с поставщиками и потребителями [1]. 

Применение подобных систем не является чем‐то экстраординарным для современного пред-
приятия, особенно для крупного, но возникает проблема анализа их эффективности. Таким обра-
зом, целью данной статьи является анализ эффективности подобных систем, на примере Екатерин-
бургского филиала ПАО «Ростелеком». 

В первую очередь обратим внимание на то, что основной ERP‐системой на предприятии явля-
ется OEBS R12 (Oracle E‐Business Suite R12). Данный проект стартовал в ПАО «Ростелеком» в 
начале 2011 года параллельно с реорганизацией компании [2]. 

На данный момент времени все шестнадцать представленных модулей функционируют и поз-
воляют работникам в реальном времени обмениваться информацией о любых элементах любых 
бизнес процессов, происходящих в филиалах ПАО «Ростелеком» на всей территории страны. Ос-
новной проблемой данного программного обеспечения является его производительность, а именно 
перегрузки, вызванные неравномерностью работы с некоторыми модулями программы в разные 
периоды времени. Так, например, модули «Денежные средства» и «Закупки» зачастую в конце 
отчетного периода (месяц, квартал, год) становятся причина выхода из строя OeBS R12. Даже с 
учетом того, что в 80% случаев восстановление работоспособности программного обеспечения у 
службы технической поддержки занимает не более 40 минут, работа со всеми модулями прекра-
щается. 

Объяснить данный коллапс можно тем что, ERP‐система – не совсем «коробочная» программа, 
как, например, Microsoft Office, которую можно с 20 XXI‐я МНК «Актуальные вопросы современ-
ной экономической науки» XXI ISC «Topical Questions of Modern Economic Science» равно степе-
нью эффективности установить на компьютерах любого предприятия. Результативность ее работы в 
значительной мере зависит от ее настройки под определенные задачи конкретного предприятия [3]. 

Второй не менее важной проблемой использования системы OeBS R12 является не подготов-
ленность части персонала к ее использованию. Рассматривая как пример Екатеринбургский фи-
лиал ОАО «Ростелеком» видим, что в некоторых случаях работники, на которых возложены до-
полнительные функции, в связи с реорганизационными преобразованиями в компании, в доста-
точной мере не обучены основным правилам работы в системе и допускают ошибки, исправление 
которых замедляет процесс сбора и анализа первичной информации. 

Данные проблемы являются основными при использовании OeBS R12 в рамках филиала опе-
ратора электросвязи, при этом общая эффективность системы снижается незначительно, по-
скольку данные проблемы не повсеместны, но их полное устранение требует дополнительных ма-
териальных и временных затрат. 

Второй важной системой, функционирующей в ПАО «Ростелеком», является ЕСЭД (единая 
система электронного документооборота). Основные функции данной системы это: обмен корре-
спонденцией, согласование и подписание документов различного назначения, более того ЕСЭД 
позволяет назначать исполнителей по документам и контролировать процесс работы по ним. Так 
же данная система выполняет функции хранения документов на срок, положенный согласно внут-
ренним нормативным документам и законодательству Российской федерации. 

Стоит заметить, что, как и OeBS R12 пользование системой ЕСЭД несет за собой ряд проблем, 
в первую очередь это работоспособность системы. В отличие от R12 ЕСЭД испытывает равномер-
ные нагрузки вне зависимости от периода времени, системы должна и обеспечивает постоянный 
обмен документацией как внутри филиала, так и между филиалами и коммерческим центром. 
Главным особенностью проблем работоспособности в данном случае является, если можно так 
сказать, непредсказуемость возникающих проблем и их локализация в рамках одного филиала или 
даже подразделения. Так же в отличии от OeBS R12 обычно решение проблем с доступом к ЕСЭД 
занимает порядка часа рабочего времени технической службы. Тем не менее эта проблема является 
единственной глобальной в данной системе, поскольку обращение с ней не требует от работника 
дополнительных навыков, более того осуществляется нормоконтроль каждого документа, попада-
ющего в систему. Стоит так же заметить, что данная система прекрасно взаимодействует на про-
граммном уровне с OeBS R12, что позволяет ускорить процесс учета результатов различных опе-
раций. 

Таким образом, видим, что единая система электронного документооборота позволяет, не про-
сто позволяет ускорить и упростить процесс принятия решений на основе фактов и первичных 
данных и аналитики, но и позволяет осуществлять оперативный контроль за выполнением данных 
решений. 

В целом можно утверждать, что применяемые в процессе функционирования программы эф-
фективны. Во‐первых, рассмотренные программные продукты, прекрасно взаимодействуют 
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между собой, например, в процессе договорного учета данные о заключаемых соглашениях дуб-
лируются автоматически. Система OeBS позволять выгружать в формате excel данные из различ-
ных модулей для оперативного анализа имеющихся средств и сопоставления их с тактическими и 
стратегическими планами компании. Более того имеющиеся на данный момент проблемы, теоре-
тически разрешимы в краткосрочной перспективе. Таким образом эволюция используемых 
средств планирования на предприятии позволит ИТ‐компаниям реагировать на изменения рынка 
в условиях кризиса максимально быстро и иметь возможность варьировать свои ресурсы (как тру-
довые, так и материальные) в соответствии с требованием ситуации. 
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Аннотация: в работе рассматривается возможность выработки электрической энергии по 

органическому циклу Ренкина за счет промежуточного охлаждения сжатого кислорода. 

Ключевые слова: органический цикл Ренкина (ORC), низкокипящие рабочие тела (НРТ), кисло-
род, электросталеплавильное производство. 

Электросталеплавильные печи нашли широкое применение в металлургии. Такие печи исполь-
зуются для расплавления металлов и сплавов, восстановления металлов из руд, нагрева различных 
изделий и заготовок. Для ускорения расплава скрапа и снижения удельного расхода электроэнер-
гии в последнее время широкое распространение получила продувка ванны кислородом в период 
плавки, когда в жидкой ванне происходит окисление примесей. Так, при удельном расходе кисло-
рода 5–10 м3/т потребление электроэнергии снижается на 10–15%, а производительность печи воз-
растает на 5–10%. Таким образом, одним из мероприятий по энергосбережению является энерго-
сбережение в комплексе производства кислорода [1]. 

Для сжатия и подачи газообразного кислорода в жидкую ванну применяют многоступенчатые 
центробежные компрессоры. Обязательным условием нормальной эксплуатации компрессоров яв-
ляется наличие промежуточного охлаждения сжатого кислорода. Охлаждение газов производят в 
промежуточных газоохладителях. В процессе сжатия газа выделяется значительное количество 
теплоты, которое отводится системой охлаждения и рассеивается в атмосферу, охлаждающей сре-
дой обычно является вода [2]. Таким образом, возникает необходимость полезного использования 
теплоты сжатия. 

Применение в качестве охлаждающего теплоносителя низкокипящих рабочих тел по органиче-
скому циклу Ренкина позволит использовать низкопотенциальное тепло и вырабатывать электри-
ческую энергию. 

Итак, была разработана принципиальная схема охлаждения сжатого газа в промежуточных теп-
лообменниках компрессорной установки, которая представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема промежуточного охлаждения сжатого газа в компрессорной 
установке. I, II – группы ступеней компрессора; 1,2 – промежуточный и концевой 

газоохладители; 3 – тепообменник; III – турбина; IV‐ электрогенератор; 4 – конденсатор; V – 
насос. 

 

Сжатый кислород из ступени компрессора поступает в промежуточный газоохладитель, где 
охлаждается до температуры, близкой к температуре на входе в компрессор. Низкокипящее рабо-
чее тело, получая тепло от газа, доводится до состояния перегретого пара, после чего подается в 
теплообменник, где его параметры становятся требуемыми для входа в турбину, и подается в тур-
бину. В турбине НРТ срабатывается до состояния сухого насыщенного пара при температуре насы-
щения, близкой к температуре окружающей среды с выработкой электроэнергии. После чего ра-
бочее тело конденсируется, сжимается в насосе до требуемого давления и снова подают в проме-
жуточный газоохладитель. 

Учитывая озонобезопасность и максимальную выработку электроэнергии для расчетов были 
приняты следующие фреоны: R32, R125, R134a, R143а. 

На рисунке 2 представлена зависимости изменения количества вырабатываемой электрической 
энергии от степени сжатия кислорода. 

 

 

Рис. 2. График изменения выработки электрической энергии в зависимости от степени сжатия 
кислорода при его температуре на входе 20°С 

 

Таким образом, как видно из рисунка 2 при переходной степени сжатия х<2,45 наибольшая 
электрическая энергия вырабатывается при использовании фреона R125, а при х>2,45 – R134a. 
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При этом можно получить более 14· 10–3 кВт·ч электроэнергии на каждый килограмм сжимаемого 
кислорода. 
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Наряду с продовольственной безопасностью и экономической безопасностью, энергетическая 
безопасность является приоритетным направлением развития Республики Таджикистан. После 
приобретения независимости Республики Таджикистан и изменения отношений стран Централь-
ной Азии, единая энергетическая система Центральной Азии прекратила свое существование, что 
создало не мало проблем, технического и экономического характера [1], которая проявляется в 
Согдийской энергосистеме. 

С наступлением зимнего периода возникает проблема, связанная с нехваткой электрической 
энергии, т. е. дефицитом активной мощности как в регионе, так и во всей Республике. Для выхода 
из создавшейся ситуации подача электроэнергии осуществляется по лимиту. Ограничение потреб-
ления электрической энергии не только не решает проблему, но и способствует его усугублению. 
По данным ОДС ХГЭС зимой суточное портебление электроэнергии составляет около 2 млн 
кВт*час, а по линии «Север‐Юг‐500» передается только треть активной мощности. 

С ограничением потребления электрической энергии связаны и другие проблемы к ним отно-
сятся: 

− повышение потерь электрической энергии (коммерческие потери), которые возникают за 
счет перегруза линий электропередач и электрических оборудований распределительной сети; 

− интенсивный износ электрических аппаратов, за счет частых переключений, что резко сни-
жает срок службы аппаратов; 

− превращение локальных (местных) аварий в крупномасштабные, возникающих из‐за повре-
ждений, связанных с износом изоляции; 

− возникновение «красных линий», которые характеризуются не симметрией фаз, т. е. нерав-
номерному распределению нагрузок по фазам; 

− ущерб от не доотпуска электроэнергии, и от принудительного простоя производственных 
станков и агрегатов. 

В СССР серьёзных системных аварий и нарушений устойчивости электроэнергетической си-
стемы не наблюдалось, поскольку на государственном уровне уделялось огромное внимание 
научно‐прикладным и инженерно‐практичкским вопросам надежности системы электроснабже-
ния и электроэнергетической безопасности [1]. 

Анализ показывает, что ежегодно ущерб от недоотпуска электрической энергии, в связи с де-
фицитом активной мощности на территории Согдийской области составляет тыс. кВт*час, и 
наблюдается их планомерный рост. Диаграмма недоотпуска электрической энергии по данным 
Согд. ЭС имеет следующий вид рис. 1. 
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Рис. 1. Диаграмма недоотпуска электроэнергии за отчетный период по данным Согд. ЭС 
Поскольку для восстановления устойчивости системы, кроме временных, трудовых затрат тре-

буются материальные затраты, возникает необходимость рассмотреть надежность электроэнерге-
тической системы с экономической точки зрения, т. е. сочетания экономические и нормативные 
методы оценки надежности системы электроснабжения. 

Ущерб от недоотпуска электрической энергии можно определить по формуле [1] Употр = ∆Эогрсист ∗ Зущербпотр
 (1) 

где Зущербпотр
 – эквивалентные удельные затраты, от недоотпуска

электроэнергии, тыс.сомони ∆Эогрсист – недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час 
Графическое объяснение изменение затрат и их основных составляющих при изменении 

надежности электроснабжения (рис. 2) показывает, что увеличение надежности системы электро-
снабжения приводит к уменьшению суммарного ущерба от нарушения электроснабжения, но тре-
бует дополнительных затрат (инвестиций в резервировании сети и соответствующие затраты по 
эксплуатации). При этом с ростом резервных элементов системы, увеличивается надежность элек-
троснабжения, дополнительные затраты растут равномерно, а ущерб снижается не равномерно [1]. 

Рис. 2. Принципиальный характер изменения затрат и их главных составляющих при изменении 
надежности электроснабжения 

Использование экономических критериев для обоснования оптимального уровня надежности 
ЭЭС и ее компонентов требует особо ответственного подхода к оценке экономических послед-
ствий нарушения электроснабжения потребителей в различных отраслях экономики, в социальной 
сфере и пр. [1] 

Для уменьшения затрат от недоотпуска электроэнергии необходимо разработать экономиче-
ские механизмы управления надежность электроэнергетической системы. В дальнейшем по мере 
накопления опытов в этой сфере, возможен переход на нормативый метод оценки надежности. 
(как нормы показателей качества ЭЭ ГОСТ‐13109‐97 РФ) [1]. 
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Для достижения этих целей необходимо: 
1. Решать на государственном уровне проблему дефицита активной мощности, путем внедре-

ния новых энергосберегающих технологий во всех сферах. 
2. Проводить электроэнергетический мониторинг на всех действующих предприятий и таким 

образом выявлять наиболее энергоемкое оборудование. 
3. Осуществлять замену энергоемкого оборудования на более современные энергоустановки. 
4. Утилизировать тепловые отходы и рационально использовать имеющиеся ресурсы в том 

числе и в быту. 
5. Интенсивно инвестировать электроэнергетические системы, путем создания благоприятного 

климата для перетока инвестиционного капитала. 
6. Создавать нормативно‐правовую базу для нормального функционирования, как энергохо-

зяйств, так и предприятий. 
Все эти мероприятия при правильном внедрении будет способствовать уменьшению затрат от 

недоотпуска электроэнергии и тем самим создавать благоприятную почву для развития экономики 
региона. 

Таким образом, надежное функционирование систем электроснабжения достигается не только 
техническими, но и экономическими показателями, а также путем устранения проблем дефицита 
мощности. 
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БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ 
Аннотация: в данной статье авторами представлен обзор типов бесконтактных датчиков 

уровня и область их применения. Исследователями также рассмотрены достоинства и недо-
статки каждого типа датчиков. 

Ключевые слова: автоматизация производства, бесконтактные датчики уровня. 

Постоянный контроль и измерение уровня жидкостей и сыпучих сред является задачей, часто 
встречающейся в системах автоматического управления. Для решения данной задачи использу-
ются датчики уровня. Данная статья посвящена обзору датчиков уровня, представленных в насто-
ящее время на рынке. 

Датчики уровня бывают контактными (поплавковые, вибрационные, ротационные и др.), а 
также бесконтактными (емкостные, радарные, ультразвуковые и др.). Преимуществами бескон-
тактных датчиков являются отсутствие механического контакта между воздействующей средой и 
чувствительным элементом и способность работать с различными средами. Контактные датчики, 
в свою очередь, не могут быть использованы для взрывоопасных жидкостей и не всегда способны 
справиться с агрессивными средами. 

На сегодняшний день на рынке представлено множество бесконтактных датчиков уровня раз-
личных типов. Рассмотрим подробнее основные типы бесконтактных датчиков уровня. 

1. Емкостные датчики уровня 
Емкостные бесконтактные датчики уровня используются для измерения предельного уровня 

жидкости или сыпучих сред различного состава. Чувствительный элемент таких датчиков выпол-
нен в виде пластин конденсатора. При приближении контролируемого объекта происходит изме-
нение емкости конденсатора, что приводит к срабатыванию переключающего элемента. 

К достоинствам емкостных датчиков можно отнести: большое расстояние срабатывания, ши-
рокий диапазон рабочих температур, возможность работы в сложных условиях эксплуатации, 
устойчивость к электромагнитным полям. К недостаткам причисляют: сравнительно небольшой 
коэффициент передачи, высокие требования к экранировке деталей, необходимость работы на по-
вышенной (по сравнению с 50 Гц) частотой. 

Емкостные датчики уровня находят применение в системах контроля, регулирования и управ-
ления производственными процессами в пищевой, фармацевтической, химической, нефтеперера-
батывающей промышленности [1, с. 207]. Они эффективны при работе с жидкостями, сыпучими 
материалами, пульпой, вязкими веществами (проводящими и непроводящими), а также в условиях 
образования конденсата, запыленности. 
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Емкостные датчики также находят применение в различных отраслях промышленности для из-
мерения абсолютного и избыточного давления, толщины диэлектрических материалов, влажности 
воздуха, деформации, угловых и линейных ускорений и др. 

2. Радарные датчики уровня 
Принцип действия радарных датчиков следующий – датчик излучает радиоволны в микровол-

новом диапазоне. Излучаемый датчиком сигал отражается от поверхности контролируемого про-
дукта (жидкости или сыпучего вещества). Фиксируется время задержки отраженного сигнала, от-
носительно сигнала источника. Таким образом по величине задержки можно определить уровень 
жидкости. Для определения задержки используется линейная модуляция частоты источника. Если 
частота исходного сигнала изменяется по линейному закону (например, непрерывно возрастает), 
то отражённый сигнал, имеющий временной сдвиг относительно исходного, будет иметь также и 
меньшую частоту. По величине частотного сдвига можно однозначно судить о величине времен-
ной задержки между двумя сигналами, а значит и о расстоянии до поверхности жидкости. 

По сравнению с другими датчиками уровня, радарные датчики имеют целый ряд преимуществ: 
большой рабочий диапазон (до нескольких десятков метров), измерение непрерывного уровня 
жидкости в тяжёлых условиях (высокое давление и температура), устойчивость к запыленности, 
пенообразованию и испарениям с контролируемой поверхности, высокая точность измерений (до 
± 1 мм). Основным недостатком датчиков данного класса является их дороговизна. 

Наиболее широкое распространение радарные датчики уровня получили в черной и цветной 
металлургии, сталелитейном производстве, ядерной промышленности и энергетике. Высокая точ-
ность и надежность датчиков данного типа, позволяет использовать их в системах автоматиче-
ского управления сложными объектами. 

3. Ультразвуковые датчики уровня 
Данный тип бесконтактных датчиков используется для измерения непрерывного и предельного 

уровня жидких и сыпучих веществ. В отличие от радарных датчиков, для измерения служит уль-
тразвуковой сигнал. В состав датчика входят: генератор ультразвукового сигнала, приемное 
устройство и электронный контроллер. Излучаемый датчиком импульс отражается от контроли-
руемой среды, по времени прямого и отраженного сигнала судят об уровне среды. 

Ультразвуковые датчики, в отличие от фотоэлектрических, не подвержены воздействиям окру-
жающей среды и позволяют проводить измерения в запыленных, задымленных помещениях, а 
также в помещениях с высоким уровнем шума. Более того, датчики позволяют измерять расстоя-
ние до объектов любой формы, цвета и размера, а также выполненных из различных материалов. 
Диапазон срабатывания датчиков очень широк: от 100 мм до 6 м. Современная электроника уль-
тразвуковых датчиков уровня, и их правильный монтаж позволяет убрать помехи, возникающие 
от отражения сигнала от стенок емкости, обогревателей или охладителей внутри емкости, а так же 
работающих мешалок. Так же к достоинствам можно отнести компактные размеры, отсутствия 
подвижных частей и неприхотливость в обслуживании. 

Некоторые недостатки ультразвуковых датчиков уровня состоят в том, что они не могут ис-
пользоваться в приложениях с высокой турбулентностью или в приложениях, которые могут иметь 
выделения пара, пену или сильное разнообразие в концентрации материала процесса. Турбулент-
ность и пена создают препятствие звуковой волне для правильного отражения назад на сенсор, 
тогда как пар и испарения поглощают акустический сигнал. 

Областью применения ультразвуковых датчиков уровня является: машиностроение, ЖКХ, 
нефтегазовая промышленность, энергетика, пищевая промышленность. 

4. Магнитострикционные датчики уровня 
Датчики данного типа используются для непрерывного бесконтактного измерения уровня жид-

кости. Принцип действия, положенный в основу магнитострикционных датчиков, заключается в 
следующем: в поплавок датчика вмонтирован магнит, который изменяет структуру материала 
стержня (стержень выполнен из магнитострикционного материала), вследствие прохождения ра-
диочастотного импульса через эту зону происходит образование ультразвукового импульса, время 
распространения которого позволяет судить об уровне жидкости. 

Данный тип датчиков обладает следующими преимуществами: высокая точность измерений 
(до 0.005%), длительная работоспособность, низкий коэффициент искажения показаний (менее 
0,0035%), не подвержены механическому износу. 

Как и все другие датчики имеют ряд недостатков в частности: габариты. Прибор использует 
своей работе зонд, устанавливающийся на весь диапазон измерения. Ограниченный рабочий диа-
пазон. Датчики в своем большинстве предназначены для работы в малых цистернах и диапазоне в 
пределах до 20 м. 

Магнитострикционные датчики уровня получили применения в системах автоматического 
управления нефтяной, химической и пищевой промышленности [2, с. 34]. Они могут быть приме-
нены для решения задачи одновременные измерения двух продуктов (вода + бензин) и определе-
ние границ раздела сред (разной плотности). 

5. Оптические датчики уровня 
Оптические бесконтактные датчики барьерного типа используются для определения предель-

ного уровня жидких или сыпучих веществ. Излучатель и приемник датчика располагаются в раз-
ных корпусах и обязательно должны быть размещены на одной оси. Световой поток излучателя 
направлен на приемник. Срабатывание датчика происходит при прерывании луча контролируе-
мым объектом. 
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К достоинствам датчиков данного типа причисляют: большую дальность действия (до 150 м), 
помехозащищенность, высокую надежность, возможность использования на открытом простран-
стве и в условиях загрязнения. 

К недостаткам относят: непригодность для работы с диэлектриками и клейкими веществами, 
сыпучими продуктами, образования непреходящих солей при измерении уровня липких и масля-
ных веществ. 

В отличие от датчиков других типа, не получили особое распространение в системах автома-
тического управления, однако могут быть применены для решения задач контроля уровня запол-
нения прозрачных емкостей. 

Таким образом в данной статье был проведен анализ бесконтактных датчиков уровня различ-
ных типов. Все рассмотренные датчики пригодны для использования в современных системах ав-
томатического управления, однако не существует одного – универсального датчика, который 
можно использовать для задач в любой отрасли. Поэтому при необходимости применения датчика, 
необходимо отталкиваться от требований к системе, условий эксплуатации и особенностей изме-
ряемой среды. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают процесс понимания необходимости энер-
гоаудита как начальную точку для постепенного совершенствования энергоэффективности 
строительных объектов. Проанализирована проблема низкой эффективности теплозащитных 
параметров отапливаемых зданий. Акцентируется внимание на эффективности теплотехниче-
ской экспертизы или теплотехнического консалтинга для инвестора. 

Ключевые слова: консалтинг, недвижимость, энергоаудит, теплотехническая экспертиза. 

Для обеспечения энергоэффективности проектируемого и (или) строящегося здания предлага-
ется система теплотехнических экспертиз, заключающаяся в подключении специалистоввысокого 
уровня для консультаций или экспертиз на всех этапах жизненного цикла недвижимости: изыска-
ния, проектирование, строительство, эксплуатация, снос. Только экспертный учет на каждом 
этапе, а не на завершающей стадии государственной экспертизы проекта, позволит не допустить 
моральный износ (потеря стоимости объекта) за счёт повышения энергоэффективности огражда-
ющих конструкций и недопущения утечек тепла через наиболее уязвимые места для данного типа 
зданий. Эксперты в дефектологии теплопотерь, на основе анализа дефектов как на стадиях проек-
тирования, строительства, так и проявляющиеся настадии эксплуатации, дадут консультации и ре-
комендации по значительному снижению тепловых потерь и повышению надежности тепловой 
защиты как проектируемых, так и строящихся зданий. 

Проблема низкой эффективности теплозащитных параметров отапливаемых зданий стоит 
остро при эксплуатации объектов недвижимости. Для её решения необходимо объединить усилия 
значительного числа специалистов разных областей: представителей управляющих компаний, 
проектировщиков, строителей, экологов, медиков, экономистов, предпринимателей, энергетиков. 

И, тем не менее, процесс понимания необходимости энергоаудита как начальной точки для по-
степенного совершенствования энергоэффективности зданий, сделан. Реализация этого совершен-
ствования должна начаться с устранения наиболее характерных дефектов в ограждающих кон-
струкциях зданий. Для этого необходимо знать характерные дефекты потерь тепловой энергии для 
разных типов зданий и эффективные способы их устранения. 

Так, например, при проектировании фундаментов необходимо предусматривать не только теп-
лозащиту стен подвала, но и исключать теплопотери через тело фундамента в грунт. Для этого 
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целесообразно либо под подошвой фундамента предусмотреть теплозащитный материал, напри-
мер, пеностеклобетон, либо сам фундамент выполнять из конструкционного теплоизоляционного 
материала. 

Для избежания брака на стадии строительства целесообразно формировать проектную доку-
ментацию не только по разделам КЖ и АС, но и по частям здания, объединяя КЖ и АС. В особен-
ности это касается оснований и фундаментов. Так, при устройстве теплоизоляционной юбки на 
уровне подошвы фундамента должны быть показаны детали раскладки на чертежах АС, а при 
устройстве опалубки и арматурных работ на чертежах КЖ должна быть увязка с чертежами АС 
для недопущения повреждения или ухудшения теплозащитных параметров изоляции. 

Другой пример из характерного дефекта при разработке теплоизоляции карнизного узла. Про-
ектировщик должен видеть технологический процесс укладки утеплителя в труднодоступных 
участках под стропильными конструкциями или под парапетной плитой и предусматривать в про-
екте организации строительства ключевые точки контроля качества: акты на скрытые работы. Це-
лесообразно также для повышения надежности теплозащиты предусматривать в проекте органи-
зации строительства видеомониторинг с записью комментариев авторского (технического) 
надзора и устранением недостатков на строительной площадке. 

Анализ экспертных материалов по судебной практике, выполняемой ООО «Экспертиза Недви-
жимости», показывает, что нередки случаи снижения и полной потери теплотехнических качеств 
ограждающих конструкций на стадии эксплуатации. Это касается как выполнения ремонтных ра-
бот, так и работ при проведении реконструкции. Также имеют место случаи аварий, пожаров. По-
сле воды или огня наружные и внутренние поверхности восстановят, оштукатурят и приведут в 
доаварийное состояние, однако теплотехнические качества утеплителя внутри ограждающих кон-
струкций утеряны.Но чаще имеет место быть брак недобросовестной укладки утеплителя на за-
воде, когда он при вибрировании бетона перемещается, бетон заполняет все пространство и в ре-
зультате появляются мостики холода. 

Наиболее очевидные недостатки в проектировании ограждающих конструкций проявляются в 
условиях сейсмического воздействия. Сверхзапасы в устройстве антисейсмических поясов и сер-
дечников приводят к тому, что эти конструктивные антисейсмические решения являются мости-
ками холода. В результате теряется не только энергоэффективность, но и происходит образование 
плесени и связанные с этим судебные процессы. Причиной наступления такого ускоренного фи-
зического износа является непроработка проектировщиками узла теплозащиты антисейсмических 
поясов. Таким образом, моральный износ проектного решения приводит к потере стоимости объ-
екта недвижимости на стадии эксплуатации. Для устранения дефекта проектного решения произ-
ведена замена утеплителя на более эффективный и в большем объеме. Но даже увеличенный объем 
теплозащиты показал на незначительные утечки тепла за наружными гранями утеплителя. 

Этот эксперимент показал, что по отношению к проектному решению накладываемый 2‐ой 
слой утеплителя должен быть ещё на 4 см шире, чем выполнено фактически. Таким образом, по 
отношению к проектному решению объем утеплителя должен быть увеличен в 4,5 раза. Такое ре-
шение позволит исключить теплопотери, но главное – исключить понижение температуры полов 
в районе антисейсмических поясов и повысить комфортные условия проживания в этом жилье. 

Без сомнения, возможны и другие варианты снижения теплопотерь через антисейсмический 
пояс: использование взамен тяжелого бетона бетонов с применением обжиговых теплоизоляцион-
ных материалов; использование стеклопластиковой арматуры взамен стальной и другие. 

Несомненно, теплотехнические экспертизы или теплотехнический консалтинг представит для 
инвестора дополнительные затраты, но эти затраты окупятся через несколько месяцев эксплуата-
ции. Наибольший эффект будет получен при постоянном теплотехническом мониторинге за реа-
лизацией проекта – от идеи до сноса объекта. При этом максимальные траты будут на стадии про-
ектирования, где в проекте организации строительства будут прописаны как ключевые точки кон-
троля, так и постоянный мониторинг за качеством теплозащиты. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ОБРАЗОВАНИЯ 
АМЕРИКАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 

Аннотация: в статье дана общая характеристика американского сленга, выявлены способы 
образования сленговых слов и образований: сокращение, аффиксация, сложение слов, редуплика-
ция, конверсия, метафоризация, метонимия, установлена частотность каждого способа обра-
зования. 

Ключевые слова: американский сленг, сленговое выражение, словообразование, сокращение, 
аббревиация, аффиксация, сложение слов, редупликация, конверсия, метафоризация, метонимия. 

Сленг (англ. slang) – определенный слой разговорной лексики, отражающей грубоватое или 
юмористическое отношение к предмету речи. Употребляется в условиях непринужденного обще-
ния отдельных социальных групп, отражая их ценностную ориентацию [1]. 

Американский молодежный сленг характеризуется как возрастными, так и социальными рам-
ками. Отличаясь метафоричностью, семантическим юмором и веселой игрой слов, краткостью 
обозначений, молодежный сленг противостоит официальной речи. Широкое употребление сленга 
противоречит литературным нормам, но в то же время существование национального языка невоз-
можно без сленга. Сленговые слова имеют разную судьбу. По мнению Э.М. Береговской, небольшая 
часть слов молодежного сленга, становится общеупотребительной, пополняя словарный состав лите-
ратурного языка [2, c. 35–38]. Сравнительно большая группа сленговых выражений существует в те-
чение определенного времени, а потом забывается, сменяясь сленговой лексикой новых поколе-
ний. Третья, небольшая группа слов никогда не становится общеупотребительной, оставаясь слен-
гом в течение длительного времени. 

Способы образования слов и выражений в американском молодежном сленге связаны как с 
морфологическими словообразовательными моделями английского языка, так и с неморфологиче-
скими способами образования слов. Морфологическое словообразование включает: сокращение, 
аббревиацию, аффиксацию, сложение, редупликацию. К неморфологическим способам образова-
ния относят: метафоризацию, метонимию, конверсию, заимствование. 

Цель данной статьи – анализ основных способов образования американского молодежного 
сленга. Материалом для исследования послужили сленговые слова и выражения с их переводом 
на русский язык из «Англо‐русского словаря американского сленга» под общей ред. Е.И. Тузов-
ского [3]. 

В результате изучения 120 слов и выражений американского молодежного сленга установлено, 
что самым распространенным способом словообразования является сокращение (половина всех 
изученных слов и выражений). С помощью разного рода сокращений из многосложного слова об-
разуются новые наименования. К данному способу образования относят аббревиатуры, которые 
создаются на базе сочетания частей слов или словосочетаний, начальных букв/звуков. Приведем 
примеры: 

Btw – by the way (кстати говоря) – аббревиатура, образованная из начальных букв; 
Fess – образовано от слова professor (профессор) путём сокращения первого и третьего слога; 
Rofl – rolling on the floor laughing (катаюсь по полу от смеха) – аббревиатура, образованная из 

начальных звуков; 
Wanna (хотеть) – образовано от слова want to (хочу) путём опущения предлога и окончания  

[‐t]; 
WKND – образовано от слова weekend (выходные) путём сокращения гласных звуков; 
YE – образовано от yes (да), путём опущения буквы [‐s]. 
Среди изученных американских сленговых слов и выражений 20 лексем образовано с помощью 

аффиксации – присоединения приставок и суффиксов. Приведем примеры: 
Baddie (злодей) – существительное образовано от прилагательного bad (плохой), с помощью 

суффикса (‐ie); 
Freshman (начинающий наркоман) – существительное образовано от прилагательного fresh 

(свежий), в роли суффикса выступает существительное man (человек); 
No‐name (незначительный человек) – образовано от существительного name (имя) с помощью 

префикса (no‐). 
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Характерным способом образования американских сленговых выражений является сложение 
слов (20 слов). Приведем примеры: 

Chiphead – (компьютерный фанат) – образовано путём сложения слов (chip – интерфейсный 
процессор с посимвольной обработкой данных, head – голова); 

Nutball (идиот) – слово, образованное путём сложения слов (nut – орех, ball – мяч); 
Pigpen (полицейский участок) – слово, образованное путём сложения слов (pig – свинья, pen – 

загон для скота). 
Среди способов образования американского молодежного сленга отмечено 12 случаев образо-

вания слов с помощью такого приема, как редупликация – удвоение корня или целого слова. При-
ведем примеры: 

Jaw‐jaw (беседа, болтовня) – образовано от слова jaw (челюсть), путём повтора слова; 
Tip‐top (отличный, первоклассный) – tip – (кончик), top (вершина); дословно переводится «кон-

чик вершины или самый верх» – в переносном значении «самое лучшее»; является афоризмом. 
Неморфологические способы образования американского молодежного сленга – конверсия  

(10 слов), метафоризация (5 слов), метонимия (5 слов). Приведем примеры: 
Love – существительное (любовь) – изменение морфологических признаков глагола love (лю-

бить); 
Jump on the grenade (досл. бросаться на гранату), означает «развлекать некрасивую девушку, 

чтобы дать возможность своему другу развлекаться с ее красивой подругой»; слово «граната» – 
скрытое сравнение с некрасивой девушкой; 

A denim girl – (джинсовая девица) – образовано от girl in her full denim outfit (девушка полно-
стью одета в джинсовую одежду), метонимический эпитет. 

Подводя итоги, можно отметить следующее. 
1. Основной способ образования американских сленговых выражений – это сокращения, кото-

рые объясняются стремлением к экономии языковых средств в разговорной речи. 
2. Американский сленговый язык образуется с помощью традиционных способов, используе-

мых в английском языке – аффиксация и сложение слов. 
3. Для американского сленга характерна метафоризация и метонимия, которые отражают яр-

кость разговорного языка, иронию, игру слов. 
4. Многие выражения американского сленга стали универсальными и употребляются во всех 

языках мира, например ye и tip‐top. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема диалога культур, ее развитие и раз-
решение. Понятие диалога культур анализируется с точки зрения типологии межкультурного 
взаимодействия. Выявляются типы диалогических отношений. 

Ключевые слова: диалог культур, межкультурная коммуникация, типология. 

Тема диалога культур сегодня все чаще занимает политиков, педагогов, ученых, журналистов. 
К определению понятия «диалога культур» существует множество подходов. 

Древнегреческие философы – Сократ, Платон, Аристотель, философы эпохи эллинизма созда-
вали диалоговое пространство на основе равноправия точек зрения, свободы и ценности личности, 
признании плюрализма мнений. 

В Новой философской энциклопедии, диалог культур понимается «как взаимодействие, влия-
ние, проникновение или отталкивание разных исторических или современных культур, как формы 
их конфессионального или политического сосуществования» [2, с. 659–661]. 

В работе Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», диалог – это «общение с культурой, реализация 
и воспроизводство ее достижений, это обнаружение и понимание ценностей других культур, спо-
соб присвоения последних, возможность снятия политической напряженности между государ-
ствами и этническими группами» [5, с. 22–27]. Диалог – это понимание своего «Я» и общение с 
другими. Он предполагает активное взаимодействие равноправных субъектов. Взаимодействие 
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культур и цивилизаций предполагает и какие‐то общие культурные ценности. Диалог культур мо-
жет выступать как примиряющий фактор, предупреждающий возникновение войн и конфликтов. 
Он может снимать напряженность, создавать обстановку доверия и взаимного уважения. Понятие 
диалога особенно актуально для современной культуры. По словам Данилевского, сам процесс 
взаимодействия и есть диалог, а формы взаимодействия представляют собой различные виды диа-
логических отношений. 

Проблемами диалога занималась социолингвистика (см. работы Л. Щербы «О монологической 
и диалогической речи» [7], Л. Якубинского «О диалогической речи» [8]), литературная и философ-
ская герменевтика (Х. Гадамер «Язык и понимание» [3]), фундаментальная онтология (М. Хайдег-
гер «Бытие и время» [6]). Разумеется, взаимодействие культур исследуется в литературе и семио-
тике. 

В работе М. Бахтина «Эстетика словесного творчества», диалог культур рассматривается как 
«взаимопонимание, участвующих в этом процессе, и в то же время сохранение своего мнения и 
сохранение дистанции своего места» [1, с. 334–335]. 

Для М. Бахтина, диалог – это всегда развитие, объединение. Каждая культура живет только в 
восприятии другой культуры. Ученый полагает, что великие явления в культуре рождаются только 
в диалоге различных культур, только в точке их пересечения. Способность одной культуры осва-
ивать достижения другой – один из источников её жизнедеятельности. Чужая культура только в 
глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже: «Один смысл раскрывает свои глубины, 
встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом, между ними начинается как бы диа-
лог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. При такой 
диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, но они взаимно обога-
щаются» [1, с. 334]. Подражание чужой культуре или полное неприятие её должны уступить место 
диалогу. Для обеих сторон диалог двух культур может быть плодотворным: «Мы ставим чужой 
культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем у нее ответа, на эти наши во-
просы; и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысло-
вые глубины» [1, с. 335]. 

Достаточно глубокая в теоретическом отношении типология межкультурного взаимодействия 
была предложена Ф. К. Боком. В качестве основного критерия, определяющего характер межкуль-
турного взаимодействия, здесь выступает результат влияния одной культуры на другую. Исследо-
ватель выделяет пять основных моделей межкультурного взаимодействия: 

1) геттоизация – отгораживание от всякого соприкосновения с чужой культурой через создание 
и поддержание собственной замкнутой культурной среды; 

2) ассимиляция – отказ от своей культуры и стремление целиком усвоить необходимый для 
жизни культурный багаж чужой культуры; 

3) культурный обмен и взаимодействие – промежуточный способ, предполагающий благоже-
лательность и открытость обеих сторон друг другу; 

4) частичная ассимиляция – уступка в пользу иной культурной среды в какой‐то одной из сфер 
жизни при сохранении верности своей традиционной культуре в других сферах; 

5) колонизация – активное навязывание чужой культуре собственных ценностей, норм и моде-
лей поведения. 

Кроме того, в современной науке диалог культур понимается как проникновение как проник-
новение в систему ценностей той или иной культуры, уважение к ним, преодоление стереотипов, 
синтез самобытного и инонационального, ведущий к взаимообогащению и вхождению в мировой 
культурный контекст [4, с. 28]. 

При этом одним из главных объективных противоречий, свойственных культурам всех народов 
мира, является противоречие между развитием национальных культур и их сближением, поэтому 
необходимость диалога культур является условием самосохранения человечества [4, с. 28–30]. 

Таким образом, изменения состояния, содержания, следовательно, и функций одной культуры 
в результате воздействия другой обязательно должны сопровождаться изменениями в другой куль-
туре, т.е. «взаимодействие культур – это взаимообусловленный, двусторонний процесс»  
[4, с. 30–37]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 
НОСИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: на рубеже тысячелетий становится все более очевидным, что человечество раз-
вивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и куль-
тур. Расширение подобного взаимодействия делает актуальным вопрос о национальной само-
бытности, культурных различиях и анализа происходящих изменений. В связи с этим в настоящее 
время большое количество ученых занимаются вопросами, связанными с изучением этнического 
образа мира, особенно отдельных образов, на основе анализа которых можно проследить дина-
мику изменения общества и культурно-исторического фона. В рамках данной статьи автор ре-
шил остановиться на исследовании динамики образа child / ребенок, поскольку считает, что об-
разы семьи являются основным индикатором всех изменений, происходящих в современном мо-
дернизированном обществе. 

Ключевые слова: языковое сознание, этнический образ мира, ассоциативный эксперимент, ас-
социативное поле. 

Ценность исследований, связанных с экспериментальной разработкой проблематики языкового 
сознания, попытками реконструкции и описания его ядра и отдельных фрагментов очевидна. В 
настоящее время она возрастает также в связи с развитие таких дисциплин как лингвокультуроло-
гия и межкультурная коммуникация. Сегодня большое количество ученых занимается вопросами, 
связанными с изучением этнического образа мира, а в особенности отдельных образов, на основе 
анализа которых можно проследить динамику изменений общества и культурно‐исторического 
фона. Ассоциативный эксперимент, в данном случае, является важным методом исследования язы-
кового сознания и культурной специфики образов его составляющих, поскольку позволяет иссле-
дователю максимально приблизиться к метальному лексикону, вербальной памяти, культурным 
стереотипам человека [1, с. 73]. 

В представленной статье мы хотели бы остановиться на анализе материала, полученного по-
средством анализа образа child на основе Ассоциативного словаря Дж. Киша, а также данных, со-
бранных нами среди носителей английской культуры. 

Обращение к данному стимулу не является случайным. Своевременность подобного изучения 
продиктована тем, что мир, в котором складывалась семья XX века, становится иным, в связи с 
чем трансформации подвергается и сама семья: ее основополагающие функции, образ жизни, ритм 
формирования, семейные роли, внутрисемейные отношения, семейная мораль, которые вместе с 
этим влияют и на восприятие молодежью данного института жизни социума [2, с. 10]. Мы прини-
мает точку зрения А.В. Ковалевой, которая считает, что состояние семьи является одновременно 
как следствием, так и причиной целого ряда процессов, происходящих в современном обществе. 
Она не просто испытывает на себе мощное влияние всех действующих факторов социальной ди-
намики, но во многом и сама эти факторы определяет и воспроизводит [3]. Поскольку образ ре-
бенка child, согласно частотным реакциям образа family, составляет его непосредственную основу, 
нам кажется интересным проследить динамику его изменений в языковом сознании современных 
молодых людей Англии с целью анализа направления его деформации. 

На основе словаря Дж. Киша [4] рассмотрим ассоциаты на данное стимульное слово, которые 
позволят наглядно представить исследуемый образ, сложившийся в языковом сознании молодых 
людей конца XX века. Ядро может быть представлено реакциями, отражающими соотнесенность 
образа с взрослыми людьми: adult (8), man (4); группой атрибутивных и тематико‐ситуационных 
ответов возрастной соотнесенности: baby, young (7), small (6), infant (5), kid, school (4); а также 
ассоциацией care (4), отражающей функциональную обязанность по отношению к образу. 

Несмотря на то, что более 20% испытуемых ассоциируют стимульное слово с взрослым чело-
веком: adult (8); man (4); parents (2); father (2); mother; adults; woman (1), необходимо отметить, что 
образ child связан скорее с мужчиной man (4), отцом father (2), чем с женщиной woman (1), матерью 
mother (1). Данную тенденцию можно объяснить возрастающим желанием европейской женщины 
поставить себя на одну ступень с мужчиной, добиться повышения по карьерной лестнице, поэтому 
её стремление создать семью и растить детей постепенно отходит на второй план. Вероятно, 
именно это является одной из основных причин ослабления ассоциативных связей между child и 
mother. 

Говоря о связи ребенка child с тем или иным родителем, интересным представляется проанали-
зировать значения слов motherless/ fatherless. В словаре Longman Dictionary of Contemporary Eng-
lish данные слова имеют следующие дефиниции [5]: 

− motherless – a motherless child is one whose mother has died. 
− fatherless – you describe children as fatherless when their fatherless has died or does not live with 

them. 
Определения показывают, что традиционно в Англии ребенок считается лишенным матери 

только в случае ее смерти; тогда как без отца он может остаться и в результате его ухода из семьи. 
Подобное представление свидетельствует о том, что, несмотря на зарождающиеся изменения в 
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обществе в целом, традиционное начало уклада семейной жизни оставляет за собой доминантное 
право матери на воспитание ребенка в случае расставания супругов. 

На основе реакций Ассоциативного тезауруса Дж. Киша [4] представляется возможность вы-
делить возраст человека, которого респонденты ассоциировали с образом child: school (4), pram 
(2), nursery (1). Проанализировав ассоциативный ряд, мы сделали вывод, что в языковом сознании 
носителей английской культуры возрастная граница образа является довольно широкой, по-
скольку всех детей и подростков, посещающих школу, можно отнести к данной группе, что нахо-
дит отражение и в дефиниции исследуемого слова: child – «a young person from the time they are 
born until they are about 14 years old» (1 значение) [5]. 

Ценностно‐эмоциональный спектр представлен относительно небольшим набором реакций, 
составляющим в целом 4% от общего числа ответов: like, ecstasy, safety, smile (1). Несмотря на то, 
что практически все ассоциаты имеют выраженный положительный оттенок, они относятся к пе-
риферии АП, а значит, слово‐стимул child еще несколько лет назад не являлось значимым в эмо-
циональном плане фрагментом языкового сознания. Более того, новые социальные условия и воз-
можности, открывающиеся перед молодыми людьми в плане карьеры, стали причиной того, что 
для некоторых респондентов child – это bastard (1), который является ошибкой, помехой или пре-
пятствием в достижение поставленных целей: hinder, nuisance, mistake (1). Согласно данным, опуб-
ликованным в статье Н.В. Уфимцевой «Языковое сознание как отображение этносоциокультурной 
реальности», образ child не входит в ядро языкового сознания англичан в отличие от таких ассо-
циатов, как me (1087), money (710), work (686), time (630) [6, с. 107]. Представленные результаты 
являются еще одним подтверждением смещения жизненных приоритетов в сторону собственных 
желаний, профессионального роста, а не семейного счастья. 

Обращение к АП, полученному при обработке анкет представителей современной английской 
культуры, позволяет выделить следующие основные ассоциации на стимульное слово child: реак-
ции, отражающие соотнесенность образа с взрослыми людьми: adult, father (3); группа атрибутив-
ных и тематико‐ситуационных ответов возрастной соотнесенности: small (8), baby (6), young (5), 
children (3); ценностно‐эмоциональный спектр: happy (4), cute, love (3) и ассоциация care (5), отра-
жающая функциональную обязанность по отношению к образу. Ядерные реакции при их сравне-
нии с данными Ассоциативного тезауруса свидетельствуют об относительной стабильности ядра 
исследуемого образа. Вместе с тем уже на первоначальном этапе анализа частотных ассоциаций 
мы можем говорить о том, что эмоциональный спектр стал шире: happy (4), cute, love (3). Если 
образ ребенка XX века был представлен 4% эмоционально‐окрашенных реакций, то сегодня их 
общее процентное соотношение составляет 19%: happy (4), cute, love (3), future, pride, pride and joy, 
my life, precious, Precious, treasure, loved, forever (1). 

Образ ребенка child немыслим без родителей adult (3), parents (2), adults (1), поскольку именно 
на них ложится ответственность заботиться care (5) и защищать protect (1) детей kids (2). Однако 
особого внимания заслуживает тот факт, что, как и несколько лет назад, исследуемый образ в боль-
шей степени связан именно с отцом, а не матерью: father (3), pa, men (1); woman (2), mother(1). 
Следовательно, отмеченная нами тенденция на этапе анализа слова‐стимула child по данным Ас-
социативного тезауруса Дж. Киша прочно закрепилась в языковом сознании англичан и нашла 
отражение в устойчивых ассоциациях. Для современной женщины в Великобритании центральное 
положение ребенка child в ее жизни постепенно ослабевает во многом из‐за стремления наравне с 
мужчиной добиться успеха в карьере, поскольку это, с одной стороны, означает, что она сможет 
реализовать себя, а с другой – то, что ее деятельность будет высоко оценена. Европейское иссле-
дование, куда наряду с другими западноевропейскими странами вошло и Соединенное Королев-
ство Великобритании, показало, что, несмотря на высокую значимость семьи в этих странах (88%), 
именно там распространено несогласие с тем, что родители должны жертвовать всем для детей, 
поскольку представители данных культур уделяют большое внимание ценности самореализации 
и карьеры не только для мужчин, но и для женщин [7]. В связи с этим многие мужчины стали 
больше времени проводить с детьми, что и находит отражение в языковом сознании. 

Появление новых ценностных приоритетов не приводит автоматически к изменению традици-
онных воззрений, поскольку образ ребенка child и сегодня вызывает следующие вполне объясни-
мые атрибутивные и тематико‐ситуационные ассоциации: small (8), son, play, cry (2), carriage, 
family, little you, naïve, innocent, very innocent, daughter, girl (1). Однако в рамках данного исследо-
вания особое внимание важно уделить тем моментам, которые позволяют проследить динамику. 
Например, в языковом сознании носителей английской культуры образ child связан не только c 
маленьким ребенком kid (2), toddler (1). Некоторые респонденты, принявшие участие в проведен-
ном свободном ассоциативном эксперименте, на предъявляемое слово‐стимул написали следую-
щую личностно‐ориентированную реакцию: I (2). Исходя из этого, мы можем проследить тенден-
цию, характерную для современной Англии: молодые люди, несмотря на их стремление быть са-
мостоятельными, даже в возрасте от 18–24 лет подсознательно считают себя детьми. Именно по-
этому в составе исследуемого АП появляется новая группа личностно‐ориентированных ассоциа-
тов оценочно‐прагматического характера: dependant (2), later, may be; may be one day (1) и проис-
ходит незначительное усиление семантической зоны негативно‐окрашенных реакций: mistake, 
burden, troubles, none, annoying, scream (1). 

Несмотря на то, что большое количество ядерных ценностно‐эмоциональных и личностно‐ори-
ентированных ответов с положительным оттенком значения подтверждают важность исследуе-
мого образа в общей системе базовых общечеловеческих ценностей, новые перспективы, откры-
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вающиеся перед молодыми людьми, приводят к трансформации содержания и наполнения иссле-
дуемого фрагмента языкового сознания. Проведенный анализ образа child позволяет говорить о 
принципиальной возможности динамики языкового сознания, в ходе которой закладываются ос-
новы нового отношения молодежи к семье. Однако проведенное исследование показало и то, что 
происходящие изменения, являющиеся реакцией на социальные и культурные преобразования со-
циума, не разрушают, а лишь дополняют исследуемый нами образ. 
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Сегодня высшее профессиональное образование испытывает существенные реформы. Пере-
мены затрагивают не только структуру ВПО, но и методологию, технологию устройства образо-
вательного процесса, поскольку центральным звеном становится личность студента. В федераль-
ных государственных образовательных стандартах одним из необходимых требований к основным 
образовательным программам (ООП) нового поколения указана ориентация на результаты обуче-
ния [4, с. 70–71]. 

К одному из фундаментальных требований ФГОС ВПО относится интенсификация самостоя-
тельной учебной деятельности студентов. В этом случае на учебных занятиях студент из малои-
нициативного «получателя» знаний превращается в активного «деятеля», способного осознать 
проблему, продумать пути ее решения, добиться наилучшего итогового результата и подтвердить 
правомерность выбранной стратегии. Активная и регулируемая самостоятельная работа студентов 
(СРС) представляет собой стержень нового образовательного процесса. 

Переход к унитарной европейской системе образования создает перед преподавателями про-
блему планирования и осуществления самостоятельной работы как базовой составляющей учеб-
ного процесса, являющейся неотъемлемой частью качественной подготовки будущего выпускника 
к профессиональной деятельности. При подготовке профессионала своего дела необходимо высо-
кокачественное инновационное методическое обеспечение и разработка различных педагогико‐
технологических подходов к организации СРС [6]. 

Процессы реновации в области обучения иностранным языкам в отечественном вузе создают 
ситуацию, в которой педагоги имеют право и возможность самостоятельно разрабатывать курс 
обучения предмету, учебные пособия и другие дидактические средства. В такой ситуации решение 
методических проблем осуществляется путем активизации и вовлечения всех участников педаго-
гического процесса, и прежде всего – преподавателя. Именно преподаватель в новых условиях 
должен выбрать из множества методических систем ту, которая в большей степени соответствует со-
временным педагогическим реалиям и конкретным условиям обучения иностранным языкам [3, с. 3]. 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, поставленных в 
рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» обусловлен потребностью сформировать у сту-
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дентов комплекс общекультурных компетенций, необходимых для осуществления межличност-
ного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также обес-
печивать требуемое качество обучения на всех его этапах. Формы и технологии, используемые для 
обучения иностранному языку, реализуют компетентностный и личностно‐деятельностный под-
ходы, которые, в свою очередь, способствуют формированию и развитию а) поликультурной язы-
ковой личности, способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур;  
б) способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя иностранный 
язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности к саморазвитию и самообразова-
нию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности к осуществлению своих 
профессиональных обязанностей [5]. 

Управление самостоятельной работой студентов наиболее затруднительная часть функций пре-
подавателя. Обычно она осуществляется в рамках практических занятий, устного и письменного 
рубежного контроля, выполнения контрольных работ. Чтобы уметь осмысленно использовать про-
странство для свободы действий, важно, чтобы обучающиеся взяли на себя ответственность за 
свой процесс изучения иностранного языка и осуществляли его самостоятельно и целенаправ-
ленно. Условием для этого является то, чтобы обучающиеся были в состоянии при обучении дей-
ствовать системно, выбирать стратегии учения и соответствующим образом их применять. Важ-
ный дидактико‐методический принцип, который преследует данные цели, называется развитие 
учебной автономности. 

Самостоятельная работа может быть плодотворной только при том условии, если она выпол-
няется планомерно и систематически. Очевидно, что перед педагогами учреждений профессио-
нального образования стоит задача такой организации самостоятельной работы студентов, которая 
обеспечит, во‐первых, становление автономности обучающихся, во‐вторых, породит условия для 
приобретения ими устойчивых навыков и инструментов, обязательных при осуществлении разных 
видов деятельности, в том числе за счет повышения эффективности аудиторных занятий в различ-
ных формах [4, с. 73]. 

Планирование самостоятельной работы студентов должно включать: 
− перечень практических заданий, выполнить которые может практически каждый первокурс-

ник; 
− небольшие конкретные задания разного уровня сложности по определенной тематике или по 

темам на выбор; 
− творческие задания, включающие реферирование, обобщение, собственные умозаключения 

и выбор способа представления результатов. 
Самостоятельное обучение тесно связано со способностью к самомотивации. Мотивированные 

студенты способны зачастую обучаться сами. Если они действуют самостоятельно и достигают 
успеха, это, в свою очередь, еще больше усиливает их внутреннюю потребность к изучению языка. 
Таким образом, самостоятельное обучение и мотивация тесно сопряжены между собой [2, с. 95]. 

Как правило, умение самостоятельно достигать учебных целей требует тренировки. Из практи-
ческого опыта известно, что новоиспеченные студенты бакалавриата претерпевают сложности в 
планировании самостоятельной работы. Их личный опыт ограничивается школьной подготовкой 
и сдачей ЕГЭ. Они приспособились к усвоению сверху определенной для них информации и за-
трудняются сделать выбор на нужное из приведенного учебного материала, изложить его в нужной 
форме и определить к нему свое отношение. Поэтому на первом этапе студентам нужно помочь 
найти, подсказать и предложить выбор способов самообразования в ходе парных, групповых и 
других видов занятий. Часто самостоятельность студентов сводится к слушанию объяснений пре-
подавателя во время занятий и выполнению заданного по подсказкам преподавателя. Такой подход 
не развивает активность и самостоятельность мышления студентов. При этом способе обучения 
реальные затраты времени велики, а объем изученного и усвоенного материала мал. Поэтому наша 
задача как преподавателей – создать обучающую среду, в которой студенты будут учиться прини-
мать собственные решения, знакомиться с техниками учения и получать необходимую помощь. 

Подготовка дидактического модуля разворачивается в унисон с принципами технологического 
подхода к обучению: на основе четко поставленной и максимально точно сформулированной цели 
осуществляется предварительная диагностика уровня обученности и в случае необходимости 
вспомогательная оценка, затем непосредственно проходит обучение, очередная проверка дости-
жения цели, возможное корректирование и итоговая проверка. Важным аспектом является непре-
рывный мониторинг и строгая ориентация учебного процесса на цели. Кроме этого, при модели-
ровании дидактического модуля следует особо учитывать планирование и проектирование дея-
тельности студентов. Принципиальным при этом является то, чтобы обучающая деятельность бро-
сала вызов активности и личностным качествам студента и была направлена на универсальное 
развитие личности в сочетании с идеей личностно‐ориентированного подхода [2, c. 96]. 

Характер и виды самостоятельной работы в процессе освоения дисциплины «Иностранный 
язык» довольно многогранны. В качестве примеров давайте рассмотрим следующие: 

− текущая работа с лексико‐грамматическим материалом, предусматривающим отработку лек-
сических единиц и грамматических правил, учебного материала; 

− поиск и исследование литературы по индивидуально подобранной тематике, в том числе изу-
чение учебного материала наперед; 

− ознакомление и усвоение материала, предназначенного для самостоятельной проработки; 
− домашнее задание или домашняя контрольная работа, включающие упражнения, письмен-

ные и устные задания, тесты для самопроверки и т. д; 
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− задание по двустороннему переводу аутентичных и адаптированных иностранных текстов; 
− подготовка к аудиторным практическим занятиям; 
− практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения (выполне-

ние упражнений он‐лайн, прохождение онлайн‐курсов иностранного языка (базовых, профильных, 
участие в форумах/веб‐семинарах с иностранными участниками, посещение специализированных 
обучающих интернет‐сайтов); 

− подготовка к контрольной работе; подготовка к зачету / экзамену; 
− реферирование литературы, написание эссе, научной статьи по выбранной проблеме и т. д.; 
− просмотр фильмов на иностранном языке, написание эссе, всеобщее обсуждение. 
Применение дидактического модуля, с помощью которого приводятся в исполнение принципы 

индивидуализации и профессиональной ориентированности обучения, содействует гибкости и 
разноуровневости процесса обучения; позволяет продуктивно организовать самостоятельную ра-
боту студентов, внедрить их в учебно‐исследовательскую деятельность, создавать у них стремле-
ние к самосовершенствованию и самообразованию и к решению последующих профессиональных 
задач. 

Конечно, мы не можем все переложить на плечи самих обучающихся. Некоторые материалы 
должны прорабатываться вместе, некоторые вещи мы, как преподаватели, захотим объяснить, и, 
естественно, мы вместе со студентами должны двигаться к общей цели. Несмотря на это, занятие 
по иностранному языку должно каждому обучающемуся предоставлять свободное пространство 
для установки собственных целей и определения способа их достижения. 

Научиться брать ответственность за собственный процесс обучения можно только индивиду-
ально. Каждый обучающийся решаем сам, где, когда, какой материал и в каком объеме он будет 
изучать. Такая адаптация к индивидуальности студентов с когнитивно‐психологической точки 
зрения является центральной предпосылкой успеха в учении. 

Обучающиеся готовятся к тому, что после окончания обучения они смогут дальше изучать ино-
странный язык без руководства преподавателя. Быть готовым к «пожизненному обучению» – вот 
важная образовательная цель современного вуза. Конечно, зачастую самостоятельность, которая 
требуется только в рамках учебного занятия, очень низкая в сравнении с тем, что должны будут 
уметь студенты, когда они дальше будут сами изучать иностранный язык, однако это очень важная 
начальная ступень. Еще одна веская причина того, что мы, как преподаватели, должны поддержи-
вать самостоятельность наших студентов настолько интенсивно, насколько возможно, пожалуй, 
самая убедительная: собственная активность и самостоятельность повышают мотивацию, а вместе 
с тем успехи в обучении. 
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Премьера героической драмы в трех действиях Суоруна Омоллоона «Перед восходом солнца» 
в Якутии состоялась в апреле 1971 года. Главный режиссер, он же режиссер – постановщик Дмит-
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рий Ильич Гранин и художник Владимир Николаевич Балуев пьесу приняли сразу, увидев востре-
бованность ее тематики. Сегодня я обратилась к ее анализу из‐за актуальной проблемы – активной 
гражданской позиции современного человека. 

Тема борьбы с расовой дискриминацией – главная в произведении. Злободневной она была в 
момент создания драматургического произведения. Почему проблема преступления против чело-
века в Африке волновала Суорун Омоллоона, жившего на далеком севере, в Якутии, где в этом 
отношении было все благополучно? Скорее всего, от гражданского неравнодушия. Для Дмитрия 
Кононовича не существовало чужого горя. Мир он воспринимал душой и сердцем. Как в жизни, 
так и в произведениях он призывал людей к дружбе и согласию. 

Этой пьесой он высказал свою позицию на существующий миропорядок и в драматургической 
форме выразил свой протест против человеческого неравенства. Подтверждению служит эпиграф 
к пьесе: «Все люди – дети одной матери‐Земли», и вопрос, вынесенный на супер‐занавес: «Разве 
мысли всех матерей не одинаковы под всеми небесами?» [4, с. 3]. Таким образом, еще до развития 
сюжетного действия произведения автор призывал зрителей вместе с ним задуматься над данной 
проблемой. Следовательно, апеллировал к неравнодушным сердцам, отзывчивым, как у него са-
мого, душам. Тем самым драматург не только объединял людей вокруг доброго дела, но и подтал-
кивал к нему сомневающихся. 

Автор не конкретизирует территорию, где происходят события, а только указывает на геогра-
фическое расположение места действия – «в наши дни в одной из южных стран Африки» [4, с. 6], 
чем еще раз заостряет, подчеркивает глобальность и значимость очерченной им проблемы. Между 
тем, уже к концу первого действия становится ясно, что события разворачиваются в Южно‐Афри-
канской Республике. На это конкретно указывает один из героев – Шрамм. «К сожалению – гово-
рит он Элли, мне надо быть в Претории» [4, с. 17]. А Претория – это столица ЮАР. 

В круг главных действующих лиц входят: Джини Коуэн, жена фермера, европейка, Элизабет 
Коуэн – Элли, племянница покойного фермера, Генрих Шрамм, ее жених, чернокожая кормилица 
Нанди, Чаки, ее сын, Лобенгула, глава или вождь африканского племени, Лутули, его сын. Взаи-
моотношения между ними и есть сквозное действие спектакля, которое раскрывает суть происхо-
дящего в африканских джунглях. 

Спектаклю дали двойное название. Театральные деятели вместе с автором вкладывали в него 
аллегорический смысл. «Ночи джунглей», первое название, – это все то, что связано с несправед-
ливостью людей, именующих себя «сверхбелыми», «сверхчеловеками». В конечном итоге именно 
они оказываются «позором Земли, ее черным пятном». Расисты вроде Шрамма и изменники вроде 
Чембене становятся черными непроницаемыми «ночами джунглей». Непримиримый Шрамм по-
стоянно навязывает свое мнение: «Чернокожие должны знать, что они рождены для грязной работы, 
что они не люди, а что‐то вроде обезьян или скотины» [4, с. 19]. Где бы он ни появлялся, будь то в 
джунглях или в доме Коуэнов – всюду, как сказал Чака, «он приносит с собой ночь» [4, с. 36]. 

Журналист Н. Володина [2], комментирующая эту премьеру, начинала диалог с читателями с 
самого желанного для каждого театра, драматурга и актера слова: «Аншлаг. Именно в такой об-
становке проходила премьера нового спектакля «Ночи джунглей». Образ Нанди, созданный ар-
тисткой Н. Нечаевой оказался самым ярким, законченным и волнующим. С первой и до последней 
сцены исполнительница сумела пронести и показать целостную натуру. Ее героиня всего лишь 
служанка. Но на нравственной лестнице она находится ступенью выше своей госпожи миссис 
Джинни. Когда понадобилось кровь малышу, она, не задумываясь, предложила свою. Когда пона-
добилась ее жизнь, она без колебаний принесла себя в жертву. При этом Нанди Н. Нечаевой в 
каждой сцене была полна доброты, теплого участия и человеческого достоинства. «Да. Я… я… во 
всем виновата. Отпустите моего сына…» [4, с. 35]. Она принимает весь груз ответственности на 
себя, хотя не убивала своего любимого Тони. Не отказывается, не протестует против несправедли-
вого ареста даже тогда, когда находится книга, на которой рукой шестнадцатилетнего юноши 
написано: «В моей смерти повинен проклятый немец Генрих Шрамм. Он грозил мне и моей матери 
тюрьмой. Он уговаривал меня убить мою кормилицу Нанди». Как высоки ее помыслы, как муже-
ственны поступки, как велико, неподдельно ее горе, когда она прощается с Тони. «О, боги, кто 
отомстит за его смерть? Жизнь ему дала белая женщина, но я кормила его. Он сын двух народов. 
Кто ответит за невинно пролитую кровь?» [4, с. 35]. 

Нанди образно характеризирует свое положение: «Мы ведь черные, а у черных несчастий 
больше, чем травинок в саванне» [4, с. 4]. Ее сокровенное желание – чтобы на земле установилось 
справедливость. Нанди выкармливает белого малыша Тино в надежде, что он вырастет заступни-
ком обиженных. В ней воплощены материнская мудрость и нежность негритянской женщины. По-
этому и речь у нее не бытовая, приземленная, а символическая. Ее фразы афористичны. Слова 
отражают сокровища народного опыта. Недаром в ее уста впоследствии были вложены пламенные 
призывы к борьбе и отмщению. 

Эли, воспитанница Коуэнов, Шрамм, белый колонизатор, чернокожий Лутули имеют противо-
положные социальные и нравственные интересы, лежащие в основе драматического конфликта. С 
развитием конфликта действующие лица обнажают свою нравственную суть и разделяются на две 
противоборствующие силы. 

Если в словах Нанди ощущается тревога за жизнь простых людей и вырисовывается социаль-
ный конфликт, имеющий расовый характер, то с появлением Шрамма конфликт конкретизируется, 
становится действенным. Шрамм откровенно высказывает свой взгляд и, вместе с тем, официаль-
ную позицию власть имущих: «Негры, промежуточное звено между человеком и животным», «не 
будь работы, которую недостойно выполнять белому человеку, мы этих черномазых здесь давно 
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бы всех…» [4, с. 32]. Грабительская колонизаторская политика выработала свои формулы, являю-
щиеся для белых господ «прописной истиной», законом для руководства к действию. Шрамм – их 
воинственный защитник. 

Молодая воспитанница Коуэнов возражает своему приятелю Шрамму: «Все люди имеют право 
на знания. Тут дело не в цвете кожи, а в стремлениях и способностях. Я хочу заниматься с ними» 
[4, с. 5]. Эли приехала в Африку с просветительскими целями. Она как оранжерейный цветок, да-
лека от настоящей жизни с ее трудностями. Добрая девушка, еще не умеющая разбираться в людях, 
она относится к Шрамму терпимо, но Эли чутко улавливает человеческое достоинство, жажду 
справедливости, незаурядную природную одаренность и мудрость. 

В отличие от старой, осторожной, привыкшей повиноваться Нанди Лутул, хотя и познал уни-
жение рабства на собственных плечах, горд и полон достоинств. Внешний портрет помогает рас-
крытию его личности: «Он строен, по‐своему красив. Недюжинный ум светится в глазах» [4, с. 6]. 
Цель жизни видит в борьбе за свободу народа. На нападки Шрамма Лутули дает предостерегаю-
щий ответ, который содержит глубокий смысл: «Ухожу. Гость в начале подобен золоту, потом – 
серебру, потом – железу. Скажу вам, молодой баас, острое лезвие разрезает и ножны. Прощайте» 
[4, с. 8]. Речь Лутули, насыщенная символической аллегорией, отмечена диалектическим понима-
нием исторического хода событий. Она воссоздает типический путь эволюции простого человека 
в борца за освобождение народа, наделенного мудростью вождя племени и знаниями. 

Фермер Коуэн и его семья гуманно относятся к неграм. За это его ненавидят расисты. Либе-
рально настроенный богач Коуэн никаких бунтарских помыслов не имел, он занимался своим хо-
зяйством. Его последнее пожелание – чтобы Тони и Чаки росли, как родные братья [2, с. 89–90]. 

В четвертой картине второго действия Нанди явилась во сне к Эли и произнесла: «О люди! 
Почему безмолвствуете, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Образумьтесь, 
люди! Эта участь может постигнуть каждого из вас. Образумьтесь!» [4, с. 40]. 

Такой призыв автора к человечеству через обращение к сердцу сближало сидящих в зале, наде-
ляло их чувством сопричастности к происходящему, к мировым проблемам. Их сердца начинали 
биться в унисон с сердцем этой черной матери, которая не предает своих сыновей, даже идя на 
смертные муки. Зрителям предоставлялось возможность сравнить двух матерей – Нанди и миссис 
Джинни Коуэн, которые не только олицетворяли две расы – черную и белую, но и два мира, два 
мировоззрения. Первая до конца сохранила свою честь и верность госпоже. Вторая в трудную ми-
нуту не смогла преодолеть существующих предрассудков. Хотя приютила у себя дома Нанди, ее 
сына Чаку и считала себя «в неоплатном долгу» перед кормилицей. 

Спектакль по пьесе Суоруна Омоллоона стал неопровержимым доказательством творческого 
мастерства автора, его высокого душевного и духовного полета, его доброты и справедливости, 
человечности и гуманности [3, с. 235]. 

Список литературы 
1. Билюкина А.А. Драма «Перед восходом солнца» / А.А. Билюкина // Суорун Омоллоон (страницы жизни и творче-

ства). – Якутск, ИГИ АН РС (Я). – 2006. – 312 с. 
2. Володина Н. Черное и белое / Н. Володина // Соц. Якутия. – 1971. – 14 апр. 
3. Крылова В.К. Драматургия Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона на сцене русского драматического театра / В.К. Кры-

лова // Художественное наследие национальных литератур ХХ века в общероссийском культурном пространстве: про-
блемы взаимодействия. – Якутск, ИГИ АН РС(Я). – 2006. – 303 с. 

4. Сивцев Д.К. – Суорун Омоллоон. Перед восходом солнца / Д.К. Сивцев. – Якутск: Якутское книжное издательство, 
1970. – 35 с. 

 
Внукова Елизавета Андреевна 

студентка 
Чиликина Ольга Николаевна 

канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой 
 

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный  
университет им. К.Э. Циолковского» 

г. Калуга, Калужская область 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ЗООНИМ»  
В РУССКОМ И ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация: данная статья посвящена фразеологии французского и русского языков, а именно 
фразеологизмам с компонентом «зооним». Раскрывается понятие фразеологии и понятие «зо-
оморфизма», говорится о том, как происходит отождествление человека с животным в речи. В 
статье выделяются и подробно анализируются три типа сравнения человека с животным, в ко-
торых характеристики совпадают по смыслу либо полностью, либо частично, либо же не совпа-
дают совсем. 

Ключевые слова: фразеология, зооморфизм. 

Одним из наиболее ярких пластов языка является фразеология. А.Г. Назарян говорит о двой-
ственном определении фразеологии: «Слово «фразеология» (от греч. phrasis «выражение, оборот 
речи» и logos «понятие, учение») имеет несколько значений. В качестве лингвистического термина 
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оно употребляется для обозначения особой отрасли языкознания, которая изучает устойчивые со-
четания, называемые фразеологическими единицами или фразеологизмами (реже фразеологиче-
скими оборотами), а также для обозначения совокупности подобных сочетаний, свойственных 
данному языку. Из этих двух значений французскому слову phraséologie присуще лишь второе, 
которое, однако, все еще не зафиксировано во французских словарях». 

Названия животных (зооморфизмы) в большинстве языков мира широко используются для об-
разной характеристики человека. При помощи зооморфизмов носители индоевропейских языков 
могли высмеивать глупость, упрямство, лицемерие, дурные привычки, невоспитанность и другие 
моральные и интеллектуальные изъяны человека, вызывающие осуждение у окружающих. Но 
также образы животных могут использоваться с положительной экспрессией, когда речь идет о 
силе, мужестве, воинской доблести, но это наблюдается гораздо реже. 

Зооморфизмы – [от греч. zōon животное и morphē форма] это наделение людей качествами жи-
вотных. Использование зооморфизмов для характеристики людей легко объясняется внелингви-
стическими причинами. Из живых существ только животные, как и человек, обладают собствен-
ными повадками, каждому из них присущ особый, отмеченный человеком образ жизни и тип по-
ведения, рассказы о котором передаются из поколения в поколение. Поэтому совершенно неуди-
вительно, что лексические единицы, называющие животных и присущие им внешние либо пове-
денческие отличия, охотно используются людьми для образного представления духовного и внеш-
него облика человека и особенностей его поведения. Особенно интересно то, что названия в раз-
ных языках одних и тех же животных нередко подразумевает совершенно различные качества че-
ловека. 

Отождествление человека с животным осуществляется в речи разными способами, но чаще 
всего это происходит с помощью сравнения. Сравнения очень разнообразны и специфичны для 
каждого человека. Образное сравнение в одном языке может абсолютно не совпадать со сравне-
нием в другом языке. Рассмотрим несколько типов сравнения человека с животным, в которых 
характеристики совпадают по смыслу либо полностью, либо частично, либо же не совпадают со-
всем. 

Полностью совпадают во французском и русском языках характеристики таких животных, как 
например, âne и «осел», обозначающие глупого и упрямого человека; renard и «лиса», символизи-
рующие хитрость и изворотливость (le renard cache sa queue хитрые и изворотливые люди всегда 
действуют исподтишка, заметая за собой следы; rusé comme un renard хитрый как лиса; se confesser 
au renard довериться вероломному человеку), cochon и «свинья» (jeter les perles aux pourceaux ме-
тать бисер перед свиньями; jouer un tour de cochon à qn подложить кому‐л свинью.), представляю-
щие человека как грязнулю, как физически, так и морально нечистоплотного. Слова agneau и «яг-
ненок» символизируют кроткого и безропотного человека (doux comme un agneau – кроткий как 
ягненок). Dindon и «индюк» отображают тщеславие и надменность ( faire la roue comme un dindon – 
пыжиться, важничать как индюк). Taureau и boeuf, как и русское «бык» дают характеристику фи-
зически сильному человеку (fort comme un boeuf – сильный как бык). 

Среди характеристик встречаются и такие, которые совпадают по смыслу только отчасти и по-
этому могут служить друг для друга переводными эквивалентами лишь в некоторых случаях. 
Например, в обоих языках слова singe и «обезьяна», обозначают одно и то же животное и совпа-
дают в таком образном значении, как например, – «очень некрасивый человек».Также, общее для 
обоих языков значение этой характеристики – кривляка, а именно тот, кто подражает другому, или 
имитирует его: faire des grimaces comme un singe – кривляться как обезьяна. Что касается различи-
тельных черт, то во французском языке, в отличие от русского singe может обозначать очень хит-
рого человека: malin comme un singe – хитрый как обезьяна. В русском языке хитрость обезьяне 
никогда не приписывается, скорее глупость, а вот хитрость и изворотливость очень прочно связана 
с образом лисы. 

Наряду с характеристиками, которые совпадают полностью или частично в обоих языках, су-
ществуют те, которые далеки друг от друга семантически, хотя в их основе лежит представление 
об одном и том же животном. Например, значение слова coq – «петух» можно передать русскими 
существительными «павлин» и «индюк». Во французском языке их эквиваленты «paon» и «dindon» 
имеют схожий смысл (гордый, высокомерный человек) и coq на этом фоне выражает специфиче-
ский оттенок, который трудно передать по‐русски. 

Как во французском, так и в русском языке особое внимание уделяется домашним животным. 
Названия многих из них являются общими для двух языков. Рассмотрим некоторые фразеоло-
гизмы, содержащие зооморфизмы, похожие по семантике, но различные по лексическому напол-
нению во французском и русском языках: 

− белая ворона – un mouton à cinq pattes – баран на пяти ногах; 
− биться как рыба об лед – tirer le diable par la queue – тянуть черта за хвост; 
− вертеться как белка в колесе – faire feu des quatre fers – стрелять из четырех ружей; 
− ждать у моря погоды – attendre que les alouettes vous tombent toutes roties – ждать, пока жаре-

ные жаворонки упадут в рот; 
− злой как черт – méchant comme un âne roux – злой как рыжий осел; 
− красный как рак – rouge comme une tomate – красный как помидор; 
− нем как рыба – muet comme une carpe – нем как карп. 
Сопоставляя французские пословицы и поговорки с русскими можно найти как сходства, так и 

различия. Как нам уже известно, не все французские идиомы имеют эквиваленты в русском языке 
и наоборот, поскольку быт и индивидуальные качества человека в данных реалиях не совпадают. 
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Однако, как во французском, так и в русском языке можно найти похожее высказывание либо пе-
ревести фразеологизм путем дословного перевода (myope comme une taupe – слепой как крот; fort 
comme un bœuf – сильный как бык; têtu comme un âne – глупый как осел; doux comme un agneau – 
нежный как ягнёнок). 

Фразеология является очень важным пластом в языке каждой нации и каждый народ имеет свое 
неповторимое многообразие устойчивых словосочетаний, которые характеризуют человека во 
всех аспектах его жизнедеятельности. Фразеологизмы делают речь выразительной и разнообраз-
ной, могут употребляться совершенно в любых речевых ситуациях. Фразеологизмы с компонен-
том «зооним» составляют обширный спектр как во французской, так и в русской фразеологии. 
Животным всегда уделялось особое внимание, поскольку они находились рядом с человеком на 
протяжении всей его жизни. Человек наблюдал за домашними животными и их повадками, затем 
сравнивал разные аспекты внешнего облика животного и его поведения с поведением и внешно-
стью членов своей семьи, друзей, соседей. Так возникли пословицы и поговорки, которые стали 
передаваться из поколения в поколение и которые мы используем в речи по сей день. Русский и 
французский языки содержат в себе большое количество фразеологизмов с компонентом «зоо-
ним», поскольку в истории России и Франции роль животных, особенно домашних, была очень 
велика из‐за географического расположения этих стран. Даже если лексический состав идиом в 
этих двух языках не всегда совпадает, можно найти похожее по смыслу выражение без особого 
труда. Сравнение человека с животным позволяет наиболее точно показать ту или иную черту, 
будь то внешность или повадки, а также сделать нашу речь разнообразной и выразительной. 
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Аннотация: в данной статье авторами на материале одического жанра рассматриваются 
символические смысловые составляющие образа монархини. Охарактеризованы произведения по-
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Следующие одно за одним женские правления в России XVIII века перевернули представления 
россиян и европейцев о роли женщины в истории и политике. Ода как самый ангажированный 
жанр эпохи целенаправленно, начиная с 1730 года (год воцарения Анны Иоанновны) и заканчивая 
1796 годом (год смерти Екатерины II), стала созидать политический миф о власти, точнее, о жен-
ской власти. Ключевыми для этого мифа идеями можно считать 1) утверждение особых – любовно-
мистических – отношений между подданными и властителями; 2) признание некой жизнетворя-
щей, в космических почти масштабах, силы, которой обладают правители России, способные 
«оплодотворить» её, даровав народу нескончаемые блага.  

Первым о взаимной любви подданных и императрицы, а также о ее (Анны Иоанновны) красоте, 
которая «всех в любовь себе сердца преклонила вечну» [3, с. 55], написал Тредиаковский («Песнь» 
к коронации 1730 г.). Больше оснований для воспевания ее «велелепного тела» было у Елизаветы 
Петровны, и первые же оды, написанные немцами-академиками Штелином, Юнкером, а также 
адъюнктом Ломоносовым в 1741–1742 гг., задали традицию описания внешней и внутренней кра-
сот императрицы Елизаветы в их единстве. В ломоносовских одах 1740-х годов возникает образ 
женщины на троне, которая, по сравнению с монархами-мужчинами, в силу самой своей женской 
природы, способна любить подданных, дарить мир народам и щадить врагов.  

Нетривиальный подход к теме «любовь и власть» будет предложен Ломоносовым в конце прав-
ления Елизаветы Петровны, в цикле «Разговор с Анакреоном» (1756–1761 гг.). Поэт прямо соот-
носит любовь к женщине и любовь к родине как две страсти, управлявшие поступками людей как 
в античности, так и в Новое время. Ломоносоведы зачастую склонны расщеплять представленный 
в четвёртой паре стихотворений идеал, воплощённый в женском образе, на две неслиянные поло-
вины: женщину-любовницу (любовно-эротический идеал Анакреона и анакреонтики историче-
ской) и женщину-мать (эпически-гражданственный идеал Ломоносова и создаваемой им совре-
менной версии анакреонтики). На фоне од 1740–50-х гг. нельзя не увидеть, что образ Матери-Рос-
сии в «Разговоре с Анакреоном» является органичным развитием одического мифополитического 
образа Императрицы, которая сочетала в себе черты Матери, Богородицы, Невесты, Любовницы 
и Русской земли.  

В этот же ряд следует включить и позднейший (1770-х гг.) вариант этого многомерного сим-
вола – образ императрицы (Екатерины II) как главы монаршего «Дома», то есть, в сущности, ба-
бушки, ожидающей рождения внуков. В 1796 г. В.П. Петров напишет оду на бракосочетание внука 
Екатерины – Константина Павловича. Вполне естественно, что 67-летняя императрица именуется 
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здесь Праматерью, которая вскоре будет «лобзать» «Правнуков». Разумеется, сил у неё осталось 
только на то, чтобы «прижимать» их к «персям» и лить «слезы радости», однако Петров сохраняет 
врезавшийся, видимо, ему в память ломоносовский образ, развив и его метафорический (а в «Раз-
говоре с Анакреоном» ещё и буквальный) смысл. Вот как у Ломоносова: «Возвысь сосцы, млеком 
обильны <…>» [1, с. 274]; а вот – Петрова: «Ты будешь под Своим Их оком / Питать щедрот Твоим 
сосцем <…> [2, с. 180].  

Иными словами, мастера-живописца Ломоносов просит нарисовать портрет Елизаветы Пет-
ровны, но не той, какой она стала в последние пять лет своей жизни, а той, что вызывала его и россиян 
любовный восторг в 1740-х гг.  

Портреты женщин-императриц в одах XVIII века наглядно свидетельствуют о том, что идеал 
женской – царственной – красоты менялся во времени и не в последнюю очередь зависел от воз-
раста императрицы и от «настроенности» поэта на любовь. При этом во всех «ролях», которые 
приписываются монархине – будь то любовница, невеста, мать или Праматерь, – автором всегда 
сохраняется её женское – эротическое – обаяние. Без его присутствия, проявленности, так сказать, 
и власть предстаёт ущербной, и поэт не ощущает себя полноценным подданным. 
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Язык средств массовой информации – одна из наиболее распространённых форм современной 
речевой культуры, отличающаяся крайней нормативной нестабильностью. Подобное положение 
языка масс медиа вызвано всеобщей тенденцией к демократизации, господствующей на сегодняш-
нем телевидении, радио, а также в печатных изданиях и в интернет коммуникации. Употребление 
сленгизмов становится всё более широким, отношение к употреблению подобной лексики в языке 
современных СМИ существенно меняется [5]. 

Роль масс медиа в динамике языковых процессов сложно переоценить. Масс медиа‐ четвёртая 
ветвь власти, сила, с которой невозможно не считаться. Ввиду своей относительной новизны про-
блема языковой стороны СМИ не имеет обширной теоретической базы. Основательное изучение 
характерных особенностей медиаречи началось лишь во второй половине ХХ века. Исследование 
различных аспектов языка СМИ осуществлялось в работах многих ученых, а живой интерес к 
языку масс медиа вызвал появление медиалингвистики, предметом изучения которой является все-
стороннее рассмотрение функционирования языка сферы массовой коммуникации. 

Особое место среди современных исследований в области медиалингвистики принадлежит рас-
смотрению вопроса функционирования сленгизмов в текстах масс медиа. В этой связи представ-
ляется возможным отметить, что СМИ и сленг‐ явления, в некоторой мере, сходные по своей при-
роде, так как оба феномена представляют собой отражение актуальных тенденций, явлений, нужд 
общества. Сленг‐ показатель динамики языковой системы. СМИ‐ отражение динамики общества, 
с его потребностями, экономическими, политическими и социокультурными преобразованиями. 
Совокупность двух феноменов являет собой прогрессивную область исследования. 

Интересно, что активное вхождение в научную литературу понятия «сленг» относится ко вто-
рой половине 20 века. Именно на этот промежуток времени приходятся работы одного из круп-
нейших исследователей сленга, составителя словаря сленга Эрика Партриджа. В своих многочис-
ленных работах, посвящённых исследованию субстандартной лексики, учёный отмечает не только 
характерные особенности сленгизмов, но и цели, мотивацию употребления этих субстандартных 
единиц языка в повседневной речи. 

В числе прочих причин и случаев, когда люди прибегают к сленгу Э.Патридж выделяет следу-
ющие: 

− безошибочно привлечь к себе внимание, даже поразить; 
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− установить непринужденный контакт с аудиторией или в доступной форме изложить суть 
дела [1, c. 176]. 

Данные цели справедливы не только для ситуации межличностного общения. Они как нельзя 
лучше представляют цели современных СМИ. Исследователи в области медиалингвистики отме-
чают, что основным стремлением массовой коммуникации является ни что иное как привлечение 
как можно большей аудитории. Данная цель подразумевает и привлечение внимания, и установ-
ление прочных связей с аудиторией, что, в свою очередь, подразумевает использование соответ-
ствующей лексики. Добросклонская Т.Г. отмечает: «Известно, что каждый субъект СМИ «разго-
варивает» со своей аудиторией определённым тоном» [2, с. 15]. 

Как правило, сленг генерируется и функционирует в молодёжной среде, ровно как и продукты 
средств массовой информации (Интернет, телевидение, реклама) ориентированы на молодёжную 
среду. Это делает использование сленгизмов в вышеуказанных сферах масс медиа не только оправ-
данным, но и необходимым для достижения определённого коммуникативного эффекта. 

Примеры достижения такого эффекта в области рекламы приводит Мелехова Л.А. Автор под-
чёркивает, что «молодежный сленг демонстрирует продуктивное образование императивных 
форм от креативных слов, имеющих ярко выраженные коннотационные смыслы» [3, c. 54]. В ка-
честве примера Мелехова Л.А. приводит рекламный слоган шоколадного батончика «Сникерс»: 
«Не тормози! Сникерсни!». Глагол «тормозить» следует трактовать следующим образом: «плохо 
соображать, не понимать чего‐либо, быть невнимательным, не сосредоточенным на чем‐ либо» 
[4, c. 252]. Форма «cникерсни»‐ креативный императив, образованный от названия продукта и об-
ладающий динамичностью вкупе с локаничностью и экспрессией. В качестве ещё одного примера 
употребления сленгизмов в языке рекламы автор статьи приводит слоган газированного напитка 
Mirinda: «Оттянись со вкусом!». Глагол «оттянуться» в данном случае подразумевает следующее: 
«предаться наслаждению; получить удовольствие, активно, раскрепощенно действуя»[4, c. 197]. 

В приведённом примере рекламодатель руководствуется той же схемой, что и в случае с батон-
чиком «Сникерс», а именно: используя субстандартную лексику, сленгизмы, пытается макси-
мально приблизить текст рекламного слогана к лексическому составу, а также стилистике речи 
молодёжи. Причём, авторы слоганов указывают при этом на особые свойства продаваемого товара. 

Из вышеуказанных примеров становится очевидно, что употребление сленгизмов в текстах 
массовой коммуникации является необходимым условием установления контакта, а также воздей-
ствия на определённую аудиторию. Широкая тиражируемость медиаречи обусловливает распро-
странение сленгизмов, и, как следствие, их широкую популярность. Использование сниженной 
лексики в современных СМИ всё реже определяется как негативное явление, разрушающее лите-
ратурную норму и культуру языка. 

Сленг‐ показатель динамики языковой системы, его гибкости, а также способности носителей 
языка к творчеству и изобретательности. Влияние сленгизмов на речевую культуру может быть 
положительным или отрицательным. Однако, единственное, что можно сказать определённо 
точно‐ это то, что данное влияние колоссально во многом благодаря СМИ. 
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Особенной трудностью в работе переводчика является выбор подходящего слова – эквива-
лента. Переводчик как бы непрерывно взвешивает различные лексические возможности, сино-
нимы и в конце концов отбирает слово (редко, два или три слова), которое может в полной мере 
воспроизвести звучание оригинала. При этом через сознание переводчика проходят самые разно-
образные соображения, в силу которых он делает окончательный выбор. Вот поэтому очень важна 
ориентировка на контекст. Подыскивая подходящий эквивалент, мы всегда имеем в виду слово в 
контексте или слово, обусловленное всем предыдущим и последующим изложением. 
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Под лингвистическим контекстом понимается языковое окружение, в котором употребляется 
та или иная единица языка в тексте. Контекстом слова является совокупность слов, грамматиче-
ских форм и конструкций, в окружении которых использовано данное слово. Различается узкий 
контекст (микроконтекст) и широкий контекст (макроконтекст). Под узким контекстом имеется в 
виду контекст словосочетания или предложения, т.е. языковые единицы, составляющие окруже-
ние данной единицы в пределах предложения. Под широким контекстом имеется в виду языковое 
окружение данной единицы, выходящее за рамки предложения; это – текстовой контекст, т.е. со-
вокупность языковых единиц в смежных предложениях. Точные рамки широкого контекста ука-
зать нельзя – это может быть контекст группы предложений, абзаца, главы или даже всего произ-
ведения (напр., рассказа или романа) в целом. Узкий контекст, в свою очередь, можно разделить 
на контекст синтаксический и лексический. Синтаксический контекст – это та синтаксическая кон-
струкция, в которой употребляется данное слово, словосочетание или придаточное предложение. 
Лексический контекст – это совокупность лексических единиц, слов и устойчивых словосочета-
ний, в окружении которых используется данная единица. 

Ситуативный (экстралингвистический) контекст включает обстановку, время и место, к кото-
рому относится высказывание, а также любые факты реальной действительности, знание которых 
помогает Рецептору (и переводчику) правильно интерпретировать значения языковых единиц в 
высказывании [3, с. 171]. 

Наиболее существенную роль контекст играет в разрешении многозначности лингвистических 
единиц. Не считая случаев нарочитой или случайной (непреднамеренной) двусмысленности, кон-
текст служит тем средством, которое как бы «снимает» у той или иной многозначной единицы все 
ее значения, кроме одного. Тем самым контекст придает той или иной единице языка однознач-
ность и делает возможным выбор одного из нескольких потенциально существующих эквивален-
тов данной единицы в ПЯ. Конечно, роль контекста далеко не ограничивается разрешением мно-
гозначности слов и других лингвистических единиц; однако важнейшая его функция заключается 
именно в этом. 

В процессе перевода для разрешения многозначности и определения выбора эквивалента ино-
гда достаточно учета синтаксического контекста той или иной единицы, в частности, слова. Так, 
глагол burn может переводиться на русский язык как гореть и как жечь, причем выбор соответствия 
целиком определяется синтаксическим контекстом, в котором употреблено английское слово: в 
непереходной конструкции (при отсутствии прямого дополнения) burn переводится как гореть, в 
переходной (при наличии прямого дополнения или в форме страдательного залога) – как жечь. Ср. 
The candle burns – Свеча горит, но Не burned the papers – Он сжег бумаги. Для английского языка 
это весьма распространенный случай. Ср. sink – тонуть (неперех.), топить (перех.); drive – ехать 
(неперех.), гнать, веспи (перех.) и пр. 

Чаще, однако, выбор эквивалента определяется лишь с учетом лексического контекста данной 
единицы, однозначность которой устанавливается в пределах определенного лексического окру-
жения. Так, английское look в сочетании с прилагательным angry означает взгляд, а с прилагатель-
ным European – вид (напр., The town has a European look); английское way в сочетании с to the town 
означает дорога, а в сочетании с of doing it – способ или метод и т. д [1, с. 170] 

Как пишет Зражевская Т.А., полисемантизм вообще характерен для английского языка и нужно 
все время иметь в виду, что любое казалось бы хорошо знакомое слово в зависимости от контекста 
может иметь совсем иное значение. 

Так например: 
1. Power имеет следующие значения: 1) держава, государство; 2) сила, мощь; 3) власть, могу-

щество; 4) мн. ч. полномочия; 5) энергия. В сочетании с предлогом in приобретает адвербиальное 
значение: 1) у власти; 2) в состоянии. 

The important task of preserving peace lies mainly with the great powers. На великих державах ле-
жит важная задача сохранения мира. 

They have mustered sufficient sea, air and land power to win back that territory. Они собрали доста-
точные морские, воздушные и сухопутные силы, чтобы отвоевать эту территорию. 

Electric power can easily be transferred over long distances. Электроэнергию можно легко переда-
вать на большие расстояния. 

2. Facilities. Есть целый ряд английских слов, которые не имеют эквивалента в русском языке 
и поэтому иногда их приходится переводить по‐раз-ному, в зависимости от контекста, иногда опи-
сательным путем. Одним из таких слов является facilities, которое обозначает предмет или обсто-
ятельство, совокупность предметов или обстоятельств, помогающих совершить действие. Так 
например, facilities for transport средства передвижения; facilities for studies и необходимые поме-
щения, и оборудование И даже наличие соответствующего времени, необходимого для занятий. 
Словарь дает следующие значения: 1) благоприятные условия, льготы; 2) оборудование, приспо-
собление, аппаратура; 3) средства обслуживания, удобства. В зави-симости от контекста может 
переводиться и другими словами: возможность, помещение и т. д. 

MPs already complain of lack of facilities to do their work while Press and other staff also find they 
work in overcrowded and unsuitable conditions. Члены парламента уже жаловались на отсутствие 
благоприятных условий для (выполнения) работы, а работники печати и другие служащие счи-
тают, что они работают в переполненных помещениях и в плохих условиях. 

A more recent project has been the modernization of port facilities and the improvement of natural 
ports. Более поздний проект заключает в себе модернизацию оборудования порта и улучшение 
естественных портов [2, с. 94]. 
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По мнению Казаковой, использование переводческих соответствий всегда предполагает учет 
контекста, в котором употреблены переводимые единицы оригинала. Соответствия – это единицы 
ПЯ, близкие по значению единицам ИЯ, и поэтому прежде всего необходимо установить, в каком 
значении выступает в оригинале данная единица. Большинство языковых единиц многозначно, но 
в контексте они, как правило, выступают в каком‐то одном из потенциально возможных своих 
значений. Сопоставление потенциальных значений совместно употребленных языковых единиц 
позволяет определить то значение, в котором каждая из них используется в данном высказывании. 
Обычно это оказывается возможным уже в пределах узкого контекста. Рассмотрим следующее ан-
глийское предложение: The striking unions have won concessions despite bitter opposition of the 
employers. Все полнозначные слова в этом предложении, взятые вне контекста, имеют по не-
сколько значений. Глагол to strike может означать «бить, ударять, найти, натолкнуться, поражать, 
сражать, пускать корни, бастовать». Существительное union может иметь значение «союз, объеди-
нение, соединение, профсоюз, работный дом, брачный союз». Глагол to win – «выиграть, победить, 
добиться, получить, добывать, убедить». Существительное concession – «уступка, концессия». 
Прилагательное bitter – «горький, мучительный, резкий, ожесточенный». Существительное 
opposition – «контраст, противоположность, сопротивление, оппозиция». И, наконец, существи-
тельное employer ‐«предприниматель, работодатель, наниматель». 

Сопоставляя эти значения друг с другом в контексте нашего высказывания, можно легко убе-
диться в том, что они совместимы лишь в случае, если первое слово взято в значении «бастовать», 
второе – в значении «профсоюз», третье – «добиться», четвертое – «уступка», пятое – «ожесточен-
ный» и, наконец, шестое – «сопротивление». Слово employer «предприниматель» сразу опреде-
лило, о какой сфере жизни идет речь в данном случае, и для определения значений остальных слов 
достаточно было соответствующих словосочетаний: striking unions, win concessions, bitter 
opposition. 

В других случаях для определения значения слова в контексте приходится обращаться к широ-
кому контексту. В следующем предложении из статьи Фостера о кризисе 1929 г. узкий контекст 
не снимает многозначности слова apparent: The period of apparent prosperity may be said to have 
ended in 1928. Это прилагательное может иметь одно из двух почти противоположных значений: 
1. очевидный, явный; 2. кажущийся, мнимый. Ни сочетание apparent prosperity, ни значения других 
слов в высказывании не исключают возможности реализации любого из этих значений. Однако 
все содержание статьи и знание критического отношения покойного Председателя Компартии 
США к пресловутому «процветанию» во времена президента Кулиджа (1924–1928 гг.) позволяют 
с уверенностью утверждать, что слово apparent выступает здесь во втором из указанных значений 
[3, с. 173]. 

Роль контекста очень важна при переводе многозначных слов, так как только благодаря кон-
тексту выявляется данное значение слова, возникающее в связи с его употреблением. Мастерство 
переводчика в значительной степени заключается в умении отыскать ряд соответствий единице 
оригинала и выбрать из этого ряда вариант, наиболее подходящий по условиям контекста. 
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Аннотация: статья является частью большого исследования, целью которого является опре-
деление наиболее частотных переводческих трансформаций при передаче русскоязычных реалий 
в области архитектуры и строительства средствами английского языка. Автором рассматри-
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перевода, архитектура, строительство. 

Само определение понятия реалии содержит две основные проблемы, с которыми сталкивается 
переводчик при их передаче. Во‐первых, это отсутствие в переводящем языке соответствия, вы-
званное отсутствием обозначаемого реалией объекта (референта) в переводящем языке, а, во‐вто-
рых, необходимость наряду с семантикой реалии передать ее национальный и исторический коло-
рит. 
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Рассматривая проблему безэквивалентности реалий в переводящем языке, В.Н. Крупнов утвер-
ждает, что она может носить как временный (отсутствие удачных соответствий на данный мо-
мент), так и постоянный характер (наличие эквивалента невозможно). Ученый также выделяет 
«ложную безэквивалентность», то есть безэквивалентность, возникающую из‐за недостаточных 
фоновых знаний переводчика [6, c. 146]. 

Фоновые знания считаются основным условием верной передачи реалий. По определению 
Е.М. Верещагина и В. Г. Костомарова, фоновые знания – это «общие для участников коммуника-
тивного акта знания» [1, c. 126]. 

Однако следует заметить, что для теории и практики перевода наиболее значимой является 
часть фоновых знаний, относящаяся к особенностям иной культуры, без которых невозможно 
было бы без потерь усвоить содержание переводного текста. Так, В.С. Виноградов выделяет более 
узкий термин «фоновая информация», то есть «социокультурные сведения, характерные лишь для 
определенной нации или национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в 
языке данной национальной общности» [2, c. 37]. 

В целом фоновая информация постоянно наращивается в связи с неизменно растущими кон-
тактами между народами и их культурами. 

В связи с этим М. Снелл‐Хорнби подчеркивает необходимость переводчика быть не только билинг-
вом, но и «бикультурным», что обусловлено заметными различиями в культурах народов [11]. 

Как уже было отмечено выше, одной из наиболее существенных проблем при передаче реалий 
становится передача колорита в переводе. 

Колорит – это «та окрашенность слова, которую оно приобретает, благодаря принадлежности 
его референта – обозначаемого им объекта – к данному народу, определенной стране или местно-
сти, конкретной исторической эпохе, благодаря тому, что он, этот референт, характерен для куль-
туры, быта, традиции, – одним словом, особенностей действительности в данной стране или дан-
ном регионе, в данную историческую эпоху, в отличие от других стран, народов, эпох» [3, c. 105]. 

Национальный и исторический колорит представляет собой значение добавочное к основному 
смысловому значению реалии и считается частью ее коннотационного значения. В связи с этим 
Т.Р. Левицкая и А.М. Фитерман не допускают осуществление перевода, лишенного национального 
колорита. Утрата колорита в переводе может повлечь за собой невозможность полно воспринять 
образ, то есть будет наблюдаться искажение подлинника [7]. 

По мнению большинства специалистов, переводчик относительно редко сталкивается с полной 
невозможностью найти какое бы то ни было соответствие слову подлинника, так как, несмотря на 
то, что реалии обозначают в большинстве случаев точно описанные и определенные понятия и 
вещи, при их передаче средствами другого языка возможны различные варианты. Отсутствие точ-
ных лексических соответствий не означает непременно непереводимости слова, так как совместно 
с обогащением и расширением словарного состава языка появляются новые возможности пере-
вода. В истории переводоведения известны случаи, когда слова, изначально представлявшие труд-
ность при переводе, впоследствии нашли определенные соответствия, позднее зафиксированное в 
словаре. Тем не менее, в случаях, когда имеющиеся словарные соответствия не подходят или от-
сутствуют, переводчик должен подходить творчески и прибегать к переводческим трансформа-
циям. 

А.Д. Швейцер подтверждает переводимость реалий, тем, что перевод выполняется на уровне 
смысла, а не на уровне отдельных языковых единиц [8]. В то же время Дж. Кэтфорд рассматривает 
категорию «культурной непереводимости», то есть невозможности передать реалии культуры из‐
за отсутствия их точных соответствий в другой культуре, и выделяет некоторые случаи частичной 
непереводимости слов‐реалий. Зачастую они связаны с передачей дополнительных коннотаций, 
колорита, ассоциаций [9, c. 102–103]. 

Необходимо также обратить внимание на то, что реалия может иметь словарный эквивалент в 
языке перевода, однако переводчик не может быть уверен в том, что эквивалент входит в словарь 
реципиента, а также соответствует стилистике и контексту перевода. 

В связи с этим С. Влахов и С. Флорин выделяют еще одну проблему, связанную с передачей 
реалий: в связи с частотностью их употребления и их ролью в языке они, являясь привычными для 
языка подлинника, стилистически не выделяются в контексте [3]. 

Стоит отметить, что, по мнению Т.А. Казаковой, реалии имеют «потенциальную возможность 
войти в лексику переводящего языка, обогащая его новыми понятиями, идеями и знаниями» [5, c. 50]. 
Таким образом, в некоторых случаях реалии могут заимствоваться переводящим языком и 
успешно приниматься культурой другого народа, что зачастую решает проблему их переводимо-
сти. 

Рассмотрим в качестве иллюстрации проблемы передачи реалий в области архитектуры и стро-
ительства. 

Как уже отмечалось автором ранее, реалии архитектуры являются широким и специфическим 
пластом лексики, «заключающим в себе обширные знания о различных архитектурных стилях, 
школах, течениях, направлениях, а также предметах материального и духовного мира, относя-
щихся к различным культурам и эпохам» [4, c. 45]. 

Реалии архитектуры и строительства зачастую обозначают предметы, тесно связанные с куль-
турой, духовными ценностями, религией и бытом народа. Таким образом, особая сложность при 
передаче таких реалий связана с тем, что они встречаются в разнообразной литературе по архитек-
туре, культуре и истории народа, которая объединяет в себе черты научного и художественного 
стиля, что определяет необходимость точной передачи и значения реалии, и ее колорита. 

Более того, особую проблему при передаче реалий архитектуры и строительства составляет 
образность рассматриваемой лексики, которую необходимо сохранить в переводе. Таким образом, 
зачастую переводчику приходится жертвовать либо колоритом, либо смыслом. 

Многие реалии архитектуры и строительства стоят на границе с терминами, представляя осо-
бую трудность при переводе: при их передаче должна быть не только точно передана семантика 
реалии, но и необходимо сохранить ее национальный колорит. 

Особую актуальность проблема передачи реалий‐терминов приобретает сегодня, когда все 
большее количество терминов проникает из одного языка в другой. Однако в большинстве случаев 
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переведенная терминология недостаточно упорядочена, и зачастую в ней присутствует полисемия 
и синонимия, что в корне противоречит определению термина. 

Стоит заметить, что сегодня зачастую происходит интеграция различных областей научного 
знания, что, безусловно, оказывает определенное влияние на терминологию и проявляется в заим-
ствовании терминов в другие научные области, а также в изменении методологии изучения тер-
минологии. Данная тенденция отмечается и в реалиях‐терминах в области архитектуры и строи-
тельства, объединяющих в себе термины архитектуры, строительства, искусствоведения, истории 
и многих других наук. 

Иногда для определения наиболее удачного варианта перевода, необходимо определить, явля-
ется ли слово реалией или термином, так как при переводе слова‐реалии предпочтительнее сохра-
нять колорит, а при передаче термина невозможно не представить точное значение понятия. 

При переводе реалий не существует и не может существовать единства логики выбора алго-
ритма перевода. Таким образом, для достижения адекватности перевода необходимо принимать в 
расчет такие факторы, как характер исходного текста, роль и значимость реалии в контексте, ха-
рактер самой реалии, занимаемое ею место в лексических системах исходного языка и переводя-
щего, словообразовательные возможности языков, литературные и языковые традиции, а также 
читатель перевода. 

Рассматривая фактор «читатель перевода», представляется необходимым упомянуть концеп-
цию, разработанную Ю. Найдой. Исследователь выделил два типа экивалентности: формальную, 
ориентрованную на максимальное сохранение черт оригинала, и динамическую, ориентированную 
на обеспечение передачи воздействия автора на читателя перевода. Ю. Найда полагает, что пере-
водчик должен ориентироваться на динамическую эквивалентность и тем самым подчеркивает 
важность учета прагматической стороны перевода. То есть, если реалии в переводе остались за 
пределами восприятия читателя, или при передаче реалии был утрачен колорит, то коммуникатив-
ная цель перевода не достигнута [10]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы англоязычного влияния на современный 

немецкий язык. Выявлены причины «проникновения» английской лексики не только в разговорную 
речь, но и литературный язык. 
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Jugendsprache – «молодежный язык» – объективно существующее явление, которое уже в  
XIX веке стало интересовать филологов, но лишь в течение последних лет сделалось предметом 
интенсивных исследований с позиций не только филологии, но также социологии и психологии. 

Главный мотив в использовании молодежного языка – потребность в самоутверждении и само-
идентификации. К признакам молодежного языка, которые обращают на себя внимание каждого 
взрослого, который с ним сталкивался, можно отнести следующее: яркая образность, выразитель-
ность и упрощенное построение фраз. 
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Молодежный язык представлен большой социально‐возрастной группой коммуникантов и, как 
доказано, способен влиять на разговорную речь и даже на литературный язык. Постоянное обнов-
ление его словаря требует проведения непрерывных исследований в этом направлении. 

По‐прежнему актуальным также является вопрос англоязычного влияния на современный 
немецкий язык. Как отмечают многие авторы, особенно значимым оно оказывается для молодеж-
ного языка (Коломиец 2000:34, Краморенко 19986:32, Розен 1991:152, Androutsopoulos 1998а:44, 
Fink 1997b: ПО, Gluck/Sauer 1997:102 и др.). 

Под англицизмами в работе понимаются заимствования из любого варианта английского 
языка – британского, американского, австралийского и др.  

Хочется назвать одну из причин проникновения английских слов и выражений в немецкий язык 
и их благополучной адаптации: известно, что англо‐американский словарный запас больше и 
имеет около 700 000 лексических единиц. Немецкая лексика охватывает только около 400 000 слов. 
Поэтому имеется много таких понятий, для которых в немецком языке нет эквивалентов. Воз-
можно, дело заключается в том, что английский уже давно стал языком мирового общения благо-
даря его интернациональному значению и его распространению в экономике, науке, технике, куль-
туре, моде и спорте. Почти каждый подросток на Западе проходит через изучение английского как 
первого иностранного языка, и для молодёжной культуры значительное место на музыкальной 
сцене занимают англоязычные исполнители. Кроме того, к причинам проникновения иноязычных 
слов в язык можно отнести тенденцию к унификации языка, так как односложные англицизмы 
охотнее употребляются вместо сложносоставных немецких слов: Crew – Mannschaft, Besatzung; 
Hit – Erfolgschlager. Или вместо описания: fit – in guter Verfassung, Gag – witziger Einfall. 

Некоторые заимствования более современно называют предмет, чем немецкий эквивалент: 
Keyboard вместо Tasteninstrument. 

Что же заставляет иноязычные слова эмигрировать в другой язык? Для этого есть несколько 
веских причин: 

1. Заимствования, вносящие дополнительные семантические оттенки в поле значений соответ-
ствующей группы исконных слов. Так, например, слово comeback совпадает в основе своего зна-
чения с «возвращение» с немецкими словами Wiederkehr, Rückkehr, но в тоже время вносит допол-
нительный семантический оттенок «возвращение известных артистов, музыкантов после длитель-
ной паузы». 

2. Заимствования, выступающие в качестве обобщающих наименований, или наоборот диффе-
ренцируют значение слова. Например, раньше в значении слова Business выделялся семантический 
оттенок «занятие, дело, связанное с наживой» [5]. Сейчас этот оттенок утрачивается, и значение 
остается общим. 

3. Заимствование, значение которого идентично исконным словам. Например, если заменить 
англицизм Sightseeing на немецкий эквивалент die Sehenswürdigkeit в предложении: Am nächsten 
Tag steht Sightseeing auf dem Programm. 

При описании функционирования заимствований из английского языка в немецком молодеж-
ном социолекте (лексические и стилистические особенности, характерные для какой‐либо соци-
альной группы) не менее важно остановиться на вопросах, связанных с тематикой англоязычных 
наименований, а также особенностями их денотативного и коннотативного значений. Главной осо-
бенностью тематической представленности англицизмов является отражение ими специфического 
группового образа жизни молодежи, потребностей и интересов данной социально‐возрастной 
группы. 

Независимо от фонетической оболочки все заимствования подписываются под принятием 
условий грамматических категорий. Например, глаголы подлежат добровольно‐принудительному 
оформлению окончаниями немецкой системы спряжения, в противном случае они не смогут функ-
ционировать и с ними не будут общаться: job – jobben, block – blockieren, sign – signieren, vote‐ 
voten. Mandy jobbt am Wochenende.Überall boomt sein neues Album. Кроме того, некоторые из них 
образуют глагольные формы, например, Partizip II: Bist du gedoubelt geworden? 

Активно функционируя, некоторые глагольные заимствования получают различные семанти-
ческие оттенки с помощью приставок: mixen – abmixen, stylen – aufstylen: Deralte Love Song ist für 
die vier süßen Londoner Boys, die den pop‐Evergreen neu abmixten. Есть такие виды англицизмов, 
которые полностью сохраняют свою английскую форму: Nach dem Schwimmen bin ich total relaxed. 

Большинству английских существительных разрешено оставить свое множественное число: 
Warum Millionen Girls von mir traumen?Ich muss Tests schreiben. 

Существительные английского происхождения, проникая в немецкий язык, приобретают но-
вый для них грамматический признак – категорию рода. Одни приобретают род формально по уже 
имеющимся признакам, например, по суффиксу ‐er: reporter – der Reporter; другие, исходя из 
немецкого синонима – das Mädchen – das Girl, die Geschichte – die Story. 

Таким образом, можно утверждать, что заимствованные англицизмы играют важную роль в 
развитии и становлении немецкого молодежного языка. Заимствования достаточно редко дубли-
руют исконные слова, но более точно, ярко и выразительно называют предмет, подчиняясь при 
этом морфологическим нормам принимающего языка. С течением времени некоторые заимство-
вания могут выходить из употребления, либо вовсе входят в основной состав языка, тем самым, 
обогащая его. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СФЕРУ МЕДИАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме происхождения ряда юридических терминов. 
Материалы исследования будут востребованы среди специалистов в области лингвистики. 
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терминов. 

Основой терминологии медиации (ТМ), обслуживающей сферу альтернативного разрешения 
конфликтов, являются юридические термины, обозначающие правовые отношения, в рамках кото-
рых происходят споры, регулируемые примирительными процедурами. Этимологический анализ 
терминов подразумевает обращение к диахронии, рассмотрение момента образования термина, что 
связано с понятием «мотивации». Определение природы терминологической мотивации в первую 
очередь означает выявление мотивирующего признака. Изучение мотивированности терминов ме-
диации показало, что в некоторых случаях мотивационный признак в семантике термина нельзя счи-
тать значительным, иногда он случаен или не является салиентным признаком обозначаемого. Кроме 
того, термины не всегда имеют четко обусловленную внутреннюю форму, поэтому, классифицируя 
терминологические единицы медиации по степени обусловленности внешней формы, помимо моти-
вированных, мы выделяем частично мотивированные и нейтральные термины. 

Диахронический анализ терминов, функционирующих в медиации, показал, что прозрачно мо-
тивированные термины обладают внешней формой, которая связывает содержание и уникальные 
признаки термина, формальный набор характеристик (структура, звучание) с глубинной семанти-
кой. Для выявления характера мотивированности терминов данной сферы мы изучили внутрен-
нюю форму специальных слов, выделив комплекс основных мотивирующих значений и мен-
тально‐когнитивных средств их языковой концептуализации. 

В результате были сделаны следующие выводы о происхождении терминов медиации и о мо-
тивирующих значениях, ставших своеобразными «триггерами» появления внешней оболочки тер-
минов, отображающих медиативные понятия. Таким образом, все термины, образованные посред-
ством специализации значения общеупотребительных слов английского языка, являются мотиви-
рованными; несмотря на совпадение звуковых комплексов, специализированные слова‐термины 
имеют содержание, несколько отличное от слов общелитературного языка, так как при специали-
зации происходит переосмысление значения слова, и на первый план выходит и специфицируется 
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только часть его значения. Наличие семантической связи между таким термином (как производ-
ным) и общеупотребительным словом (как производящим) обязательно, и именно присутствие ос-
нования для переноса значения и образования вторичной семантики, устанавливающей внутрен-
нюю форму нового термина, является мотивирующей базой таких терминов. Мотивированность 
термина наиболее эксплицитна прослеживается в момент осуществления этого переноса, а 
именно, в момент создания нового термина путем специализации значения, так как со временем 
частое употребление термина делает его привычным, и мотивированность не осознается так четко. 

Если в терминологии юриспруденции преобладают монокомпонентные термины, большая 
часть которых пришла в терминосистему из римского права, то 80.5% медиативных терминов со-
стоят из двух и более слов, что выводит анализ происхождения этих единиц на новый уровень, 
предполагая обращение к мотивированности ни одного, а нескольких терминоэлементов. Так, са-
мая большая группа мотивированных терминов медиации представлена словосочетаниями, в ко-
торых один из терминоэлементов либо называет мотивирующий признак напрямую, либо указы-
вает на него косвенно. Как функционально‐семантическая категория мотивация реализуется в мно-
гокомпонентных терминах медиации, обнаруживая несколько видов связи между содержанием и 
формой. 

При диахроническом рассмотрении юридических терминов, обслуживающих сферу медиации, 
было обнаружены фундаментальные мотивирующие значения, вокруг которых формируются раз-
личные группы терминов, обозначающих процедуры, деятелей, состояния и документы в медиа-
ции. Отражая специфические черты объективируемого идеального феномена, мотивирующий при-
знак в 47.58% мотивированных терминов указывает на черту, являющуюся уникальной и принци-
пиальной для медиации или заложенную в корневую систему принципов процедуры. Среди таких 
фундаментальных мотивирующих значений выделим основные: восстановление, сотрудничество, 
конфликт, нейтральность, третья сторона, конфиденциальность, позиционирование во времени; 
успех/поражение; обязательный (недобровольный), обратный, всеохватывающий. 

Обращение к мотивированности терминов в рамках этимологического анализа ТМ является 
важным шагом, так как, учитывая природу термина, который сам по себе вторичен по отношению 
к понятию, возникающему до того, как появляется его обозначение (термин), мы приходим к вы-
воду, что немотивированных терминов не существует. Таким образом, мотивирующий признак 
можно считать одним из условий языковой концептуализации самого понятия. 

Статья подготовлена по результатам исследования, проводимого в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки РФ, проект № 2511: «Этимологический анализ юридической терминологии в медиации для обеспече-
ния развития правовой грамотности граждан»/ 
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ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ 

Аннотация: в статье рассматривается генезиз юридической терминологии в англоязычных 
странах. Древнеанглийская юридическая терминология была представлена довольно сложной си-
стемой терминов, закрепленной в законах англосаксонских королей. 

Ключевые слова: терминология, законы, синонимия, дублеты, заимствование. 

Важность изучения терминологии в современном мире неоспорима, так как терминология яв-
ляется связующим звеном между различными областями знаний и способствует четкому разгра-
ничению понятий. 

Древнеанглийская юридическая терминология была представлена довольно сложной системой 
терминов, закрепленной в законах англосаксонских королей: bot (compensation to an injured party‐ 
компенсация потерпевшей стороне) и др. 

Позже появились термины, которые отражали новые правовые идеи защиты общественного 
порядка не с помощью определенных правил, а только силой оружия: bryce (protection from 
infraction – защита от несоблюдения правил); frith (right of protection given to people within certain 
precincts, e.g. church frith – право на защиту дается людям в определенных участках, например, 
церкви Фрит). 
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С 1050 г. новые английские законы разрабатывались на базе норм кодекса Юстиниана, полу-
чивших название corpus juris [2, с. 39]. 

Влияние латыни было значительным, что свидетельствует о важности правовых понятий, при-
внесенных в английское право из римского права, например: mens rea (умышлено); actus reus (пре-
ступные деяния); ad valorem (значимое по достоинству, по заслугам) и другие. 

Говоря об англоязычной юридической терминологии, нельзя не упомянуть о синонимии в ней, 
например, mercy killing – euthanasia (убийство из милосердия – эвтаназия (практика прекращения 
жизни человека), seizure – forfeiture (изъятие – конфискация), deceit – false representation (обман – 
ложное представление) и др. 

В английском языке встречаются лексемы, обозначающие различные виды профессиональной 
деятельности юриста – advocate, attorney, barrister, lawyer, solicitor, в русских переводах чаще всего 
отмечается родовое – адвокат. 

В переводах английских произведений можно наблюдать русские соответствия при передаче 
английских названий данных профессий [2, с ◌݁.79]. 

1. Advocate – адвокат. У данной лексемы исторически сложились два значения: Advocate – 1) a 
person who pleads another's cause (человек, который защищает чужие интересы); 2) a person who 
speaks or writes in support of something (человек, который говорит или пишет в поддержку чего‐
либо) (Webster 2000:20). 

2. Attorney – Уполномоченный, стряпчий; Из словаря Вебстера (Webster's Dictionary) attorney is 
any person legally empowered to act as agent for in behalf of another (адвокат‐это любое лицо, юриди-
чески уполномочен действовать в качестве агента в имени другого) (Webster, 2000:91). Приведем 
контекст из оригинала и сравним его с переводом. «Why, he is a sort of monkish attorney"(Dickens 
1995:124). «Почему, он стряпчий по торговым делам» (Диккенс 1991:256). 

3. Barrister. Из словаря Вебстера (Webster Dictionary) barrister is a qualified member of the legal 
profession who presents and pleads cases in court (Адвокат является квалифицированным членом ад-
вкатуры, представляет и умоляет дела в суде) (Webster, 2000: 118). «The two rows of seats...filled by 
barristers in wings» (Galsworthy, 2000:289). «Адвокаты в париках постепенно заполнили два ряда 
скамей» (Голсуорси, 1962:321). 

4. Solicitor – поверенный, стряпчий. Solicitor – 1) a person who solicits (лицо, которое испраши-
вает); esp., one who seeks trade, asks contribution (тот, кто ищет торговли, испрашивает вклад), etc. 
2) in England, a member of the legal profession who is not a barrister: solicitors are not members of the 
bar and may not plaed cases in superior courts (В Англии, член юридической профессии, который не 
барристер: солиситеры не являются членами барристеров и не могут рассматривать дела в выше-
стоящих судах). 3) in the U.S., a lawyer serving as official law officer for a city, department (В США, 
адвокат, выступающий в качестве официального представитель города, Департамент), etc [Web-
ster, 2000: 1364]. 

5. Lawyer – a person who has been trained in the law, esp. one whose profession is advising others in 
matters of law or representing them in lawsuits ( человек, который был воспитанно по закону, некто, 
чья профессия консультирование в вопросах права или представление интересов в судебном раз-
бирательстве) [Webster, 2000: 812]. «The well‐dressed throng drawn from the families of lawyers» 
(Galsworthy, 2000:20). «Хорошо одетой толпе, состоявшей из семей адвокатов» (Голсуорси, 
1962:51). 

Таким образом, несмотря на то, что частные разновидности профессии юриста, характерные 
для английской юридической системы, эпизодически представлены в словарях, можно считать 
представленные лексемы лакунарными для русского языка. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК (РУССКИЙ ЯЗЫК И ИСТОРИЯ РОССИИ) 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу преподавания русского языка как иностран-
ного. Автором предлагается вариант проведения интегрированного урока русского языка и исто-
рии России на тему «Категория числа имени существительного». В статье даются рекоменда-
ции ко всем видам работ на данном уроке. 

Ключевые слова: русский язык, иностранный язык, интегрированный урок, лингвострановед-
ческая работа, социокультурная компетенция, история России. 

Усвоение любого иностранного языка – это усвоение новых понятий, которые отражают куль-
туру и выражаются различными языковыми средствами. 

Когда учащийся проникает в новую для него культуру, он одновременно должен познако-
миться с духовной жизнью, искусством, историей, политикой страны. 

Интегрированный урок русского языка и истории России помогает иностранным учащимся не 
только овладеть нормами языка, но и даёт возможность познакомиться с элементами русской куль-
туры посредством лингвострановедческой работы [4; с. 61–63]. Данная работа на базе текстов по 
истории России становится наиболее успешной, поскольку очень часто иностранные учащиеся од-
новременно осваивают курс русского языка и истории России. Результатом таких уроков является 
формирование социокультурной компетенции, которая включает в себя знания о стране изучае-
мого языка, способность извлекать из единиц языка соответствующую информацию для ее исполь-
зования в различных ситуациях общения [6; с. 39]. 

Цель урока: познакомить учащихся с категорией числа имени существительного в русском 
языке, используя текст по истории России «Объединение русских земель и образование Москов-
ского государства (XIV – начало XVI в.)». 

Задачи: 
1. Дать понятие о категории числа имени существительного в русском языке. 
2. Рассмотреть особенности окончаний существительных в единственном и во множественном 

числах. 
3. Провести работу по семантизации значений слов исторического текста и русских пословиц. 
4. Формировать у учащихся бережное отношение к русскому языку как феномену духовной 

культуры в процессе изучения русского языка и истории России. 
Ход урока 

1. Организационный момент. 
Сообщение темы, цели урока. 
2. Изучение нового материала. 
1) теоретическая часть: 
Большая часть имен существительных обозначает предметы, поддающиеся счету. Такие имена 

существительные имеют соотносительные формы единственного числа (для обозначения одного 
предмета) и множественного числа (для обозначения нескольких или многих предметов): дом – 
дома, книга – книги, озеро – озёра. 

Существуют в русском языке также имена существительные, которые имеют или только формы 
единственного числа (так называемые singularia tantum) или только формы множественного числа 
(так называемые pluralia tantum). У таких существительных форма числа не имеет соотноситель-
ного значения единственности и множественности предметов. 

Существительные, имеющие только формы единственного числа: 
1) имена существительные, обозначающие вещество, материал (вещественные существитель-

ные): масло, молоко, сахар, вода, нефть, сталь, медь; 
2) имена существительные собирательные: ельник, молодежь, студенчество; 
3) отвлеченные (абстрактные) имена существительные: белизна, чистота, лень, доброта, ху-

доба, энтузиазм, беготня, косьба, ходьба, тепло, сырость, оттепель и др.; 
4) имена собственные. Эти слова получают форму множественного числа лишь в том случае, 

если употребляются нарицательно или обозначают группу людей, носящих одну и ту же фамилию: 
братья Аксаковы, род Толстых. 

Существительные, имеющие только формы множественного числа: 
1) названия парных или сложных (составных) предметов: сани, дрожки, ножницы, клещи, во-

рота, очки, брюки и др.; 
2) названия некоторых отвлеченных действий, игр (отвлеченно‐собирательные): горелки, 

прятки, жмурки, шахматы, шашки и др.; 
3) обозначения отдельных временных промежутков (как правило, длительных): сутки, будни, 

сумерки, каникулы и др.; 
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4) названия какой‐либо массы вещества (вещественно‐собирательные): макароны, сливки, 
дрожжи, чернила, духи и др.; 

5) имена собственные, связанные с первоначальным собирательным значением: Альпы, Кар-
паты, Холмогоры, Горки [1; с. 196–197]. 

2) выполнение упражнений 
Упражнение №1. Прочитайте текст. 
Объединение русских земель и образование Московского государства (XIV – начало XVI в.) 
Объединение русских земель и образование единого государства значительно отличалось от 

аналогичных процессов, протекавших в странах Западной Европы. Если на Западе в основании 
объединения лежало развитие товарно‐денежных отношений и установление экономических свя-
зей между отдельными областями, то в России преобладающее влияние имели социально‐полити-
ческие и духовные факторы. 

Одним из главных социально‐экономических факторов объединения явился рост боярского со-
словия и феодального землевладения в отдельных землях Северо‐Восточной Руси. Основным ис-
точником развития боярских вотчин стали княжеские пожалования земли с крестьянами. 

Образованию единого государства на последнем этапе способствовало и развитие поместного 
землевладения, получившее распространение во второй половине XV в. во многом благодаря рас-
ширению ареала пахотных земель. Слуги князя, «вольные» и «слуги под дворским» (отсюда более 
поздний термин – «дворяне»), в отличие от вотчинников, не могли ею свободно распоряжаться 
(продавать, дарить, закладывать) и владели землей лишь на условиях службы. 

Основной политической предпосылкой слияния раздробленных земель являлась насущная за-
дача освобождения страны от ордынского ига. Кроме того, свою роль сыграло противостояние 
Северо‐Восточной Руси Великому княжеству Литовскому, также претендовавшему на роль объ-
единителя русских земель. 

В условиях раздробленности русские люди сохраняли общий язык, правовые нормы, а глав-
ное – православную веру [3; с. 74]. 

Упражнение №2. Объясните с использованием словаря значения слов и словосочетаний из тек-
ста. 

Боярское сословие, феодальное землевладение, боярская вотчина, княжеские пожалования, 
крестьяне, поместное землевладение, ареал, пахотная земля, слуга, дворяне, вотчинники, предпо-
сылка, слияние, ордынское иго, противостояние, православная вера. 

На этом этапе важно не только найти значение слова, но и подобрать синонимы. Сложности в 
толковании слов и словосочетаний связаны с тем, что иностранцы воспринимают их иначе, чем 
говорящие на русском языке. Здесь возникает вопрос о главной цели когнитивной дефиниции – о 
закрепленном в обществе и доступном изучению через язык способе познания мира [2; с. 45]. Од-
нако следует отметить, что учащиеся знакомы с данной информацией по истории России, поэтому 
преподаватель может сделать упор на имеющиеся у них знания. 

Упражнение №3. Найдите в тексте существительные в единственном и во множественном 
числах. Объясните, как вы это определили. 

Упражнение №4. Образуйте от данных существительных форму множественного числа. По-
думайте, как она образуется. 

Книга, дом (окончания), стена, окно (ударения), крестьянин, лист, жеребенок (суффиксы), че-
ловек, ребенок (супплетивные формы). 

Упражнение №5. Напишите, как можно больше собственных имен существительных, упо-
требляющихся только во множественном числе. 

Для справок: Чебоксары, Курилы, Пиренеи, Альпы, Сочи, Карпаты, «Бесы», Холмогоры, Горки. 
Упражнение №6. Распределите данные ниже слова по группам. В первую группу выпишите 

существительные, которые имеют формы единственного и множественного числа; во вторую – 
только единственного, в третью – только множественного. 

Окунь, тряпье, каникулы, малинник, город, гора, Альпы, сливки, молоко, дрожжи, сила, судьба, 
жизнь, профессура, Горки, учение, тьма, стол, ястреб, передача, электричество, железо, колготки, 
рейтузы, ударник, поручни, опечатки, перчатки, сахар, ставни, клубника, пень, язык. 

Упражнение №7. Перепишите. Указывайте, где это возможно, для существительных, стоя-
щих в единственном числе, множественное число, а для существительных, стоящих во множе-
ственном числе, – единственное. 

Ворота, рояль, сумерки, гражданин, студенчество, молодежь, студент, заявление, фамилия, зо-
лото, чернила, опилки, счета, счёты, кружева, листва, листья, щипцы, вожжи, дрожжи, сторож, 
инженер, тишина, ловкость, очки, лагерь, весы, отруби, терпение, бегство, сливки, будни, путь, 
офицер, площадь, лестницы, жмурки, проруби, глаз, мощь, сила, судьба, молотьба, белизна. 

При выполнении этого упражнения следует обращать внимание на образование формы множе-
ственного числа и окончания существительных во множественном числе. 

Упражнение №8. Прочитайте пословицы. Какие слова вам неизвестны? Найдите их значение 
в словаре. Выпишите все существительные, определите их число. 

1. На словах, что на гуслях, а на деле, что на балалайке. 
2. Твоими бы устами да мед пить. 
3. Зерна мели, а много (а лишнего) не ври! 
4. Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. 
5. Ешь больше, а говори меньше! Ешь калачи, да поменьше лепечи! 
6. На думах – что на вилах; на словах – что на санях, а на деле – что в яме. 
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7. Язык мой – враг мой: прежде ума (наперед ума) глаголет. 
8. Бог дал два уха, а один язык. 
В данном упражнении проводится беседа с иностранными учащимися по поводу неизвестных 

для них слов. Как правило, в пословицах много устаревшей лексики. Здесь важно обратить внима-
ние на подбор синонимов из современной лексики (уста – рот, губы, лепечи – говори, глаголет – 
говорит) [5, с. 131; 840]. Преподаватель объясняет смысл пословиц. 

3. Подведение итогов занятия. 
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Бесспорно, в годы Великой Отечественной войны таджикские поэты своим поэтическими тво-
рениями внесли весомый вклад в дело победы над врагом. Следует отметить, что действенным 
публицистическим средством, с помощью которого таджикским поэтам удавалось выразить не 
только своё чувство беспредельной любви к Родине, но и пламенный патриотизм, является рито-
рический вопрос. 

Например, композиция стихотворения Х. Юсуфи «Гитлеровщине нет пощады!», написанного 
посредством риторических вопросов и восклицаний, полностью обусловлена самой жизненной ло-
гикой выражаемых чувств и переживаний: 

Преступные сыновья Берлина! 
Куда вы так испуганно спешите? 
Куда? К жёнам? К детям? Нет же! 
У вас разве есть жёны и дети? 
Где же ваши молниеносные удары? 
Куда делась ваша небывалая гордость? [1, с. 36]. 

Поэт мастерски пользуется вопросительными и восклицательными предложениями для выра-
жения утвердительной мысли, удачно сочетая иносказание. Аналогичное использование тех же 
публицистических приёмов можно увидеть и в композиции стихотворения Б. Сируса «Бой на под-
ступах к Сталинграду»: 

Ну, фриц, какое лакомство получил ты в Стране Советов? 
Неужто уцелел ты от ударов Ивана и Карата? 
А как тебе удастся скрыть от всех людей, 
Сколько ран ты получил от Салима и Шодиджана? 
Где та кровожадная армия, разбойничавшая на берегу Дона? 
Вернулся ли хоть кто – либо живым в Германию? 
Говорил ты «Наш оплот непобедим!», где он теперь? 
Вчера громко трубил об этом, где он сегодня? 
Выступал как всемогущий победитель везде, 
Как случилось, что в плен попали воины и генералы? [2, с. 30]. 

В обоих стихотворениях ясно прослеживается единовременное слияние различных на первый 
взгляд, исключающих друг друга тонов утверждения, восклицания, торжественности и иносказа-
ния. В приведённых выше отрывках проявляется тональность, свойственная разговорной речи, 
благодаря чему стихотворения воспринимаются читателю как естественная беседа поэтов с повер-
женным врагом, до сознания которого доводится мысль о его явном поражении. 
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Разговорная интонация органически вливается в патетическую составляющую стихотворения 
Б. Сируса. Возвышенная тональность диктуется значительностью выбранной темы и вытекает из 
содержания произведения, излагающего событие чрезвычайной важности – победу у стен Сталин-
града. 

Стоит отметить, что победа под Сталинградом, в целом, явилась поворотным моментом в войне 
с фашистской Германией. Суровая трагичность 1941 года, навсегда оставаясь в народной памяти, 
постепенно сменяется победным настроением, подкреплённым всё новыми и новыми успехами 
Красной армии. Уверенность в окончательной победе над заклятым врагом становится всё крепче. 
Подобное настроение, конечно же, находит отражение в поэзии. Например, когда в мае 1944 года 
Советские войска перешли за государственную границу СССР и три четверти советской террито-
рии, оккупированной немцами, были освобождены, вышел приказ Верховного главнокомандую-
щего, в котором говорилось: « В честь исторических побед Красной армии на фронте и в ознаме-
нование великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции Советского Союза в тылу, сего-
дня, 1 мая, в День всемирного праздника трудящихся в 20 часов произвести праздничный салют в 
Москве, Ленинграде, Гомеле, Киеве, Харькове, Ростове, Тбилиси, Симферополе, Одессе двадца-
тью артиллерийскими залпами». 

Этот приказ послужил поводом для написания стихотворения М. Рахими «Вино в праздник 
Мая». Хотя это произведение более тяготеет к любовной лирике и воспевает прекрасное, возвы-
шенное чувство, однако нельзя не ощутить, что в нём также присутствует публицистическая нота, 
которая звучит даже в обращении лирического героя к своей возлюбленной: 

Позволь, как влюблённый Хайям, рядом с тобой 
Пить вино и поделить радость Мая с тобой. 
Подобно любовным строкам великого Хафиза, мне милы сегодня 
Линии серебряных облаков майского утра неба. 
Может, как Джами, встану я у родника слова 
Там, где ещё свершится победа Мая… 
Я пью вино за ленинскую дружбу, 
Вспоминая афоризм Саади в честь победы Мая 
Я пью за вечную свободу Родины, 
За её победоносную Армию, 
За весть о майской победе, бодрящую, как майское утро. 
Вот оно, время, когда в тысячах собраний 
Звучит майский возглас: «Смерть гитлеризму!» [3, с. 38]. 

В военный период публицистичность становится неотъемлемой чертой, характерной особен-
ностью практически любой области художественного творчества. Это суровое время требовало от 
писателей и поэтов выражения солидарности с борющимся народом и твёрдой гражданской пози-
ции посредством произведений, имеющих жизненно важную основу и затрагивающих извечные 
священные чувства. Одним из таких чувств была любовь, которая проявлялась ко всему, что до-
рого любому человеку: родная земля, родной дом, родители, семья и любимый человек. 

Результатом слияния любовного и гражданского мотивов в большинстве любовных стихотво-
рений военной поры, таких, например, как поэтические послания А. Дехоти «Жди!», «Я жду» и 
М. Миршакара «Не забудь меня», «Тебя не забуду», «Дорогой друг», было то, что даже интимная 
лирика обрела социально-публицистический пафос. 

Например, герой М. Миршакара полон любви не только к любимой, но и к своей Отчизне, по-
скольку с судьбой страны связаны их собственные судьбы: 

Когда ты узнаешь, что освобождена Украина 
И из Белоруссии изгнан враг, 
Что гитлеровщину настиг конец, 
Тогда я снова вернусь к тебе, 
Обниму тебя и буду пить вино из твоих рук [4, с. 87]. 

Социально-публицистическое звучание было присуще также ряду любовных стихотворений 
других таджикских поэтов периода войны. В их числе такие лирические произведения, как: 
М. Аминзаде «Письмо молодой колхозницы супругу на войну», А. Шукури «Любимой» (письмо 
красноармейца), Ф. Ниязи «Девушка», Р. Озод «О, славный друг», «Эй, друг», «Будь здоров», 
«Письмо», «Милая моя», Ш. Нодира «Ответ на письмо любимой» и др. 

На первый взгляд может показаться, что эти рассуждения о любви, этом прекрасном, возвы-
шенном чувстве, касаются исключительно двух людей, а не всего социума, однако, с другой сто-
роны, в зависимости от событий и явлений общественной и политической жизни, интимная ли-
рика, воспевающая это чувство, может приобретать и социальную окрашенность. Ведь формиро-
вание и развитие человека происходит в определённой общественной среде, и любовь его является 
не только фактором природного естества, но и имеет социальные корни. «В любви, в чувственном 
виде проявляется сокровенная социальная сущность человека, его нравственный уровень; наибо-
лее экспрессивно, эмоционально выражается характер его взаимоотношений с обществом». Дру-
гими словами, если причинностью любви является слияние чувства двух разнополых членов об-
щества, то в интимной лирике, отражающей это чувство, проявляется слияние лиричности с пуб-
лицистичностью, которая и является следствием этой причинности. 

После 1941 года стало очевидно, что война затягивается надолго, немецкие полчища, вдохнов-
ляемые безумными фанатичным Гитлером, всё больше увязали в необъятных просторах нашей 
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страны. Их упорству и настойчивости противостояли набирающая мощь Красная армия и твёрдая 
решимость советского народа бороться до победы. 

Затянувшийся характер войны дал возможность появиться эпическим жанрам поэзии. С этой 
точки зрения поэма, как и другие поэтические жанры, получила дальнейшее развитие. 

В военный период были написаны разностилевые поэмы. Например, если поэма «Мужество» 
(1941) сложена в иносказательной манере, то поэма «Победа Тани» (1942) имеет исключительно 
реальную основу и обладает сходством с очерком. В таких произведениях герои не были вымыш-
ленными, а создавались на основе документальности и правдивости, что, конечно же, оказывало 
определённое эмоциональное воздействие на читателя. Выражение чувства сопереживания поэта 
могло выступать в качестве важного фактора эпического воспроизведения событий. 

Рассмотрим стихотворение А. Лахути «Погасим огонь, сжигающий детей». Это произведение 
имеет эпическое и публицистическое начала. Даже заглавие имеет форму лозунга – призыва. Вна-
чале поэт рассказывает о том, как однажды кочевое племя уничтожило часть напавшей на него 
волчьей стаи, как разъярённая волчица в отместку за убитого волка разорвала на куски отставшую 
от племени семью, а одного осиротевшего ребёнка стала кормить вместе со своими волчатами. Эта 
часть поэтического повествования выдержана в спокойной, плавной эпической интонации: 

Нет, не для услады этот сказ. 
Поистине, в какой – то далёкой стране 
Во время кочевья на великое племя 
Напало волчье стадо. 
Тут воинственные охотники 
Бросились к оружию – к клинкам, топорам, 
Часть стада была уничтожена, 
А раненые хищники разбрелись. 
Так, покончив с неприятностью, 
Караван пустился снова в путь… [5, с. 76]. 

В этих строках поэт напоминает сказителя, но как только он переходит к Гитлеру и его сообщ-
никам, олицетворенным в образах хищников и волчьей стади, сердце его наполняется яростью и 
вопль души выливается в горячие строки. Поэт словно огнём и водой закаляет каждую строку: 

Кто теперь назовёт Гитлера волком? 
Ведь волк гуманнее, чем он. 
Кто назовет… не знаю. Будь он проклят [5, с. 79]. 

Выражая твёрдую неопровержимую мысль в вопросительной форме, автор тем самым приго-
варивает этого зверя, лишённого всего человеческого, к смерти: 

Кто, кроме этого вероломного врага, 
Сжёг и уничтожил столько народного добра? 
Кто, как не это бешеное стадо, 
Распилило тела младенцев? [5, с. 82]. 

Большая часть произведения «Погасим огонь, сжигающий детей» пронизан духом высокой па-
тетики, присущей публицистическому стилю: 

Пламенем фашизма охвачены не мы одни, 
Это угроза всему миру. 
Каждый нежестокосердный тот, 
Чьё имя не запятнано кровью, 
Должен забыть о личном покое, 
Чтобы потушить этот пожар [5, с. 83]. 

Произведение в основе своей, бесспорно, эпическое, однако в повествовании ощущается орга-
ническое переплетение эпического и публицистического начал. Даже заглавие на слух восприни-
мается, как призыв или лозунг. В этой поэтической притче, как и в поэме «Сын Родины», написан-
ной М. Турсунзаде, и «Победа Тани» А. Лахути, выражение чувства сопереживания поэтов высту-
пает важным фактором эпического восприятия события. 

В поэме «Сын Родины» можно наблюдать элементы, также имеющие явное отношение к пуб-
лицистическому стилю. Особенно они проявляются в последней, девятой главе поэмы. В ней автор 
не может без боли в душе и чувства огромного сопереживания рассказывать о том, как герой после 
освобождения родного села от фашистских оккупантов находит руины с грудами мертвых, неза-
хороненных тел и с горечью узнаёт о гибели своей возлюбленной. Устами старца Миколы поэт 
сообщает о преступлениях, совершённых извергами в немецкой форме: 

Подлые гитлеровцы принесли в село 
Мрачную жизнь и сплошные убийства. 
По внешности они люди, а по натуре – хищники, 
На губах улыбка, а в душе месть. 
Заживо сжигали людей, 
Надругались над женской честью, затем 
Распарывали их мечом [6, с. 341]. 

В советской периодической печати того времени уже имели место публикации, описывающие 
зверства фашистских захватчиков по отношению к жителям оккупированных регионов, особенно 
в сельской местности. Решительные наступательные действия Советской Армии заставляли про-
тивника пятиться, уходить из ранее захваченных населённых пунктов, но перед этим жестоко рас-
правляться с населением. Очень часто освободителю приходилось видеть картину, описанную в 
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поэме «Сын Родины». Такая бесчеловечность добавляла ещё один штрих к портрету немецких за-
хватчиков, изображая их зверями с хищными повадками, лишь внешне похожими на людей. Пуб-
ликации такого рода, как правило, целиком были основаны на рассказах очевидцев и свидетелей, 
то есть имели непосредственное отношение к реальной действительности. В свою очередь поэты 
и писатели находили в этих материалах ту информацию, которая могла бы быть ценной при напи-
сании художественно – публицистических и лирических произведений. 

Описываемые события в таких произведениях очень часто являлись поэтической интерпрета-
цией фактов, публикуемых в печати в документальной форме. Позднее, на завершающем этапе 
войны достоянием советской и мировой общественности стали материалы, свидетельствовавшие 
о не менее страшных, бесчеловечных деяниях немецких извергов по отношению к узникам конц-
лагерей. 

В поэме «Сын Родины» обращения к героям иногда построены в форме вопросов, встречаются 
повторы, присущие, как правило, ораторской речи. Монолог старца в определённой степени мета-
форичен: говоря о немецких фашистах, герой употребляет такие сравнения и уподобления, как 
«подлые гитлеровцы», «хищники», «палачи», «враги» и т. п. [6, с. 198]. 

Как отмечает исследователь Касымов М: «поэма М. Турсунзаде «Сын Родины» с начала до 
конца написана в своеобразном стиле обращения коллектива к коллективу и диалога советских 
воинов с советским народом. Такой приём построения также говорит о публицистичности стиля. 
Непосредственное обращение таджикских солдат к своему народу, Родине, усиливает граждан-
ский дух и публицистическое звучание этого поэтического послания» [7, с. 12]. 

В «Поэме об отважном Одиле», принадлежащей перу таджикской поэтессы Розии Озод, также 
наблюдается присутствие элементов публицистики. На первый взгляд, поэма не отражает реаль-
ных событий военного времени, большая часть произведения эпически повествует о красивом го-
роде Бербере и его отважном предводителе Одиле, который в жесточайшей схватке побеждает 
злобного Аквана – дива и его бесчисленное войско. Но, с другой стороны, за этим мифически ска-
зочным оформлением без труда угадываются явления и события действительности. В завуалиро-
ванной форме автор повествует о борьбе с фашистскими захватчиками, считая Гитлера Акваном – 
дивом, а гитлеровцев‐ его подчинёнными. Созвучие с публицистикой в этой поэме происходит 
благодаря публицистическим отступлениям, к которым поэтесса время от времени прибегает. 
Например, в одном из таких отступлений воспеваются достоинства таджикского народа: муже-
ство, бесстрашие, свободолюбие, трудолюбие. 

Таджикский народ – ратный муж с древних времён, 
Славой отличается среди великих народов. 
Был бесстрашным и не побоится никогда 
Нападений воинственных чужеземцев [8, с. 88]. 

Данная поэма также является свидетельством того, что в период Великой Отечественной войны 
традиции таджикской эпической поэзии, классики и фольклора находили проявление в новых, не-
обычных формах. 

Таким образом, в суровое военное время таджикские поэты для выражения поэтических чувств 
в эпических произведениях пользовались многочисленными и разнообразными публицистиче-
скими средствами, поскольку публицистика как вид творчества всегда была и оставалась боевым, 
оперативным оружием политической борьбы, битвы общественных идей. И в главном своём каче-
стве – насыщенности, и метафорами общественной проблематике, животрепещущим содержа-
нием – она проникала во все роды и жанры, обогащала их идейно. В годы Великой Отечественной 
войны публицистика сыграла большую роль, выступая как боевое оружие политической борьбы, 
в противовес фашистской идеологической доктрине. Говоря словами таджикского поэта Х. Юс-
уфи, «в годы войны, благодаря публицистичности, поэтическое слово звучало громче грома». 
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БЛИЗОСТЬ ЯПОНСКИХ ХОККУ К СОЗЕРЦАТЕЛЬНОМУ 
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ПОЭТА КСЕНОФОНТА УТКИНА-НУHУЛГЭН) 
Аннотация: настоящее исследование посвящено попытке проанализировать сходное миро-

восприятие японцев и якутов через сравнение некоторых трехстиший К. Уткина с японскими 
хокку в аспекте ментальной близости двух народов, в чем и заключается новизна данной работы. 
В работе рассмотрены особенности хокку как поэтического жанра и его роль в японской лите-
ратуре, а также показано, как отражается в хокку японское мировосприятие и в чем проявля-
ется близость японского хокку к созерцательному мировосприятию якутов. 

Ключевые слова: Япония, Якутия, хокку, поэзия. 

Япония – маленькая островная страна с богатой культурой, сохранившей древние обычаи и 
традиции. Во всём её духе чувствуется особое изящество и недосказанность всего: наверняка мы 
не знаем и меньшей части того, что скрывается за кажущейся внешней миниатюрностью. Так и в 
хокку – в нескольких словах скрывается глубокий, философский смысл. 

Хокку – поэзия созерцательная, философская, а ведь созерцательность – одна из особенностей 
менталитета якутского народа. И если присмотреться повнимательней, в культуре японского и 
якутского народов проглядываются некоторые сходные черты. Немногословность и недоговорён-
ность являются чертами характера обоих народов. Якутская культура тоже хранит свои древние 
истоки, которые ещё полностью не изучены наукой [1]. 

Искусство написания хокку – это умение в трех строках описать момент. В маленьком стихо-
творении каждое слово, каждый образ на счету, они приобретают особую весомость, значимость. 
Сказать много, используя лишь немного слов, – главный принцип хокку [2]. 

Настоящее исследование посвящено попытке проанализировать сходное мировосприятие 
японцев и якутов, через сравнение некоторых трехстиший К. Уткина с японскими хокку в аспекте 
ментальной близости двух народов. Тема нашего исследования представляется актуальной в рам-
ках идеи диалога культур, возникшей в XX в. и в настоящее время являющейся одной из главных 
в процессе культурного взаимообогащения народов. 

Одной из ведущих тем хокку является тема взаимоотношений человека с природой. Природа – 
это источник энергии, который дает человеку силы, это неповторимая красота, которая вдохнов-
ляет его на создание поэтических строчек, это верный друг, который выслушает и поймет. 

Возведение хокку в ранг высокого искусства связано с именем Мацуо Басё, жившего в 
XVII веке, в творчестве которого традиционное представление о мире связано, в первую очередь, 
с природой, с временами года. Разберём стихотворение великого Басё [3]. 

Kochô ni mo narade aki furu namushi kana 
胡蝶にも ならで秋ふる 菜虫哉 (1689) 
Близится зима –  
гусенице уж никак 
бабочкой не стать. 

При помощи нескольких умело нанесенных мазков создана картина поздней осени. Какой‐то 
грустью и связанным с ней одиночеством веет от этого стихотворения. Показано все величие При-
роды, вся ее неотвратимость В то же время, читатель чувствует жалость к бедной маленькой гусе-
нице так и не успевшую превратиться в прекрасную бабочку, беззаботно порхающую среди цве-
тов. И при прочтении появляется щемящее чувство беспомощности слабого существа перед огром-
ностью мира, ощущение хрупкости, мимолетности жизни. 

Воображению читателя оставлен большой простор. Поэт не говорит о чувствах, он дает толчок, 
который заставляет нас испытать то или иное чувство, при этом конечные ассоциации у каждого 
читателя, безусловно, свои и зависят от его мировоззрения. 

Послушаем еще одно хокку принадлежащее Мацуо Басе: 
Koe yokuba utawafu mono wo sakura chiru 
聲よくば うたはふものを さくら散 
Был бы я певцом, 
cпел бы песнь, как падают 
вишни лепестки. 

В данном стихотворении отчетливо видна любовь поэта к Родине. Как все мы знаем сакура – 
национальное дерево Японии. В том, как автор хочет воспеть падение лепестков сакуры, видно как 
преклоняется поэт перед природой своей страны. 
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Хокку заставляют читателя задуматься; невозможно просто бегло просмотреть их, не вникнув 
в их суть. Лишь после размышлений над описанной картиной и, может, даже повторных прочтений 
можно постигнуть их истинный смысл. Эти трёхстишия учат нас философским рассуждениям, 
умению чувствовать ритм и лирику в произведениях. Японскому сознанию вообще свойственно 
любование мимолетностью бытия, созерцательность, что в полной мере отражается в хокку. В 
этом случае молчание часто выражает больше, чем слова [4]. 

Японские поэты были уверены, что все живые существа на земле, начиная с маленького насе-
комого и заканчивая человеком, способны переживать и волноваться, любить и радоваться. Такое 
восприятие природы близко к якутскому верованию – ведь наш народ относится к природе как к 
живой. Мы верим, что всё, что нас окружает, имеет своего духа‐покровителя. Поэтому якут не 
представляет себя вне природы, ибо человек – дитя природы и должен жить с ней в гармонии. 

Природная сдержанность и созерцательность японцев характерна также якутской натуре, при 
этом и японцу, и якуту свойственна некоторая сентиментальность и душевная открытость. Основ-
ной добродетелью японцы считают терпение, а ведь именно это качество помогло нашему народу 
выжить в суровых климатических условиях. 

Ксенофонт Дмитриевич Уткин‐Нүһүлгэн – якутский поэт, доктор философских наук. Известен 
в республике как исследователь традиционной культуры народа Саха. Через всё его творчество 
красной нитью проходит тема художественного постижения природной и социальной сущности 
человека, его устремлений и величины самовыражений. В 2006 году увидела свет его книжка 
«Сумэлээх суутук» («Волшебный мой напёрсток») – сборник стихотворений, написанных в жанре 
классического японского хокку (хайку) XVII века. Своей миниатюрностью – по словам автора 
«Ытыс са5а кинигэ» («Книга размером в ладонь») – книжка подчеркивает маленький размер 
хокку [5]. 

Стихи написаны в строгом соответствии с традициями японского хокку по слогвой системе 5–
7–5. 

Книга состоит из трех частей: «Киhи» («Человек»), «Олох» («Жизнь»), «Айыл5а» («При-
рода») [6]. 

Такое распределение стихотворений в сборнике отражает своеобразие национального мышле-
ния, мировосприятия и мировоззрения: якуты старались жить сообразно законам природы (Чело-
век – Жизнь – Природа), почитая их как высшую справедливость. При этом они выработали 
навыки выживания при суровых условиях, хорошо понимали взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность всего сущего в этом мире. 

Таким образом, основной темой хокку К. Уткина являются взаимоотношения Человека (чело-
веческой жизни) и Природы: 

Чысхаан тымныылыын 
Туруулаhа тустаммыт –  
Эр хаан буоллахпыт (Раздел «Айыл5а») [6, с. 73] 
С вечным холодом 
Мужественно боролись –  
Родился народ (перевод произвольный). 

или 
Туруук таас хайа 
Тугу куруук толкуйдуур… 
Хаhан истэбит? (Раздел «Айыл5а»). 
Столбы Ленские, 
О вечном думаете – 
Но нам не понять… 

В обоих хокку видна любовь поэта к родной природе, восхищение ею. Видно уважение и пре-
клонение якутского народа перед силами природы, как перед чем‐то великим, помогающим жизни 
нашего народа. Утверждая гармоническое сосуществование Человека и Природы с позиции фило-
софии космического видения мира, автор, в то же время, с горечью признает беспомощность и 
хрупкость человека перед Величием мира, перед стихийными силами природы. 

Суровые условия жизни выработали моральный кодекс северянина, основной смысл которого 
сводится к взаимной поддержке человеческой жизни как основной ценности. Доброта, честность, 
порядочность – вот стержень их мировоззрения не только по отношению к себе подобным, но и к 
окружающей природе, так как она воспринимается ими как существо одушевленное. 

Терпеливость, выдержанность, малоразговорчивость, созерцательность народа саха, уважение 
к старшим, к жизненной их мудрости, близость к Природе, умение жить с ней в гармонии, нашед-
шие отражение в хокку якутского поэта, близки к особенностям японского характера. 

Взгляд на мир якутского поэта завораживает своей неторопливой созерцательностью. Такая 
манера поэта как нельзя кстати подходит к выбранной им форме японского классического хокку. 
Остановленное мгновение затягивает в свой мир, в котором есть легкая печаль, глубокая филосо-
фия и поиск совершенства – все то, что характерно японскому классическому хокку. 

В этом мы видим не только тематическую и жанровую, но также и ментальную близость сти-
хотворений К. Уткина к японской поэзии хокку, так как немногословность и созерцательность – 
свойства, равно присущие этим народам. Таким образом, трехстишия якутского поэта подчерки-
вают близость этнической психологии народа саха к японскому мировосприятию. 
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ДИАГНОСТИРУЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается реализация диагностирующей стра-

тегии и тактик в профессиональном общении медицинского персонала при обсуждении клиниче-
ского случая (на материале английского языка). 
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В фокусе современных исследований медицинского дискурса преимущественно находятся 
стратегии и тактики, реализуемые врачом в устном общении с пациентом, средства их вербальной 
репрезентации, а также их прагматический эффект [2; 4; 6]. В ситуации общения коммуникативной 
диады «врач – пациент» врач занимает доминирующую позицию, обладая более высоким комму-
никативным статусом, поэтому такое общение является неравностатусным. Однако врачи и меди-
цинский персонал лечебных учреждений общаются не только с пациентами, но и между собой и 
реализуют свои коммуникативные цели. При таком общении коммуникантов объединяет общ-
ность социального (в том числе и профессионального) и коммуникативного статусов. Данное об-
стоятельство создает необходимые предпосылки для того, чтобы интенция (намерение) говоря-
щего, которая посредством высказывания доходит до адресата, могла быть правильно интерпре-
тирована (в соответствии с интенцией говорящего) [7, с. 74]. 

От успешности такого профессионального общения зависит результативность их работы, по-
скольку пациентом занимается не один врач, а целая команда специалистов. В противовес обще-
нию между врачом и пациентом все случаи коммуникации, в которых участвуют медицинские ра-
ботники, будут считаться нами равностатусными. Общность их статуса определяется тем, что все 
они имеют медицинское образование, выполняют сходные институциональные функции, обла-
дают одинаковым тезаурусным фондом (знакомы с медицинской терминологией, с профессиона-
лизмами, а также жаргоном, сленгом, речевыми клише). 

Главная цель врача – вылечить пациента не может быть осуществлена без постановки диагноза. 
В общении врачей между собой при обсуждении клинического случая и постановке диагноза реа-
лизуется глобальная коммуникативная стратегия, которую мы определяем как диагностирующую. 
Целью нашего исследования стало выявление специфики диагностической стратегии в коммуни-
кативном поведении равностатусных субъектов. Предметом исследования являются способы реа-
лизации диагностирующей стратегии. Объектом исследования выступает речевое поведение вра-
чей. 

В своем исследовании мы опирались на понимание стратегии как комплексного речевого воз-
действия, обусловленного определенной целью высказывания и реализуемого посредством раз-
личных речевых тактик [5, с. 100]. Под тактикой мы понимаем речевые действия, направленные 
на решение частных задач в рамках одной стратегии. Тактика может быть вербализована различ-
ными коммуникативными ходами [4, с. 165]. В качестве метода исследования использовался кон-
текстуальный анализ, который позволил выделить диагностическую стратегию и тактики, а также 
установить те речевые действия, посредством которых они были реализованы. Материалом для 
нашего исследования стали 13 фрагментов диалогов между врачами (из англоязычного сериала 
«Доктор Хаус»), отобранных методом сплошной выборки. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что общение медицинского персонала представляет 
собой симметричную коммуникацию. Прежде чем начать лечение, врач должен точно определить 
причину болезни. От того, насколько правильно поставлен диагноз, зависит эффективность лече-
ния. В рамках данного исследования мы рассмотрели обсуждение клинического случая целой ко-
мандой специалистов. 

С функциональной точки зрения, в медицинском дискурсе выделяются 2 типа стратегий: ос-
новные и вспомогательные [1; 2; 4–6]. Действие основных стратегий направлено на воздействие 
на картину мира с целью ее изменения. Вспомогательные стратегии повышают эффективность ре-
чевого взаимодействия. В проанализированном нами материале наиболее широко была представ-
лена стратегия, обозначенная нами как диагностирующая. В ее основе лежит глобальная цель, ре-
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ализуемая врачом в медицинском дискурсе – получение информации о возможных причинах за-
болевания пациента и постановка диагноза для осуществления эффективного лечения. В обсужде-
нии клинического случая участвует группа медицинских специалистов, созданная специально для 
лечения тяжелых случаев. Им хорошо известна история болезни пациента, они принимают участие 
в проведении клинических анализов. Таким образом, этот коллектив врачей обладает общими фо-
новыми знаниями, позволяющими правильно интерпретировать высказывания друг друга. 

Нами также были рассмотрены речевые действия (коммуникативные ходы), посредством кото-
рых данная стратегия была реализована. Они были сгруппированы в рамках следующих речевых 
тактик. Получение информации предполагает использование тактики запроса информации, а по-
становка диагноза осуществляется посредством тактики аргументации. Обсуждение клинического 
случая происходит в форме «мозгового штурма», в процессе которого каждый из участников вы-
сказывает свою точку зрения, опираясь на факты. Однако при проведении дополнительных лабо-
раторных исследований врачам открываются новые данные о состоянии пациента, что требует не-
медленной корректировки диагноза и назначенного лечения. В силу того, что в данной ситуации 
действует не один врач, а целый коллектив, коммуникант (К.1), получивший новое знание, предо-
ставляет неизвестную информацию посредством тактики аргументации, а адресат (К.2), в свою 
очередь, реализует тактику выражения сомнения. 

К.1.: We should stop the antibiotics. 
К.2.: It's too soon to say they're not having an effect. 
К.1.: They're having an effect. His B.P. 's falling fast. There's fluid filling his lungs. His creatinine is 

rising. His kidneys are shutting down. Our treatment isn't making him better. It's killing him. 
Высказывания в рамках тактики аргументации построены на приемах параллельных конструк-

ций и градации. Коммуникант начинает свое первое высказывание с логического следствия. Затем, 
отвечая на реплику второго коммуниканта, он как бы начинает обратный отсчет и приводит аргу-
менты, которые позволяют ему прийти к выводу о необходимости отмены антибиотиков. Одина-
ковое построение соседних предложений акцентирует внимание слушающего на смысле, заклю-
ченном в параллельных конструкциях. При этом структурно реплики организованы таким обра-
зом, что самый важный в смысловом отношении и эмоционально нагруженный компонент стоит 
в самом конце высказывания (прием градации). 

Речевое поведение врачей может варьироваться в зависимости от ситуации, так как коммуни-
кативная задача может иметь несколько способов решения. Участники диалога при обсуждении 
клинического случая корректируют свое речевое поведение посредством различных коммуника-
тивных ходов, оставаясь в рамках единой сверхзадачи – поставить конкретный диагноз. Диагно-
стирующая стратегия является результатом совместной деятельности врачей, тем не менее, в кон-
кретном коллективе выделяется один коммуникативный лидер, чье доминирование основано на 
более высоком профессиональном статусе (больший опыт работы, профессиональное мастерство). 
Такой лидер берет на себя функцию организации общения. Поскольку процесс регулирования ве-
дения диалога осуществляется в рамках глобальной коммуникативной стратегии диагностировать 
заболевание и назначить адекватное лечение, мы рассматриваем диалогический контроль как тип 
речевых тактик. 

Вслед за О.С. Иссерс, мы выделили тактики перераспределения инициативы и тактики завер-
шения разговора. Перераспределение инициативы может быть выполнено за счет усилий говоря-
щего или слушающего, а также вопреки или по воле партнера. Таким образом, перераспределение 
инициативы реализуется коммуникативными ходами «передача инициативы», «навязывание ини-
циативы», «взятие инициативы», «перехват инициативы». Рассмотрим пример: 

К.1: So we had five symptoms that didn't add up to anything; now we've got six. Who is excited? 
К.2: I don't think it complicates things. The kidney failure was caused by the antibiotics. 
К.1: Maybe. 
К.2: Typically, low blood pressure and abdominal pain means an infection. Abdominal infection 

causes sepsis, causes low blood pressure. 
К.3: Except we checked for abdominal infections. 
К.2: I know. But what if it’s the other way around. What if the low blood pressure is causing the 

abdominal pain? 
В данной ситуации первый коммуникант, владеющий инициативой, добровольно передает ее. 

Коммуникативный ход «передача инициативы» осуществляется в форме вопроса, призывающего 
к взятию инициативы. Переход инициативы происходит не вопреки намерению партнера и усили-
ями первого коммуниканта. После этого инициатива остается у второго коммуниканта, при этом 
первый коммуникант как ведомый поощряет ведущего посредством использования минимального 
сигнала обратной связи «May be». Инициатива сохраняется за вторым коммуникантом не вопреки 
намерению партнера. Однако третий коммуникант пытается перехватить инициативу вопреки воле 
говорящего с целью выразить сомнение и, используя прошедшее время глагола, отмечает, что этот 
факт был известен до начала разговора. Второй коммуникант удерживает инициативу благодаря 
своим собственным усилиям: в ответной реплике говорящий с помощью приема частичного со-
гласия возвращает инициативу. Он признает правомерность высказанного замечания, но при этом 
высказывает свою точку зрения, призывая взглянуть на ситуацию с другой стороны. 

Обсуждение клинического случая организуется как полемика, в которой участвуют коммуни-
канты, высказывающие различные точки зрения, и арбитр, регламентирующий ход диалога. Он 
задает тему обсуждения, решает, кому передать инициативу, а также реализует право на заверше-
ние разговора. Например, 
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К.1: C.B.C. was unremarkable. Abdominal CT scan didn't show anything. Okay, people, differential 
diagnosis. What's wrong with her? 

К.2:...Him. 
К.1: Him. Her. Does it matter? Does someone think it's a testicular problem? 
(no answer) 
К1.: No. So, Chase? 
К.3:...Yersinia infection. 
К.4: No, you wouldn't get the rash or cough. What about arthritis? Accompanying vasculitis causes 

nerve damage. 
К.2: No, It wouldn't cause the blood pressure problems. Allergy? 
К.3: No. The kid's got abdominal pain. Maybe carcinoid. 
К.4: No, But you wouldn’t get the… 
К.1: Foreman, If you're going to list all the conditions it's not,‐ it might be quicker to do it alphabeti-

cally. Let's see, now. Absidia. Excellent; doesn't account for any of the symptoms. What say we turn our 
focus to the things this could be? Hmmm. 

Первый коммуникант, выступая в роли коммуникативного лидера, характеризует состояние 
пациента и задает вопрос, призывая к обсуждению других участников. Тактика перераспределения 
инициативы реализуется с помощью коммуникативного хода «передача инициативы» по воли го-
ворящего, однако другие коммуниканты не проявляют готовности к принятию инициативы. По-
этому коммуникативный лидер реализует указанную тактику просредством другого коммуника-
тивного хода «навязывание инициативы». Приемом словесного выражения в данном случае ста-
новится прямое обращение к участнику диалога. После включения в диалог третьего коммуни-
канта полемика строится по схеме тезис – отрицание тезиса – контраргумент – новый тезис, пока 
коммуникативный лидер не перехватывает инициативу вопреки воле собеседника. При этом он 
также использует прием прямого обращения к говорящему. 

Рассмотрим другой пример: 
К.1: No condition accounts for all these symptoms. 
К.2: Good, because I thought maybe he was sick, but apparently he's not. Who wants to do up the 

discharge papers? 
(Молчание) 
Okay, unless we get the blood pressure under control, he's gonna start circling the drain before we 

figure out what's wrong with him. Treat him for sepsis, broad spectrum antibiotics; and I want a Cort‐
stim test and an echocardiogram. 

В ходе обсуждения коммуниканты заходят в тупик в своих предположениях, так как ни одно 
состояние не может объяснить имеющиеся у пациента симптомы. Коммуникативный лидер (К.2) 
перехватывает инициативу, применяя провокационный прием, требующий от собеседников кри-
тичности мышления. Он высказывает предположение, что пациент здоров, которое не является 
истинным в данной ситуации. Его следующий коммуникативный прием «псевдопередачи иници-
ативы», выраженный репликой «Who wants to do up the discharge papers?», основан на иронии. 
Собеседники понимают это и не пытаются перехватить инициативу. Коммуникативный лидер как 
более опытный в профессиональном плане подводит итог всему диалогу. Он дает назначения от-
носительно лечения пациента в форме императива, а также косвенно просит провести лаборатор-
ные исследования. Данная реплика не предполагает дальнейшего развертывания, поэтому диалог 
можно считать завершенным. 

Анализ средств вербальной репрезентации диагностирующей стратегии и ее тактик позволил 
нам сделать вывод о том, что в отличие от неравностатусной коммуникации «врач‐пациент», в 
которой стратегическое планирование осуществляется исключительно врачом, особенностью ис-
пользования тактик при равностатусном общении является совместное конструирование его 
участниками реализующих их речевых ходов. 

В проанализированном корпусе примеров нами выявлена диагностирующая стратегия, реали-
зованная тактиками запроса информации, аргументации. Особенностью функционирования дан-
ной стратегии в равностатусном общении является ее совместная реализация субъектами комму-
никации. Нами определена специфика вербальной репрезентации отдельных тактик. Для тактики 
запроса информации характерно использование квеситивов. Тактика аргументации репрезентиру-
ется экспозиторными формами пояснения и уточнения. Нами также установлено, что процесс ре-
гулирования ведения диалога осуществляется посредством тактики перераспределения инициа-
тивы и тактики завершения разговора. 
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никации на английской и французском языках в современном поликультурном мире, где английский 
язык широко используется в качестве глобального инструмента «lingua franca» в межкультурной 
и межъязыковой профессиональной и повседневной коммуникации. 
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Актуальность проблемы межкультурной коммуникации в настоящее время обусловлена все 
возрастающим интересом к другим культурам и мировосприятию в так называемой «глобальной 
деревне», все большим взаимодействием и взаимопроникновением разных культур в различные 
сферы жизнедеятельности человека, построением диалога культур в эпоху глобализации и посто-
янных геополитических и социокультурных преобразований в мире. Феномен под названием гло-
бализация охватил весь мир и нашел отражение и в лингвистическом плане. Английский язык во 
второй половине XX века получил статус «глобального», мирового языка межкультурного обще-
ния [6, с. 29]. 

Статус французского языка, который на протяжении длительного времени с XVII века был язы-
ком «lingua frаnca» в мире, претерпел существенные изменения и был вытеснен не только англий-
ским языком, который в настоящее время насчитывает более 1,5 млрд пользователей, но и другими 
языками международного общения, как например, китайским, испанским, арабским и русским 
 [6, c. 1, 69] Тем не менее, статус французского языка как международного языка общения, который 
сменил средневековую латынь в мире дипломатии, в светском обществе, в науке и культуре оста-
ется актуальным и сейчас. Французский язык является одним из официальных языков многих меж-
дународных организаций, например, ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и других, а также крупных 
неправительственных организаций и Олимпийских игр и насчитывает около 274 млн пользовате-
лей в мире на пяти континентах (по данным Международной организации франкофонии) [7]. 

Процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации тесно связан с лингвокультурологией 
и социолингвистикой. Общение представителей разных культур на английском языке как одном 
из языков межкультурного общения в настоящее время принимает глобальное измерение, поэтому 
следует подчеркнуть значимость этого «универсального» средства общения для развития между-
народного взаимодействия (как профессионального, научного, академического, так и повседнев-
ного), для построения диалога культур в противовес конфликту культур и для выражения и сохра-
нения национальной идентичности и индивидуальности в поликультурном мире [5, c. 14, 19]. 

Происходит межъязыковая интерференция и взаимное обогащение языков – не только «гло-
бальный» английский язык все больше проникает в другие языки, но и в английском языке появ-
ляется много понятий и терминов, отражающих реалии той или иной культуры, которые посте-
пенно занимают свое место в «глобальном» языке межкультурной коммуникации, т.к. не всегда 
представляется возможным дать точный перевод или найти соответствующий эквивалент какому‐
либо культурологическому термину (культурониму), поскольку проблема заключается не только 
в самом языке, но и в экстралингвистической реальности, которая стоит за тем или иным терми-
ном. Здесь речь идет о терминах, обозначающих национальные реалии – так называемых ксенони-
мах, и разнообразных способах их передачи на английском языке (заимствованиях, культурных 
эквивалентах, ассимиляции, кальке, гибридах, описательных оборотах и др.) [2, c. 236; 4]. 

При работе со специальной терминологией перед переводчиками и пользователями англий-
ского, французского и других языков иногда встает проблема поиска более точных межъязыковых 
соответствий (составления специализированных многоязычных глоссариев и тезаурусов) с учетом 
не только успешной реализации межъязыковой профессиональной коммуникации, но и межкуль-
турной профессиональной коммуникации. Формирование и развитие иноязычной лингвистиче-
ской и лингвокультурологической компетенции наряду с профессиональной является неотъемле-
мой задачей в процессе освоения иностранного языка для специальных целей (language for specific 
purposes) [1, c. 174]. 

В процессе обучения иностранным языкам (английскому и французскому) в рамках повышения 
квалификации профессорско‐преподавательского состава университета по дополнительной обра-
зовательной программе по иностранным языкам большое внимание уделяется также развитию 
мультилингвальной компетенции, умению осуществлять межъязыковую и межкультурную ком-
муникацию в профессионально ориентированной и образовательной сферах. Би‐ и трилингваль-
ный подход в обучении помогает слушателям лучше ориентироваться в поликультурном профес-
сиональном мире и самостоятельно выбирать наиболее оптимальные условия для осуществления 
межкультурной и межъязыковой профессиональной и повседневной коммуникации [3, c. 64]. 
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В настоящее время мультилингвальному обучению уделяется особое внимание в связи с рас-
ширением международного образовательного пространства, в котором английский и/или француз-
ский язык чаще всего используется в качестве «lingua franca» и посредством которого отражаются 
актуальные тенденции в современном академическом и профессиональном мире. Каждый язык 
вносит свой существенный вклад в развитие концепции мультилингвизма в поликультурном мире, 
взаимно обогащает «lingua franca» как живой инструмент общения, который быстро адаптируется 
к постоянным преобразованиям в современном поликультурном мире и открывает новые перспек-
тивы в развитии иноязычной межкультурной профессиональной коммуникации как непрерывного 
образовательного процесса на протяжении всей жизни. 
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Еще Веселовский предложил вычленять мотивы – простейшие, далее не членимые повествова-
тельные единицы (например, представление солнца и луны мужем и женой, ставшее основой для 
огромного числа мировых сюжетов), и сюжеты – темы, «в которых снуются разные положения‐
мотивы» [2, с. 137]. В данной статье нас интересует мотив, как категория, которая в данном тексте 
является сюжетообразующей. 

Правомерно будет начать с мотива времени. Этот мотив, как и другие мотивы данного текста, 
реализуется в произведении на нескольких уровнях: композиционном, сюжетном и др. 

Композиция строится по модели матрешки, где один рассказ, содержит в себе другой. Первая 
и последняя главы представляют собой рамку или скорее окольцовывают главы внутренние с I по 
IV, время тем самым циклизуется. 

На сюжетном уровне это видится как возвращение рассказа в ту же точку, из которой он 
начался. Время, с одной стороны, как бы замирает, с другой, проходит определенный отрезок, 
путь. И тут проявляется следующий мотив, мотив «пути». 

В композиции – это деление по главам, как дробление на определенные отрезки пути. В сю-
жете, персонаж‐рассказчик движется по мере рассказывания, пешком, затем в трамвае и снова 
пешком. Здесь труба понимается нами как модель линии жизни, на это может указывать следую-
щее: «Перед домом, где я живу, лежит вдоль панели огромная черная труба, и на аршин подальше 
– другая, а там – третья, четвертая: железные кишки улиц, еще праздные, еще не спущенные в 
земляные глубины, под асфальт» [1]. Здесь «кишки» – часть организма, действующего и, как след-
ствие, живого. Кроме того, именно трубы являются необходимыми для жизни коммуникациями. 
Внешне трубы напоминает отрезок, где есть вход и выход. «Сегодня на снеговой полосе кто‐то 
пальцем написал «Отто», и я подумал, что такое имя, с двумя белыми «о» по бокам и четой тихих 
согласных посередке, удивительно хорошо подходит к этому снегу, лежащему тихим слоем, к этой 
трубе с ее двумя отверстиями и таинственной глубиной» [1]. Графика «Отто» и внешне не что 
иное, как схематичный рисунок трубы. В следующей главе «Трамвай» путь обозначен линиями, 
которыми служат рельсы. Далее мы встретим в тексте еще одну «зарисовку» трубы: «…зажав чер-
ным квадратным ногтем билетик, он прокалывает его в двух местах…» [1]. Если представить себе 
этот «билетик», то мы увидим, то же «Отто», или трубу на плоскости. Функция кондуктора в таком 
случае, сводится не просто к раздаче билетов, а, на метафорическом уровне, раздаче «билетов на 
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жизнь, разрешений на путь». Интересным также является тот факт, что это «Отто» совершенно 
симметрично, как и сама труба, если разрезать ее пополам. Здесь представляется возможным упо-
мянуть еще один мотив данного текста: мотив «зеркальности отражения, симметричности» его. 
«Мне думается, что в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, 
как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен» [1]. Упоминание зеркала далее в послед-
ней главе, – «В глубине – широкий проход, и там видна тесная комнатка с зеленым диваном вдоль 
стены, под зеркалом» [1]. В главе «Трамвай» так описывается его салон «Теперь, в зимние дни, 
передняя дверца завешена внизу зеленым сукном, окна помутнели от мороза, у остановки, на краю 
панели, толпятся рождественские елки» – видится некоторое сходство в градации и расположении 
цвета. 

Оппозиция «Эдем» и «земля, для изгнанных из рая» в тексте на уровне композиции – это главы 
I, II, III, описывающие жизнь в труде (аналогия жизни людей, изгнанных из рая) и глава IV, так и 
называющаяся «Эдем». С одной стороны, можем трактовать это, как то самое «отражение в ласко-
вых зеркалах будущих времен», слегка искаженное, поэтому и порядок обратный. Четвертая глава 
описывает «своего рода земной рай, созданный человеком». «Жаль только, что этот искусствен-
ный рай – весь в решетках, но правда, не будь оград, лев пожрал бы лань. Все же это, конечно, 
рай, – поскольку человек способен рай восстановить, И недаром против берлинского Зоологиче-
ского сада большая гостиница названа так: гостиница Эден» [1]. Расположение гостиницы снова 
«отражение» «Эдема», но искаженное «Эден». 

Отражение также может быть понято, и как повторение, и как воспоминание. Так выявляется 
следующий мотив «памяти и воспоминания», причем не просто «воспоминания», а по формуле 
Набокова «будущее воспоминание». Эта формула становится возможной по ряду причин. С одной 
стороны, это повторяющиеся отрезки («Перед домом, где я живу, лежит вдоль панели огромная 
черная труба, и на аршин подальше – другая, а там‐‐ третья, четвертая….»), или возможность по-
смотреть в «зеркало времен», которое отразит прошлое в настоящем, и, наконец, время, идущее по 
кругу, возвращающее все на круги своя. «Подмигивающий портрет льва» над входом в пивную 
есть ироническое указание на замкнутость круга, на насмешку времени, лев упоминается в главе 
«Эдем» («лев пожрал бы лань»), и таким образом пивная становится искаженным раем. Заканчи-
вается рассказ: «И как мне ему втолковать, что я подглядел чье‐то будущее воспоминание» – и все 
мотивы сводятся воедино, переплетаясь друг с другом и наматываясь один на другой. Весь текст 
есть не что иное, как попытка «втолковать», что существует возможность «подглядеть будущее 
воспоминание», а появляется она тогда, когда время, совершая новый виток, возвращается на 
точку отсчета; или когда зеркало отражает это же время; или когда, пройдя путь, вспоминаешь, 
что было в начале. 
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Рассказ «Волки» был написан Шукшиным в 1967 году [3]. 
Сюжет рассказа представляет собой описание одного события. Наум (тесть) и Иван (зять) по-

ехали в лес, где на них напали волки. Наум, испугавшись, оставил зятя одного, за что впоследствии 
чуть не поплатился здоровьем. Однако, в одном событии сконцентрировано несколько ключевых 
для понимания текста мотивов. В данной статье мы понимаем мотив как минимальную неделимую 
единицу сюжета [2, c. 147]. 

Одним из центральных – мотив «противостояния, нападения». Он в прямом (бытовом) и пере-
носном (символическом) смысле несколько раз повторяется в рассказе. Первое упоминание напа-
дение волков: «Животное вступило в схватку с человеком». Здесь еще одной неотъемлемой чертой 
является деталь в описании волка. Следует сказать, что деталь в Шукшинских текстах является 
важным элементом в раскрытии сюжета. 

О волке‐вожаке сказано: «Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на 
человека…» – затем – «Вожак еще раз глянул на него…И взгляд этот, торжествующий, наглый 
обозлил Ивана» – и последнее упоминание – «вожак смотрел внимательно и прямо» [3]. Нужно 
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заметить, что в описании взгляда животного используются прилагательные, чаща всего характе-
ризующие взгляд человека. 

Человек наделяется некоторыми зооморфными чертами, а животное, в свою очередь, приобре-
тает черты антропоморфизма. 

Второе упоминание мотива «нападения» – это разговор Ивана с Наумом после инцидента в 
лесу, когда Иван выехал из леса. Это «нападение» в метафорическом смысле. Но тот факт, что в 
первый раз мотив употребляется в прямом значении, и по отношению к животному, а второе упо-
минание – по отношению к человеку, позволяет говорить о том, что человек и животное имеют 
много общего и, по Шукшину, имеют одинаковую природу поведения. Шукшин пишет: «началась 
другая гонка: человек догонял человека». (Иван догонял Наума, для того чтобы побить его). 

Мотив пьянства. Он как бы обрамляет рассказ. В начале произведения об Иване говориться 
«что он с похмелья», – в конце: «(Иван) налил стакан, выпил и пошел к тестю». Алкоголь – веще-
ство, затуманивающее рассудок. С другой стороны, в сказках встречаем «живую воду или огнен-
ную воду» – жидкость, дающую герою новые свойства и качества. Вода – символ приобщение к 
истине. Но также, в состоянии алкогольного опьянения человек уподобляется животному. Это еще 
одно доказательство сходства поведения в рассказе человека и животного. 

В конце рассказа говориться об игре в шахматы. Это упоминание можно назвать мотивом, так 
как оно находиться в финале рассказа, и, по‐видимому, в жизни персонажа неоднократно повто-
ряется. 

Игра – это действия по определенным правилам, шахматы – сложная игра, доступная не всем 
людям. Тот факт, что игра упоминается в конце рассказа, позволяет говорить о том, что вся жизнь, 
все события, происходящие в рассказе, строятся по законам игры. 

Еще несколько значимых деталей подтверждают то, что жизнь людей похожа на жизнь живот-
ных. 

Иван несколько раз называет тестя «Шкурой»: «Ведь отбились бы и конь был бы целый. 
Шкура!» – далее снова «Шкура!». На что Наум отвечает: «Чего ты? Лаешься‐то?» – «Счас я тебя 
бить буду, а не лаяться» [3]. По отношению к людям употребляются «животные выражения. Снова 
люди и животные обретают черты сходства. 

Весь рассказ можно разделить на две части: до нападения волков и после. Если их сопоставить, 
то получится, что люди при определенных обстоятельствах уподобляются животным. Они живут 
по принципу «Человек человеку – волк». 

В этом смысле Шукшин практически цитирует «Книгу джунглей» Киплинга, где человек ста-
новится частью животного мира, где каждый сам за себя, и побеждает не только сильнейший, но 
тот, кто хитрее в жизни [1, с. 5–144]. 

Рассказ «Волки» является примером авторского отношения к человеческому обществу, объяс-
нением авторской концепции понимания социума. 
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В настоящее время отмечается возрастающий интерес лингвистов к проблеме дискурса актив-
ных социальных групп, и прежде всего – политиков. Политический дискурс представляет собой 
широко распространенное явление, имеющее важное значение в жизни общества. 

Одной из задач общественно‐политических текстов является воздействие на читателя с целью 
формирования у него определенного мнения, отношения к предмету сообщения. Пресса всегда 
является орудием воздействия на читателя, а именно одним из стилистических средств, которое 
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влияет на общественное мнение и политическую ситуацию в целом. Результатом такого воздей-
ствия может быть смех, ирония, тревога, успокоенность, готовность к решительным действиям и 
другие состояния. 

Вопрос о воздействии на читателя общественно‐политических текстов, включающих в свой со-
став метафору, постоянно привлекает к себе внимание исследователей. Традиция изучения мета-
форы в устной речи, имеющая многовековую историю, претерпела значительные изменения во 
второй половине XX века: классический подход к изучению ораторских текстов значительно рас-
ширился за счет исследования текстов письменных источников, включавших в себя общественно‐
политические тексты. Несмотря на то, что метафора и проблема ее использования в текстах СМИ 
изучалась с разных точек зрения на материале разных языков (Н.Д. Арутюнова, С.С. Гусев, 
Е.В. Клюев, И.М. Кобозева, А. Ричардс, Г.Н. Скляревская, В.К. Харченко), есть еще немало аспек-
тов проблемы, требующих более детального рассмотрения. Следует отметить, что обновление ме-
тафорического фонда происходит постоянно, так как традиционные метафоры со временем теряют 
свою экспрессивность. Как раз в общественно‐политических текстах возникает огромное количе-
ство новых метафор, структура и семантика которых мало исследована. 

Явление метафоричности привлекает пристальное внимание лингвистов неслучайно. Это 
можно объяснить, прежде всего, общим интересом к изучению текста в широком смысле этого 
термина, стремлением дать лингвистическое обоснование и толкование различным стилистиче-
ским приемам, которые создают экспрессивность текста. 

Термин «дискурс» в последнее время широко используется в ряде гуманитарных наук. Многие 
ученые, работающие в различных областях (языкознание, психология, социология, журналистика, 
литературоведение), подчеркивают многозначность этого термина, многообразие точек зрения на 
понимание понятия «дискурс». 

Так, Е.С. Кубрякова под дискурсом понимает «когнитивный процесс, связанный с реальным 
речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом 
процесса, выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму» [6, с. 164]. 

В.И. Карасик, рассуждая с позиций социолингвистики, говорит о дискурсе как об «общении 
людей, рассматриваемом с позиций их принадлежности к той или иной социальной группе или 
применительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации» [4, с. 233]. 

Н.Д. Арутюнова дает следующее определение этому явлению: «Дискурс (от франц. discourse – 
речь) – связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокуль-
турными, психоло‐гическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассмат-
риваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодей-
ствии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погружен-
ная в жизнь» [1, с. 136–137]. 

В последнее время в лингвистике появилось огромное количество работ, посвященных иссле-
дованию политического дискурса – одной из разновидностей дискурса, в котором концептуаль-
ными доминантами являются понятия из сферы политики. 

Связь между политикой и языком состоит в том, что существование политического режима 
немыслимо без коммуникации. Язык политики служит средством проведения информирования, 
законодательных актов, убеждения. Особенность политики, в отличие от других сфер человече-
ской деятельности, состоит в ее преимущественно дискурсивном характере. Так, многие полити-
ческие действия по своей природе являются речевыми действиями. Не случайно ряд ученых при-
держивается точки зрения, что политическая деятельность сводится к деятельности языковой, а в 
современной политологии наблюдается тенденция рассматривать язык не столько как инструмент 
отражения политической реальности, сколько как компонент поля политики [3, с. 79]. 

Немаловажную роль играют функции, относящиеся к институциональным характеристикам 
политического дискурса. К главным функциям политического дискурса Р. Водак относит: 

1) персуазивную (убеждение); 
2) информативную; 
3) аргументативную; 
4) персуазивно‐функциональную (создание убедительной картины лучшего устройства мира); 
5) делимитативную (отличие от иного); 
6) групповыделительную (содержательное и языковое обеспечение идентичности) [2, с. 104]. 
В лингвистических работах других ученых, посвященных политическому дискурсу, наряду с 

информативной функцией выделяются также функция контроля, роль которой заключается в ма-
нипуляции сознанием слушателя (читателя) и побуждении его к действию, и функция социальной 
идентификации, заключающаяся в разграничении и интеграции групповых агентов политики. 

Особого рассмотрения требует вопрос функционирования метафор в общественно‐политиче-
ских статьях. 

В науке известны некоторые концепции, в соответствии с которыми в качестве основных вы-
деляются такие функции метафоры, как номинативная, коммуникативная, прагматическая, эсте-
тическая, и другие. 

Так, например, И.М. Кобозева считает, что «в разных типах дискурса метафора выполняет раз-
ные функции. В художественных текстах главными функциями метафоры являются эстетическая 
(метафора как украшение речи) и активизационная (метафора как средство активизации восприя-
тия адресата), а познавательная функция отходит на второй план. Следовательно, в научном дис-
курсе на первое место выходит познавательная, эвристическая функция метафоры, которая позво-
ляет осмыслить новый объект исследования, опираясь при этом на знания о других типах объектов. 
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Важна для научного дискурса и аргументативная функция метафоры как средство убеждения в 
правильности (правдоподобности) выдвигаемых тезисов или постулатов» [5, c. 134–135]. 

А.П. Чудинов выделяет следующую классификацию функций метафоры в политических 
текстах: 

Когнитивная функция, чья роль заключается в обработке и переработке информации. Следует 
подчеркнуть, что данная функция является главной, но не единственной функцией метафориче-
ской модели. 

Коммуникативная функция помогает представить новую информацию в краткой и доступной 
для читателя (слушателя) форме. Например, метафорическое обозначение партии «Медведь» вос-
принимается значительно легче, чем официальное ее название «Межрегиональное движение 
«Единство» или аббревиатура МДЕ. 

Прагматическая функция заключается в воздействии на адресата. Метафора является мощным 
средством формирования у адресата необходимого адресанту эмоционального состояния и миро-
восприятия. 

Так, ассоциируя название партии с образом медведя, люди переносят на партию традиционное 
для России позитивное восприятие «хозяина тайги», «генерала Топтыгина», сильного и добродуш-
ного героя народных и литературных сказок и даже символа Олимпиады 1980 года. 

Благодаря изобразительной функции сообщение становится более наглядным, ярким, образ-
ным, эстетически значимым. 

Гипотетическая функция позволяет представить не до конца осознанное явление, создаёт не-
которые предположения о сущности объекта, который характеризуется в метафорической форме. 
Вполне возможно, что, используя метафору «перестройка», М.С. Горбачев еще не до конца пред-
ставлял сущность и результаты своей реформаторской деятельности. Скорее всего, личностное ги-
потетическое осознание значения этого слова существовало в то время у многих «прорабов» и 
противников «перестройки». 

Моделирующая (схематизирующая) функция, заключающаяся в создании определенной мо-
дели мира, позволяет легко понять взаимосвязь между элементами окружающей действительно-
сти. Например, метафора «общеевропейский дом» помогла выразить те взаимоотношения, кото-
рые должны были, как считал М.С. Горбачев, развиваться между европейскими государствами: 
предусмотрительные жильцы поддерживали хорошие отношения со всеми соседями, совместно 
эксплуатировали и ремонтировали дом, защищали его от посторонних, помогали друг другу. 

Эвфемистической функция передаёт информацию, которую автор по тем или иным причинам 
не считает целесообразным обозначить при помощи непосредственных номинаций. Примером по-
добного использования метафоры может служить опубликованное в газете «Известия» (20.04.00) 
интервью. В нём Ю. Лужков отказался прямо говорить о своей оппозиционности «партии власти», 
но, рассказывая о своей пасеке, упомянул о том, что «если пчелы не будут защищать свой мед от 
всяких там медведей, то они погибнут» [7, с. 24–26]. 

Метафора действительно необходима для формирования у читателя (слушателя) образного 
представления о явлениях, которые происходят в мире. Также следует отметить, что наряду с вы-
разительными средствами языка и стилистическими приемами метафора отличается особой экс-
прессивностью, так как обладает неограниченными возможностями в сближении, а зачастую в 
неожиданном уподоблении самых разных предметов и явлений, что позволяет по‐новому осмыс-
лить предмет. Ассоциативный образ формируется в результате неожиданного сочетания далеких 
понятий. Поэтому он характеризуется повышенной метафоричностью и субъективностью, что 
важно не только в художественном произведении, но также и в политическом. Ассоциативный 
образ возникает на интенсивном выявлении дополнительных, как бы необязательных, непредна-
меренных связей. Это тот намек, который должен быть уловлен читателем, требующий напряжен-
ного читательского восприятия. Именно такие дополнительные связи (нередко целая цепочка свя-
зей) придают ассоциативному образу оригинальную авторскую неповторимость. Метафора помо-
гает вскрыть, обнажить внутреннюю природу какого‐либо явления, предмета или аспекта бытия, 
помогает активизировать внимание читателя. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА КАНАДСКИЙ 
ВАРИАНТ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: научная статья посвящена влиянию английского языка на канадский вариант 
французского языка. Как известно, французский язык распространен не только на территории 
Франции, но и за ее пределами. Он является одним из государственных языков Канады и имеет 
свои особенности, свои отличительные черты, которые сформировались в ходе исторического 
развития и в результате влияния на него английского языка. 

Ключевые слова: английский язык, французский язык, Канада. 

Вторая половина ХХ века стала периодом огромного влияния английского языка на все языки 
Европы. Это явление не обошло и канадский французский язык. 

Известно, что иностранные слова часто имеют перед их синонимами преимущество. С помо-
щью таких слов человек утверждает свой культурный и общественный авторитет, заявляет свои 
претензии на культурное и деловое превосходство. Если ранее престижем обладали латинские вы-
ражения, то на сегодняшний день это место заняли англицизмы. 

Французский язык Канады находится в очень тесном контакте с английским языком, испыты-
вая на протяжении многих лет его сильное влияние из‐за условий политической, экономической и 
культурной зависимости. 

Абсолютно все стороны французского языка Канады испытали влияние английского языка. На 
фонетическом уровне значительно ослабла напряженность произношения. В лексике появилось 
множество прямых заимствований слов, прежде всего, для обозначения новых предметов и поня-
тий. Значения многих французских слов изменились под влиянием сходных английских слов, за-
имствованных из французского, но прошедших иной путь семантического развития. Появились 
новые суффиксальные образования от английских корней. Менее заметно влияние синтаксиса ан-
глийского языка на строение французских предложений. Также имеются и прямые лексико‐грам-
матические кальки. 

Франко‐канадцы воспринимают англицизмы, как определённую угрозу и попытку преумень-
шения их национального достоинства т.к. многие считают английский язык языком завоевателей, 
а потому унижающим достоинство. Также нельзя не учитывать тот факт, что в Канаде контакт 
английского и французского языков осуществляется как в письменной, так и в устной форме, в то 
время как во Франции языковое общение, прежде всего письменное. Возможно поэтому одни и те 
же англицизмы имеют разный грамматический род во французском языке Франции и в его канад-
ском варианте. Так, для франко‐канадцев слова patch, gang, job, sandwich имеют женский род, тогда 
как во Франции они являются словами мужского рода, так как не имеют конечного «е». 

Во французском языке Канады можно найти большое количество неизменяемых англицизмов, 
связанных со спортом. Великобритания и США являются родоначальниками многих популярных 
видов спорта. Например, в речи франко‐канадцев можно встретить такие слова, как: lawn‐tennis‐ 
«лаун‐теннис», soccer – «английский футбол». 

Стоит отметить, что во французский язык Канады проникает не только терминология. Часто 
заимствуемыми англицизмами являются самые обычные слова, обозначающие обыденные вещи. 
Причиной того, что они перенимаются франко‐канадцами, является именно их обыденность, неиз-
бежно связанная с их частым употреблением. 

Популярность американского стиля оказывает влияние на сленг молодежи Канады. Здесь в при-
мер можно привести такие слова, как: blockbuster‐ «дорогой масштабный фильм», thriller – «трил-
лер». В молодежной среде Канады распространены следующие неформальные группы: rapper – 
«рэппер, фанат рэпа», biker – «байкер», rocker – «рокер» и др. 

Наибольшее количество английских заимствований относится к сфере питания. Всякий фран-
коязычный канадец, при посещении американского fast‐food – «фаст фуд» неизбежно сталкивается 
с такими блюдами, как: club sandwich – «многослойный бутерброд»; hamburger – «гамбургер»; 
coke – «кока‐кола»; hot chicken – «бутерброд с кусочками горячего цыпленка»; chips – «жареный 
картофель‐фри, чипсы» и т.д. 

Помимо этого, неизменяемые англицизмы часто употребляются как синонимы слов, образо-
ванных на основе французского языка, например: e‐mail < courriel – «электронная почта», fax < 
télécopie – «факс». 

При этом не во всех случаях люди предпочитают французское слово, особенно когда француз-
ские эквиваленты звучат слишком официально. Например: jeans < pantaloon de denim – «джинсы», 
hot‐dog < chien‐chaud – «хот‐дог». В похожих синонимичных словах французское слово употреб-
ляется реже, английский вариант является приоритетным. Некоторые неизменяемые англицизмы 
не имеют французских эквивалентов, например: cowboy – «ковбой», punk – «панк». 
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Наряду с неизменяемыми словами существует ряд слов, которые попадая в речь франко‐канад-
цев, подчиняются правилам французского словообразования, снабжаются французскими суффик-
сами, принимая таким образом вполне французский вид. Неопределённые формы глаголов приоб-
ретают суффикс ‐er (наиболее продуктивный во французском языке для образования глаголов): 
guesser (to guess «deviner»), baquer (to back «appuyer»), jumper (to jump «sauter»). Существительные, 
обозначающие действующее лицо, снабжаются суффиксом ‐eur: voteur, manufacteur, draveur, 
informeur. 

Наряду с заимствованиями отдельных слов в язык входят устойчивые выражения. Например, 
франко‐канадцы используют faire un fou de soi (англ. to make a fooll of oneself) вместо франц. se 
render ridicule, maison de pension (англ. boarding house) вместо франц. pension. 

Для выявления лексических особенностей канадской разновидности французского языка было 
проведено сравнение французского словаря «Le Petit Robert» и канадского «Dictionnaire 
québécois». Сравнение проводилось на основе слов начинающихся на буквы «A», «B», «C». 

Всего сопоставлено слов – 98. Из них: канадизмов – 34, англицизмов – 12, слов, имеющих в 
канадском французском языке дополнительное значение – 52. 

Таким образом, мы видим, что язык франкоканадцев все больше отдаляется от языка Франции. 
Можно сделать предположение, что контакты с английской речью будут способствовать дальней-
шему появлению в нем новой лексики, конструкцийи т.д. Условия жизни, сильно отличающиеся 
от условий жизни во Франции, не могут не сказаться на создании неологизмов. Так или иначе, 
французский язык Канады – это французский язык, точнее его разновидность, отмеченная особен-
ностями, вытекающими из условий его жизни и развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
БИБЛЕИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ 

И АМЕРИКАНСКОЙ ОНЛАЙН-ПРЕССЕ 
Аннотация: в статье описываются принципы функционирования библейских крылатых еди-

ниц в англоязычных печатных СМИ. 

Ключевые слова: библеизм, язык, Библия, интернет, онлайн-пресса, периодика. 

В условиях глобализации, развития нанотехнологий и стремительного распространения инфор-
мации ускоряется и темп жизни человека. Сегодня нам сложно представить и понять размеренный 
уклад жизни наших предков, их созерцательно – пассивное видение мира. Но, несмотря на всё это, 
проблемы, с которыми сталкивается человек на протяжении многих веков, остаются неизмен-
ными. Вопросы, связанные с этикой, моралью и нравственностью, продолжают волновать наши 
умы. В поисках ответов на данные вопросы, многие люди ссылаются к «книге книг», поскольку 
она – неиссякаемый кладезь мудрости, где каждый может найти жизненно – важный совет. 

Религия и язык – две исключительно важные формы общественного сознания, занимающие 
особое место в духовной культуре человека. В библии два этих феномена теснейшим образом вза-
имосвязаны. Язык священного писания отличается наличием огромного количества средств худо-
жественной выразительности, высокой степенью метафоричности. Библейский язык сакрален, по-
скольку служит формой отражения религиозного мышления и выражает глубокие духовные 
смыслы [6, c. 2]. Так, библейские слова и сочетания слов, выражая известные истины, легко изы-
маются из текста и становятся крылатыми. Библейские слова или выражения, вошедшие в общий 
язык, называются библеизмами [4, c. 2]. 

Современные электронные издания СМИ оказывают значительное влияние на распростране-
ние того или иного явления как лингвистического, так и экстралингвистического характера, они 
способны задавать направление языковой моды [7]. В данном исследовании представлены наибо-
лее часто встречаемые библеизмы, которые были выявлены в современной британской и амери-
канской онлайн‐периодике. Объектом исследования послужили контексты использования библей-
ских фразеологизмов в интернет‐пространстве, предметом – жанрово‐стилевая представленность 
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библейской лексики в интернетовском гипертексте. Материалом исследования послужили контек-
сты употребления библеизмов. Цель работы – выявление особенностей функционирования библе-
измов в британской и американской онлайн‐периодике. 

Первые три позиции по частоте употребления заняли следующие библеизмы из установочного 
списка: face to face, of evil, labor of love. На последних трёх позициях находятся следующие библе-
измы: jot or tittle, flesh is grass, all is vanity and vexation of spirit. 

Для анализа конкретных контекстов употребления библеизмов в британской и американской 
онлайн‐периодике было выбрано три наиболее частотных. Далее приведём некоторые примеры из 
подобранных контекстов. 

1. Первый по частотности употребления библеизм – face to face. Данное выражение взято из 
Исхода Моисеева 33:11 и имеет значение «лицом к лицу», т.е. вплотную, очень близко [1, c. 7]. 
«The LORD would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend» [3, c. 126]. Данное выражение 
в основном употребляется в современном английском языке в сочетании с глаголом «to meet». 
Также данный библеизм часто встречается в заголовках статей. 

На сайте американской газеты «The Times Picayune» о встрече демократа Джона Бэла Эдвардса 
и республиканца Дэвида Виттера в статье говорится следующее: «In their first face‐to‐face meeting 
of the gubernatorial runoff campaign, Democrat John Bel Edwards and Republican David Vitter came out 
disputing each others attack ads…» [8]; 

На одном из британских сайтов заголовок статьи звучит следующим образом: «Prince Charles 
came face to face with the woman who'd been writing to him for decades» [9]. 

2. «Of evil» – библеизм, занявший второе место по частоте употребления. В Новом Завете он 
употреблён в Евангелии от Матфея 5:37 – «от лукавого» и обозначает «излишество и многословие» 
[1, c. 46]. «All you need to say is simply «Yes» or «No»; anything beyond this comes from the evil one» 
[3, c. 1154]. 

На одном из сайтов религиозной газеты представлена статья, в которой представлено обраще-
ние священника Джэми Моргана к христианам. Выступая против Хэллоуина, он взывает: «Hallow-
een a «celebration of evil'‐ don't observe it» [10]. 

В статье, на сайте британской газеты «The Independent», говорится о том, что Тони Блэр высту-
пает в защиту Дика Чейни – вице‐президента США, поддерживавшего войну в Ираке. Он считает, 
что если бы не Чейни, то «ось зла» («Axis of evil «) продолжала бы увеличиваться [11]. 

3. И, наконец, крылатое выражение, занявшее третье место – «labor of love» употреблено в первом 
послании к Фессалоникийцам 1:2‐3 «…remembering before our God and Father your work of faith and labor 
of love…» [3, c. 1447], здесь «труд любви», т.е. то, что ты делаешь от души, по зову сердца [1, с. 124]. 

В статье на сайте пресс‐агенства «Press Release Rocket» говорится о том, как местные жители 
мгновенно откликнулись на предложение полиции украсить парк Святого Павла праздничными 
огоньками. «It’s definitely a labor of love and a way to give back to our great city» [12], говорит Кейт 
Мур, один из организаторов проекта. 

На сайте британской газеты «the Guardian» представлена статья к фильму с названием «Manson 
Family Vacation» и к нему дается приписка «a lo‐fi, low‐budget labor of love». Этим журналист хочет 
подчеркнуть то, что режиссер специализируется на малобюджетных фильмах, но, несмотря на это, 
его работы пользуются популярностью. 

Таким образом, выявив частоту употребления в сети Интернет наиболее известных библеиз-
мов, проанализировав особенности их функционирования в современной британской и американ-
ской онлайн‐периодике, можно сказать, что они широко используются в современных СМИ и от-
ражают актуальные события. 
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Аннотация: в настоящей статье автором рассматриваются особенности реализации эти-

кетной ситуации извинения в китайском языке на материале текстов художественных произве-
дений начала ХХ века и конца ХХ – начала XXI веков. На основе анализа использования вербальных 
этикетно-речевых форм извинения в текстах художественных произведений двух периодов ав-
тором работы выявлены изменения в стереотипах речевого поведения носителей китайского 
языка. 

Ключевые слова: речевой этикет, вежливость, речевые стратегии, китайский язык, эти-
кетно-речевые формулы. 

В последние годы одним из актуальных направлений в языкознании является изучение фено-
мена вежливой речи. В условиях мировой глобализации и взаимопроникновения культур рассмот-
рение универсальных и этноспецифических стереотипов этикетно-речевого поведения также пред-
ставляет для исследователей   очень серьезный интерес. Как указывает Ю.Ф. Туфанова, «извине-
ние <… … > играет важную роль в повседневном межличностном взаимодействии партнеров по 
коммуникации. Использование формул извинения является одним из способов сохранения и под-
держания гармоничных отношений между коммуникантами, что, в свою очередь, способствует 
бесконфликтному общению» [1, c. 145]. В данной статье на материале китайского языка нами бу-
дет рассмотрена одна из наиболее типичных этикетно-речевых ситуаций ситуация извинения.  

В качестве основной переменной, влияющей на реализацию стереотипов речевого поведения в 
условиях данной этикетно-речевой ситуации, станет время. Нами будет рассмотрен языковой ма-
териал различных периодов функционирования китайского языка – начала–середины ХХ века и 
конца ХХ – начала ХХI веков.  

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса, по нашему мнению, было бы целесообраз-
ным рассмотреть вопрос типологии коммуникативных стратегий в реализации рассматриваемой 
речевой ситуации, также не менее важным является и проведение классификации широкого пе-
речня этикетно-речевых формул извинения (ЭРФ) в китайском языке.  

Проблема типологизации этикетно-речевых формул, реализующие различные виды речевых 
стратегий извинения, в последние годы рассматривалась в работах зарубежных исследователей на 
материале различных языков. Так, в частности, А. Ольштайн и Е. Коэн предприняли попытку про-
ведения универсальной типологии этикетно-речевых формул извинения на материале семи язы-
ков. Анализируя результаты лингвистического опроса более чем ста реципиентов, они выделили 
разновидности вербальных этикетно-речевых формул, способных реализовать пять речевых стра-
тегий извинения: 1) прямое выражение извинения; 2) выражение готовности понести ответствен-
ность за проступок; 3) объяснения и комментарии по поводу совершенного проступка; 4) предло-
жение возмещения возможных убытков; 5) обещание не повторять подобные ошибки [2, с. 17]. 

В свою очередь китайский лингвист Ли Цзюнь на материале китайского языка выделил три 
типа речевых стратегий извинения: 

1) стратегия прямого выражения извинения; 
2) стратегия признание вины и готовности нести ответственность за проступок; 
3) стратегия исправления сложившейся ситуации.  
Анализируя весь обширный перечень речевых формул первого типа стратегий извинения, Ли 

Цзюнь внутри них выделил дополнительно три подвида этикетно-речевых формул: а) фразы-выра-
жения эмоций и чувств по поводу случившегося (道歉 выражаю сожаление ，对不起 не достоин Вас，
抱 歉 преисполнен сожалением，不好意思 неловко/неудобно, 惭愧 совестно ，遗憾 сожалею; б) фразы, 
выражающие признание вины; 谢罪 виноват，赔罪 ，请罪 извиняюсь，赔不是; в) фразы, выражаюшие 
просьбу о снисхождении 原谅 прошу прощения，谅解 войдите в мое положение，海涵 проявите снис-
хождение，包涵 будьте снисходительным，多担待 будьте великодушным и т.п. [3, c. 15–23]. 

При дальнейшем анализе этикетно-речевых формул извинения китайского мы будем исполь-
зовать модифицированную классификацию, основанную на классификациях А. Ольштайна, Е. Ко-
эна и Ли Цзюня, которая представлена ниже: 

1) ЭРФ, реализующие стратегию прямого выражения извинения; 
2) ЭРФ, реализующие стратегию выражения своих чувств и эмоций по поводу совершенного 

проступка;  
3) ЭРФ, выражения готовности понести ответственность за совершенный проступок; 
4) ЭРФ, реализующие стратегию объяснения и комментариев по поводу совершенного про-

ступка; 
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5) ЭРФ, реализующие стратегию рекомендации к адресату извинения не обижаться на адре-
санта. 

Относительно пятого типа ЭРФ извинения китайского языка необходимо сделать некоторые 
пояснения. При анализе языкового материала нами была выделена еще одна разновидность ЭРФ, 
которые реализованы в форме фраз повелительного наклонения в отрицательной форме 别见怪 не 
вините меня，别怪罪 не осуждайте，勿介意 не принимайте близко к сердцу，不必介怀 не берите в 
голову. Несмотря на то, что по форме они представляют собой фразы, содержащие категорический за-
прет на выполнение действия, тем не менее, употребляются в текстах в значении ЭРФ извинения. 
Более того, подобные употребления данных речевых формул не являются казуальными, характер-
ными только для рассмотренных текстов, судя по данным лексикографических источников [3], они 
входят в перечень ЭРФ извинения.  

В рамках данной статьи нами будут рассматриваться элементы речевого этикета китайского 
языка начала–середины ХХ века, и конца ХХ – начала ХIX вв. Выбор данных периодов развития 
китайского языка и литературы обусловлен, прежде всего, тем фактом, что в оба указанных пери-
ода литературные произведения были написаны на новом литературном языке Китая байхуа. 
Именно в начале прошлого века язык байхуа постепенно начинает завоевывать статус основного 
литературного языка Китая, который к середине ХХ века стал единственным и общеупотребимым 
литературным языком китайских авторов. По нашему мнению, сопоставление элементов совре-
менного речевого этикета произведений, написанных в более ранние периоды развития китайской 
литературы на традиционном языке вэньянь, было бы не совсем корректным. Вместе с тем, нельзя 
не упомянуть тот факт, что в переходный период лексико-грамматические элементы классиче-
ского языка вэньянь сравнительно активно использовались в литературных произведениях китай-
ских авторов. Более того, некоторые элементы вэньяня используются и в современных текстах 
художественных произведений.  

Языковой материал периода начала – середины ХХ века был отобран из электронных версий 
следующих художественных произведений: повесть Ли Баоцзя «Наше чиновничество» (1905), ро-
ман Чжана Хэншуя «Причина и следствие смеха и слез» (1930), пьеса Ся Яня «Под крышами Шан-
хая» (1937), сборника рассказов Шэнь Цунвэня «Пограничный городок»(1936) , трилогия Ба Цзиня 
«Стремительное течение» (1933–1940), повесть Линь Юйтана «Пекинские моменты»(1939), роман 
Цянь Чжуншу «Осажденная крепость», роман Лао Шэ «Четыре поколения одной семьи» (1944–
1945), «Сборник пьес Лао Шэ»(1946), а также роман Чжоу Либо «Ураган» (1948). 

Отбор языкового материала периода конца ХХ – начала ХХI вв. произ-водился из электронных 
версий следующих произведений: повесть Лу Яо «Судьба» (1982), Цзя Пинва «Пена» (1987), по-
вести Чи Ли «Рождение солнца» (1992) и «Ни слова о любви» (2007), роман Ван Шо «Я твой папа» 
(1991), романы Чжан Сяосянь «Односпальная кровать в подвесном кошельке» (1997) и «Девушка, 
купившая дельфина» (2004), повесть Го Цзинмина «Знаешь, сколько опало во сне лепестков…» 
(2004), Чжан Юэжань «Водяной уплыл на карпе» (2005), роман Хань Ханя «Тройная дверь» (2000), 
роман Ли Кэ «Карьера Дулалы» (2007), а также онлайн-роман Жу Ши Фэй Ин «В тот день, когда 
спадет туман» (2011). 

Из одиннадцати художественных произведений, написанных китайскими авторами в период с 
1905 по 1948 гг. была произведена сплошная выборка 26 этикетно-речевых формул извинения, 
список которых представлен далее: 有罪，得罪，负, 失敬 простите за невнимание，失迎 сожалею, 
что Вы не застали меня дома，有潜，该死 заслуживаю смерти，愧 стыдно，惭愧 мне совестно，对
不起 не достоин Вас，对不住 не смею стоять перед Вами ，抱 歉 преисполнен сожалением，道歉 вы-
ражаю сожаление，请罪 прошу о снисхождении，赔罪 прошу прощения，谢罪 приношу извинения，
原谅 простите ，饶 пощадите，恕 будьте снисходительны，饶恕 прошу о пощаде и снисхождении，
包涵 будьте снисходительным ，海涵 будьте великодушным，别见怪 не вините меня，别怪罪 не 
осуждайте，勿介意 не принимайте близко к сердцу，不必介怀 не берите в голову.  

Шестнадцать ЭРФ извинения в рассмотренных произведениях использовались более одного раза. 
Наиболее частотными из них были: 对不起（ 63 ），对不住（55），原谅（32），该死（12）, 道歉
（9）. 

Наиболее часто в текстах рассматриваемой эпохи используются ЭРФ, направленные на выра-
жение чувств и эмоций по поводу совершенного проступка (对不起，对不住). Стратегия прямой 
просьбы о прощении также является относительно частотной (原谅) и занимает вторую позицию 
по критерию частоты использования. ЭРФ извинения 该死, которая реализует стратегию выраже-
ния готовности понести ответственность за проступок, занимает третью позицию. Четвертой по 
частоте использования является стратегия прямого признания вины （道歉）. 

Наиболее частотной из выделенного нами особого типа ЭРФ извинения в форме отрицатель-
ного императива является фраза 别见怪 (четыре случая употребления) и 别责怪 (3). 

Из текстов 12 художественных произведений, написанных известными китайскими писателями 
в период с 1982 по 2011 гг. была проведена сплошная выборка 11 этикетно-речевых формул изви-
нения 对不起, 不好意思, 抱歉, 惭愧, 内疚, 道歉, 赔罪, 原谅, 谅解, 见谅, 饶. 
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Из указанного перечня ЭРФ извинения только пять использовались в текстах указанных про-
изведений более чем один раз. Самой часто используемой вербальной формулой извинения оказа-
лась 对不起（всего 99 случаев использования）, второй по частотности является 不好意思 （37 случаев 
употребления）, 原谅（13 ）, 抱歉 (9)，道歉（6）. В текстах художественных произведений конца 
ХХ – начала ХХI вв. чаще всего используются ЭРФ извинения, направленные на выражение своих 
чувств и эмоций по поводу совершенного проступка. В рассмотренных текстах только одна ЭРФ 
прямого извинения, выражаемая в форме просьбы о прощении 原谅, имела сравнительно высокую 
степень частотности употребления и занимает вторую позицию. Стратегия прямого признания 
вины, реализуемая ЭРФ 道歉, была третьей в списке наиболее частотных.  

Проанализировав отобранный материал исследования, необходимо отметить следующее: 
1) к концу 20 века наблюдается резкое уменьшение вариативности использования китайских 

ЭРФ извинения (общее количество ЭРФ извинения, задействованных в текстах произведений, бо-
лее чем в 2 раза меньше по сравнению с предыдущим периодом), что в целом является общей 
тенденцией для большинства языков мира, проявляющейся в сокращении и упрощении перечня 
языковых средств, используемых как в повседневном общении, так и в произведениях современ-
ной художественной литературы; 

2) менее существенным образом изменения коснулись отбора стратегий извинения – как и в 
предыдущий период, наиболее часто авторы художественных произведений используют ЭРФ из-
винения, направленные на выражение чувств и эмоций по поводу проступка, прямого извинения 
и признания вины. Используемые сравнительно часто (3 позиция по критерию частотности) в ху-
дожественных произведениях начала–середины ХХ века ЭРФ, реализующие стратегию выраже-
ния готовности понести ответственность за проступок, полностью отсутствуют в текстах произве-
дений конца ХХ – начала ХХI вв. 
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Аннотация: работа посвящена исследованию влияния новых технологий на человеческий ин-
теллект. Приведены примеры, что изменения человеческого интеллекта, будут проходить по 
тому же сценарию, что и эволюция физических способностей человека, снизившихся из-за совер-
шенствования орудий труда и существенного сокращения работ, требующих использования фи-
зического труда в чистом виде. Приведены аргументы в пользу того, что существует возмож-
ность снижения интеллектуальных способностей среднего человека в будущем. 

Ключевые слова: новые технологии, интеллект, эволюция. 

Развитие современных технологий связано с желанием людей облегчить свою жизнь. Однако 
развитие современных технологий не просто изменяет качество жизни человека, но и «трансфор-
мирует сам способ мышления человека» [1]. 

Целью настоящей статьи является философское осмысление влияния новых технологий на ин-
теллектуальные способности человека. Будет продемонстрировано, что современные технологии 
всё чаще вынуждают человека отказаться от использования своих интеллектуальных способно-
стей, что в дальнейшем может привести к снижению интеллекта. Будут приведены примеры, де-
монстрирующие эту ситуацию. В статье проведена аналогия между интеллектом человека и физи-
ческими способностями человека. 

Примеры использования новых технологий 
Первый пример – это использование калькулятора. При использовании которого выравнива-

ются способности у рядового человека с математиком‐профессионалом. Эта ситуация приводит к 
тому, что человек больше не стремится тренировать вычислительные навыки. 

Второй пример – это использование GPS‐навигатора. На сегодняшний день почти у каждого 
водителя имеется GPS‐навигатор. Прибегая к помощи данного устройства, водитель гораздо быст-
рей находит требующийся адрес. Таким образом, у водителя нет необходимости развивать память 
и интеллект, запоминая адреса и подмечая закономерности расположения домов. 

Перечисленные устройства в примерах являются «протезными устройства», поскольку люди 
начинают думать не только головой, а «но и этими устройствами» [8]. 

Третий пример – поиск информации в сети. Практически у любого человека имеется доступ к 
сети Интернет, что позволяет мгновенно найти нужную информацию. Это приводит к тому, что 
человеку не нужно запоминать тексты, потому, что всегда можно посмотреть их в Интернете, что 
в свою очередь негативно сказывается на интеллектуальных способностях человека [2]. К сниже-
нию интеллектуальных способностей человека приводит еще общение в сети Интернет, которое 
характеризуется тем, что большинство пользователей используют визуальные образы [3] и корот-
кие сообщения [4]. 

Развитие современных технологий и их влияние на человека 
Развитие новых технологий и повсеместное внедрение высокотехнологичных устройств свя-

зано с повышением продуктивности человеческой деятельности и увеличении их доступности, что 
выражается в их дешевизне, скорости доступа к ним, уменьшением их размеров и другими причи-
нами. Это стало возможным за счет экспоненциального роста технологий и работ по искусствен-
ному интеллекту [5]. 

Ниже мы приведем аналогию с совершенствованием орудий труда, облегчающих физический 
труд человека и интеллектуальными способностями. Если посмотреть на эволюцию человека, ко-
торая сопровождалось созданием новых изобретений приспособленными для облегчения физиче-
ского труда, что в свою очередь поспособствовало снижению физических способностей человека. 

Интеллектуальные способности имеют сходство с физическими способностями в тех аспектах, 
которые важны для нашего исследования. Несомненно, интеллектуальные способности могут 
быть врожденными, но их необходимо развивать. Если не заниматься развитием интеллектуаль-
ных способностей, то они ослабляются. Таким образом, замещение интеллектуальной работы вы-
сокотехнологичными устройствами может привести к тому пути, что и эволюция физических спо-
собностей [6]. 

Созданные ранее человеком изобретения привели к тому, что человек стал физический более 
слабый, ему не нужно быстро бегать, далеко метать камни и т.д. Использование высокоинтеллек-
туальных устройств может привести к тому, что уровень человеческого интеллекта снизится, хотя 
при этом, это не будет сильно отражаться на качестве жизни, так как человек будет широко ис-
пользовать «интеллектуальные протезы» [7]. 
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Заключение 
В настоящей статье мы привели примеры, когда наличие новых технологий вынуждает чело-

века использовать новые устройства для получения большей эффективности. Проведена аналогия 
с развитием орудий труда, которая привела к снижению физических способностей среднего чело-
века. Благодаря этой аналогии сделан вывод о возможном снижении интеллектуальных способно-
стей среднего человека в будущем. 
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Аннотация: в данной статье автор заявляет о важности повышения человеком уровня своего 
культурного развития для развития общества в целом. Акцентировано, что это требование яв-
ляется основным для современного образования. 
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1. Человек сегодня родится биологически таким же, как и наши предки 40 тысяч лет назад. Но 
тогда общество было одним, а сегодня оно – совсем другое. Но человек – общественное существо, 
следовательно, человек давней биологической «конструкции» должен соответствовать сегодняш-
ней «конструкции» общества. Здесь есть противоречие, со временем лишь нарастающее: рождаю-
щийся сегодня новый человек должен быть приспособлен, адаптирован, конструктивно изменен с 
тем, чтобы стать дееспособным элементом системы современного развитого общества. 

2. Чем отличается сегодняшнее развитое общество от того, каким оно было 40 тысяч лет назад? 
Оно непрерывно развивалось ступенями цивилизационно-экономических формаций. Ступеней 
всего девять: Родовая община, Племя, Союз племен (три этих ступени образуют в истории любого 
народа любой страны в нормальных условиях период племя). Затем следуют Ном (город-государ-
ство), Абсолютная империя и Конституционная империя (три этих ступени образуют историче-
ский период империя). И, наконец, Демократическая республика, Демократическая республика с 
соблюдением прав человека, Демократическая республика с исполнением прав и обязанностей 
гражданина (три этих ступени образуют период республика). В абстрактных научных обозначе-
ниях история любого народа может быть представлена в девяти соответствующих Терминах: А 
(А1, А2, А3), В (В1, В2, В3) и С (С1, С2, С3). Одна ступень отличается от другой количеством 
форм культуры и качеством их освоения обществом и его типичным человеком. Всего к настоя-
щему времени и в научно обозримом будущем известны 55 форм культуры. Подъём от низшей 
ступени к следующей высшей происходит при усвоении обществом и его типичным человеком 
очередного пакета форм культуры, состоящего из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 форм культуры. Чем 
дальше по ходу развитию, тем «больше» пакет и тем труднее совершать «подъём». 

3. Из тезиса «человек – существо общественное» следует признание наличия внутривидовых 
различий человека, который, так же, как и общественная система в целом, обязан «пробегать» в 
своем индивидуальном постнатальном развитии девять ступеней общего культурного развития. 
Абстрактные научные обозначения этих ступеней в случае человеческого индивидуума (не путать 
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с индивидом, – биологической особью вида человек разумный – homo sapiens!) такие же, как и у 
общества: А (А1, А2, А3), В (В1, В2, В3) и С (С1, С2, С3). 

4. В содержательных терминах девять ступеней культурного развития индивидуума я обозна-
чаю эмир (Эмир 1, Эмир 2, Эмир 2, – эти три ступени означают период индивидуального постна-
тального развития детство), силач (Силач 1, Силач 2, Силач 3, – эти три ступени означают период 
молодость) и аватар (Аватар 1, Аатар 2, Аватар 3, – взрослость). В русском языке эти названия 
складываются из первых букв слов, обозначающих четыре базовые потребности человека на трёх 
уровня развития: Энергия, Материя, Инстинкт, Размножение (эмир); Справедливость, Информа-
ция, Любовь, Активность (силач) и Альтруизм, Вдохновение, Агапэ, Творчество (аватар). 

5. Социальный заказ национальной системе общего образования «вычисляется» исходя из рас-
смотрения разницы в требованиях к человеку как элементу общественной системы современного 
и первобытного общественного устройства. Например, «отрицательный» социальный заказ – фор-
мировать человека типа эмир в обществе типа Империя. Пример «нулевого», «псевдозаказа» – 
формировать человека типа силача в обществе типа Империя. Формировать человека типа аватар 
в обществе типа Империя – пример позитивного социального заказа, устремленного в будущее. 

 

 

 

Рис. 1. Три «этажа» человеческого капитала 
 

6. Нобелевскими работами по экономике в последние 40 лет доказана синонимичность катего-
рий «личность» и «человеческий капитал». Человеческий капитал состоит из шести компонентов – 
трёх видов здоровья (телесного, психического и социального, включающего умение быть началь-
ником, умение быть подчиненным и умение добывать и правильно использовать жизненно важ-
ную информацию), двух видов интеллекта (критическое смысловое мышление и творческая инту-
иция) и самого главного, высшего качества современного человека – совести. Трём уровням об-
щего культурного развития человека соответствуют три «этажа» человеческого капитала: эмир – 
три вида здоровья, силач – два вида интеллекта, аватар – совесть (см. рис. 1). 

7. Социальный заказ национальной системе общего образования – формировать и развивать 
человеческий капитал. Инвестируя его в любое дело, человек сможет получать на него прибыль, 
жить хорошо и счастливо, обеспечивая социально-экономический прогресс свой Родины. 

8. Знание входит в состав всего одного компонента человеческого капитала (социального здо-
ровья, да и в нём стоит лишь на третьем месте по важности), составляя не более 5% от человече-
ского капитала. Идея «знаниевой школы», игравшая ещё в недалеком прошлом весьма положи-
тельную роль, в настоящее время – глубоко атавистична. К великому сожалению, Российская 
национальная система общего образования – на 95%, а профессионального образования – практи-
чески на все 100% – знаниевая. Этим, в значительной степени, объясняются беды российского об-
щества в последние 50 лет. 

9. Человек, стоящий на одну или несколько ступенек ниже – в культурном отношении – окру-
жающего его общества, испытывает чувство неполноценности, одиночества, апатии, отчужденно-
сти. Концепция «отчуждения» восходит к Т. Гоббсу и Ж.Ж. Руссо. Дальнейшее развитие она по-
лучила в трудах Гегеля и Маркса. То есть равенство уровней общего культурного развития обще-
ства и его типичного гражданина – важное условие достижения удовлетворения и счастья послед-
ним [1]. 

10. Так называемые «передовые люди своего времени» стоят на одну или несколько ступеней 
общего культурного развития выше типичного гражданина своего времени; «отсталые» (люди с 
«пережитками прошлого») – ниже. Подняться в культурном отношении над своим обществом – 
трудно, «опуститься» – неизмеримо легче, что и привлекает многих. 

11. В международной жизни наладить отношения мирного сотрудничества между странами, 
стоящими на разных ступенях цивилизационно-экономического развития, чрезвычайно трудно. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

230   Новое слово в науке: перспективы развития 

Это чревато военными конфликтами. С одной стороны, суверенитет (от немецкого и французского 
слов «высшая власть»), то есть независимость государства во внешних и верховенство во внутрен-
них делах закреплен в Уставе ООН и в других международных документах, является основным 
принципом современного международного права и международных отношений. Но, с другой сто-
роны, он не может быть возведен в абсолют, поскольку страны, стоящие на более низкой ступени 
цивилизационно-экономического развития, чем развитые страны, зависят от последних во многих 
отношениях. В связи с этим концепция «особого пути» России, являющаяся неофициальной док-
триной международной политики нашей страны, подлежит тщательному научному исследованию. 
Путь от варварства к высшей ступени развития у всех стран один и тот же. Различие, например, 
«особый путь» может пониматься лишь как своеобразие стратегии и тактики движения по этому 
пути. 

12. В результате распада СССР, бывшего де факто абсолютной империей советского образца 
(то есть ступенью В2), Россия не смогла сделать объявленный рывок к ступени В3 (создание Гос-
ударственной думы при сохранении абсолютной вертикали власти), не смогла удержаться на сту-
пени В2 и в настоящее время постепенно смещается в сторону В1 и даже С3. В этой ситуации 
целью, содержанием и объективным измеримым результатом национальной системы общего об-
разования должно быть формирование и развитие гражданина, как минимум, ступени В2, но, учи-
тывая необходимость ускоренного и опережающего развития страны, лучше бы ступени В3 или 
даже С1. Должна быть на государственном уровне предусмотрена возможность формирования и 
развития какого-то количества граждан ступеней С2 и С3 (элиты страны), необходимых для вы-
полнения творческих работ. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрено понятие «религия», представлены фак-
торы формирования секуляризованного мировосприятия в социуме. Кратко охарактеризован фе-
номен религиозного возрождения в России. 

Ключевые слова: религия, религиозный фундаментализм, феномен религиозного возрождения, 
социум, секуляризация. 

В историческом аспекте религия реализует свое детерминантное присутствие в политической, 
государственной, культурной и образовательной сферах общественной жизни [2]. 

Таким образом, в общей форме религия представляет собой активно действующий аспект жиз-
недеятельности социума; способ выражения и преодоления самоотчуждения; общественную под-
систему; отражение действительности; феномен культуры [3]. 

Идеологический плюрализм, пришедший на смену тоталитарной антирелигиозной идеологии, 
«породил» в сознании народа принципиально новое отношение к религии, которая постепенно 
наполнялась национальным содержанием [9]. 

Среди факторов формирования секуляризованного мировосприятия выделяют: 
− научное мировоззрение; 
− плюрализм (в обществе могут бытовать различные религиозные убеждения, однако ни одно 

из них не является господствующим); 
− индивидуализация религиозной жизни (общественное обсуждение вопросов религии счита-

ется нецелесообразным, а сама религия ограничивается частной жизнью людей и их переживани-
ями) [9].  

В зарубежных религиоведческих кругах секуляризацию рассматривают как закономерный про-
цесс, который в целом положительно влияет на жизнь общества и индивида (см. работы П. Ван Бу-
рена, В. Гамильтона, Т. Альтицер, Ю. Мольтмана, Ш. Ордена и др.). Однако сегодня большая часть 
земного шара отвергает секуляризацию, и именно религия предстает как одна из центральных и 
ключевых сил, которая мобилизует и определяет мотивы поступков людей [8]. 

Исследование феномена религиозного возрождения в России дает возможность определить ряд 
его закономерностей. Не вдаваясь в подробности, подчеркнём, что в научном обиходе наблюда-
ется неоднозначное толкование явления религиозного возрождения [5]. 
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Во-первых, религиозное возрождение часто отождествляется с понятием духовно-нравствен-
ного возрождения [6], тогда как религия является частью «духовного», а нравственное возрожде-
ние может не ограничиваться лишь рамками религиозной системы.  

Во-вторых, религиозное возрождение наделяется политическим смыслом, будучи связано, 
прежде всего, с достижениями традиционных религий [7]. 

В этой связи следует заметить, что поскольку Россия является поликонфессиональной страной, 
то «пестрота» разнообразных конфессий и религиозных организаций порождает и негативные сто-
роны, которые проявляются в экстремизме, сепаратизме, фундаментализме, конфессиональной ис-
ключительности, межконфессиональных конфликтах, распространении некоторых религиозных 
новообразований деструктивного характера и т.д. 

Противоречия между религиями нередко разрушают общественную мораль, угрожают ста-
бильности и безопасности государства. Учитывая данный факт, здесь на первый план выходит 
преодоление имеющихся межконфессиональных и межцерковных конфликтов, которое можно до-
стичь лишь при условии соблюдения принципов мировоззренческого и конфессионального плю-
рализма, толерантности межконфессиональных отношений [1]. 

Таким образом, религия на современном этапе восстановила свою значимость, как в частной, 
так и в общественной жизни, на уровне национальных государств, и в межгосударственных отно-
шениях [4]. 
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ФЕНОМЕН РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА: ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается понятие «религиозный фундамен-

тализм». Исследователи отмечают, что отечественная наука еще не располагает достаточ-
ным числом работ, которые бы рассматривали фундаментализм как комплексный социально‐по-
литический феномен, принципы его распространения в обществе. 

Ключевые слова: феномен религиозного фундаментализма, особенности формирования. 

Недостаточная исследованность факторов, влияющих на развитие религиозного фундамента-
лизма, требует проведения научных исследований, которые бы раскрывали причины возникнове-
ния данного феномена и освещали его сущность [4]. 

Вместе с тем, необходимо признать, что отечественная наука еще не располагает достаточным 
числом работ, которые бы рассматривали фундаментализм как комплексный социально‐полити-
ческий феномен, принципы его распространения в обществе. 
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При организации мероприятий по противодействию экстремизму, необходимо учитывать уже 
накопленный в этой сфере опыт, в том числе основанный на анализе сведений, содержащихся в 
его источниках. Для эффективного противодействия политическому и религиозному экстремизму 
в такой большой и многонациональной стране, как Россия в частности на Северном Кавказе необ-
ходим комплекс мероприятий, предложенный авторами статьи [5]. 

Интерпретация понятия «религиозный фундаментализм» в научных исследованиях указывает 
на то, что в многообразии терминов, которыми обозначаются различные формы и разновидности 
религиозного фундаментализма, трудно найти единую систематическую организацию, концепту-
альную определенность и научную корректность [8]. Однако термин «религиозный фундамента-
лизм», несмотря на «относительную молодость», удивительно быстро прижился в лексиконе со-
временных политологов, социологов, культурологов и журналистов всего мира. СМИ применяют 
данное понятие регулярно, при том в самых разнообразных контекстах. Рядовой читатель газеты, 
слушатель радио или же зритель новостной передачи, обращаясь к тексту журналистов, бывает 
дезориентирован: информация, исходящая из разных источников, часто диаметрально противопо-
ложна по смыслу [1]. 

Таким образом, проблема теоретического определения сущности феномена религиозного фун-
даментализма – то, как он формируется и проявляется в общественном сознании – заключается в 
необходимости прояснения и дальнейшей концептуализации уже существующих формулировок. 

Научные труды, посвященные фундаментализму, свидетельствуют о пристальном внимании 
зарубежных ученых к проблематике. Среди зарубежных исследователей можно выделить публи-
кации Н. Коэна, Дж. Марсдена, С. Пфюртнера, Дж. Стратона, Б. Лоуренса, Б. Льюиса, Д. Пайпса, 
Ф. Фукуяма и др. [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что религия занимает определяющую нишу в духовной сфере чело-
веческого бытия [7]. В этой связи религия предстает в качестве универсальной «науки жизни», 
которая возникает как особый жизненный опыт со своими ценностями и установками, проявляю-
щимися в целостном мироощущении и повседневном бытии верующей личности. При этом при-
нятие религиозной парадигмы или отказ от нее – сугубо личное дело человека, дело его сознатель-
ного выбора и совести [2]. 

В историческом аспекте религия реализует свое детерминантное присутствие в политической, 
государственной, культурной и образовательной сферах общественной жизни [9]. 

Таким образом, в общей форме религия представляет собой активно действующий аспект жиз-
недеятельности социума; способ выражения и преодоления самоотчуждения; общественную под-
систему; отражение действительности; феномен культуры [6]. 

Демократические процессы, происходящие в условиях российской государственности за по-
следние десятилетия, когда значительно возросла интенсивность этнонациональных и религиоз-
ных движений, усилили взаимосвязь этноса и религии [3]. 

Идеологический плюрализм, пришедший на смену тоталитарной антирелигиозной идеологии, 
«породил» в сознании народа принципиально новое отношение к религии, которая постепенно 
наполнялась национальным содержанием. 
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ЧЕРЕЗ ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛА 

Аннотация: в статье представлено философское осмысление бизнеса как возможности са-
мореализации личности, проанализированы субъективные факторы достижения успеха в биз-
несе. 

Ключевые слова: бизнес, бизнесмен, факторы достижения успеха, самореализация, акмеоло-
гические инварианты профессионализма. 

Сегодня бизнес, как явление и как научное понятие, прочно вошел в нашу экономическую, со-
циальную, научную реальность. В связи с этим, в последнее время все чаще предпринимаются 
попытки осмыслить этот феномен, проанализировать его теоретико‐философские снования, про-
вести корреляцию понятия бизнеса с такими понятиями, как экономическая деятельность, соб-
ственность, бизнесмен, профессионал, социальная ответственность, этика, мораль, бизнес‐этикет 
и т.п. 

Главное действующее лицо бизнеса – бизнесмен, предприниматель. На сегодняшний день нет 
единого подхода к определению этих понятий. Одни авторы употребляют эти понятия как сино-
нимы, другие четко их разграничивают. При этом основанием разграничения служит функция осу-
ществления инноваций [2, с. 170], которая свойственна предпринимателю в отличие от бизнес-
мена. 

Тем не менее, общим для этих двух понятий служит их главная сущностная характеристика как 
владельца дела, приносящего доход. Но бизнесмен, предприниматель – это, прежде всего, лич-
ность. А бизнес – одна из возможных сфер самореализации личности. Поэтому чрезвычайно важно 
философское осмысление бизнеса, как условия самоутверждения, самореализации личности. 

Для успешной самореализации, достижения поставленных целей необходим учет объективных 
и субъективных факторов. К объективным факторам относятся: социально‐экономическая ситуа-
ция, особенности конкретного исторического времени, социальная принадлежность, пол, возраст. 
К субъективным факторам относятся индивидуальные особенности личности предпринимателя. 
При одинаковой совокупности объективных факторов успех в бизнесе оказывается различным, так 
как существенную роль играют субъективные факторы. 

Среди субъективных факторов, препятствующих достижению успеха в бизнесе, можно назвать 
следующие: невысокая мотивация, привычка плыть по течению, отсутствие интереса к знаниям, 
привычка ссылаться на обстоятельства, отсутствие самоконтроля, привычка бросать дела незавер-
шенными, отсутствие плана, приоритетов, неумение использовать время, неумение учитывать из-
менения, привычка винить в ошибках других, отсутствие честолюбия, негативная психологиче-
ская установка, отсутствие творческого воображения, неумение работать с другими, лень, страхи. 

Для того, чтобы личность достигла успеха в бизнесе, необходимы следующие условия: ясная 
цель, четкий план действий, позитивное отношение к миру, вера в успех. Эти условия формиру-
ются благодаря наличию определенного набора личностных качеств, таких как: развитое логиче-
ское мышление, интуиция, способность усваивать новые знания и навыки, инициативность, обя-
зательность, энергичность, надежность, властность, работоспособность, независимость, сила воли, 
определенный уровень антиципации. Кроме этого, бизнесмен должен обладать умениями: контро-
лировать себя, заручаться поддержкой, сотрудничать, завоевывать популярность и престиж, ясно 
выражать мысли, брать на себя риск и ответственность, организовывать других людей, убеждать, 
понимать юмор, разбираться в людях, принимать правильные решения. 

В философии и психологии бизнеса подобный набор личностных качеств составляет один из 
ключевых атрибутов предпринимателя [3, с. 12]. Без этого набора качеств невозможно рассчиты-
вать на успех в бизнесе. 

В акмеологии эти характеристики интегрированы в понятие «акмеологические инварианты 
профессионализма» и представлены как необходимые условия и в то же время «внутренние побу-
дительные причины, обеспечивающие высокую продуктивность, стабильность деятельности, неза-
висимо от ее содержания и специфики, а так же активное саморазвитие специалиста, реализацию 
его творческого потенциала» [1, с. 42]. Действительно, признавая важность каждого из перечис-
ленных выше качеств и умений, возможно актуализировать в себе те, которые названы акмеоло-
гами, как определяющими успех в любом деле. Необходимыми инвариантами профессионализма 
для личности в любой сфере деятельности являются: сила личности, умение предвидеть резуль-
таты, умение принимать ответственные решения, уверенность, креативность, высокая мотивация 
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достижений, самоконтроль, рефлексия, социальное мышление, коммуникабельность, психологи-
ческая компетентность и умение оказывать психологическое воздействие. 

Для формирования необходимых качеств разработаны различные психологические, акмеоло-
гические, образовательные технологии, методики. Овладение подобными методиками, использо-
вание определенных алгоритмов формирования качеств и умений позволяет выработать в себе те 
инварианты профессионализма, которые необходимы для достижения успеха в бизнесе, любой 
другой профессиональной деятельности, а, следовательно, достижения целей самореализации. 

Социально‐философское осмысление бизнеса через его ключевую фигуру – личность бизнес-
мена позволяет сделать вывод, что важнейшим атрибутом и в то же время условием достижения 
успеха в бизнесе, является сама личность с ее набором личностных качеств, характеристик, умений 
и навыков. 
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Социально‐философский подход позволяет увидеть в праве, прежде всего, его социальную обу-
словленность. В качестве одной из важнейших социальных функций права признается функция 
интегративная, регулирующая механизм взаимодействия социальных субъектов. 

Одним из правоведов, увидевших в праве социальную борьбу интересов, был известный немец-
кий философ права Рудольф фон Йеринг. Важнейшей функцией права Ф. Йеринг считал обеспе-
чение и защиту интересов всех индивидов в обществе: «Никто не существует только ради самого 
себя, – утверждает Ф. Йеринг, – никто не может в жизни обойтись самим собою, всякий живет, 
сознательно или бессознательно, с помощью и вместе с тем для других» [7, c. 63]. Для Н.М. Кор-
кунова, в отличие от Р. Йеринга, право есть не совмещение, а разграничение интересов. О сущно-
сти юридических норм Н.М. Коркунов говорит вполне определенно: «…каждая юридическая 
норма есть непременно норма разграничения интересов» [4, c. 37]. 

В качестве ведущей, основной и определяющей В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук называют 
функцию интеграции, сплочения социальных образований (групп, классов, наций и народностей, 
всего общества) [2, с. 64–73]. 

В.И. Червонюк, И.В. Калинский и Г. Иванец относят к категории социальных функцию согла-
сования интересов, отражающую тот факт, что право воспринимается как способ фиксации в за-
конодательстве состояния уравновешенности (гармонии) социально типичных интересов [8]. 

Интегративная функция, по мнению В.В. Касьянова и В.Н. Нечипуренко проявляется и в том, 
что право обеспечивает существование и сохранение в обществе объединяющего и полностью про-
низывающего его порядка [3]. 

Исходя из понимания права как средства согласования интересов, В.В. Лапаева также выделяет 
в системе социальных функций интегративную функцию [5, c. 213–222]. 

Современная концепция права как гармония интересов представлена социологической юрис-
пруденцией американского правоведа Роско Паунда. В качестве цели права Р. Паунд называет 
примирение и гармонизация интересов сталкивающихся сторон [6, c. 463–466]. 

Т. Парсонс видит правовую систему как часть более широкой нормативной системы в целом, а 
интегративная функция права рассматривается им как функция всей нормативной системы. Ядром 
общества как системы, утверждал американский социолог, является структурированный норма-
тивный порядок, посредством которого организуется коллективная жизнь популяции [1, c. 364]. 

Таким образом, важнейшей функцией права, по общему мнению современных правоведов и 
философов, выступает интегративная функция, регулирующая процессы согласования интересов 
различных классов, слоев, групп населения в процессе общественного развития. Право в этом кон-
тексте выступает как механизм социального взаимодействия различных субъектов – индивидов, 
общностей и общества в целом. Для наших размышлений базовыми являются такие характери-
стики взаимодействия как 1) воздействие одного объекта на другой, 2) взаимная детерминация и 
3) объединение взаимодействующих объектов в определенную общность. Разновидностью соци-
ального признается этнокультурное взаимодействие, которое имеет социологическую, этнологи-
ческую, педагогическую интерпретации. 
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Философский уровень абстракции позволяет рассматривать этнокультурное взаимодействие в 
нескольких аспектах. Онтологический подход представляет этот вид взаимодействия как способ 
существования и развития этнического сообщества. Гносеологический аспект позволяет рассмат-
ривать этнокультурное взаимодействие как способ познания этносом окружающего социального 
мира. Социально‐философский взгляд рассматривает этнокультурное взаимодействие в качестве 
разновидности социального взаимодействия, в процессе которого национальная общность осу-
ществляет целенаправленную деятельность по удовлетворению этнических потребностей и инте-
ресов во всех сферах жизнедеятельности. 

Таким образом, право в социально‐философском дискурсе является важнейшим элементом со-
циального механизма интеграции различных интересов социальных субъектов. Национальные 
общности в процессе этнокультурного взаимодействия обращаются к праву как к эффективному 
средству, которое беспристрастно, обязательно и равнодоступно для всех субъектов взаимодей-
ствия. 
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Человеческое общество – значимая геологическая сила, сформированная на Земле сотни лет 
назад и наделенная сознанием. До настоящего времени человеческий разум выступает в роли сред-
ства установления контроля над «слепыми природными силами». Свобода действий, взаимопо-
мощь, интеллект, дисциплина, мышление – благодаря этим качествам, человек занял важное по-
ложение на Земле, научился выживать и приспособил многие природные силы для собственных 
нужд. С каждым годом своего существования на Земле, человек расширяет свою среду обитания, 
создаёт новые технические средства, вовлекает в сферу природопользования большее количество 
ресурсов и оказывает этим нарастающее деструктивное воздействие на природу, 

В наше время одной из наиболее актуальных проблем является деструктивное антропогенное 
воздействие на окружающую среду, а также прямо связанная с ним проблема здоровья человека. 
Данные вопросы требуют от человечества неотлагательного и активного решения, в противном 
случае последствия могут быть необратимыми, как для природы, так и человека, вплоть до пол-
ного исчезновения высших форм жизни на земле. 

Каждый год около 8 млн. тонн мусора выбрасывается в воды Мирового океана, что является 
главным основанием гибели 100 тыс. особей морских животных и более 1 млн. птиц. Разливы 
нефти и нефтепродуктов достигают 25 тыс. тонн в год, из недр Земли извлекается полезных иско-
паемых более чем 100 млрд. тонн. Так же, человечество ежегодно сжигает свыше 10 млрд. тонн 
условного топлива, вырубает 12 млн. га. леса. Огромный урон экологическим сообществам нано-
сится многочисленными антропогенными токсикантами. Ежегодно в воздух поступает около. 20 
млрд. тонн углекислого газа (с ежегодным увеличением в 0,2%), угарного газа – 300 млн. тонн 
(один из отравляющих в природе газов), 50 млн. тонн оксида азота. Выброс частиц пыли состав-
ляет 400 млн. тонн. Под влиянием кислотных дождей погибают бактерии, рыбы, насекомые и 
озера, реки превращаются в биологически мертвые. Такие осадки проникают в почву, уничтожая 
все питательные вещества, от этого погибают деревья и растения [2]. 

Объекты оказывающие разрушительное влияние на окружающую среду разделены на 4 кате-
гории по степени негативного воздействия. В эти объекты вошли: тяжелые и химические предпри-
ятия, производство тепловой энергии, аэродромы, полигоны испытания ядерного оружия, 
складыхранения минеральных удобрений, пестицидов, отходов и др. 

Ниже приведены общие данные связанные деструктивной деятельностью человечества. В ре-
зультате деятельности человека за последние несколько столетий: произошло увеличение площа-
дей пустынь на 120 млн. га, вырублено 200 млн. га лесных насаждений, уничтожено более 180 
млрд. тонн плодородного слоя пахотных земель, в результате осадков в виде кислотных дождей 
произошло повреждение леса на площади более 31 млн. гектаров. На данное время около 25‐30 
тыс. растений находятся под угрозой исчезновения и т.д. Отходы производства в мире достигают 
104094 млн. тонн. Данные были получены в результате исследований Института Всемирного 
наблюдения в области антропогенного воздействия. [3].  

В результате разрушительного воздействия на природу, человечество подвергает себя серьёзно 
опасности. На пример, по данным ВОЗ около 39 тыс. тонн веществ, выбрасываемых в атмосферу 
вредны для человека, и 12 тыс. тонн обладают токсичными свойствами. При этом не стоит забы-
вать, что у каждого атмосферного загрязнителя, имеется свой порог действия. Уровни загрязнения, 
где отмечается высокая развитость урбанизации, уже превышают допустимые санитарные нормы. 
В городах, сильное загрязнение приводит, к заболеванию людей: астмой, туберкулезом, расстрой-
ством сердечнососудистой системы, аллергией и появлением многих других опасных заболеваний 
[1]. Так же опасными для человека являются различные излучения, электромагнитные поля, шумы, 
вибрация и многое другое. 

Таким образом, здоровье человека является непрерывно связанным с состоянием среды обита-
ния. К сожалению, человечество лишь в последние десятилетия оказалось способно осознать всю 
важность охраны природы и сохранение среды нашего обитания. Международные организации 
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ООН и ЮНЕСКО создают программы и содействуют их внедрению для решения проблем окру-
жающей среды. Главными задачами, которых являются применение новых методов экологических 
исследований. Так же они занимаются прогнозированием, выявлением степени и состояния антро-
погенного воздействия на окружающую среду в будущем [4]. Но большой вклад в борьбу за со-
хранение окружающей среды может внести каждый из жителей планеты и для этого требуется: 
интенсивная пропаганда и формирование экзоцентрического мировоззрения, в первую очередь в 
молодом поколении. Рациональное использование природных ресурсов в повседневной жизни, та-
кое как использование разлагающихся пакетов, экономия электроэнергии. Активное участие в бла-
готворительных фондах по поддержке и защите окружающей среды. 
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Аннотация: в статье приведены предварительные результаты исследования влияния концен-
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В настоящее время существует ряд общих проблем, затрагивающих как все человечество, так 
и каждого из нас в отдельности. Например, канцерогенез – процесс перерождения и развития опу-
холевых клеток. 

Канцерогенез – это многоступенчатый процесс накопления изменений в геноме клеток, приво-
дящий к появлению «асоциальных клеток», характеризующихся морфологическим, функциональ-
ным, биохимическим атипизмом, автономным ростом, «ускользанием» клеток от гуморальных и 
нервных влияний. Канцерогенез проходит ряд стадий последовательных этапов развития неопла-
зии, в частности, стадию инициации, стадию размножения опухолевых клеток, или промоции, ста-
дию опухолевой прогрессии. Стадия инициации характеризуется онкогенной трансформацией 
клеток под влиянием экзогенных или эндогенных факторов. В то же время возможен и эпигеном-
ный механизм воздействия канцерогенов. 

В настоящее время считают, что негативное влияние различных веществ на организм человека 
возникает лишь в том случае, когда концентрация конкретного вещества‐загрязнителя превышает 
величину предельно допустимой концентрации (ПДК). Однако совместное влияние различных ве-
ществ на живой организм не исследовано, даже с концентрацией, не превышающей величину ПДК. 
Но существует множество химических соединений, так называемых промоторов, хроническое воз-
действие которых на инициированные клетки приводит к развитию второй стадии канцерогенеза – 
промоции, то есть интенсивному размножению малигнизированных клеток и формированию опу-
холи. 

Исследование влияния вредных веществ на канцерогенез проводили на статистической группе 
белых беспородных крыс‐самцов. Животные делились на четыре подгруппы, из которой одна слу-
жила для контроля, а три другие подвергались ингаляционной затравке в камерах при концентра-
циях, равных ПДК разных веществ: СС14 (четырёхлористый углерод), С6Н12 (циклогексан), С6Н6 
(бензол). Ингалирование этих веществ белым крысам производили в камерах (проф. Курляндского 
Б.А.), предоставляющих животным возможность свободного перемещения. Время пребывания 
крыс в камерах было в среднем по 4 часа в сутки на протяжении: для 1‐й группы – 1 месяц, для 2‐
й группы – 5 месяцев. 

Затем всех животных подвергли воздействию факторов различной этиологии: 
− химического (1 – бензапирен, 2 – диметилнитрозоамин (ДМНА), 
− физического (введение радиоактивных веществ (РМ147); 
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− биологического (введение готовых раковых клеток (саркома М1). 
В результате эксперимента определяли влияние пятимесячной затравки веществами с концен-

трацией, равной ПДК, на изменение течения канцерогенного процесса по сравнению с одномесяч-
ной затравкой теми же веществами в ПДК. 

По предварительным данным, пятимесячная затравка на уровне ПДК вышеуказанных веществ 
оказывает в основном негативное влияние – летальный исход на последующие химические (1 – 
бензапирен, 2 – диметилнитрозоамин (ДМНА), физические (введение радиоактивных веществ 
(РМ147)) и биологические (введение готовых раковых клеток (саркома М1) воздействия. 
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Для того чтобы успешно действовать в мире, ребенку необходимо осознать представший ему 
многомерный мир как целое, по отношению к которому он будет самоопределяться, искать в нем 
свое место и прокладывать свои пути. Игры на природе, как правило, ценятся детьми выше, чем 
игры на площадках, оторванных от природы. Детская площадка должна ассоциироваться у ребенка 
с волшебным миром, дарить ему ощущение безопасности и уюта, пробуждать в нем жажду твор-
чества. 

Освоение ребенком пространства можно рассматривать как процесс налаживания контакта с 
ним. 

Если среда не способна удовлетворить стремление ребенка двигаться, играть, исследовать 
окружающее пространство, активно проявлять себя, общаться со сверстниками и т.д., то он будет 
становиться агрессивным, эмоционально, психологически и физически неразвитым, неспособным 
вступать в отношения с социумом. Если не развивать контакты ребенка с реальными предметами 
окружающего мира и людьми, не поощрять его действовать «в миру», он сможет спасовать перед 
трудностями жизни. Чем сложнее внутренняя жизнь ребенка, чем выше его интеллект, тем много-
численнее и шире миры, которые он открывает для себя как в окружающей среде, так и в своей 
душе. 

По сути, это своеобразный диалог – ребенок и окружающий его предметный, социальный, при-
родный мир, ребенок и ландшафт. 

− каждая из сторон открывает себя в этом общении (слайд): 
− ландшафт раскрывается перед ребенком через многообразие элементов и свойств (рельеф 

местности, природные и рукотворные объекты, растительность, и т.д.); 
− ребенок проявляется в разнообразии своей психической активности (наблюдательности, 

изобретательском мышлении, фантазировании, эмоциональном переживании). 
Именно психическая развитость и активность ребенка определяет характер его душевного от-

клика на окружающий мир, а различные формы взаимодействия с ним становятся средством сбора 
информации. 

Процесс освоения ребенком окружающего мира, в том числе ландшафта на внутрипсихическом 
плане проявляется в том, что у ребенка формируется структурный образ пространства, в котором 
он находится. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе, как 
средству воспитания детей: Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для раз-
вития ума, чувств, воли. 

Большое значение придавал природе и К.Д. Ушинский, он был за то, чтобы «ввести детей в 
природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного разви-
тия. К.Д. Ушинский был убежден в том, что ребенок несчастен, если вырос, не любуясь цветами, 
не видя лугов. «Прекрасный ландшафт имеет тоже огромное воспитательное влияние на развитие 
молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога» – писал он. 
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Идеи К.Д. Ушинского нашли дальнейшее развитие в трудах Е.Н. Водовозовой, Е.И. Тихеевой, 
которые уделяли много внимания природе, как средству умственного воспитания детей дошколь-
ного возраста. 

В.Г. Белинский писал: «Первый воспитатель детей – природа и ее благодатные впечатления, 
шум листьев и колебания волн говорят нам каким‐то живым языком, которого значение мы уже 
забыли и тщетно стараемся вспомнить». 

П.Н. Саморукова полагает, что ни один дидактический материал не сравнится с природой по 
разнообразию и силе развивающего воздействия на ребенка. Предметы и явления природы 
наглядно предстают перед детьми. Таким образом, непосредственно, с помощью органов чувств, 
ребенок воспринимает многообразие свойств природных объектов: форму, величину, звуки, про-
странственное расположение. 

− время, проведенное на природе в детстве, надежно связано с более бережным отношением к 
природе во взрослом возрасте, с чувством принадлежности к природному миру; 

− время, которое ребенок проводит на природе (можно даже не идти в парк, достаточно баналь-
ного зеленого двора с газоном, в котором можно поиграть), приводит к улучшениям в психическом 
здоровье и эмоциональной регуляции, как для детей с особыми потребностями, так и для всех 
остальных детей; 

− опыт, полученный в зеленой обстановке, связан с большим объемом знаний, касающихся 
окружающей среды; 

− проживание рядом с зелеными пространствами стимулирует физическую активность; 
− игры на природе связаны с лучшими моторными способностями у дошкольников. 
Таким образом, по мнению практически всех выдающихся педагогов, ознакомление с природой 

играет огромную роль в умственном, эстетическом, нравственном и физическом развитии ребенка. 
Природа не только создает условия для всестороннего развития, но и является основным фак-

тором укрепления здоровья детей. 
Актуальность. 
Тем более актуально соприкосновение ребенка с окружающим природным ландшафтом в усло-

виях мегаполиса, где на городского жителя действует огромное количество негативных факторов: 
неблагоприятные санитарно‐гигиенические условия, вызванные скученностью населения, нали-
чием многочисленных источников шума и загрязнений, оторванностью от естественных природ-
ных условий. Ландшафтный дизайн – искусство и практические действия по озеленению, благо-
устройству, организации садово‐парковых насаждений, газонов, горок, применению малых архи-
тектурных форм в зелёном строительстве. 

Многие семьи воспитанников не имеют возможности вывозить детей для отдыха и оздоровле-
ния за город: на дачу, в деревню, в оздоровительные учреждения, проводить отпуск на море. 

Поэтому нашей задачей является в условиях образовательной организации создать простран-
ство для жизнедеятельности ребенка, которое способствует оздоровлению и эмоциональному бла-
гополучию воспитанников. 

Чем больше мы создадим ландшафтных объектов, с которыми ребенок будет иметь возмож-
ность соприкоснуться, тем мир станет для ребенка богаче и полнее. 
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Сегодня в мире существует необходимость в реконструкции, масштабировании бизнеса в целях 
положительной динамики развития хозяйственной, производственной и прочей деятельности 
предприятий, путём достижения всего этого становится создание особых интегрированных струк-
тур. Своей устойчивой и продуктивной работой предприятия обязаны не только базисным инстру-
ментам конкурентоспособности. Было бы глупо не заметить, что «краеугольным камнем» в успеш-
ном развитии предприятий является системный подход к разработке целостной системы построе-
ния интеграционных связей в организациях. 

Анализ научной экономической литературы приводит к выводу, что интеграция‐слияние субъ-
ектов экономики, развитие взаимодействия между ними, улучшение связей, слияние капиталов, 
создание друг другу благоприятных условий ведения экономической деятельности, снятие взаим-
ных барьеров [1]. 

История корпораций берёт своё начало в XV–XVI веках. За это время многое изменилось, но 
сущность и цель остались прежними: интеграция для максимизации прибыли [2]. 

Организационные формы объединения компаний перетерпели множество изменений. Новые 
типы интеграции не вытесняют старые организационные формы, а дополняют их. Характер взаи-
мосвязей между компаниями становится «делом ювелирным», учитывая возможность кооперации 
интегрированных структур. 

В настоящее время существует множество организационных форм развития и объединения 
корпораций. Поиск таких наиболее эффективных форм ведётся на протяжении целого века. Кар-
тели, синдикаты, холдинги, тресты, концерны, пулы финансово‐промышленные группы и т.п.‐всё 
это разнообразные типы интеграции фирм. Поиск компромисса между плюсами централизации и 
децентрализации управления и ответственности при слиянии компании, наталкивает на выбор ин-
теграционных форм, которые являются «золотой серединой» в противостоянии полностью цен-
трализованной корпоративной структурой и сотрудничеством в чисто рыночной среде. 

Рассмотрим преимущество интеграции. Возьмём для примера соглашение о создании Северо-
американской зоны свободной торговли (НАФТА), которое вступило в силу 1 января 1994 года. 

 

Таблица 1 
Сравнение основных макроэкономических показателей НАФТА [3] 

 

Годы  2008 2013 
Население (млн чел.) 444,1 474,4 
ВВП (в трлн долл.) 17 20,08 
Торговля внутри НАФТА (в млрд долл.) 789 1100 
Уровень занятости (млн чел.) 205,7 225,96 
Создание рабочих мест 1993–2013 (млн) 39,7

 

Несмотря на преобладание преимуществ от участия в НАФТА, есть и издержки для экономии 
стран. Одна из них – иностранная конкуренция – негативно отражается на уровне занятости в США 
и Канаде, так как многие американские и канадские ТНК перенесли трудоемкие производства в 
Мексику с учетом фактора дешевой рабочей силы. Но потеря рабочих мест в трудоемких отраслях 
сбалансирована появлением новых рабочих мест в сфере услуг и в капиталоемких и техноёмких 
отраслях. Также к негативным факторам относится то, что из‐за повышения зависимости от аме-
риканского рынка возросла уязвимость экономик Канады и Мексики, что особенно ярко проявля-
ется в периоды экономических спадов в США. 

Безусловно, необходимо отметить, что интеграция способствует положительной динамике раз-
вития производственной составляющей предприятия, при помощи снижения издержек на произ-
водство и вследствие, возможность гибкого ценообразования, что является «козырной картой» в 
конкуренции с другими предприятиями. Это особенно важно в отраслях машиностроения, нефтя-
ной и газовой промышленности, металлургии, градостроительстве постольку, поскольку именно 
эти отрасли берут на себя весь потенциал страны. Также новая организация влияет на появление 
синергетического эффекта. 
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Также, канадские ученые Дж. Вайнер и Дж. Мид выявили статические и динамические эф-
фекты, возникающие вследствие экономической интеграции. 

К статическим эффектам, возникающим вскоре после вступления страны в союз, относят: 
− эффект создания торговли или расширение внутрирегиональной торговли; 
− эффект отклонения торговли или сокращение торговых операций с третьими странами, даже 

если издержки производства и обращения в этих третьих странах ниже, чем внутри союза. 
К динамическим эффектам, возникающим постепенно в ходе развития интеграционных про-

цессов, относят: 
− расширение рынка страны, входящей в группу, и обусловленный этим рост масштабов про-

изводства, а значит, и сокращение издержек на единицу продукции; 
− развитие инфраструктуры стран‐участниц; 
− стимулирование НИОКР; 
− постепенное поднятие уровня жизни населения, особенно в экономически более слабых стра-

нах, и другие эффекты. 
В настоящее время нет концепции оценки того или иного интегрального процесса. Трудность 

заключается в том, что управление объединённой структурой связано и с управлением производ-
ственной составляющей, и с финальными результатами производственного процесса, и с соци-
ально‐экономическим развитием предприятия, и с эффективностью взаимодействия внутри инте-
грированной группы, и т.д. Одни определяют прибыль размером прибыли, а другие такими крите-
риями как способность составлять конкуренцию другим предприятиям в отрасли, индекс престижа 
предприятия в деловом мире, степень развития производства. Следовательно, выбор критерия свя-
зан с конкретными условиями функционирования интегрированной группы, поставленных целей, 
причин осуществления изменений. 

Когда начинается обсуждение по поводу исследования динамик эффективности промышлен-
ного объединения, то ситуация затрудняется в несколько раз. В данном эпизоде нужно выявить 
пользу не для одного предприятия, а для нескольких. Причём одно предприятие может получать 
положительный экономический результат за счёт дополнительных ресурсов (инвестиций), а дру-
гое – в результате уменьшения оттока собственных ресурсов (экономии издержек), а третье при-
обретает конкурентное преимущество на рынке за счёт вхождения в интеграционное образование. 

Интеграция обязана быть продуктивной и приводить к новому уровню развития организаций. 
Для определения эффективности того или иного интеграционного процесса нужно отобрать кри-
терии оценки, к примеру, американские специалисты выделяют 3 блока критериев оценки эффек-
тивности интеграционного процесса: результативность, экономичность, рентабельность. 

Поскольку тема данной научной работы звучит как «Интеграционные процессы глазами моло-
дёжи», я будучи членом этой социально‐возрастной группы, хотел бы выразить своё обоснованное 
мнение и тем самым описать взгляд на интеграцию с точки зрения молодого поколения. 

Итак, процесс интеграции положительно влияет на уровень занятости населения, число при-
быльных предприятий, структуру и конкурентоспособность производств, население, ВВП, приток 
инвестиций и т.д. [4]. Всё это достигается за счёт снижения рисков, снятия взаимных барьеров, 
увеличения объёма и масштаба проектов, использования ресурсов в более выгодных точках. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ эффективности использования основных 

средств сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрофирма Возрождение». Авторами рас-
смотрена динамика основных средств, а также динамика удельного веса активной части основ-
ных средств. 
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Основу любого производства, в процессе которого создается продукция, оказываются работы 
и выполняются услуги, составляют объекты основных средств. Основные средства – часть имуще-
ства, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 
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оказании услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев 
или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев [3]. 

Основные средства участвуют в процессе сельскохозяйственного производства длительное 
время, сохраняя свою натурально‐вещественную форму. Их стоимость переносится на создавае-
мую продукцию и включается в издержки производства частично по мере износа в форме аморти-
зации [4]. 

Рассмотрим эффективность использования основных средств сельскохозяйственного предпри-
ятия ООО «Агрофирма Возрождение» Новоорского района. Для определения изменений в составе 
основных средств необходимо проанализировать их динамику. 

Таблица 1 
Динамика основных средств (на конец года) ООО «Агрофирма Возрождение» 

Новоорского района, тыс. руб. 
 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Темпы роста, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. к 2012 г. 2014 г. 
к 2013 г.

В среднем 
за 2012–2014 гг. 

Здания и соору-
жения 316 316 316 100 100 100 

Машины и обо-
рудование 9736 15571 16897 160 109 134,5 

Транспортные 
средства 1145 1145 1145 100 100 100 

Продуктивный 
скот 4007 2720 3044 58 112 85 

Итого 15903 19963 21613 126 108 117 
 

Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что стоимость основных средств на конец года 
в 2014 году составила 21613 тыс. руб. Следует отметить, что в 2013 году произошло значительное 
увеличение машин и оборудования на 60%. Здания и сооружения, транспортные средства на про-
тяжении 3‐х лет остаются неизменными, это связанно с видом деятельности предприятия – в струк-
туре основных средств для сельскохозяйственных предприятий наибольшее значение имеют ма-
шины и оборудования и продуктивный скот. В среднем за 3 года темп роста основных средств 
составил 17%. 

Эффективность использования основных средств для сельскохозяйственных предприятий, 
прежде всего, зависит от их активной части. Поскольку от увеличения активной части основных 
средств зависят как рост мощностей предприятия, так и фондоотдача, проанализируем динамику 
удельного веса активной части основных средств ООО «Агрофирма Возрождение» Новоорского 
района. 

Таблица 2 
Динамика удельного веса активной части основных средств 

ООО «Агрофирма Возрождение» Новоорского района 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г.
к 2012 г. (+, –) 

2014 г. в % 
к 2012 г. 

Среднегодовая стоимость всех 
основных средств, тыс. руб. 14309 17933 20788 6479 145,3 

Среднегодовая стоимость актив-
ной части основных средств, тыс. 
руб. 

9976,5 13798 17379 7402,5 174,2 

В том числе: 
− машины и оборудование 8831,5 12653 16234 7402,5 183,8 

− транспортные средства 1145 1145 1145 0 100 
Удельный вес активной части ос-
новных средств в их общей стои-
мости, % 

69,7 76,9 83,6 13,9 Х 

 

По данным таблицы 2 видно, что среднегодовая стоимость основных средств в 2014 году со-
ставила 20788 тыс. руб., из которых активная часть составляет 17379 тыс. руб. Среднегодовая сто-
имость активной части основных средств в отчетном году увеличилась на 74,2% по сравнению с 
базовым. Наблюдается тенденция к росту удельного веса активной части основных средств в об-
щей стоимости, что связанно с приобретением нового оборудования. 

При анализе движения основных фондов отчетные данные рассматриваются в динамике. Про-
изводственные основные фонды непосредственно связаны с основной деятельностью предприятия 
и поэтому имеют наибольший удельный вес. Первоочередное направление капитальных вложений 
на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий означает более 
быстрый рост и обновление этой части фондов. Повышение удельного веса активной части фондов 
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характеризует прогрессивность их структуры, рост технической оснащенности предприятия, спо-
собствует увеличению выпуска продукции, росту фондоотдачи. Важным этапом анализа является 
изучение технического состояния основных средств. Обновление основных средств характеризу-
ется коэффициентом обновления, который представляет собой отношение стоимости вновь при-
бывших основных средств за отчетный год к общей стоимости основных средств на конец отчет-
ного года [1]. 

Также в процессе анализа необходимо изучить обеспеченность предприятия основными сред-
ствами и рациональности их распределения между производственными подразделениями. Для 
этого необходимо проанализировать фондовооруженность труда работников. Показатель фондо-
вооруженности труда работников рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости дей-
ствующих промышленно‐производственных основных средств к среднесписочной численности 
работников. Эффективность использования основных средств характеризуется показателями фон-
доотдачи и фондоемкости. Фондоотдача основных средств определяется отношением объема про-
дукции (выручка от реализации продукции) к среднегодовой стоимости основных средств [5]. 

 

Таблица 3 
Показатели движения и эффективности основных средств 
ООО «Агрофирма Возрождение» Новоорского района 

 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения в 2014 г. 
к 2012 г. 

Коэффициент выбытия 0,001 0,26 0,03 0,029 
Коэффициент обновления 0,2 0,4 0,1 –0,1 
Фондоотдача, руб. 966,38 1121,37 453,52 –512,86 
Фондовооруженность, тыс. 
руб./чел. 669,2 795,1 1109,1 +439,9 

Рентабельность основных 
средств, % 10 11 6 –4 

 

Анализируя данную таблицу, можно сказать, что наибольший коэффициент обновления в раз-
мере 0,4 приходится на 2013 г. Это связано с значительным поступлением основных средств в этом 
году. Фондовооруженность в 2014 году возросла на 439,9 тыс. руб. по сравнению с 2012 г. Это 
связанно с значительным увеличением среднегодовой стоимости основных средств. Не смотря на 
значительное увеличение фондовооруженности, фондоотдача в анализируемом году снизился на 
512,86 руб. из‐за невысокого показателя производительности труда в отчетном году. Следует об-
ратить внимание, что наблюдается тенденция к снижению рентабельности основных средств. В 
отчетном году рентабельность составила 6%, что на 4% меньше чем в базовом. Такое снижение 
вызвано невысокой прибылью в 2014 году и увеличения стоимости основных фондов. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что оценка основных средств проводится для 
определения их общего объема, динамики и структуры, величины стоимости, переносимой на сто-
имость готовой продукции, для установления изменения величины основных средств по отдель-
ным отраслям и предприятиям за определенный период. Это позволяет предприятиям создавать 
необходимые условия для формирования обоснованных накоплений денежных средств на обнов-
ление основных средств, создать экономически обоснованную исходную стоимостную базу для 
оценки имущества и индексировать нормы амортизации на полное восстановление.  
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Интеграция – это обширный и многосторонний процесс, который требует многопланового ис-
следования. Интеграционные процессы представляют собой эволюцию определенной системы, 
участники которой объединяются для общих экономических, производственных, научно‐техниче-
ских и технологических взаимодействий и взаимозависимостей, при этом самостоятельность каж-
дого участника уменьшается [2]. 

Актуальной проблемой таких процессов является изучение свойств и особенностей взаимодей-
ствия участников, а также их эффективность. В основе стоит различие интересов, расхождение 
позиций и целей, отсутствие четких планов, а также сложность формирования национальных док-
трин. 

Интеграционные объединения являются главной особенностью современного мирового хозяй-
ства. Они свойственны микроуровням и макроуровням, т.е. затрагивают отдельные предприятия и 
национальные экономики. Любой экономический субъект, неважно государство это или организа-
ция, старается приобрести преимущества перед другими. 

Основной целью стран‐участников интеграции является повысить эффективность националь-
ных экономик и ускорить темпы их роста, за счет развития международного производства, а также 
сократить издержки, возникающие при взаимоотношениях экономических агентов, решить задачи 
торговой политики и создать стабильную внешнеполитическую среду. 

Предпосылками интеграционных процессов являются сходство экономического развития гос-
ударств, их территориальная близость и общность проблем. 

Недостатками интеграции является эффект потерь от увеличения масштабов производства при 
очень сильной концентрации. Также интеграция приводит к оттоку ресурсов в более отсталых 
странах, идёт перераспределение в пользу более сильных партнёров [1]. 

Интеграционные процессы свойственны для внутреннего развития экономики страны и для 
внешней экономики. Это показывает международное разделение и кооперация труда, междуна-
родная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Например, в организацию Азиатско‐Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) 
входит 21 страна. Страны АТЭС экономически разные, однако, эти различия открывают огромные 
возможности для осуществления взаимной торговли и инвестиций. Целью этого объединения яв-
ляется поддержание развития в регионе и установление открытой многосторонней торговой си-
стемы. Однако нельзя оставить без внимания различия, которые существуют между этими стра-
нами и затрудняют их сотрудничество. Такие моменты как различные правовые устои, культура, 
уровень используемой технологии и формы государственной власти. 

Интернaционaлизaция экономики включает в себя международное экономическое сотрудниче-
ство и международное движение капитала. При международном экономическом сотрудничестве 
между странами развиваются устойчивые хозяйственные связи, воспроизводственный процесс 
приобретает международный масштаб. 

Международное экономическое сотрудничество ведет к международной экономической инте-
грации и глобализации мировой экономики. Международная экономическая интеграция – это про-
цесс экономического взаимодействия стран, который приводит к сближению хозяйственных ме-
ханизмов [3]. Глобализация мировой экономики развивает направление образований единого 
рынка для большинства транснациональных компаний. 

Распространению интеграционных процессов способствуют телекоммуникационные техноло-
гии и развитие средств связи. Информация о том или ином событии, произошедшем в одном реги-
оне мира, тут же может быть передана в любой другой регион. Удаленность партнеров друг от 
друга не является препятствием для их интеграционного взаимодействия. 

Таким образом, международная экономическая интеграция представляет собой объективный, 
осознанный и направляемый процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания нацио-
нальных хозяйственных систем, обладающих потенциалом саморегулирования и саморазвития. 
Ни одна страна в настоящее время не может формировать и реализовывать экономическую стра-
тегию развития, не принимая во внимание международные нормы поведения и приоритеты разви-
тия основных участков мировой хозяйственной деятельности. 
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Экономическая безопасность государства реализуется посредством механизма обеспечения 
экономической безопасности, который выступает как система мер по предотвращению экономи-
ческих угроз и включает следующие элементы: мониторинг экономики, прогнозирование, выявле-
ние и предупреждение угроз, определение предельных (пороговых) показателей. 

Для наиболее эффективной реализации экономической безопасности России необходимо ста-
билизировать экономику, для чего целесообразно применить определённые меры. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, механизмы решения, санкции, коррупция. 
Под экономической безопасностью следует понимать важнейшую качественную характери-

стику экономической системы, определяющую ее способность поддерживать нормальные условия 
жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства. 
Для оценки уровня национальной экономической безопасности разрабатываются пороговые зна-
чения – это социальные, экономические, технологические показатели развития страны. 

Экономическая безопасность государства реализуется посредством механизма обеспечения 
экономической безопасности, который выступает как система мер по предотвращению экономи-
ческих угроз и включает следующие элементы: мониторинг экономики, прогнозирование, выявле-
ние и предупреждение угроз, определение предельных (пороговых) показателей. 

Вопрос экономической безопасности Российской Федерации в настоящее время стоит осо-
бенно остро ввиду сложившейся политической ситуации в мире. Экономика России, находящаяся 
под давлением санкций, становится менее стабильной, и обеспечение экономической безопасно-
сти является одним из ключевых условий ее укрепления, чем обусловлена актуальность выбран-
ной темы. Проблемы обеспечения экономической безопасности России как непременного условия 
ее возрождения привлекают к себе все более пристальное внимание политических деятелей, уче-
ных, самых широких слоев населения. Одной из главных внутренних угроз экономической без-
опасности является продолжение процесса примитивизации российской экономики, которая «уже 
в течение длительного времени деградирует, включая ее структуру, производственно‐технологи-
ческий и инвестиционный потенциал». В этом смысле нет никакой альтернативы государственным 
инвестициям в экономику, тем более что для этого есть пока время и условия. 

В России экономика носит сырьевую направленность и зависит от внешней конъюнктуры 
(цены на нефть). Нашей стране «разрешали» продавать нефть по высокой цене до тех пор, пока 
она в связи с Крымом не заявила о своих национальных интересах. Поэтому США будут и далее 
обрушивать российскую экономику, «понижая цены на нефть», принимая новые санкции, что 
представляет внешнюю угрозу национальной безопасности. 

Очевидно, что любые санкции, принимаемые сегодня против России, наносят ущерб не только 
нашей экономике, но, прежде всего, самим странам Евросоюза (в триллион евро), которые нахо-
дятся в глубочайшем кризисе. 

Не меньшую угрозу экономической безопасности представляет коррупция, которая стала нор-
мой практически во всех сферах жизнедеятельности современной России. Наша страна почти два-
дцать пять лет входит в число стран с очень высоким уровнем коррупции. Так, в докладе между-
народной неправительственной организации Transparency International указано, что по состоянию 
на декабрь 2011 г. Россия по уровню восприятия коррупции занимала 143‐е место из 182 возмож-
ных. «Соседями» РФ по списку стали Азербайджан, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, 
Восточный Тимор, Того. «Если бы силы и финансы, потраченные на так называемую «борьбу с 
коррупцией», использовались эффективно, то она давно была бы уничтожена. Коррупция в России 
уже не столько угрожает важнейшим сферам общества, сколько является их органичной составной 
частью, приобрела устойчивый, системный характер». 

Для наиболее эффективной реализации экономической безопасности России необходимо ста-
билизировать экономику, для чего целесообразно применить следующие меры: 

1. Антиинфляционные в кредитно‐денежной и бюджетно‐налоговой политике, включающие 
изменение учетной ставки, регулирование денежной массы, воздействие на экономику путем нало-
говых инструментов. Так, в конце 2014 г. уже были применены некоторые меры кредитно‐денеж-
ной политики, в частности увеличение процентной ставки, которое было направлено на сдержива-
ние падения курса рубля. Это достаточно эффективно на этом этапе, однако по прошествии резких 
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колебаний в экономике была исключена ввиду риска возникновения негативных последствий ее 
применения. 

2. Увеличение объемов собственного производства. Данная мера необходима для восполнения 
дефицита товаров, импорт которых ограничился, а также для увеличения товарной массы по отно-
шению к денежной массе, которое направлено на повышение покупательной способности рубля и 
рост его курса. 

3. Контроль за использованием ресурсов является одной из важнейших мер государства, 
направленных на обеспечение экономической безопасности. В настоящее время в российской эко-
номике значительную долю (около 50%) доходов федерального бюджета занимают поступления 
от сделок, объектом которых являются нефтегазовые ресурсы. Данная ситуация отрицательно вли-
яет на стабильность экономики, так как цены на нефтегазовые ресурсы подвержены значительным 
колебаниям. Следовательно, государству необходимо увеличить контроль за использованием ре-
сурсов для стабилизации экономики и улучшения обеспечения экономической безопасности Рос-
сийской Федерации. 

Сейчас в экспертном сообществе России и ведомствах экономического блока идут дискуссии 
о необходимости выработки долгосрочной программы структурных реформ, в которой будут 
четко обозначены приоритеты, цели, источники финансирования и временные этапы. 

Только реализация такой программы позволит обеспечить достаточный уровень экономиче-
ской безопасности России, снизив ее зависимость от западных рынков сырья и капиталов. Таким 
образом, данные меры способны улучшить экономическую безопасность России путем исключе-
ния как внутренних, так и внешних факторов, способных оказать негативное воздействие на эко-
номику государства. 
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В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ 
от 30.03.2001 г. №26н, под основными средствами понимаются активы, которые организация не 
предполагает перепродавать, которые способны приносить организации экономические выгоды и 
используются организацией для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг либо 
для управленческих нужд в течение срока, превышающего 12 месяцев или обычный операцион-
ный цикл, если он превышает 12 месяцев [2]. 

Правила признания актива основным средством в целях налогообложения прибыли отличается 
от правил их признания в бухгалтерском учете. В состав амортизируемого имущества в соответ-
ствии со ст. 256 Налогового Кодекса РФ не включаются имущество, приобретенное с использова-
нием бюджетных ассигнований, имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, получен-
ных в рамках целевого финансирования, имущество, первоначальная стоимость которого состав-
ляет до 10 тысяч рублей включительно, а также приобретенные издания, произведения искусства 
и некоторые другие особые виды имущества [3]. 

Порядок определения срока полезного использования, установленный в целях налогообложе-
ния прибыли статьей 258 НК РФ, отличается от «бухгалтерского». Организация при определении 
«налогового» срока полезного использования основных средств в обязательном порядке должна 
учитывать сроки, установленные для многих типов основных средств Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.01.2002 №1, а при отсутствии там конкретного вида основных средств должны ис-
пользоваться сроки, указанные в технической документации, и рекомендации организаций‐изго-
товителей. Если организация приобретает бывшее в употреблении основное средство, то устанав-
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ливать по нему налоговый срок полезного использования с учетом фактического срока его исполь-
зования предыдущими собственниками допускается только при применении линейного метода 
начисления амортизации. 

В отличие от четырех способов «бухгалтерской» амортизации статьей 259 НК РФ предусмот-
рено только два метода начисления амортизации в целях налогообложения: линейный и нелиней-
ный, причем нелинейный метод не может применяться для зданий, сооружений и передаточных 
устройств с «налоговым» сроком полезного использования более 20 лет [1]. Выбранный для опре-
деленного основного средства метод не может быть изменен в течение всего срока начисления 
амортизации по данному основному средству. 

Имеется некоторое различие в признании отдельных видов затрат, связанных с приобретением 
основных средств. Так в налоговом учете в отличие от бухгалтерского не относятся на стоимость 
основных средств: 

1) суммовые разницы, возникшие при погашении кредиторской задолженности перед постав-
щиками за поставленные основные средства в период до принятия их к бухгалтерскому учету; 

2) проценты за кредит и по другим заемным средствам, начисленные до принятия основных
средств к бухгалтерскому учету; 

3) платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество.
При наличии этих затрат основные средства будут иметь разную стоимость в налоговом и бух-

галтерском учете. 
Кроме того, различается стоимость основных средств: 
1. Полученных организацией безвозмездно, а также внесенных в уставный капитал в том слу-

чае, когда их рыночная (оценочная) стоимость отличается от остаточной стоимости у передающей 
стороны; при этом для оценки основных средств в налоговом учете принимается остаточная стои-
мость, а в бухгалтерском – рыночная. Пунктом 8 ст. 250 НК РФ предусмотрено, что основные 
средства, полученные безвозмездно, признаются внереализационными доходами организации ис-
ходя из их рыночной стоимости, но не ниже их остаточной стоимости для целей налогообложения 
прибыли по данным передающей стороны. 

Согласно Методическим рекомендациям по применению гл. 25 «Налог на прибыль организа-
ций» ч. 2 НК РФ, утвержденным приказом МНС России от 20.12.2002 г. №БГ‐3‐02/729 (с изм. и 
доп. от 27.10.2003 г.), основные средства, полученные в виде вклада в уставный капитал организа-
ции, в целях налогообложения принимаются по остаточной стоимости полученного в качестве 
вклада в уставный капитал объекта основных средств, которая определяется по данным налогового 
учета у передающей стороны. 

2. Собственного производства, которая в налоговом учете определяется так же, как стоимость
готовой продукции, т. е. в сумме прямых расходов, а в бухгалтерском учете в общем порядке, т. е. 
в сумме всех затрат, связанных с их сооружением, изготовлением, доведением до состояния, в ко-
тором основное средство пригодно для использования. 

В Методических рекомендациях по применению гл. 25 НК РФ разъяснено, что в данном случае 
имеется в виду ситуация, когда организация в качестве объектов основных средств использует из-
готовленную ею продукцию (например, когда машиностроительный завод одну из машин, изго-
товленных в ходе основной производственной деятельности, использует в качестве основного 
средства). 

В соответствии с МСФО основные средства отражаются по первоначальной стоимости. В пер-
воначальную стоимость входят затраты, связанные с приобретением актива и подготовкой его к 
использованию по предназначению. Первоначальная стоимость определяется либо, исходя из ве-
личины денежных средств, уплаченных в ходе сделки, либо на основании денежной оценки, когда 
оплата полностью или частично производится не денежными средствами. 

Амортизация – систематическое и экономически обоснованное списание стоимости актива на 
расходы в течение срока полезного использования. При расчете амортизации используются три 
показателя: первоначальная стоимость, срок полезного использования и ликвидационная стои-
мость. Ликвидационная стоимость равна сумме денежных средств, которую организация рассчи-
тывает получить за актив при его выбытии по истечении срока его полезного использования, за 
вычетом затрат на его выбытие. 

В качестве примеров способов начисления амортизации можно привести три наиболее распро-
страненных способа: 

1) линейный метод;
2) способ начисления амортизации пропорционально объему продукции;
3) способ уменьшаемого остатка.

Таблица 1 
Пример способов начисления амортизации основных средств 

Способ начисления амортизации Описание способа начисления 
амортизации Формула расчета 

1. Линейный способ Согласно линейному методу го-
довые амортизационные отчис-
ления остаются неизменными в 
течение всего срока полезного 
использования актива

Годовая сумма амортизационных 
отчислений = амортизируемая 
стоимость / срок полезного ис-
пользования (лет). 
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2. Начисление амортизации про-
порционально объему произве-
денной продукции 

Согласно методу начисления 
амортизации пропорционально 
объему продукции срок службы 
представляется в виде ожидае-
мого объема производства, а не 
периода времени: 

Амортизируемая стоимость 
/ожидаемый объем производства 
= амортизируемая стоимость на 
единицу продукции; 
Амортизируемая стоимость на 
единицу продукции объем про-
изводства за год = годовая сумма 
амортизационных отчислений. 

3. Способ уменьшаемого остатка При использовании метода 
уменьшаемого остатка сумма го-
довых амортизационных отчис-
лений неуклонно уменьшается в 
течение срока полезного исполь-
зования актива.

Остаточная стоимость на начало 
года норма амортизации = годо-
вая сумма амортизационных от-
числений. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТИВНОГО ПОДХОДА 
К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в настоящее время в экономической литературе в качестве метода определения 
критериев выделяют индикативный подход, то есть использование различных индикаторов. Ин-
дикаторы представляют собой пороговые (предельные) значения различных показателей дея-
тельности социально-экономической системы. 

Ключевые слова: индикаторы, социально-экономическая система. 

В настоящее время в экономической литературе в качестве метода определения критериев вы-
деляют индикативный подход, то есть использование различных индикаторов. Индикаторы пред-
ставляют собойпороговые (предельные) значения различных показателей деятельности соци-
ально‐экономической системы [3]. За пределами этих значений система теряет способность к ди-
намичному саморазвитию, конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, страдает от 
внутреннего и внешнего грабежа национального богатства страны, коррупции [4]. Однако, по мне-
нию ряда экономистов, важны не сами индикаторы, а их динамика. Поскольку лишь динамика 
отражает соотношение показателей и пороговых значений, обозначая перемены развития системы 
[2]. В этом случае оценка экономической безопасности осуществляется методом сравнения факти-
ческих показателей (абсолютных и относительных) деятельности с индикаторами. Существенным 
недостатком данного подхода является сложность определения точности, достоверности индика-
торов, отсутствие исчерпывающих методических рекомендаций для определения индикаторов, ко-
торые учитывали бы специфику социально‐экономической системы [5]. Так, в Государственной 
стратегии экономической безопасности РФ зафиксировано, что для ее [6]. реализации должны 
быть разработаны количественные и качественные параметры состояния экономики, выход за пре-
делы которых вызывает угрозу экономической безопасности страны, что дает право полагать ис-
пользование индикативного подхода для оценки экономической безопасности РФ [1]. Между тем, 
разработка методологии построения предельно критических показателей очень сложна. Это, 
прежде всего, связано со сложностью российской статистики, достоверность и надежность кото-
рой часто вызывает нарекания. Так, Федеральный орган государственной статистики РФ не исчис-
ляет дефлятор ВВП, а правительство оперирует собственными оценками этого трудоемкого пока-
зателя. Определение предельных пороговых значений грешит субъективизмом и эклектикой [7]. В 
качестве порогов берутся данные по отдельным (или группе) развитым странам, а также по самой 
РФ в лучшие ее времена, либо оценки различных авторов. В начале 2000 г. Центром финансово‐
банковских исследований Института экономики РАН [8] было предложено из всей совокупности 
показателей, оценивающих экономическую безопасность использовать 150, которые можно 
назвать индикаторами, исходя из следующих трех их отличительных свойств: – они количественно 
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отражают угрозы экономической безопасности; – обладают высокой чувствительностью и измен-
чивостью и поэтому большей способностью предупреждать общество, государство и субъекты 
рынка о возможных опасностях в связи с изменением макроэкономической ситуации, принимае-
мых правительством мерах в сфере экономической политики. Впоследствии Центром были сфор-
мированы уже 4 группы пороговых значений: 1) макроэкономических, отражающих главные, 
принципиальные черты национальных интересов и утверждаемых на правительственном уровне; 
2) раскрывающих и дополняющих эти главные черты и утверждаемых Минэкономразвития Рос-
сии; 3) функционального и отраслевого уровня, утверждаемых соответствующими министер-
ствами; 4) экономической безопасности регионов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА 
Аннотация: в статье описываются проблемы организации маркетинга на предприятии 

ОАО «Лукойл», рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. Путем рассуж-
дений и результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных на совер-
шенствование маркетинга персонала на предприятии ОАО «Лукойл». Авторы отмечают, что 
маркетинг персонала является важнейшей функцией любой организации, грамотно сформирован-
ный, квалифицированный штат сотрудников позволит компании стабильно развиваться и эф-
фективно функционировать в своей отрасли. 

Ключевые слова: маркетинг, персонал. 

Цель данной статьи – это разобраться в сущности маркетинга персонала и выявить наиболее 
значимые проблемы в области маркетинга персонала и разобрать перечень их решений. 

Объектом исследования является ОАО «Лукойл». 
Предметом исследования является управление персоналом в ОАО «Лукойл» При определении 

сущности маркетинга персонала автор выявил что маркетинг персонала ‐это вид управленческой 
деятельности, направленный на определение и удовлетворении потребности организации в персо-
нале. 

Задачей маркетинга персонала в анализе является покрытии потребности в персонале органи-
зации. С недавнего времени в работе с кадрами явно обозначился предпренимательско‐рыночный 
подход. При нем труд рабочих и условия рабочих мест рассматриваются как продукт маркетинга. 

Для достижения целей, организации необходимо четко определить требования к персоналу, 
социальные потребности рабочих в процессе деятельности. Согласно маркетинговой концепции 
управления персоналом, для эффективного функционирования организации, удовлетворение по-
требностей служащих должно быть больше, чем у фирм‐конкурентов. 
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При исследовании функций маркетинга персонала можно выделить две основные информаци-
онную и коммуникационную. Информационная функция заключается в создании информацион-
ной базы, а главной целью коммуникационной функции является установление потребности в пер-
сонале, поиск различных путей покрытия потребности и т.д. [1, с. 25]. 

Компания ОАО «Лукойл» является одной из наиболее крупных международных вертикально 
интегрированных компаний в сфере нефти и газа. Основными видами деятельности компании яв-
ляются разработка месторождений нефти и газ а, добыча и переработка, производство нефтепро-
дуктов, сбыт продукции. Основная часть деятельности в сфере разведки и добычи сосредоточена 
на территории РФ, в Западной Сибири. 

В компании «Лукойл» все сотрудники являются основным потенциалам и главной ценностью. 
На данный момент численность персонала составляет 150 тысяч сотрудников, благодаря этим со-
трудникам компании удается несмотря ни на что удерживать лидирующие позиции не только на 
территории РФ но и во всем мире. Одним из основных направлений деятельности в области управ-
ления персоналом в компании является подготовка, переподготовка и профессиональное обучение 
ее работников, прежде всего руководителей и управляющего состава [2, с. 35]. 

Главная задача Политики управления персоналом заключается в создании такой системы 
управления кадрами, при которой ОАО «Лукойл» имело бы стабильный статус «предпочтитель-
ного работодателя» на рынке труда. При исследовании маркетинга персонала на предприятии 
ОАО «Лукойл» выявились проблемы, связанные с персоналом к ним можно отнести: дефицит ква-
лифицированных рабочих, неэффективное использование кадров, малое количество молодых спе-
циалистов. Решение вышеуказанных проблем улучшит результативность труда компании, привле-
чет на работу в компанию лучших специалистов, повысит уровень мотивации работников и при-
ведет к росту профессионализма. В связи с этим решение проблем УП является важной ступенью 
на пути к качественной и эффективной деятельности компании, так как именно от политики управ-
ления персоналом зависит деятельность организации в целом. 

Выявив и проанализировав основные проблемы маркетинга персонала в ОАО «Лукойл», 
можно разработать и предложить несколько методов, позволяющих улучшить политику управле-
ния персоналом в компании. 

Для решения проблем маркетинга персонала компании рекомендуется: 
1. Руководству организовать групповые практики для вновь прибывших рабочих, это позволит 

им быстрее адаптироваться в новом коллективе. Выявить во время проведения практики потреб-
ности, способности, склонности и интересы персонала, использовать их как материал для повы-
шения эффективности использования кадров компании. Также ускорять адаптацию персонала пу-
тем проведения мероприятий, позволяющих сотрудникам быстрее привыкнуть к своим обязанно-
стям. 

2. Использовать систему иерархического роста карьеры персонала, в течение которого рабочий 
может переходить на более высокую должность. Повышения незначительные, но если они носят 
регулярный характер, то это сильно скажется на мотивации людей, создавая ощущение постоян-
ной перспективы трудовой карьеры. Правильно мотивированный сотрудник будет качественнее 
выполнять свою работу, поэтому необходимо обеспечивать благоприятные условия для работы 
персонала. 

3. Также для повышения мотивации персонала организация может за свой счет проводить раз-
личные торжества: свадьбы, юбилеи, семейные торжества, что благоприятно скажется на укрепле-
нии корпоративного духа персонала. 

4. От квалификации работников, их профессиональной подготовки значительно зависит эффек-
тивность производства. Руководству компании необходимо большое внимание уделять подбору 
кадров, подготовке высококвалифицированных специалистов. При необходимости осуществлять 
переподготовку и повышение квалификации сотрудников. Для этого можно за счет компании от-
правлять сотрудников в образовательные центры, где они будут проходить соответствующие 
курсы; 

5. Работник должен четко понимать свои основные задачи в компании, ее цели, миссию и стра-
тегию развития. Для этого необходимо проводить тренинги, где специалисты смогут объяснить 
это все обычным рабочим. 

6. Так как удовлетворение материальных потребностей играет не последнюю роль для мотива-
ции персонала необходимо четко разработать эффективную систему вознаграждения персонала; 
[3, с. 48]. 

В данной статье авторы выявили сущность маркетинга персонала, основные особенности, 
функции маркетинга персонала и т.д. Проанализировал компанию ОАО «Лукойл» выявил про-
блемы, связанные с персоналом и определил их пути решения, можно сказать что решения данных 
проблем зависит в большей степени от мотивации самих сотрудников. 
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Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует о том, что чем большее количество воз-
можностей для расширения собственной деятельности у предпринимателей, тем более высокими 
будут темпы роста экономики. Не вызывает сомнения тот факт, что наиболее значимым фактором, 
влияющим на развитие малого бизнеса, является обеспечение подходящих условий для предпри-
нимательской деятельности в государстве. Для успешного развития малого предпринимательства 
необходимо обеспечить оптимальное сочетание интересов общества, государства и субъектов 
предпринимательства. 

Малый бизнес в России действует и развивается в специфической социально‐экономической 
среде, характеризующейся влиянием целого ряда факторов: экономических, социальных, поли-
тико-правовых и культурных. Именно эти факторы определяют реализацию потенциала малого 
бизнеса. На сегодняшний день перед малым бизнесом наиболее актуальными целями являются 
производство импортозаменяющей продукции, создание новых рабочие мест и обеспечение при-
тока финансовых средств в государственные бюджеты всех уровней [2]. 

По итогам 2014 г. по основным показателям, характеризующим развитие малого бизнеса таких 
как: количество зарегистрированных малых предприятий, среднесписочная численность занятых, 
объемы оборота малых предприятий и инвестиции в основной капитал на малых предприятиях, в 
целом по России наблюдается положительная динамика [4]. 

На развитие малого бизнеса влияет специфика и инвестиционная привлекательность регионов, 
состояние инфраструктуры и конкурентная среда. Немаловажное влияние на малый бизнес в Рос-
сии оказывают существующие проблемы (барьеры) тормозящие темпы развития малого предпри-
нимательства. Опрос, проведенный KPMG Russia, среди представителей малого и среднего биз-
неса показал наиболее важные проблемы, которые больше всего беспокоят предпринимателей. Из 
всех проблем лидирующее положение занимает проблема ограничения доступа к финансовым ре-
сурсам (около 50% предпринимателей отметили данную проблему как самую актуальную). Пред-
приниматели сталкиваются с чрезмерно высокими ставками по кредитам, сложностью получения 
займов на длительный срок и практически полным отсутствием возможности взять кредит с от-
срочкой на развитие [1]. 

Вторым в рейтинге проблем для малого и среднего бизнеса участники опроса обозначили ад-
министративные препятствия (около 30% респондентов). Здесь развитию предпринимательства 
серьезно мешает чрезмерная бюрократии, низкая заинтересованность со стороны местного госу-
дарственного аппарата управления, частые проверки контролирующих органов. 

Проблемой номер три является кадровое обеспечение (так считают 27% респондентов, участ-
вующих в опросе). Предприниматели сталкиваются с низкой профессиональной подготовкой кад-
ров. Четвертую позицию рейтинга занимают проблемы доступа к рынкам сбыта, далее в нисходя-
щем порядке идут «поиск рынков сбыта готовой продукции», «доступ к современным технологиям 
обучения и производства», а также имеющаяся «инфраструктура». 

Это далеко не полный список факторов, ограничивающих развитие малого бизнеса в России. 
Сред прочих упоминаются неэффективное налогообложение, высокая конкуренция теневого биз-
неса, «давление» федеральных торговых сетей, «незаконное использование административного 
ресурса», низкое информационное обеспечение малого бизнеса об имеющихся программах под-
держки. Совместное влияние этих факторов – внешних условий предпринимательской деятельно-
сти, влияющих на развитие малого бизнеса и формирует деловой климат предпринимательской 
активности в России [3]. 

Так как, опросы предпринимателей являются одним из основных источников информации об 
актуальности и результативности предпринимательской деятельности Национальным агентством 
финансовых исследований в январе 2015 г. была проведена очередная оценка деловой активности 
в секторе малых предприятий. Наиболее значимые результаты этого опроса представлены на ри-
сунках 1 и 2. 

Основным вопросом, связанным с оценкой деловой активности малого предпринимательства 
был вопрос, связанный с оценкой бизнес сообществом собственных успехов в развитии производ-
ства. 
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Рис. 1. Оценка текущего состояния бизнеса со стороны предпринимателей 
 

Как видно из диаграммы относительное большинство респондентов оценивают текущее состо-
яние своего бизнеса как среднее (45%). Около четверти предпринимателей (24%) дают оценку 
выше среднего («хорошее»). Каждый пятый опрошенный (25%), тем не менее, дает негативные 
оценки нынешнего состояния своей компании и это наводит на определенные размышления. 

Следующим вопросом для оценки деловой активности малого предпринимательства был во-
прос, как изменилось состояние вашего предприятия за последний год? 

Как следует из результатов исследования, положительную динамику указали не более 
17% предпринимателей. Практически половина опрошенных предпринимателей указали на ухуд-
шение состояния (47%). Стабильным, состояние дел в своих компаниях видят 31% опрошенных. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в целом в 2014 г. деловая активность в секторе малого 
предпринимательства снизилась. 

 

 

Рис. 2. Оценка изменений, произошедших с бизнесом за последний год 
 

Представленные выше данные подтверждаются и другими исследованиями. Например, иссле-
дования, проведенные Российским союзом промышленников и предпринимателей по анализу де-
лового климата в России, который охарактеризован как «лоскутный», когда одни «условия дело-
вого климата» работают отлично (или хотя бы приемлемо), а другие – серьезно тормозят предпри-
нимательскую активность. 

Отдельно следует остановиться на рейтинге условий для активного ведения бизнеса. По трак-
товке Всемирного банка (Doing Business), рейтинг это, доброжелательность среды той или иной 
страны для открытия и ведения бизнеса. Россия в 2014 году по «комфортности» ведения бизнеса 
занимает 54‐е место из 189 стран мира. Сопоставление, международных рейтингов и опросов рос-
сийского бизнеса показывает, что перечни слабых и сильных сторон делового климата россий-
ского бизнеса в большей или меньшей степени совпадают. Причины снижения деловой активности 
определяются рядом факторов, среди которых следует выделить нестабильность в экономике, 
санкции, валютные колебания, рост ставок, падение спроса на товары и услуги, высокие налоги, 
сложность получения финансовой поддержки и низкая квалификация кадров. В качестве наиболее 
эффективных мер для повышения деловой активности бизнеса предприниматели считают: от-
срочку налогов; доступность кредитования малого бизнеса; снижение административного давле-
ния; повышение доступности государственного и муниципального заказов. 

Перспективы развития малого бизнеса в России прежде всего связаны с созданием благопри-
ятного климата, необходимого для развития экономики страны в целом, так как именно наличие 
благоприятного делового климата формирует возможности и мотивацию к осуществлению инве-
стиций и повышению производительности труда. Именно поэтому ключевой задачей государства 
является улучшение делового климата в каждом регионе и по всей России в целом. Результатом 
реализации данной задачи должен стать значительный рост доли малого и среднего бизнеса в эко-
номике государства и создание новых рабочих мест. 
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За последние пять лет исламские финансовые организации продемонстрировали невероятный 
скачок в развитии: стоимость их совокупных активов во всем мире ежегодно прибавляла в среднем 
почти по 18 % и достигла на конец 2014 года, по оценкам британской аудиторско‐консалтинговой 
компании Ernst & Young (EY) 1,8 триллионов долларов США. При этом исламская модель финан-
сового бизнеса консервативна и ограничена массой религиозно‐нравственных запретов [1]. 

В последние годы крупнейшие центры исламских финансов начинают формироваться и в ев-
ропейских юрисдикциях. Например, в Великобритании сегодня действуют 22 исламских банка и 
34 исламских инвестиционных фонда. 

Почти везде исламский банкинг остается альтернативной, а не доминирующей моделью. Од-
нако исламские банки постепенно становятся значимыми игроками финансового мира. 

Исламские финансовые организации действуют в рамках «исламской финансовой системы», 
которая появилась в середине 1980‐х годов. Исламская финансовая система основывается на ша-
риате – совокупности правил и законов, касающихся управления экономикой, социальных, поли-
тических и культурных аспектов исламского общества [2]. 

Главным запретом в исламских финансах является «риба», то есть ростовщичество и взимание 
процентов. Ислам запрещает использование процента, как источника получения прибыли, так как 
деятельность не приведет к росту благосостояния общества. 

Ислам за то, чтобы человек работал и за свою работу получал справедливое вознаграждение. 
Прибыль может быть получена от финансовых операций, но при этом эта прибыль должна быть 
вознаграждением за то, что он вкладывает еще что‐то помимо денег. Например, вложить не только 
деньги, но еще и выбрать проект, приложить усилия, в этом случае абсолютно нормально получить 
прибыль. При этом инвестор, собственник финансового капитала и предприниматель делят риски 
по проекту, чтобы в дальнейшем разделить и выгоды [3]. 

Кроме этого, порицаются высоко рисковые сделки, в которых много неопределенности в отно-
шении предмета договора, – «гарар». Исламское право не позволяет вести операции с производ-
ными финансовыми инструментами (опционами, форвардами, фьючерсами и другими ценными 
бумагами), а также заниматься традиционным страхованием [2]. 

Россия представляется для исламского банкинга благодатным рынком, но попытки работать по 
исламской финансовой модели, которые неоднократно предпринимались в России с 1990‐х годов, 
в большинстве случаев терпели неудачу. 

Первый в нашей стране – и пока единственный – исламский банк «Бадр Форте» был учрежден 
в 1991 году. Этот банк формально не был исламским, но среди собственных уставных задач рас-
сматривал, «использование исламских экономических технологий ведения банковского дела». 
Банк не имел лицензии на привлечение средств физических лиц и формально мог предоставлять 
им лишь услуги по обслуживанию текущих счетов и выдаче денежных переводов, хотя фактически 
занимался беспроцентным кредитованием населения, используя для обхода банковского законо-
дательства систему векселей [3]. 

Однако в декабре 2006‐го Центробанк РФ отозвал его лицензию с формулировкой «за грубые 
нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов». В 2000‐е годы 
в России в общей сложности закрылись или обанкротились около десятка исламских финансовых 
организаций из разных секторов – страховые компании, потребительские кооперативы, паевые ин-
вестиционные фонды. Однако несколько лет назад интерес к исламским финансам в российском 
деловом сообществе вернулся [3]. 

В настоящее время одной из немногих организаций в России, которая специализируется на ис-
ламских финансах, является финансовый дом «Амаль». Это небольшая компания из Казани с кли-
ентской базой в тысячу человек. Средняя доходность инвесторов в компании – 16%. «Амаль» ока-
зывает услуги финансирования, в виде рассрочки, а также предлагает инвестиционные продукты 
[3]. 

Торговые продукты финансового дома «Амаль» основаны на исламском контракте «мурабаха». 
В исламском праве, «мурабаха» это договор купли‐продажи товаров между продавцом и покупа-
телем по согласованной цене, которая включает прибыль от реализации товара. В рамках договора 
финансовый дом «Амаль» продает необходимые клиенту активы, предоставляя на них отсрочку 
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платежа. Право собственности на товар переходит клиенту непосредственно после заключения с 
ним договора купли‐продажи и передачи товара [4]. 

Все риски, связанные с владением товара, несет «Амаль» до момента, пока право собственно-
сти на него не перейдет клиенту в результате заключения договора купли‐продажи. Размер цены 
продажи на товар должен быть фиксирован на весь срок договора. 

На исламском договоре «мудараба» основаны и инвестиционные продукты финансового дома 
«Амаль». По договору, клиент‐инвестор передает свой капитал финансовому дому «Амаль», кото-
рый направляет его на финансирование своих активных сделок: рассрочки и лизинга (аренда с 
правом выкупа актива в конце договора). Полученная в результате прибыль, делится между инве-
стором и финансовым домом «Амаль» в соответствии с пропорцией, определенной в договоре. В 
случае отрицательного результата, уменьшается размер капитала инвестора. 

Главная проблема, с которой столкнулась компания «Амаль», – отсутствие нормативно‐право-
вой базы и регулирования исламских финансовых учреждений. В традиционных терминах то, чем 
занимается компания, называется лизингом, финансовой и торговой деятельностью. Поэтому ком-
пании пришлось искать оптимальную организационно‐правовую форму адаптировать деятель-
ность под принятую систему налогообложения и формы ведения бухгалтерского учета. Однако 
исламская финансовая модель и российская налоговая система не сочетаются. Так, операции по 
традиционному кредитованию не облагаются НДС. Но их исламский аналог («мурабаха») выгля-
дит в глазах фискалов как обычная купля‐продажа, а потому подлежит обложению этим налогом 
[3]. 

В то же время банкам в России нельзя заниматься торговой деятельностью, что закрывает для 
тех, кто желает перейти на исламский банкинг, сегмент потребительского кредитования в виде 
«мурабахи». 

Таким образом, для развития исламского банкинга в России должна быть преобразована зако-
нодательная база. В заключение можно отметить, что исламская банковская система может быть 
интересна для россиян независимо от религиозной принадлежности, поскольку открытие в стране 
банков, работающих в соответствии с нормами шариата, приведёт к притоку иностранного капи-
тала, в первую очередь – из стран Персидского залива, но пока это является лишь перспективой на 
ближайшие годы. 
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показателей, характеризующих отечественный рынок информационно-коммуникационных тех-
нологий, затрудняет проведение комплексного анализа и сопоставление результатов различных 
исследований; предлагается методика определения состава показателей, используемых для ана-
лиза состояния рынка ИКТ. 
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Отсутствие списка основных показателей развития рынка и единой методики их расчёта явля-
ется одной из важнейших проблем, возникающих при исследовании российского рынка информа-
ционно‐коммуникационных технологий [1, с. 2]. 

В базах данных официальной государственной статистики развитие информационного обще-
ства в стране рассматривается как проникновение информационных технологий в производствен-
ный сектор и описывается такими показателями, как удельный вес организаций, использовавших 
специальные программные средства (в общем числе обследованных организаций), число персо-
нальных компьютеров в организациях, удельный вес организаций, использовавших глобальные 
информационные сети (в общем числе обследованных организаций), и т.д. В мировом сообществе, 
напротив, вычисляются показатели развития рынка, ориентированные на потребителей (например, 
количество абонентов мобильной широкополосной связи, количество домохозяйств, имеющих 
компьютер, количество абонентов сотовой связи) [2, с. 3]. Данное обстоятельство усложняет про-
ведение комплексного анализа и сопоставление результатов различных исследовательских работ 
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(в том числе данных об объёмах рынка, представляемых международными и отечественными ком-
паниями). 

В связи с этим первоочередной задачей является внедрение используемых в международной 
практике показателей развития рынка ИКТ и методик их расчёта. 

После её решения все предварительно отобранные факторы развития российского рынка ин-
формационно‐коммуникационных технологий предлагается разбить на 3 группы, при этом целе-
сообразным является выделение в качестве ключевых показателей представителей из каждой 
группы. 

К первой группе относятся показатели, отражающие макроэкономическое окружение и харак-
теризующие экономику страны в целом (например, ВВП или инвестиции в основной капитал). 

Во вторую группу входят мезоэкономические показатели, описывающие развитие отрасли ИКТ 
(в качестве данных показателей могут выступать объём инвестиций в отрасль телекоммуникаций, 
плотность сотовой связи и т.д.). 

Третья группа включает показатели, характеризующие потребителей товаров и услуг отрасли 
ИКТ (доходы населения, объём платных услуг населению и другие). 

Примером модели, построенной на основании описанной выше методики, является следующая 
математическая модель прогнозирования динамики российского рынка информационно‐коммуни-
кационных технологий [3, с. 93]. В круглых скобках приведены значения стандартных ошибок ко-
эффициентов и оценка дисперсии случайного возмущения. 
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В данную модель включены следующие регрессоры: I – инвестиции в телекоммуникационную 
отрасль; Ip – индекс потребительских цен на платные услуги населению; N – численность населе-
ния; W – номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника; Po – плотность 
сотовой связи; Dep – суммарный объем привлеченных депозитов и вкладов физических лиц; Sd – 
фиктивная переменная структурного сдвига; D12 – сезонная фиктивная переменная. 

Представленный в модели набор данных является предварительным. Одним из направлений 
дальнейших исследований является оптимизация состава факторов, направленная на более полное 
и разностороннее описание важнейших аспектов рынка ИКТ с учётом описанной выше методики. 
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Предмет исследования в данной статье ‒ классификация иностранного инвестирования. Отме-
тим, для выделения отдельных видов иностранных инвестиций иногда применяют критерии, от-
личающиеся от общепринятых в международной практике [1, с. 13]. Свои особенности классифи-
кации применительно к прямым иностранным инвестициям присутствуют и в отечественном Фе-
деральном законе (№39‒ФЗ) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (1999). В 
данной статье иностранные инвестиции классифицируются по тем критериям, которые введены и 
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используются в 6-м издании «Руководства по платежному балансу и международной инвестици-
онной позиции», применяемого в качестве методологической базы при составлении в странах мира 
платежных балансов [2].  

Отметим, что часть, обычно небольшая, капитальных операций отражается в платежном ба-
лансе по счету операций с капиталом. Это, прежде всего, капитальные трансферты ‒ дары капи-
тала, например, списание долга зарубежному заемщику. Здесь же отражается переход права соб-
ственности от резидента к нерезиденту либо наоборот так называемых непроизведённых нефинан-
совых активов, главным образом ‒ нематериальных активов. Однако вложения капитала резиден-
тами одной страны в экономику другой страны, предполагающие получение дохода от этих вло-
жений ‒ инвестирование капитала отражается по финансовому счету. 

Первая статья этого счета – прямые иностранные инвестиции (далее ‒ ПИИ). Под ПИИ, со-
гласно методологии платежного баланса, понимают такие вложения капитала резидента одной 
страны в предприятие – резидент другой страны, благодаря которым инвестор обретает контроль 
или значительную степень влияния инвестора на предприятие – объект инвестирования. Ясно, что 
данное теоретическое определение недостаточно четкое и его сложно применить на практике. По-
этому при составлении платежного баланса используют более конкретные – прикладные критерии 
отнесения иностранных инвестиций к прямым. Так, к ПИИ относят такие вложения капитала, ко-
торые обеспечивают иностранному инвестору владение как минимум 10% уставного капитала 
предприятия – объекта инвестирования (либо эквивалента уставного капитала в случае иной 
формы предприятия). Также к ПИИ относят: вложения инвесторов в основные средства своих за-
рубежных филиалов (если такие филиалы признаются нерезидентами); все последующие вложе-
ния капитала в любой форме от инвесторов, уже являющихся прямыми иностранными по отноше-
нию к какому-либо предприятию, в это предприятие, включая предоставление займов, приобрете-
ние ценных бумаг у данного предприятия, реинвестирование части прибыли, приходящейся на 
долю прямого иностранного инвестора; вложения в зарубежную недвижимость. В последнем слу-
чае применяется следующая логическая конструкция: предполагается, что иностранный инвестор, 
вкладывая капитал, приобретает контроль над зарубежным предприятием, владеющим данным 
объектом недвижимости.   

Следующая статья финансового счета – портфельные иностранные инвестиции. К ним относят 
вложения капитала в зарубежные ценные бумаги, кроме тех случае, когда такие вложения класси-
фицируются как ПИИ (ведь прямой инвестор может приобрести крупный пакет акций зарубежной 
компании, а акции – это ценные бумаги) или вложения официальных резервов. Важно отметить, 
что не обязательно предполагается формирование именно портфеля ценных бумаг, это может быть 
и единичная бумага. Третья статья финансового счета – вложения в зарубежные производные фи-
нансовые инструменты (иное их название – деривативы). Данные сделки представляют собой опе-
рации с форвардными контрактами (контрактами на срок), фьючерсами, опционами, свопами и др. 

Четвертая статья счета – прочие иностранные инвестиции. В первую очередь под ними пони-
мается движение капитала, которое принимает форму несекъюритизированного кредитования, то 
есть не опосредованного куплей – продажей ценных бумаг (поскольку кредитование в форме по-
купки долговых ценных бумаг является частью портфельных инвестиций). К подобным операциям 
относятся международные банковские кредиты и межфирменные займы, кредитование в рамках 
внешнеторговых сделок, изменение средств на банковских счетах и депозитах (поскольку банков-
ский вклад – это кредит, предоставленный клиентом банку). Кроме того, сюда относят также вло-
жения в наличную зарубежную валюту (дело в том, что в современном мире банкноты – это дол-
говые обязательства центрального банка соответствующего государства), международные требо-
вания по страховым (страхование жизни), пенсионным программам накопительного страхования, 
исполняемым гарантиям. Одно из отличий действующего 6-го издания «Руководства» от преды-
дущего ‒ явное отнесение к международному движению капитала вложений в накопительные пен-
сионные фонды и страховые программы по страхованию жизни, а также выплат по ним. Кроме 
того, исполнение банковских, правительственных и иных гарантий и поручительств (выплаты по 
ним) также было явно отнесено к движению капитала. К прочим инвестициям отнесли и капиталь-
ные операции сомнительного характера. 

К вложениям официального (резервного) капитала (пятая статья финансового счета), осуществ-
ляемым центральными банками стран мира, относятся: вложения в иностранную валюту в виде 
депозитов в первоклассных зарубежных банках, ценных бумаг иностранных правительств либо 
наличности; специальные права заимствования (SDR); резервная позиция в МВФ; вложения в мо-
нетарное золото (золото в слитках и золотых монетах, принадлежащее центральному банку).  

В 2014 г. резиденты РФ вложили за рубеж 56,4 млрд. долл. ПИИ, 16,7 млрд. долл. портфельных 
инвестиций и 24,7 млрд. прочих инвестиций. Одновременно в страну было привлечено от нерезидентов 
22,9 млрд. долл. ПИИ, однако нерезиденты репатриировали в свои страны 23,2 млрд. долл. ранее вло-
женных портфельных и 26,7 млрд. прочих инвестиций. Вложения ЦБ РФ в международные резервные 
активы сократились на 107,5 млрд. долл. [3]. 
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страхования в туристической сфере Российской Федерации. Показано, что банкротства туро-
ператоров, общественный запрос на реформирование отрасли и законодательные решения вла-
стей создали благоприятные условия учреждения обществ взаимного страхования ответствен-
ности туроператоров. Сделан вывод о том, что такое взаимное страхование является наиболее 
перспективным решением для успешного развития российского туристического рынка в условиях 
неэффективности системы банковских гарантий и коммерческого страхования. 

Ключевые слова: взаимное страхование, ответственность, туроператор, туристическая 
сфера, финансы, общество, законодательство. 

В Российской Федерации, как и во многих других странах мира, туризм является одним из зна-
чимых элементов национальной экономики. Однако в последние годы отечественная туристиче-
ская сфера столкнулась с разнообразными проблемами, одним из вариантов решения которых, мо-
жет стать взаимное страхование ответственности туроператоров. 

Напомним, что Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-
рации» определяет туроператорскую деятельность как «деятельность по формированию, продви-
жению и реализации туристского продукта» [1]. Таким образом, именно туроператор занимается 
созданием туристского продукта и должен отвечать за его качество. 

Обоснование целесообразности взаимного страхования ответственности туроператоров осно-
вано на трех элементах: финансовые проблемы туроператоров, общественный запрос на совершен-
ствование данной сферы и юридическая база, существенно обновленная в последние годы (как 
реакция властей на сложившуюся ситуацию). 

Финансовые проблемы туроператоров ярко проявились, начиная с 2008 года. За период с 2008 
по 2014 года сотни туроператоров по всей стране объявили о банкротстве. «Коммерсантъ Деньги» 
еще в 2012 году писал, что «туристическая отрасль пережила череду скандалов, связанных с банк-
ротствами туроператоров», и при этом «обращаясь к теме внезапных банкротств российских туро-
ператоров, никто не может в точности определить ни количество таких случаев, ни сколько тури-
стов в них пострадало» [2]. 

Поначалу уходили с рынка в основном малые и средние туристические фирмы. А в 2014 году 
стали происходить банкротства уже крупных туроператоров – например, громкое и запомнивше-
еся многим банкротство туроператора «Нева». Но и оно было лишь одним в череде многих. 

Так, финансовая несостоятельность туроператоров переросла из проблем отдельных людей в 
заметную общенациональную проблему (сотни тысяч пострадавших туристов по всей стране), уда-
рив по всему туристическому рынку. В 2014 году «Эксперт» писал, что паника, возникшая на 
рынке в результате череды крупных банкротств, привела к повсеместному взаимному недоверию, 
уходу агентов и целых агентских сетей с рынка (часто с деньгами клиентов), к боязни граждан 
совершать туристические поездки [3]. 

Это, в свою очередь, привело к широкому общественному возмущению сложившейся ситуа-
цией. Даже граждане, не планировавшие туристических поездок, были справедливо обеспокоены 
происходящим. Факты массовых банкротств туроператоров и срывов отпусков широко освеща-
лись в средствах массовой информации, обсуждались в научных кругах. Стало понятно, что про-
блема – комплексная, что для ее решения потребуется серьезная работа в экономической, юриди-
ческой и социальной сферах. 

В обстановке кризиса и недоверия закономерно возник общественный запрос, адресованный 
властям Российской Федерации со стороны физических и юридических лиц, который выразился в 
требовании внести давно назревшие изменения в законодательство, регулирующее туризм и свя-
занную с ним страховую деятельность. Осознанная и высказанная обществом необходимость со-
вершенствования туристической сферы является одним из ключевых элементов ее дальнейшего 
развития. Важно, что в данной ситуации власти и общество готовы воспринять новые идеи, испро-
бовать новые методы, в том числе – взаимное страхование ответственности туроператоров. 

Воспринимая сигналы общественного запроса, Правительство внесло ряд законодательных из-
менений в юридические документы, регулирующие туристическую деятельность в целом и работу 
туроператоров в частности. 

Кроме того, попытки реформирования туристической сферы предпринимались еще до случаев 
массовых банкротств туроператоров. Так в 2007 году туроператоров обязали иметь банковскую 
гарантию исполнения обязательств либо договор страхования гражданской ответственности с 
фиксированной суммой покрытия – 5 млн рублей в обоих случаях [4]. А уже с 2008 года (после 
первой волны банкротств) эти суммы были увеличены до 10 млн рублей [4]. В последующие годы 
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эти суммы увеличивались, а их объемы стали дифференцировать в зависимости от масштабов де-
ятельности туроператора – все это отражено в действующей редакции Федерального Закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» [1]. Юридическое закрепление дан-
ных требований стало первым из двух масштабных направлений реформирования туристической 
сферы России. 

Однако введение требований о финансовых гарантиях породило новые проблемы. Ключевые 
из них – сложность и дороговизна получения банковской гарантии или страхового обеспечения. 
Банки требуют предоставить соразмерное залоговое обеспечение, что сложно, так как туроператор 
обычно не является владельцем ликвидного имущества на требуемые суммы. Страховщики же тем 
менее охотно заключают подобные договора, чем выше законодательное давление и неопределен-
ность на рынке. 

Осенью 2014 года в журнале «Эксперт» писали, что механизм финансовых гарантий от страхо-
вых компаний «сильно сбоит», сами «страховщики тоже банкротятся, денег на выплату всем ту-
ристам часто не хватает», а после лета 2014 года «страховщики вообще отказываются выдавать 
финансовые гарантии операторам, потому что не знают, кому из них можно доверять» [3]. А уже 
в мае 2015 года представители страхового бизнеса прямо завили, что «страховщики выступили 
единым фронтом против страхования фингарантий» [5]. Основная причина – «в невозможности 
просчитать риск того, что какой‐либо туроператор вдруг решит объявить о приостановке или не-
исполнении обязательств», и даже высокий (до 10% от страховой суммы) тариф не может компен-
сировать потери страховщика [5]. Кроме того, имели место факты использования туроператорами 
страховки «чтобы прикрыть свои собственные просчеты: неумение спрогнозировать объемы, а ча-
сто и просто кассовые разрывы»; в ряде случаев открыто сообщалось, что они пользуются стра-
ховкой как инструментом компенсации расходов при приостановке деятельности [5]. 

Таким образом, коммерческие страховщики и банки показали свою неэффективность в данном 
вопросе. Однако мало кто обратил внимание на то, что требование законодательства не исключает 
возможности использования туроператорами механизмов некоммерческого – взаимного страхова-
ния. 

Вторым ключевым направлением реформирования туристической сферы стало учреждение Ас-
социации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» (далее – «Тур-
помощь») [6] на основании положений Федерального Закона, вступивших в силу с 1 ноября 
2012 года [1]. В рамках Ассоциации Правительство сформировало единый фонд, средства кото-
рого предназначены для оказания помощи российским туристам за пределами страны. Деньги 
должны направляться на «оплату проживания и питания, юридическую помощь и эвакуацию рос-
сиян, оказавшихся в экстренной ситуации» [7]. Фактически, «Турпомощь» страхует туристов от 
«неправомерных действий туроператоров», однако не компенсирует понесенные расходы или мо-
ральный вред [7]. Фонд обеспечивает минимально необходимое покрытие некоторых убытков, но 
не обеспечивает полноценной страховой защиты. 

Участники рынка предъявляют различные претензии к полномочиям и возможностям «Турпо-
мощи», идут дискуссии о целесообразности ее существования, споры об объемах обязательных 
взносов в фонд и др. При этом те туроператоры, которые не вступят в Ассоциацию, не смогут 
продолжать деятельность в сфере выездного туризма. 

В целом же, суть критики принятых Правительством мер (по обоим ключевым направлениям) 
заключается в том, что они не помогли избежать масштабного кризиса в туристической сфере Рос-
сийской Федерации. 

К осени 2014 года, сложилась ситуация, когда туроператоры, турагенты и страховые компании 
находились в состоянии недоверия и конфронтации, из‐за чего сильно страдали потребители ту-
ристических услуг. Журнал «Эксперт» писал, что тогда участники рынка стали пытаться «экс-
тренно выработать какие‐то новые правила взаимных отношений»: агенты ужесточили требования 
к туроператорам, некоторые туроператоры совместно со страховщиками попробовали разработать 
новые страховые продукты и т.д. [3]. Однако эти действия носили сугубо индивидуальный харак-
тер в связи с отсутствием единой, понятной всем схемы взаимовыгодного сотрудничества. 

Постепенно ситуация стабилизировалась, но нет гарантий, что при сохранении существующей 
системы аналогичный кризис не повторится. В подтверждение этих слов, вице‐президент Россий-
ского союза туриндустрии Сергей Корнеев прямо заявил: «закон о туризме вообще устарел, там 
нет многих новых терминов», добавив, что «надо новый закон принимать» [8]. 

Касательно возможных конкретных мер крайне интересная и важная информация приводится 
в журнале «Эксперт», где (в русле дискуссии о проблемах и недостатках «Турпомощи») сказано, 
что туроператоры считают целесообразным создать несколько региональных объединений, 
«участники которых несут солидарную ответственность за действия друг друга, но при этом имеют 
право взаимно проверять эту деятельность» [3]. Очевидно, что такие объединения могли бы быть 
созданы в форме взаимных обществ. 

А в настоящее время, на основании анализа проблем туристической сферы Российской Феде-
рации и существующих тенденций, можно сделать вывод о том, что сложившаяся ситуация оста-
ется по‐прежнему кризисной. При этом существуют следующие факторы, которые необходимо 
учитывать: 

1) финансовые проблемы туроператоров в рамках современных рыночных отношений не ре-
шаются исключительно коммерческими механизмами; 
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2) общественный запрос на стабильно функционирующую туристическую сферу был ярко обо-
значен и предъявлен власти; 

3) законодательные меры (как ответ Правительства на финансовые проблемы туроператоров и 
общественный запрос) не привели к успешному решению проблем туристической сферы Россий-
ской Федерации. 

Последнее, однако, во многом связано с поведением самих участников рынка, которые в новых 
изменившихся условиях пытаются использовать лишь привычные старые коммерческие меха-
низмы. 

В результате сложилась ситуация вполне благоприятная для того, чтобы задействовать новые 
инструменты стабилизации и развития рынка. 

Одним из таких возможных инструментов является взаимное страхование. А если точнее – вза-
имное страхование ответственности туроператоров на случай банкротства или временной приоста-
новки деятельности. Предлагается рассмотреть возможность создания региональных обществ вза-
имного страхования (ОВС) ответственности туроператоров, которые взяли бы на себя риски, свя-
занные с возможностью банкротства или временной приостановкой деятельности. Региональные 
ОВС, в свою очередь, могут быть объединены в единую российскую ассоциацию ОВС для лучшей 
координации и институционализации деятельности, повышения стабильности и эффективности 
своей работы, обмена опытом и информацией и т.д. 

Благодаря возможностям и преимуществам взаимного страхования [9], создание ОВС ответ-
ственности туроператоров могло бы снять общественную напряженность, преодолеть кризис до-
верия на рынке. В рамках ОВС решается проблема оформления требуемого страхового покрытия. 
Тем более что применение взаимного страхования предусмотрено российским законодательством 
[10]. Кроме того, взаимное страхование (в различных формах) широко распространено в мировой 
практике, соответствует современному международному опыту [11]. 

Но следует понимать, что использование метода взаимного страхования для решения проблем 
и дальнейшего развития туристической сферы Российской Федерации потребует значительной 
подготовительной работы, в том числе – научной и информационной, усилий и терпения со сто-
роны всех участников рынка. Для успешного создания региональных (и общероссийского, если 
потребуется) ОВС ответственности туроператоров необходимо разработать четкие алгоритмы 
действий, внести конкретные предложения по совершенствованию юридической базы. Наконец, 
важно ясно обозначить не только возможные выгоды и преимущества, но и предупредить о пред-
стоящих трудностях, просчитать возможные риски и негативные последствия. 

Тем не менее, с учетом сложившейся ситуации на туристическом рынке Российской Федера-
ции, использование потенциала возможностей взаимного страхования ответственности участни-
ков рынка (прежде всего – туроператоров) представляется перспективным и целесообразным, и 
может принести значительную ползу в развитии национально туристического рынка. 
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ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: авторы отмечают, что состояние внешнего долга служит индикатором для 
кредитного рейтинга государства, который влияет на доступность финансовых ресурсов на ми-
ровой арене. В работе рассмотрены последние изменения кредитных рейтингов России и прове-
ден анализ структуры внешнего госдолга и его положения на фоне других финансовых показате-
лей. 

Ключевые слова: внешний долг, структура государственного долга, кредитный рейтинг, ин-
вестиционный уровень. 

Едва ли не каждый участник экономических отношений пользуется возможностью денежных 
заимствований. И государство не является исключением, на его счету не только рублевые займы, 
но и обязательства, возникающие в иностранной валюте, которые иначе называются внешним гос-
ударственным долгом. Этот показатель постоянно находится под пристальным вниманием не 
только органов государственной власти, но и других экономических агентов, ведь именно он диа-
гностирует состояние национальной экономики. Попытаемся оценить его нынешнее положение в 
России. 

51, 289 млрд долл. – такова последняя оценка внешнего госдолга Российской Федерации Ми-
нистерством финансов, что составляет около 3 487 млрд руб. (расчет по курсу Центробанка на 
12.09.2015 [4]). Необходимо отметить, что год назад данный показатель был на 3 млрд долл. 
выше [3]. 

Однако, несмотря на уменьшение долга в долларовом исчислении, в рублевом эквиваленте по 
сегодняшнему курсу он значительно вырос. Девальвация рубля проявила один из своих негатив-
ных эффектов. 

Такое увеличение, несомненно, не могло не иметь последствий. Явный ущерб был нанесен кре-
дитному рейтингу России. Он непосредственно связан с внешним государственным долгом, по-
скольку определяет оценку платежеспособности страны и доверие к национальной экономике в 
целом. 

Старт такого неутешительного тренда пришелся на 25 апреля 2014 года, когда международное 
рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный рейтинг России по обязательствам 
в иностранной валюте с «BBB» до «BBB‐» [6]. Причиной этому послужили отток капитала из 
страны в первом квартале 2014 года и сокращение возможностей по привлечению финансирования 
на внешних финансовых рынках. Россия по‐прежнему остается в инвестиционной категории, но 
уже на самом низком уровне. 

Однако, 17 октября 2014 г. вслед за своим «коллегой» рейтинговое агентство Moody's умень-
шает надежность России с инвестиционного уровня Baa2 до Baa1. Реакция третьего агентства, 
Fitch не заставила себя ждать, 9 января 2015 года агентство присваивает Российской Федерации 
BBB‐ (вместо BBB) – последнюю ступень инвестиционного уровня. Свое решение Fitch основы-
вает на двух прогнозах: в 2015 году среднегодовая цена на нефть составит $70–80 за баррель нефти 
марки Brent, а также на сохранении политической и социальной нестабильности в самой Рос-
сии [8]. В конечном счете Standard&Poor's [7] и, чуть позже, Moody’s [7] определили кредитный 
рейтинг России как BB+, присвоив спекулятивный статус. 

Опасность такого низкого рейтинга заключается в осложнении обслуживания госдолга, по-
скольку сомнительная репутация предполагает потерю инвестиционной привлекательности и, сле-
довательно, существенное ограничение доступа к международным финансовым рынкам. 

Поскольку под обслуживанием государственного долга понимаются операции по выплате до-
ходов по государственным и муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним 
и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств соответствующего бюджета [1], то возникает 
вопрос: способна ли Российская Федерация рассчитаться по своим долгам или нет, тем самым под-
твердив сомнения рейтинговых агентств в своей надежности? 

Ответ на такой вопрос достаточно прост, если заглянуть в запасы страны. Международные ре-
зервы в 7 раз превышают внешний госдолг, а именно 366 343 млн долл. [4] – такова их величина 
на 1 сентября 2015 г. Это означает, что на данный момент Российская Федерация без труда сможет 
погасить свой внешний долг. 

Рассмотрим величину внешнего госдолга со стороны производительности экономики. По дан-
ным Всемирного банка за предыдущий год ВВП России составил 1,860,597,9 [5] млн долл. и на тот 
момент внешний долг составлял всего 2,3% от ВВП (в сравнении с другими развитыми странами 
такая цифра – ничтожна). Этот показатель подтверждает платежеспособность России и незначи-
тельность долга для экономики такого масштаба. 
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Долговые обязательства, тем не менее, должны находиться под постоянным и пристальным 
контролем, и для погашения их необходимо тщательно проанализировать структуру госдолга. Рас-
смотрим, какие элементы задолженности образуют внешний государственный долг (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура внешнего долга на 1.08.2015 
 

Источник: составлено автором на основе [3]. 
 

Как мы наблюдаем, во внешнем государственном долге превалирует такой вид долга как внеш-
ние облигационные займы (71%). Резкое увеличение (с 34,27 до 40,65 млрд долл. [3]) этой катего-
рии приходится на сентябрь 2013 года [2]. Это самое масштабное увеличение такого вида займа за 
последние 3 года. 

Таким образом, государственные заимствования требуют постоянного наблюдения и анализа, 
их величина и структура напрямую зависят от состояния российской экономики и настроений в 
международной политико‐экономической сфере. И именно сейчас, в ситуации девальвации рубля, 
применения экономических санкций, которые привели к ограниченности ресурсов мировых фи-
нансовых рынков для России, ставшие, в свою очередь одним из катализаторов снижения кредит-
ного рейтинга, необходимо направить силы для остановки кризиса без привлечения дополнитель-
ных государственных заимствований с целью восстановления кредитной репутации страны. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
Аннотация: авторы отмечают, что анализ деловой активности бизнеса трактуется по-раз-

ному в российской и зарубежных научных школах. Генезис методологии анализа деловой актив-
ности позволяет более релевантно определить алгоритм анализа по различным направлениям 
анализа. 
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Комплексная, интегральная оценка деятельности хозяйствующего субъекта необходима для 
его эффективного менеджмента и обоснования управленческих решений. В современных усло-
виях, деловая активность представляется, как одна из наиболее объективных и эффективных оце-
нок динамичного системного развития компании. Методика анализа деловой активности представ-
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лена множеством различных показателей. В работах зарубежных авторов большое влияние уде-
лено показателям, связанным с участием компании на фондовом рынке. В российской литературе, 
из‐за малой активности компаний в данном направлении этому раздело уделено мало внимания. 

Представители отечественной школы экономического анализа [1; 2] предлагают оценивать де-
ловую активность при помощи абсолютных и относительных показателей. К абсолютным отно-
сятся показатели: объема производства и продаж (в динамике), прибыли т.п. Относительные пока-
затели представлены коэффициентами оборачиваемости, такими как: 

− средняя продолжительность оборота в днях; 
− коэффициент оборачиваемости или число оборотов оборотных средств за данный период; 
− коэффициент закрепления оборотных средств или сумма оборотных средств предприятия, 

приходящаяся на 1 рубль оборота. 
Оборачиваемость является одной из основных характеристик финансового состояния. Показа-

тели оборачиваемости определяют скорость оборота различных частей капитала. Под оборотом 
представляется время с момента потребления ресурса и возвращения его в качестве выручки от 
реализации. Оборотный капитал является основным «рабочим» капиталом компании, интенсив-
ность использования оборотного капитала определяется показателями оборачиваемости. Одним 
из основных показателей оборачиваемости является оборачиваемость оборотных средств в целом, 
и по видам. 

Углубление анализа скорости оборота капитала при помощи коэффициентов представляется 
использованием частных показателей оборачиваемости и их воздействия на обобщающий показа-
тель. При этом представлены два варианта углубления анализа: 

1. Использование долевого участия отдельных элементов оборотных средств в длительности 
их оборота. 

2. Использование частных показателей оборачиваемости, которые характеризуют скорость пе-
рехода каждого вида оборотных средств из одной формы в другую (с использованием частных 
показателей не только остатков, но и оборота). 

Частные показатели оборота встречаются в работах большинства авторов. К примеру, 
О.В. Ефимова [3] предлагает рассчитывать оборачиваемость запасов исходя из себестоимости из-
расходованных материалов, оборачиваемость незавершенного производства при помощи вели-
чины себестоимости выпущенной продукции, оборачиваемость готовой продукции, основываясь 
на данных о себестоимости проданной продукции и лишь оборачиваемость дебиторской задол-
женности исходя из привычной величины выручки, причем наиболее точный расчет дает не вели-
чина, отражаемая в отчете о прибылях и убытках (т.е. начисленная), а уже полученный приток 
денежных средств по оплате реализованной продукции. 

Для более детального факторного анализа используется переход от частных показателей к об-
щим. Так, связь показателя продолжительности оборота сырья и материалов, рассчитанная по по-
казателю себестоимости израсходованных сырья и материалов, может быть представлена следую-
щим образом: 
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где СиМ  – средний остаток сырья и материалов; 
Д – число дней в анализируемом периоде; 
с/с СиМ – себестоимость израсходованных сырья и материалов; 
Пр.с/с – производственная себестоимость; 
с/с ТП – себестоимость товарной продукции; 
с/с РП – себестоимость реализованной продукции; 
В – выручка от продажи за анализируемый период. 

Для остатков незавершенного производств связь будет представлена следующим образом; 
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где НЗП  – средний остаток величины незавершенного производства. 
Связь показателя продолжительности оборота готовой продукции будет выглядеть следующим 

образом: 
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где ГП  – средний остаток готовой продукции за анализируемый период. 
По представленным формулам связи видно, что чем ближе оборотные активы к завершению 

операционного цикла, тем короче формула связи. 
Позиция Г.В. Савицкой относительно показателей деловой активности также ограничивается 

показателями оборачиваемости [4]. Скорость оборачиваемости капитала Г.В. Савицкая предлагает 
определять при помощи коэффициента оборачиваемости, показателя капиталоемкости и продол-
жительности оборота в днях. Факторный анализ оборачиваемости производится исходя из влияния 
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факторов структуры и скорости оборота. В завершении определяется экономический эффект в ре-
зультате ускорения либо замедления оборачиваемости, который определяется умножением одно-
дневного оборота по реализации на изменение продолжительности оборота. 

Зарубежные авторы [5; 6] предлагают применять для анализа деловой активности не только 
показатели оборачиваемости капитала, но и данные о рентабельности и прибыли компании. 

Представляя собой конечный финансовый результат, прибыль является основным показателем 
в системе текущих целей предприятия. Понятие прибыли имеет множество трактовок. Величина 
прибыли зависит от способа расчета этого показателя и цели исследования. Общее понимание при-
были как разницы между доходами и расходами компании остается неизменным, но меняется со-
став доходов и расходов, принимаемых к расчету. В связи с этим, согласно одним методикам рас-
чета компания может быть рентабельной, а при расчетах иным алгоритмом компания получает 
убыток. 

Современные российские ученые все чаще говорят о деловой активности как о комплексном 
понятии эффективности деятельности: «деловая активность является комплексной, многогранной 
характеристикой деятельности компании, индикатором её финансово‐экономического развития 
[4]. К показателям деловой активности относят индикаторы по следующим направлениям: марке-
тинговая, производственная, трудовая, инвестиционная, финансовая, управленческая, социальная, 
экологическая активность 
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Аннотация: в работе рассмотрен механизм неблагоприятного отбора на примере рынка по-
держанных автомобилей, изложенный в работе Дж. Акерлофа в 1970 г. В работе кратко даны 
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тора. 
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На настоящий момент в экономике уже рассмотрено множество вопросов, помогающих каж-
дому рациональному экономическому агенту понять: что и по какой цене купить или продать? При 
наличии полной информации у агентов не возникает проблемы с максимизацией своей полезности. 
Сложности возникают тогда, когда есть неопределенность экономических процессов с вероятно-
стями наступления того или иного события. Существует модель Дж. А. Акерлофа, описывающая 
неопределенность качества подержанных товаров. Она известна как «рынок лимонов» (Была пред-
ложена в 1970 г.). 

Проблема модели очень распространена. Заключается она в том, что существует рынок подер-
жанных товаров (в модели Акерлофа он называется «рынок лимонов», где «лимоны» – это под-
держанные автомобили плохого качества). Продавцы на этом рынке обладают полной информа-
цией о продаваемом товаре, в то время как покупатели – нет. Товары могут быть качественные, 
так и некачественные, но продаются они по одной средневзвешенной цене, которая установилась 
на этом рынке в результате взаимодействия сторон рынка. Поэтому оказалось, что продавцам то-
варов хорошего качества невыгодно находиться на этом рынке, так как их товар не покупается по 
желаемой цене. Вследствие этого возникает проблема: хороший товар вытесняется, и тогда рынок 
оказывается неполным. Покупатели, в своем большинстве, перестают покупать что‐либо, по-
скольку их готовность платить за плохой товар значительно ниже, чем средневзвешенная цена. 

Существует несколько путей решения данной проблемы: 1) гарантия качества; 2) лицензии; 
3) влияние фирменного знака; 4) вмешательство государства; 5) консультации со специалистами  

Акерлоф в своей модели указал только на первые три пункта, не рассматривая последствия, 
тогда как я в своей работе имею право предположить еще варианты развития. 
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Итак, гарантия. Она, пожалуй, является самым существенным способом устранения проблемы 
несовершенства информации или снижения риска покупки некачественного товара. Ведь гаран-
тию себе могут позволить производители (продавцы) товара лучшего качества, потому что для 
продавца аналогичного блага плохого качества гарантия обойдется значительно дороже. Таким 
образом, продавцы принимают на себя риск, связанный с неопределенностью качества приобрета-
емой продукции. И покупатели, приходя на рынок, уже спокойно выбирают товар и готовы пла-
тить установившуюся на рынке цену, а то и несколько больше. В свою очередь, продавцы, наблю-
дая эти явления, могут постепенно поднимать средневзвешенную цену. Но это будет выполняться 
лишь при том условии, что большинство продавцов будут давать гарантию на свою продукцию 
(но не все, иначе она потеряет всякую значимость!). 

Также, по мнению Акерлофа, о хорошем качестве сигнализирует наличие лицензии. Несо-
мненно, она является гарантом хорошего качества. И покупатели, конечно, пойдут к продавцу, 
который имеет лицензию, нежели к тому, который той не обладает. Но здесь возможен другой 
вариант развития событий: производители, получившие лицензию и производя ранее товар хоро-
шего качества, запустят наряду с ним, товар плохого качества, надеясь сэкономить и получить 
больше прибыли. Так происходит во многих магазинах с широким спектром предоставляемых то-
варов. 

Рассмотреть это можно на простом примере. Покупатель, купив в «Ашане» продукты, прихо-
дит домой и понимает, что хлеб несвежий. Далее возможны два варианта развития событий: либо 
покупатель возвращается в «Ашан» и получает деньги за некачественный товар, либо просто 
больше его не покупает и советует не покупать другим, что в общем и целом, спрос на данный 
товар не изменит, а значит, на прибыли магазина не отразится. Первый вариант развития событий 
также не изменит прибыль «Ашана», если только всем покупателям не понравится качество всех 
товаров, и все придут его возвращать, чего в реальной жизни быть не может, поэтому магазины, 
особенно крупные, подобные «Ашану», могут не беспокоиться об этой проблеме. 

Фирменный знак, также как гарантия и лицензия, имеют место быть в решении проблемы не-
определенности качества. Но также знаки могут злоупотреблять своим именем и положением на 
рынке и вводить в производство менее качественные товары. Но здесь уже есть важное отличие от 
двух предыдущих пунктов! Если всем известная брендовая компания начнет выпускать некаче-
ственный товар по тем же ценам, что и ранее, они рискуют очень быстро потерять своих клиентов, 
так как именно их покупатели больше всего ценят качество в приобретаемом товаре и готовы пла-
тить за него наиболее высокую цену, чем ту, которую предлагают прочие компании с аналогичной 
деятельностью. А значит, если их ожидания перестанут оправдываться, компания резко потеряет 
свою репутацию и покупателей. Поэтому, многие экономические агенты больше доверяют брен-
дам. 

Также я считаю очень эффективным путем решения проблемы неопределенности качества – 
влияние государства. К примеру, оно может установить определенные ограничения на вход про-
изводителей, проверяя неоднократно и регулярно до и после входа на рынок качество поставляе-
мых на продажу товаров (в особенности – поддержанных). Это несколько снизит риск приобрете-
ния некачественного продукта, но и одновременно повысит расходы государства, поскольку при-
дется спонсировать проверяющие компании. 

Последним вариантом решения этой проблемы, на мой взгляд, может являться возможность 
консультаций со специалистами. Но здесь есть и свое ограничение: это будет решением проблемы, 
если плата за консультацию и стоимость продукта (средневзвешанная цена на рынке поддержан-
ных товаров) не будут превышать стоимость нового аналогичного товара, иначе покупателям про-
сто будет невыгодно пользоваться данной услугой, поскольку не увеличит полезность от приобре-
тения блага по низкой стоимости. 

В заключение укажем на то, что Михаэлем Спенсом была проделана существенная работа по 
нахождению решений проблемы асимметрии информации (в том числе и неопределенности каче-
ства), в результате чего была сформирована концепция сигналов, помощью которых продавцы 
(производители) могли просигнализировать о качестве товара и других продаваемых услугах. Это 
товарные знаки, гарантии, что еще раз доказывает правильность и логичность моих рассуждений 
по данной модели. 
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Аннотация: в данной статье авторы проводят анализ развития сельскохозяйственного сек-

тора экономики Республики Татарстан в краткосрочной перспективе в целях определения его 
перспективной конкурентоспособности и устойчивости развития. 
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Прогноз динамики внешних шоков, вследствие сохранения или усиления санкционного давле-
ния на национальный политический и экономический ландшафт, состоит в корректировке траек-
тории развития деловой активности в регионе в результате изменения основных его субиндексов, 
определяющих данную траекторию. При разработке прогноза динамики деловой активности реги-
она, характеризующегося высокой зависимостью от внешних конъюнктурных изменений в основе 
сценарного моделирования был использован параметр падения деловой активности на 0,8% в квар-
тал, что соответствует динамике индекса деловой активности в 2014 – начале 2015 гг. и представ-
ляется вполне адекватной реакцией [1 – 3]. 

В общем виде прогноз динамики индекса деловой активности в Республике Татарстан на 2015–
2016 гг. представлен на рисунке 1.  

 

 

 

Рис. 1. Сценарии динамики развития деловой 
активности Республики Татарстан 

 

Описав возможные сценарии в части прогноза динамики экзогенных переменных с учетом 
«шоковых» внешних импульсов, обратимся к разработанной эконометрической модели с целью 
разработки прогноза динамики развития эндогенной переменной, динамика которой определяется, 
в первую очередь, произведенными оценками разработанной модели и динамикой экзогенных шо-
ков. Прогноз динамики производства сельскохозяйственного сектора экономики Республики Та-
тарстан для рассматриваемых двух сценариев представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Прогноз развития объемов производства продукции 
сельского хозяйства в Республике Татарстан 

 

Результаты исследования демонстрируют то, что для сельскохозяйственного сектора эконо-
мики Республики Татарстан в краткосрочной перспективе влияние «внешних» шоков не окажет 
существенного воздействия (траектории динамики объемов производства продукции сельского 
хозяйства в Республике Татарстан очень близки между собой). Учитывая, что значение коэффици-
ента, оценивающего реакцию объемов производства в сельском хозяйстве в результате корректи-
ровок деловой активности, невелико (0,04) влияние шоковых импульсов незначительно отража-
ется на производственных показателях рассматриваемого вида экономической деятельности.  

Вместе с тем давление со стороны ряда членов мирового сообщества на экономическое разви-
тие России в виде санкций оказывает в рассматриваемом горизонте прогнозирования более суще-
ственное воздействие нивелируя и даже подавляя положительные, для рассматриваемого вида эко-
номической деятельности, эффекты от реализации процедур контрсанкционного давления. При 
этом в краткосрочной перспективе данные шоки не приводят к значимым корректировкам в объе-
мах производства сельскохозяйственных предприятий Республики Татарстан. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному универси-
тету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 
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Квалиметрия – научная дисциплина, предметом которой является количественные методы 
оценки качества продукции. 

Состояние монеты – это показатель, отражающий, главным образом, наличие и степень износа 
(потертости), а также других повреждений и недостатков у монет, используемый специалистами в 
области нумизматики для коллекционных и коммерческих целей. 

Грейдинг монет – сертификация с целью определения сохранности монет, а также их упаковка 
в прочные и удобные пластиковые капсулы. 

Проблема оценки состояния нумизматической цены монет актуальна, так как нет общедоступ-
ной (свободной) системы оценки состояния коллекционных монет. Оценка состояния монет – за-
нятие очень непростое, многие опытные нумизматы и коллекционеры считают процесс оценки 
монеты искусством. 
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Оценка состояния монеты имеет главной целью определение её нумизматической (или коллек-
ционной) цены. Ввиду того, что большинство старинных монет в процессе своего длительного 
обращения значительно изнашивались, монет в высокой степени сохранности осталось намного 
меньше, чем сильно стёртых монет. Вот почему монеты в хорошем состоянии порой имеют очень 
высокую коллекционную стоимость по сравнению с такими же, но при этом плохо сохранивши-
мися экземплярами. 

Профессиональный грейдинг или сертификация монет с целью точного определения их состо-
яния. 

Поистине революционным нововведением, кардинально изменившем рынок монет, стала их 
сертификация с целью определения их сохранности, а также их упаковка в прочные и удобные 
пластиковые капсулы («слабы» – англ. «slab»). Этот процесс, получивший название «грейдинг» 
(от англ. «to grade» – определять, оценивать качество), берёт своё начало с середины 1980‐х годов. 
Начиная с этого времени, любой желающий может отправить свои монеты в офис одной из неза-
висимых экспертных компаний, осуществляющих оценку состояния монет, и за достаточно не-
большую плату получить свои монеты уже запечатанными в «слабы». «Слаб» представляет собой 
прозрачную герметичную прямоугольную капсулу из твёрдого пластика с указанием номинала и 
даты выпуска монеты, страны выпуска, а также характеристик, отличающих данную разновид-
ность монеты от других разновидностей, когда это необходимо. 

Все монеты, поступающие на сертификацию или «грейдинг», проходят тщательное и всесто-
роннее изучение экспертами‐нумизматами. Важно отметить, что в «слабы» не запечатываются ни-
какие «проблемные» монеты – то есть монеты с любыми неестественными повреждениями и при-
знаками реставрации (например, чищенные монеты или монеты в искусственной патине и т. д.), а 
также монеты, подлинность которых вызывает сомнения. Монету, помещённую в «слаб» невоз-
можно извлечь из него, не повредив его. 

Таким образом, монета, прошедшая «грейдинг» и запечатанная в «слаб» авторитетной незави-
симой компанией, специализирующейся на оценке состояния и сертификации монет, получает на 
нумизматическом рынке достаточно важные преимущества по сравнению с несертифицирован-
ными монетами. Прежде всего, «слаб» несёт на себе профессионально определённую оценку со-
стояния монеты, от которой, как известно, может очень сильно зависеть цена монеты. Кроме того, 
«слаб» известной компании по оценке состояния монет является достаточно надёжной гарантией 
не только подлинности монеты, но также и отсутствия на монете каких‐либо реставрационных 
вмешательств и других неестественных дефектов. 

Благодаря этим преимуществам «грейдинга», на рынок монет приходит всё больше новых кол-
лекционеров и инвесторов, желающих иметь дополнительные гарантии в отношении качества и 
подлинности приобретаемых ими монет. Из‐за профессионального «грейдинга» и сертификации 
монет нумизматический рынок растёт и расширяется, привлекая относительно немалые инвести-
ционные деньги и приобретая со временем некоторые черты фондового рынка. Монеты становятся 
более ликвидным товаром по сравнению с другими предметами коллекционирования, что выра-
жается, в том числе, и в неуклонном росте «заочной» торговли сертифицированными монетами, 
включая торговлю через интернет. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, 
можно разработать более доступную систему оценки состояния коллекционных монет. Блеск мо-
неты является еще одним фактором, влияющим на ценность монеты. Чем сильнее штемпельный 
блеск монеты, тем выше ее ценность. При оценке состояния монеты, в расчет не принимаются ни 
возраст монеты, ни ее тип, ни степень ее редкости. Эти факторы учитываются при определении 
цены монеты, но на оценку ее состояния они не влияют. В случае, когда состояние обоих сторон 
монеты значительно различается, то общая оценка состояния монеты не может быть выше, чем 
оценка стороны, находящейся в худшем состоянии. 

Список литературы 
1. Белокуров О.Г. Определение состояния монет и банкнот [текст]: учебник / О.Г. Белокуров. – Л., 1989. 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.albonumismatico.com/dictionary 
3.  Состояние монет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://housecomputer.ru/rest/hobby/collecting/ 

numismatics_and_bonistics/state_coins.html 

 
Самсонов Евгений Анатольевич 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

г. Иркутск, Иркутская область 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ТОРГОВЫМ 
ОПЕРАЦИЯМ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ  

Аннотация: предлагаемая статья содержит подробную методику налогового учета по тор-
говым операциям, в соответствии требованиями налогового и бухгалтерского законодательства 
по организации и ведению налогового учета. Экономисты организаций познакомятся с порядком 
отражения в налоговом учете фактов хозяйственной деятельности, взять за основу регистры 
бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: налоговый учет, налог на прибыль, налоговые обязательства, регистры 
налогового учета. налогооблагаемая выручка. 

Для организаций, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю, определе-
ние расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, имеет свою специфику. 

Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся 
стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы 
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расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика – 
покупателя товаров, в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров. 
Все остальные расходы (за исключением внереализационных), осуществленные в текущем месяце, 
признаются косвенными и уменьшают доходы от реализации текущего месяца. 

Необходимо отметить, что согласно пунктам 6 и 13 ПБУ 5/01 организации, осуществляющие 
торговую деятельность, могут затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов 
(баз), производимые до момента их передачи в продажу, учитывать одним из двух способов[1]: 

− включать в стоимость товаров; 
− включать в состав расходов на продажу. 
Конкретный способ учета транспортных расходов, связанных с приобретением товаров, дол-

жен быть зафиксирован в учетной политике торговой организации. 
Но данная норма действует только в отношении бухгалтерского учета. Что касается учета нало-

гового, то указанные транспортные расходы всегда включаются в состав издержек обращения, 
если только они не включены непосредственно в цену приобретаемых товаров. 

Сумма прямых расходов, относящаяся к остаткам товаров на складе, определяется по среднему 
проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке 
[2]: 

1. Определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на 
начало месяца и осуществленных в текущем месяце. 

2. Определяется стоимость товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость остатка то-
варов на складе на конец месяца. 

3. Рассчитывается средний процент как отношение сумы прямых расходов (п.1) к стоимости 
товаров (п. 2). 

4. Определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров на складе, как произ-
ведение среднего процента на стоимость остатка товаров на конец месяца. 

Пример 
ЗАО «СПК» осуществляет торговую деятельность. 
В июне 2014 года по данным бухгалтерского учета организация имела следующие показатели 

(см. табл.1): 
Таблица 1 

 

Показатели Сумма, руб. 
Транспортные расходы на 01.06. 2014 3000 
Транспортные расходы за июнь 12000 
Реализовано товаров в июне 540000 
Остаток товаров на 01.07.2014 60000 

 

Сумма прямых расходов, относящиеся к остаткам товаров на складе, рассчитывается следую-
щим образом: 

Сумма прямых расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на начало месяца и осу-
ществленных в текущем месяце, равна: 

3000 + 12000 руб. = 15000 руб. 
Стоимость товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость остатка товаров на складе 

на конец месяца равна: 
540000 руб. + 60000 руб. = 600000 руб. 
Средний процент, рассчитанный как отношение суммы прямых расходов к стоимости товаров 

равен: 
15000 руб. : 600000 руб. ×100% = 2,5% 
Сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров на складе, равна: 
60000 руб. × 2,5% = 1500 руб. 
Следовательно, при расчете налогооблагаемой прибыли за июнь 2014 года ЗАО «СПК» учтет 

транспортные расходы в сумме 13500 руб. (3000 + 12000 – 1500). 
В бухгалтерском учете сумма издержек обращения, приходящаяся на остаток товаров на 

складе, определяется точно также. На 1 июля 20014 года на дебете счета 44 «расходы на продажу» 
будет числиться остаток 1500 руб., который будет учитываться при расчете налоговой базы по 
налогу на имущество. 

Транспортные расходы в размере 13500 руб. в июне будут списаны с кредита счета 44 в дебет 
счета 90 субсчет 2 «Себестоимость продаж». 

Список литературы 
1. Касьянова Г.Ю. Налоговый учет: просто о сложном. – М.: АБАК, 2010. – 256 с. 
2. Захарьин В.Р. Налоговый учет. – М.: ГроссМедиа, 2006. – 368 с. 

 
 
 
 
 
 



   Экономика 
 

269 

Семенюк Олеся Анатольевна 
студентка 

Светлов Егор Игоревич 
студент 

Колодина Наталья Фёдоровна 
канд. экон. наук, доцент, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
аграрный университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: проблематика данной статьи отражает наиболее актуальные проблемы, свя-
занные с оценкой и развитием инфраструктуры для ведения экономической деятельности в рас-
сматриваемой области. В работе также приведены примеры особо успешных фирм, организаций, 
которые в условиях кризиса активно развиваются и продолжают совершенствовать свою дея-
тельность. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инфраструктура, развитие, потен-
циал. 

В широком смысле под инвестициями следует понимать размещение капитала с целью полу-
чения выгод в перспективе. Инвестиции принуждают деньги работать на нас и для нас, ведь они 
предоставляют нам санкционировать доход, который мы приобрели и сумели поддержать. Исполь-
зование инвестиций происходит путем реализации инвестиционных проектов, направленных на 
достижение определенных, четко обозначенных целей и представляющих собой комплекс меро-
приятий, не противоречащих законодательству, а также действий по реализации определенного 
объема инвестиций для достижения конкретных целей в течение определенного установленного 
периода времени. 

Затрагивая вопрос оценки инвестиционных проектов, следует отметить, что с активизацией ин-
вестиционной политики в регионах возникает ряд проблем, связанных с углублением межрегио-
нальных противоречий. В их число входит: усиление конкурентной борьбы за привлечение инве-
стиционного капитала, возрастание дифференциации уровней социально‐экономического разви-
тия, разрыв единого инвестиционного пространства [1]. 

Переходя к оценке инвестиционных проектов нужно отметить, что Оренбургская область – 
один из крупнейших регионов Российской Федерации, входящий в состав Приволжского феде-
рального округа. 

В области динамично организовывается и усовершенствуется инфраструктура для ведения 
внешней экономической деятельности: прогрессивные приборы телекоммуникации и связи, транс-
портные и автотранспортные технологии, сервисные службы, так же организовываются конъек-
тура для вербования заграничных вложений. Так же, Оренбургская область обладает разветвлен-
ной транспортной системой. Через регион проходят транзитные грузовые и пассажирские потоки 
в направлении «Центр – Средняя Азия» и «Запад – Восток» [5]. 

Оренбургская область обладает огромным инвестиционным потенциалом, это связано с рядом 
факторов конкурентных преимуществ, к ним относятся: 

− природно‐ресурсный потенциал. В среде Оренбуржья изучено более двух с половиной тысяч 
месторождений и порядка семидесяти пяти типов природных источников. Территория области 
располагает внушительными ресурсами: углеводородов, черных и цветных металлов, калийных и 
каменных солей, строительным сырьем. Самородные сокровища основывают начало для выра-
ботки и проведения выгодных инвестиционных программ, а также успешно влияют на финансо-
вую развитость области [2]; 

− наращенные индустриальные возможности. Оренбургская область является промышленно 
развитым регионом. Главной ценностью можно назвать машиностроение и топливную промыш-
ленность, которые получили распространение ещё в начале двадцатого века. Резерв этой области 
промышленности, не утратил силу в годы экономических модификаций и активно продолжает раз-
виваться по сегодняшний день [4]. 

В связи с хорошим инвестиционным потенциалом Оренбургской области выносится большое 
количество инвестиционных проектов. В Приволжском федеральном округе Оренбургская об-
ласть занимает первое место по количеству размещенных инвестиционных проектов и составляет 
20% от общего числа проектов. На втором месте расположилась республика Башкортостан с пока-
зателем в 18%, на третьем – Пермский край с 10%, замыкает список Республика Мордовия с пока-
зателем в 2% [3]. 

Вместимость инвестиций в основной капитал в Оренбургской области повысился с 2000 г. по 
сегодняшний день почти в 3 раза. Предельная часть инвестиционных проектов направлена на: 
нефтяное и газовое развитие, металлургические проекты, сельскохозяйственное производство и 
переработку, что в данный момент времени устанавливает направления и структуру инвести-
ций [6]. 
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Рис. 1. Отраслевая структура инвестиций в основной капитал 
 

В настоящее время в Оренбургской области существуют и функционируют такие крупные ин-
вестиционные проекты, как: 

1. ОАО «Оренбургнефть» и ООО «Бугурусланнефть», эти организации обеспечивают развитие 
нефтедобываеющего конгломерата в Оренбургской области. Данные проекты занимаются иссле-
дованием неизведанных залежей, проводят инициированное создание геолого-технических опера-
ций по анализу и привлечению растущих ресурсов углеводородов на месторождениях, включение 
новейших методологий. Сроки реализации данного проекта составляют период с 2014 по 2016 г., 
стоимость проекта 91,9 млрд рублей [4]. 

2. Образование 6‐ти солнечных электростанций, совокупность энергии которых будет состав-
лять 50МВт в городских созданиях Оренбургской области. Для проекта создаётся определенный 
климат для движения экономики на накопление энергии и сокращение неблагоприятных итогов 
возрастания цены на важнейшие топливно-энергетические резервы. Наряду с этим решаются про-
блемы сокращения общего пользования топливно-энергетических источников отраслях региона. 

3. Строительство мусороперерабатывающего завода в г. Оренбурге, предусматривающего пе-
реработку твердых бытовых отходов. Сроки реализации проекта 2014–2016 г. Стоимость проекта 
1.8–2.2 млрд рублей [2]. 

Также, в области существует и активно развивается более 30 инвестиционных проектов, что 
свидетельствует о хорошем инвестиционном потенциале Оренбуржья, некоторые их представ-
лены в таблице «Инвестиционные проекты и бизнес – идеи Оренбургской области (ПФО)». 

 

Таблица 1 
Инвестиционные проекты и бизнес – идеи Оренбургской области (ПФО)» [1] 

 

Название инвестиционного
проекта или бизнес-идеи 

Отрасль Объем
инвестиций,
млн руб.

Срок окупаемости, 
млн руб. 

Инвестиционный проект по разви-
тию молодой и перспективной 
строительной компании в Орен-
бургской области. 

услуги населению 3,0 1,3 

Инвестиционный проект по строи-
тельству жилья в Оренбургской 
области. 

строительство жилья   

Инвестиционный проект по пере-
работке пластиковых и полимер-
ных отходов на территории г. Ор-
ска и Оренбургской области. 

переработка отходов 2,1 1,0 

Инвестиционный проект по орга-
низации поставок мяса в крупные 
города России. 

оптовая торговля 
транспортировка 

3,0 0,5 

Инвестиционный проект по про-
даже действующих торговых цен-
тров и площадей в г. Орск. 

инвестиции в недвижи-
мость (продажа) 

   

Открытие пищевого производства 
по выпуску соков и овощных кон-
сервов в Оренбургской области. 

переработка сельхозпро-
дукции 
пищевая 
долевое участие в бизнесе 

75,0   

Разработка нового карьера щебня в 
Оренбургской области. 

добывающая промышлен-
ность (месторождения) 

25,0 0,5 

Расширение действующего Торго-
вого центра для последующей 
сдачи площадей в аренду в Орен-
бургской области. 

строительство культурно-
развлекательных объектов
коммерческая недвижи-
мость 
розничная торговля 
индустрия развлечений 
услуги населению 

  



   Экономика 
 

271 

Так же, для активной поддержки и успешной организации проектов, в нашей области суще-
ствуют компетентные институты, которые помогают как новым инвестиционным проектам, так и 
уже существующим грамотно распределять свои силы и возможности по реализации и примене-
нию своих программ и эффективности и их использования [6]. 

В заключении следует заметить, что несмотря на то что Оренбургская область является доста-
точно перспективной в плане развития инвестиций и инвестиционных проектов, в целом, Орен-
буржью есть куда расти и развиваться в инвестиционном плане, в области возникают проблемы, 
главным образом связанные с нахождением источников финансирования инвестиционных проек-
тов. В связи с этим, необходимо выработать долгосрочную стратегию по стимулированию сбере-
жений, а также по привлечению инвестиций, что благоприятно скажется на инвестиционной при-
влекательности Оренбургской области. 

Список литературы 
1. Инвестиционный портал по обмену инвестиционными проектами и предложениями инвесторов // Биржа инвестици-

онных проектов. 
2. Колодина Н.Ф. Методика оценки производственного потенциала предприятий строительной индустрии // Интернет‐

журнал «Науковедение». – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/155EVN514.pdf 
3. Портал Правительства Оренбургской области «Оренбуржье», раздел «Инвестиционные проекты» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.orenburg‐gov.ru/Info/Invest/Project/ 
4. Оренбургская область в 2014 году. Статистический ежегодник. – Оренбург: Южный Урал, 2015. 
5. Поляков В. Организация и сопровождение инвестиционного процесса в Поволжье // ЭКО. – 2015. – №7. 
6. Постановление: «Стратегия инвестиционного развития Оренбургской области до 2020 года». 

 
Смигуллин Эльдар Валиевич 

д-р экон. наук, профессор 
Кыргызский экономический университет 

г. Бишкек, Кыргызстан 

ТЕНДЕНЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОСТРЫНОЧНОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: автор данной статьи отмечает, что по мере развития численности и роста 
масштабов деятельности транснациональных корпораций, с освоением мирового товарного 
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В настоящее время все государства планеты, по типовой характеристике экономики, можно 
разделить на 3 группы: 

1) формирующие рыночную экономику; 
2) с рыночной экономикой; 
3) формирующие пострыночную экономику. 
Государства, формирующие рыночную экономику, характеризуются тем, что, во‐первых, они 

объявили о выборе рыночного пути развития экономики, во‐вторых, они прилагают усилия по раз-
витию индустриального и аграрного товарного производства. В объеме реализации товаров на 
рынке страны растет доля продажи товаров отечественного производства. В эту группу входят 
государства, с развивающейся экономикой, в частности все бывшие союзные республики СССР, в 
том числе Кыргызстан. 

Кстати, нередко, к примеру, представители Российской Федерации или Казахстана определяют 
экономику своих государств как рыночную. Очевидная переоценка состояния собственной эконо-
мики, поскольку ни Россия, ни Казахстан, пока еще не вышли из состояния формирования рыноч-
ной экономики. К примеру, ВВП на душу населения по данным 2014 г. в России составляет ме-
нее 12, а в Казахстане 12,4 тыс. долларов США. В объеме розничного товарооборота преобладает 
реализация импортных товаров. 

Государства с рыночной экономикой характеризуются развитой экономикой, основанной на 
индустриальном промышленном и аграрном товарном производстве, обеспечивающем наполне-
ние товарами и услугами товарного рынка страны. В эту группу входят ряд европейских, амери-
канских и азиатских стран. 

Государства, формирующие пострыночную (социально-корпоративную) экономику характе-
ризуются постиндустриальным товарным производством, формированием транснациональных 
корпораций (ТНК), осуществляющих товарное предложение мировому рынку. Это страны, в ко-
торых высокий уровень социальной защищенности населения. 

Процесс преобразования типов экономики имеет закономерный характер. В свое время, в ре-
зультате развития судоходства и освоения колоний, предыдущая экономика преобразовалась в 
коммерческую экономику. По мере формирования индустриального товарного производства ком-
мерческая экономика преобразовалась в рыночную экономику. 

В соответствии с закономерностью преобразований типов экономики, а это объективный про-
цесс, далее неизбежен процесс преобразования рыночной экономики в пострыночную. В свою оче-
редь, пострыночная мировая экономика, со временем, будет преобразована в последующий тип 
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экономики. Однако это не значит, что процесс преобразований экономики происходит во всех 
странах одновременно. 

Экономика страны формируется силами и средствами той части населения, которая является 
движущей силой экономики. 

К примеру, коммерческая экономика была создана силами и средствами предпринимателей, 
которыми были ремесленники и купцы. Рыночная экономика была образована силами и сред-
ствами предпринимателей, которыми были производственные, прежде всего промышленные пред-
приниматели. 

В условиях глобализации мировой экономики и масштабной инновационной деятельности в 
экономически развитых странах ведущими силами формирования и развития пост – рыночной эко-
номики становятся транснациональные корпорации. 

Различия между рыночной и пострыночной экономиками можно рассмотреть по данным таб-
лицы 1. 

Таблица 1 
Сравнительные признаки рыночной и пострыночной экономики 

 

Рассматриваемые признаки В условиях рыночной экономики В условиях пострыночной 
экономики 

Фундаментальная основа эконо-
мики 

Индустриальное товарное произ-
водство 

Постиндустриальное товарное 
производство

Форма собственности в сфере 
предпринимательства Частная  Корпоративная  

Форма управления Индивидуальная
предпринимателями Корпоративная  

Система управления Классический предприниматель-
ский менеджмент

Инновационный корпоративный 
менеджмент

Социальная роль в экономике 
государства Создание рабочих мест Социальная защита населения 

Участие государства Фискальная политика
Правовое регулирование Государственная поддержка 

Масштабы охвата территории Местный товарный рынок 
Товарный рынок страны

Континентальные рынки 
Мировой рынок

Экономика сформировалась В условиях коммерческой эконо-
мики В условиях рыночной экономики 

 

По существу, Япония, ряд экономически развитых государств Европы и Северной Америки, 
начиная с глобализации мировой экономики, осуществили масштабные преобразования в эконо-
мике: 

− индустриальная экономика стран преобразуется в состояние постиндустриальной эконо-
мики; 

− механизированная аграрная экономика преобразуется в состояние индустриальной агарной 
экономики; 

− функционирующие отдельные сферы платных рыночных услуг, оказываемых населению, 
преобразуются в состояние социальной экономики. 

В государствах с развитой рыночной экономикой окончательно сформировалось понимание 
завершения исторического этапа рыночной экономики, которая исчерпала свои возможности, и 
необходимости перехода к последующему пострыночному состоянию. 

Понятно, что процесс формирования пострыночной экономики в разных странах, в зависимо-
сти от состояния экономики, происходит, и далее будет происходить различными путями: 

− в крупных конкурентных государствах (США, Япония или Германия) формируются крупные 
транснациональные корпорации, к примеру, три автомобильных гигантов в США, четыре автомо-
бильных гигантов в Германии, шесть автомобильных гигантов Японии; 

− в менее крупных экономически развитых странах формируются средние или небольшие по 
масштабам деятельности транснациональные корпорации; 

− страны, сохраняющие рыночную экономику, вовлекаются в орбиту деятельности транснаци-
ональных корпораций производственными возможностями; 

− государства, пытающиеся создать рыночную экономику, неизбежно, становятся источни-
ками сырья, рабочей силы и рынком для реализации продукции транснациональных корпораций. 
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Современная инновационная экономика немыслима без использования интеллектуальных про-
дуктов. Сегодня, практически во всех сферах экономической деятельности применяются резуль-
таты интеллектуального труда, закрепление прав на материализованный продукт которого осу-
ществляется с помощью института интеллектуальной собственности. 

Реализация прав интеллектуальной собственности осуществляется, прежде всего, через инно-
вационную деятельность. Инновации являются главной движущей силой динамического развития 
общественного производства. Инновации – это использование в той или иной сфере общества ре-
зультатов интеллектуального труда, направленного на совершенствование процессов экономиче-
ской деятельности или ее результатов. 

Инновационная экономика делает более активным процесс использования объектов интеллек-
туальной собственности (ОИС) в экономическом обороте. Учащается товарообмен правами на 
ОИС, когда они (права и объекты) попадают в сферу действия коммерческих отношений. Коммер-
циализация интеллектуальной собственности выступает как социально‐экономическое отноше-
ние, возникающее по поводу процесса вовлечения ОИС в экономический оборот. При этом осу-
ществляется передача всего или части пучка прав собственности от одного экономического агента 
другому. Такая реализация прав интеллектуальной собственности институционально должна за-
крепляться различными формами договоров. 

Схематично основные составляющие экономического оборота ОИС представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Экономический оборот интеллектуальных продуктов в рыночной экономике 

 

Инвестиции в 
интеллект. 
капитал 

Инноваторы‐
исполнители 

Форма ИС 
Титулы 
ИС 

Бизнес‐линии Вид дохода 
Распределение 

дохода 

1. Собственные 
средства и труд 
физического 
лица. 
2. Средства ор-
ганизаций и 
личный труд. 
3. Бюджетные 
средства и лич-
ный труд. 
4. Бюджетные 
средства, сред-
ства организа-
ций и личный 
труд. 
5. Кредиты 
(банки, инве-
стиционные и 
венчурные 
фонды) и лич-
ный труд. 
6. Иностран-
ные инвести-
ции и личный 
труд. 

1. Физиче-
ское лицо 
(ученый, кон-
структор, 
изобрета-
тель). 
2. Физиче-
ское лицо и 
технические 
помощники. 
3. Группа фи-
зических лиц. 
4. Физиче-
ское лицо и 
организация. 
5. Группа фи-
зических лиц 
и организа-
ция. 
6. Физиче-
ское лицо и 
государство. 
7. Группа фи-
зических лиц 

1. Частная 
индивидуаль-
ная собствен-
ность. 
2. Коллектив-
ная долевая 
собствен-
ность. 
3. Совмест-
ная собствен-
ность физи-
ческих лиц и 
организаций. 
4. Совмест-
ная собствен-
ность физи-
ческих лиц, 
организаций 
и государ-
ства. 
5. Совмест-
ная собствен-
ность не-
скольких 
юридических 

1. Патент.
2. Автор-
ское сви-
детель-
ство. 
3. Госу-
дарствен‐
ный сер-
тификат. 
4. Автор-
ское 
право. 
5. Ноу‐
хау. 
6. Свиде-
тельство 
о приори-
тете. 
7. Акт о 
приемке 
на хране-
ние. 

1. Уступка 
прав соб-
ственности. 
2. Лицензи-
онное согла-
шение. 
3. Вклад в ин-
вестицион-
ный фонд. 
4. Вклад в 
венчурный 
фонд. 
5. Передача в 
траст венчур-
ной фирме. 
6. Учрежде-
ние иннова-
ционного 
предприятия.
7. Размеще-
ние заказов 
на предприя-
тиях. 

1. Цена прав 
ИС. 
2. Роялти. 
3. Доля в роя-
лти. 
4. Доля в при-
были. 
5. Доля в при-
были. 
6. Прибыль, 
цена продажи 
фирмы. 
7. Доля в при-
были. 
8. Доля в при-
были. 
9. Часть при-
были за выче-
том процентов. 
10, 11. Диви-
денды 

1. Собственник ин-
теллектуального 
продукта. 
2. Собственник и 
посредники. 
3. Собственник и 
инвестиционный 
фонд. 
4. Собственник, 
венчурный фонд, 
предприятия‐изго-
товители. 
5. Собственник, 
венчурный фонд, 
предприятия‐изго-
товители. 
6. Собственник, 
менеджеры 
фирмы. 
7. Собственник, 
предприятия. 
8. Собственник, 
члены пула по 
вкладам. 
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7. Смешанные 
инвестиции и 
личный труд. 

и государ-
ство. 
8. Группа фи-
зических лиц, 
организация 
и государ-
ство. 
9. Те же ис-
полнители с 
иностранным 
участием. 

и физических 
лиц. 
6. Смешанная 
собствен-
ность с ино-
странными 
физическими 
и юридиче-
скими ли-
цами. 

8. Учрежде-
ние пула 
(холдинга). 
9. Кредит под 
залог ИС. 
10. Эмиссия 
государствен-
ных интел-
лектуальных 
сертификатов 
или облига-
ций. 
11. Вклад в 
уставной ка-
питал АО. 

9. Собственник, 
банк и другие фин. 
институты. 
10. Собственник, 
эмиссионная ком-
пания. 

 

Права интеллектуальной собственности приобретают инвесторы разработок интеллектуаль-
ного продукта. Следует отметить, что в составе инновационных групп всегда присутствует физи-
ческое лицо: ученый, автор, инноватор. Личный труд инноватора необходимо учитывать по тру-
доемкости разработок с переводом в денежную форму как минимум по выплаченной заработной 
плате. 

Формы интеллектуальной собственности многообразны и определяются по соглашениям 
между инвесторами и исполнителями. Закрепление прав интеллектуальной собственности осу-
ществляется в виде патентов, авторских прав, свидетельств о приоритете. Чтобы сохранить прио-
ритет в разработке интеллектуального продукта, заявку на патент можно сдать на хранение в банк 
или венчурный фонд, оформив соответствующим актом. Ноу‐хау, производственные и коммерче-
ские секреты сохраняются собственником или фирмой в специальных информационных системах. 

Разнообразны бизнес‐линии по хозяйственному использованию ОИС. Наиболее распростра-
нены уступка (продажа) прав интеллектуальной собственности с получением дохода в виде по-
ушальных платежей, поскольку ученые чаще не хотят тратить время на бизнес. Ценные и высоко-
доходные ОИС реализуются через лицензионные соглашения с бизнесом с получением роялти, т.е. 
части выручки или прибыли от производительного использования. Распространены вклады ОИС 
в инвестиционные и венчурные фонды, в банки, в уставной капитал хозяйственных обществ. Рас-
ширяется практика учреждения малых инновационных предприятий (МИП) с оценкой ОИС как 
части уставного капитала. 

Таблица 1 демонстрирует наличие множества схем экономического оборота ОИС. Поиск 
наиболее оптимальных и эффективных из них с учетом справедливого распределения получаемого 
дохода между его участниками – актуальная задача для российской экономической науки. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ХМАО – ЮГРЕ 
Аннотация: сегодня предпринимательство – одно из приоритетных направлений развития 

российской экономики и поддерживается на уровне государственной политики. Несмотря на 
многочисленные проблемы, встречающиеся на пути предпринимателей, количество предприятий 
растёт с каждым годом. По данным Государственной налоговой службы по итогам 2000 года 
среди наиболее значительных для бюджетной системы России субъектов ХМАО занимает вто-
рое место (10%) по вкладу в доходную часть федерального бюджета после г. Москвы (26%). 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, предпринимательство, Фонд поддержки пред-
принимательства, ХМАО – Югра. 

Объектами малого бизнеса являются небольшие фирмы и малые предприятия, формально не 
входящие в объединения. Средние отличаются от них по количеству работников (в среднем 
должно быть от 101 до 250 работников), выручкой (должна составлять более 1 млрд. рублей) и 
кредитованием. 

Сегодня предпринимательство – одно из приоритетных направлений развития российской эко-
номики и поддерживается на уровне государственной политики. Несмотря на многочисленные 
проблемы, встречающиеся на пути предпринимателей, количество предприятий растёт с каждым 
годом. 

Ханты‐Мансийский округ по своему экономическому потенциалу занимает 12 место среди дру-
гих субъектов России. В 2001 году объем валового внутреннего продукта превысил 50 трлн. руб. 
Округ является первым в России по добыче нефти – 169 млн. тонн, вторым по выработке электро-
энергии – 16 млрд. КВт‐ч, третьим по добыче газа – 17,6 млрд. куб. м., занимает ведущее место по 
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производству пиломатериалов – более миллиона кубометров и деловой древесины – 1740,6 тыс. 
куб. м., вылов рыбы составляет около 4000 тонн в год. По данным Государственной налоговой 
службы по итогам 2000 года среди наиболее значительных для бюджетной системы России субъ-
ектов ХМАО округ занимает второе место (10%) по вкладу в доходную часть федерального бюд-
жета после г. Москвы (26%). 

− в настоящее время на территории ХМАО‐Югры осуществляются программы развития малого 
и среднего бизнеса для создания и поддержания новых фирм и предприятий: 

− фонд поддержки предпринимательства: 
− создан в 1995 году Правительством ХМАО‐Югры. Цель – динамичное развитие оказываемых 

услуг применительно к оперативным и стратегическим задачам развития предпринимательства и 
в целом экономики Югры, в том числе с учетом условий неопределенной внешней среды в связи 
с вхождением России в ВТО.  

Направления: 
− программа «Гарантия» – предоставление Фондом поручительств по обязательствам (креди-

там, займам, лизинговым операциям и.т.п.) субъектов малого и среднего предпринимательства пе-
ред банками, лизинговыми компаниями; 

− компенсация процентной ставки – предоставление поддержки в форме компенсации части 
затрат по уплате процентов за пользование кредитами, уплате лизинговых платежей; 

− образовательные мероприятия: предоставление сертификатов с целью самостоятельного вы-
бора образовательного учреждения и направления обучения; компенсация части затрат на обуче-
ние; 

− грантовая поддержка начинающих предпринимателей; 
− микрофинансирование – предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

целевых займов на возмездной и возвратной основе, на льготных условиях; 
Окружной бизнес‐инкубатор ХМАО – Югры: 
Работает с 2002 года и оказывает поддержку начинающим предпринимателям (до 3 лет). 
Оценивая динамику развития малых предприятий на территории Ханты‐мансийского автоном-

ного округа – Югры за несколько лет и положительные тенденции можно сделать вывод о том, 
что: 

На территории Ханты‐Мансийского района на 1 января 2015 года осуществляют свою деятель-
ность 789 субъектов малого предпринимательства, из них 156 – микропредприятия, 9 малые пред-
приятия и 624 – индивидуальные предприниматели. В секторе малого бизнеса занято 1 663 чело-
века (10,7% от среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий), что на 
45 человек больше уровня 2013 года. 

В расчете на 10 тысяч населения число субъектов предпринимательства составляет 399,57 еди-
ниц. 

В отчетном периоде число субъектов малого предпринимательства увеличилось и составило 
107,2% к уровню 2013 года (736 единиц), численность работников увеличилась на 2,7% к уровню 
прошлого года. 

Оборот субъектов предпринимательства составил 1476,7 млн. рублей или 106% в сопостави-
мых ценах к уровню 2013 года. 

Согласно данным АНО «НИСИПП» основными проблемами развития малого бизнеса в Ханты‐
Мансийском Автономном округе – Югре являются: 

− недостаточность собственных финансовых ресурсов; 
− необходимость внешнего инвестирования в малый бизнес; 
− нехватка производственных и служебных помещений для ведения бизнеса; 
− малые предприятия сосредоточены в сфере торговли, услуг, операций с недвижимостью, в 

промышленности представлены незначительно; 
− кадровая проблема, недостаточное внимание и отсутствие заинтересованности в обучении 

персонала; 
− недостаточное развитие наукоемкого малого бизнеса; 
− небольшое количество предприятий, оказывающих консалтинговые услуги для субъектов ма-

лого бизнеса. 
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цессы в отечественной практике сельского хозяйства. Рассмотрено формирование подходов к 
системе управления отраслями народного хозяйства, в том числе и сельским хозяйством. 
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Сложившаяся политическая и экономическая ситуация в России выводит на первый план про-
блему продовольственной безопасности, что обуславливает необходимость создания условий, 
обеспечивающих устойчивое развитие агропромышленного комплекса. Богатый отечественный и 
зарубежный опыт показывает, что одним из наиболее эффективных средств достижения устойчи-
вого развития АПК является активизация интеграционных процессов, позволяющих системно 
управлять территориально‐отраслевой экономикой сельского хозяйства, перерабатывающей про-
мышленности с применением таких современных концепций как кластерный подход и взаимодей-
ствия ценных видов деятельности. 

Для глубокого понимания значения и целей интеграционных процессов в современных усло-
виях необходимо уточнить понятийный аппарат и оценить ретроспективный профиль интеграци-
онных и кооперационных периодов в отечественной практике развития сельского хозяйства. 

Под интеграцией следует понимать объединение экономических субъектов для углубления их 
взаимодействия, развития связей между ними. Экономическая интеграция проявляется как в рас-
ширении и углублении производственно‐технологических связей, совместном использовании ре-
сурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий осуществле-
ния экономической деятельности, снятии взаимных барьеров. Следует отметить, что при совмест-
ном рассмотрении понятий «кооперация» и «интеграция» допустимо их отождествление. Коопе-
рация – слово латинского происхождения, означающее сотрудничество. Сотрудничество осу-
ществляется в процессе труда и в процессе производства, т.е. экономической деятельности с опре-
деленной целью. Кооперацию в ряде случаев определяют как ассоциацию физических и юридиче-
ских лиц или обществ, созданную для взаимной выгоды или в целях покупки и распределения 
предметов потребления. Кооперация – это универсальная форма организации производства, кон-
центрации сил и средств людей труда. Развитие кооперации стимулирует интеграцию. Кооперация 
– это сотрудничество, совместная деятельность самостоятельных физических и юридических лиц 
с целью производства продукции (услуг) и реализации собственных интересов. Интеграция – это 
слияние (объединение) отдельных субъектов хозяйствования. Интеграцию определяют как выс-
шую форму кооперации как кооперацию по вертикали. Рынок активизировал развитие интеграци-
онных процессов и создание различных организационных форм интеграции для концентрации 
производства, во избежание риска, сокращения потерь, снижения затрат. Таким образом, явления 
кооперации и интеграции имеют одну основу – разделение труда и производства, но проявляются 
через различные виды кооперативных связей по горизонтали и вертикали. Но с точки зрения орга-
низационной работы и возможностей ее реализации они рассматриваются отдельно, так как коопе-
рация, как процесс объединения индивидуальных товаропроизводителей на основе объединения 
паевых взносов и личного трудового участия, проигрывает перед интеграцией. 

По нашему мнению, интеграция и кооперация являются базовыми взаимодействующими 
между собой процессами, обеспечивающими устойчивость АПК в территориально – отраслевом и 
временном векторе развития. 

Интеграционные и кооперационные процессы в отечественной практике сельского хозяйства 
имеют богатую историю, что систематизировано, представлено в таблицах 1, 2 [5]. 

Таблица 1 
Периоды развития кооперации в России [1] 

 

Периоды Формы кооперации Краткая характеристика 
особенностей кооперирования 

1917–1920 гг. Организация земледельче-
ских коммун 

Обобществление землепользования и всех средств 
производства, уравнительное распределение по 
едокам

Период военного ком-
мунизма 

Реорганизация крестьянской 
кооперации, ее разгосу-
дарствление 

Введение монополии торговли, средств производ-
ства и потребления 
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НЭП (1921–1929 гг.) Восстановление демократиче-
ских принципов кооперации. 
Создание машинных товари-
ществ 

Добровольность вступления, паевые и вступитель-
ные взносы, их возвратность. Машинные товари-
щества, общества, машины и орудия, наделы 
земли и простейшие средства производства оста-
вались в личной собственности 

Конец 20-х – 
начало 30-х гг. 

Преобразование коммун в 
колхозы. Образование сель-
скохозяйственных артелей и 
товариществ по совместной 
обработке земли 

Обобществлялись труд, земля и основные сред-
ства производства. Доходы распределялись по 
труду, в личной собственности оставались жилые 
постройки и подсобное хозяйство. В товарище-
ствах обобществлялись землепользование и труд, 
в личной собственности оставались скот, машины, 
постройки

1929–1935 гг. Свертывание потребитель-
ской промышленной коопера-
ции, принятие курса на созда-
ние производственной коопе-
рации и сельскохозяйствен-
ных артелей (колхозов), кол-
лективизация 

Превращение потребительской кооперации в тор-
говую на селе. Образование сельскохозяйствен-
ных артелей (колхозов) на принципах доброволь-
ности, имущественного участия, демократичности 
управления. Организация МТС 

1935–1989 гг. Колхозы Их развитие составляет особую эпоху производ-
ственной кооперации

1990-е Сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы, 
потребительские коопера-
тивы 

Реорганизация сельскохозяйственных предприя-
тий и принятие форм сельскохозяйственного ко-
оператива, объединение сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в потребительские коопера-
тивы

 

Представленные в таблице 1 систематизированные исторические этапы кооперации в сельском 
хозяйстве позволяют проследить формирование подходов к системе управления отраслями народ-
ного хозяйства, в том числе и сельским хозяйством. 

Первый этап (1917–1920 гг.) – характеризуется становление жесткой иерархической системы 
управления неразрывно связанной с государством. Экономический кризис и разруха, отказ от част-
ной собственности требовал введения по военному четких мер по реорганизации всех видов про-
изводства. Данный период характеризуется четким распределением обязанностей, индивидуаль-
ной ответственностью руководителей, введением жестких дисциплинарных мер. Система управ-
ления линейна и строго иерархична. 

Второй этап (1920–1935 гг.) – провозглашена Новая экономическая политика, которая характе-
ризуется как наиболее плодотворный этап в развитии отечественной управленческой мысли. В пе-
риод НЭПа допускалась не только определенная свобода в области предпринимательства, но и в 
научной мысли в ряде областей. Было принято решение организовать рабоче‐крестьянскую ин-
спекцию, которая должна была вовлекать и обучать крестьян для участия в процессе государствен-
ного управления. Наука управления в период НЭПа выступала как научная организация труда, 
концепции которой актуальны и на сегодняшний день: организационно‐технические и социаль-
ные. Однако, этот период «послабления» был короток и мало что изменил в традициях управления. 
Взлёт отечественной науки управления в 1920‐е гг. сменяется падением в 1930‐е гг. Происходит 
возврат и укрепление административно‐командной системы. Уход от принципов НЭПа признал 
научную организацию труда неэффективной. Основная роль в управлении отведена руководи-
телю, единолично управляющего вверенным ему участком и неукоснительно выполняющему ди-
рективы Центра.  

Происходит окончательный переход от рыночной системы хозяйствования к административно‐
командной. Административное принуждение особенно остро отразилось на аграрном секторе эко-
номики. В начале 30‐х гг. проводится насильственное объединение крестьян в колхозы. Самые 
крепкие крестьянские хозяйства были «раскулачены», все имущество передано в колхозы, отка-
завшихся от коллективизации высылали в спецпоселения на востоке страны. 

Третий этап (1950–1980 гг.). К концу 1950‐х – начале 1960‐х гг. время сталинских репрессий 
сменяет хрущевская «оттепель». Рост масштабов производства и числа хозяйственных связей по-
требовал новых подходов к организации управленческих систем. На новый уровень выходит 
наука, в том числе в области управленческой мысли, в части планирования, учета и контроля с 
позиции жесткой централизации управленческих функций в руках государственных органов. При 
этом в механизме управления сельским хозяйством создается «мифическая» самостоятельность, 
поскольку государство жестко регламентирует экономическое взаимодействие внутри отрасли и 
межотраслевые связи через систему планирования, распределения и ценообразования и другие фи-
нансово‐экономические рычаги. Хозяйственные руководители всех уровней далеки от действи-
тельности. Нереальные планы производства, спускаемые сверху вызывают волну приписок и ис-
кажения результатов хозяйственной деятельности. Неимоверно разросшийся управленческий ап-
парат в этих условиях полностью теряет смысл, занимаясь созданием ненужных бумаг и обработ-
кой отчетов, основанных на недостоверных и сознательно искаженных данных. 
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Четвертый этап – (1980–1990 гг.) Административные методы управления постепенно пере-
стают удовлетворять требованиям времени, меняются подходы в системе планирования, происхо-
дит переход к экономическим методам. В хозяйственную практику внедряются элементы хозяй-
ственного расчета, формируются подходы к экономическому стимулированию «хорошо работаю-
щих предприятий». Однако, новые методы не заработали в полной мере в условиях администра-
тивного и централизованного управления. Изменяется характер производственных отношений 
внутри предприятий, начала падать трудовая дисциплина, слабела идейная мотивация труда. Стала 
доминирующей идея перехода от командно‐административной системы, развернулась дискуссия 
о механизме перехода к рынку. В результате победила идея «шоковой терапии», т.е. быстрого пе-
рехода от плановой системы хозяйствования к регулируемому рынку. 

Взят всеобщий курс на демократию и гласность. Происходит революционная перестройка всех 
сфер общественной жизни, коренным образом изменяется политическая и экономическая си-
стемы. Принимаются законы, расширяющие сферу кооперационного движения в народном хозяй-
стве. В хозяйственной практике применяются принципы управления, основанные на экономиче-
ской самостоятельности, самоокупаемости, повышающие экономическую заинтересованность и 
ответственность предприятий. Перестройка привела к разрушению десятилетиями слагавшейся 
системы централизованного управления, к экспериментированию различными формами демокра-
тического управления. 

Пятый этап (1990-е годы) – переход на рыночную экономику, разрыв привычного уклада очень 
тяжело отразился на аграрном секторе экономики. Происходит разрушение связей сельского хо-
зяйства с промышленными предприятиями, обеспечивающими ранее отрасль энергоресурсами и 
средствами производства и переработку ее продукции. Отсутствие денежных средств, отток ква-
лифицированных кадров, программы развития повлекли за собой нарушения технологии возделы-
вания, снижение урожайности, спад продуктивности в животноводстве. На внутренний рынок по-
ступает импортный товар, отечественные товары из‐за ухудшения качества становятся неконку-
рентоспособными. В результате в отрасли сельского хозяйства образовался «провал», отголоски 
которого до сих пор откладывают отпечаток на АПК России. По существу, в течение двух десяти-
летий до конца прошлого века «свобода» рынка являлась основным инструментом управления. 

Шестой этап (2000‐е годы по настоящее время). В течение первого десятилетия XXI заклады-
ваются основы и подходы к формированию системного механизма управления на рыночных прин-
ципах, разрабатываются концепции стратегического управления и планирования, формируются 
налоговые механизмы, финансовые институты, и другие институциональные формы, необходи-
мые для эффективного функционирования рыночных условий хозяйствования. 

Реформирование экономики, перевод ее на рыночные принципы управления определили и со-
временный «облик» развития процесса агропромышленной интеграции (таблица 2). 

Таблица 2 
Интеграционные процессы в АПК России [1] 

 

Этапы Характеристика  Пример 
1994–1995 гг. После массовой приватизации и либерали-

зации цен, когда предприятия и организа-
ции перерабатывающей промышленности 
стали испытывать прессинг рыночной эко-
номики, вследствие чего на практике по-
явились новые интегрированные струк-
туры, создаваемые на основе договорных 
отношений

Ассоциация в Рыбинском районе Ярослав-
ской области (1994 г.), она объединила 
33 сельскохозяйственные коммерческие ор-
ганизации, молочный комбинат, 70 пред-
приятий и организаций торговли и обще-
ственного питания, заготовительно-расчет-
ный центр ТОО «Содействие» 

1996–1998 гг. Распространение получает модель агро-
промышленного формирования - производ-
ственно-торговая компания в форме акцио-
нерного общества. Этот тип интегрирован-
ного объединения формировался в зависи-
мости от поставленных перед компанией 
целей и задач.

ОАО «Ливенское мясо», ЗАО «Нива-Верхо-
вье», ОАО «Агрофирма-Мценская» и др. 
 

1999–2000 гг. Создание финансово-промышленных 
групп (ФПГ). Среди формальных финан-
сово-промышленных групп прослежива-
ется закономерность: небольшие предприя-
тия и организации перерабатывающей и 
пищевой промышленности обладают зна-
чительно меньшими финансовыми воз-
можностями, чем крупные организации 
других отраслей, что стимулирует их к 
объединению в ФПГ с большим числом 
участников.

ФПГ «Союзагропром» Воронежской обла-
сти (35 участников), Каменская АПФГ 
Пензенской области (30 участников) 

2000 – наст. время Создания крупных хозяйствующих струк-
тур – агропромышленных формирований 
холдингового типа и межрегионального 
характера

АПХ «Мираторг», агропромышленная 
группа ВБК, АПХ «БЭЗРК-Белагранкорм» 
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Представленная периодизация наглядно показывает, что на начальном этапе ввиду отсутствия 
эффективных механизмов управления процессы интегрирования в отрасли сельского хозяйства 
являются попыткой выжить в изменяющихся в стране экономических условиях. В последние годы 
происходят существенные изменения, как в интеграционных процессах, так и в системе управле-
ния АПК. По своей сути, АПК – это интеграция сфер экономики, обеспечивающих воспроизвод-
ство продуктов питания и промышленных предметов потребления из сельскохозяйственного сы-
рья в соответствии с потребностями общества и спросом населения. 

В целом, можно выделить следующие формы интеграционных связей в АПК: 
− объединение сельских товаропроизводителей для организации перерабатывающих произ-

водств; 
− объединение перерабатывающих предприятий и товаропроизводителей для совместной пе-

реработки и реализации продукции; 
− создание межрайонных объединений регионального (краевого, областного) уровня; 
− создание агропромышленных формирований предприятиями и организациями различных от-

раслей. 
Проведенный ретроспективный анализ показал, что процессы интеграции и кооперации в аг-

рарной сфере, несмотря на смену исторических периодов, форм и методов управления, имеют су-
щественное значение для развития сельскохозяйственного производства. Интегрированные агро 
структуры, объединяющие в своем составе различные хозяйствующие субъекты, являются более 
эффективными, конкурентоспособными и приспособленными к условиям рыночной экономики. 

Агропромышленная интеграция в целом позволит объединить экономические интересы сель-
хозпроизводителей. Современные формы интеграционных процессов базируются на формирова-
нии агропромышленных кластеров и цепочки ценностей, объединяющей хозяйственные струк-
туры от исходного сырья до конечных потребителей по стратегически важным видам деятельно-
сти. При таком интеграционном подходе поток видов деятельности формирует целостную систему 
ценностей, где экономическая ценность (добавленная стоимость), создается на каждом этапе це-
почки (от начального производителя до конечного потребителя), что позволяет определять для 
каждого вида деятельности затраты, доходы и ресурсы для их достижения. Это будет способство-
вать концентрации материальных, финансовых и трудовых ресурсов для производства конечной 
продукции и повышения ее конкурентоспособности. При наличии научно и технологически обос-
нованной стратегии развития, грамотного управления процессом интеграции на принципах си-
стемно‐ ценностного подхода, АПК России сможет обеспечить производство продукции, отвеча-
ющей мировым стандартам, что становится особенно важным в условиях импортозамещения. 
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ЭФФЕКТ ГРОНИНГЕНА ИЛИ «ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ» В РОССИИ: 
СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в условиях современной экономической ситуации в мире очень большое значение 
имеют природные ресурсы, в особенности полезные ископаемые: нефть, газ, уголь и т.д. 

Ключевые слова: эффект Гронингена, голландская болезнь, сырьё, рыночная экономика, эко-
номическая ловушка. 

Многим государствам, в которых преобладает сырьевая экономика, присущ так называемый 
«Эффект Гронингена» или «голландская болезнь». 

«Голландская болезнь» (Эффект Гронингена) – негативный эффект, оказываемый укреплением 
влияния реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в 
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отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эф-
фект, как правило, связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на 
экспорт добывающих отраслей. 

Для борьбы с «голландской болезнью» государство может поддерживать низкий валютный 
курс путём скупки избыточной иностранной валюты, что в свою очередь ведёт к росту денежного 
предложения и усилению инфляции. 

Несвоевременность или неадекватность мер монетарной политики может явиться причиной по-
падания национальной экономики в какую‐либо из разновидностей экономических ловушек, 
например долговую, ликвидности, «голландскую болезнь» или «стерилизационную». 

В условиях современной экономической ситуации в мире очень большое значение имеют при-
родные ресурсы, в особенности полезные ископаемые: нефть, газ, уголь и т.д. 

В развитой рыночной экономике существуют механизм автоматического выхода из ликвидной 
ловушки, связанный с действием эффекта Пигу. Полагая, что инфляционный рост цен – явление 
временное, экономические субъекты станут наращивать предельную склонность к сбережению. 
Вследствие этого будут сокращаться совокупный спрос и расширяться совокупное предложение 
через трансформацию сбережений в инвестиции, что сравнительно быстро нейтрализует инфля-
ционную угрозу. Однако в переходной экономике с высоким уровнем монополизации усиление 
инфляционных процессов парализует действие эффекта Пигу. Поскольку население ожидает 
только увеличения уровня цен, усиление инфляции провоцирует наращивание склонности к по-
треблению. Это исключает выход экономики из ликвидной ловушки, как по причине ажиотажного 
спроса, так и в связи с острым дефицитом инвестиционных ресурсов для его преодоления. Данная 
ситуация улаживается только с подключением инструментов БНП. 

Экономическая ловушка – «голландская болезнь». Она вызывается значительным увеличением 
сальдо платёжного баланса, возникающим под воздействием внешних факторов (например, из‐за 
роста цен на экспортируемое сырье). Это приводит к укреплению национальной валюты, последо-
вательному ухудшению положения в обрабатывающей промышленности и перемещению занято-
сти в трансакционный сектор и сферу услуг. Механизм развития «голландской болезни» представ-
лен в следующей схеме. 

Таблица 1 
Механизм развития «голландской болезни» 

 

Улучшение конъюнктуры на мировых сырьевых 
рынках при наличии развитой сырьевой базы 

Открытие и начало интенсивного освоения 
крупных месторождений сырья 

Наращивание объёмов добычи сырья и переори-
ентация на экспортные поставки в связи с ростом ми-

ровых цен

Рост поставок сырья на внешний рынок 
 

Рост поступлений валютной выручки от экспорта сырья
Увеличение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке 

ЦБ не вмешивается в баланс спроса и предложе-
ния на валютном рынке, чтобы не допустить ускоре-

ния инфляции

ЦБ начинает скупать иностранную валюту, 
чтобы не допустить роста номинального курса 

Рост номинального курса национальной валюты Рост номинальной денежной массы и ускорение 
инфляции

Укрепление реального курса национальной валюты

Снижение конкурентоспособности национальных производителей 

 

Замедление темпов роста обрабатывающей промышленности, усиление зависимости экономики от экс-
порта сырья, снижение темпов НТП и экономического развития при отсутствии реинвестирования валют-

ной выручки внутри страны
 

Многим государствам, в которых преобладает сырьевая экономика, присущ так называемый 
«Эффект Гронингена» или «голландская болезнь». 

Эффект получил свое название от Гронингенского газового месторождения, открытого в 1959 
г. на севере Голландии. Быстрый рост экспорта газа вследствие освоения месторождения привел к 
увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промыш-
ленности и темпов роста доходов в 70‐х гг. 

«Голландская болезнь» (Эффект Гронингена) – негативный эффект, оказываемый укреплением 
влияния реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в 
отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эф-
фект, как правило, связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на 
экспорт добывающих отраслей. 

В Нидерландах резкий рост экспортных доходов в 1970‐е гг. привёл к притоку иностранной 
валюты в страну, что вызвало укрепление национальной валюты – гульдена. Кроме того, рост до-
ходов населения создал дополнительный спрос на товары и услуги, что привело к росту цен (ин-
фляции) и увеличению объемов импорта. Иностранные товары стали более доступными для насе-
ления, чем местные, а местная промышленность начала испытывать трудности со сбытом как 
внутри страны, так и при экспорте товаров (в отличие от сырья). Это, в свою очередь, привело к 
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росту безработицы в промышленном секторе. В итоге на фоне бурного роста добывающей про-
мышленности наблюдалось значительное ухудшение положения населения и бизнеса, не связан-
ного с добычей природного газа. Кроме того, процветающая добывающая промышленность вы-
звала приток инвестиций и рабочей силы, что ограничило ресурсы обрабатывающей промышлен-
ности, в которой возник застой. После Голландии «эффекту Гронингена» были подвержены Сау-
довская Аравия, Нигерия, Мексика. 

В России о «голландской болезни» впервые на официальном уровне было объявлено в 2000 
году Министерством экономического развития и торговли. Проблема, по мнению специалистов 
министерства, заключалась в том, что рост экспортной выручки позволяет наращивать капиталь-
ные вложения в добычу нефти и газа без увеличения производства. Но до 2004 года однозначных 
симптомов развития не наблюдалось. 

Западные экономические санкции и падение цен на нефть нанесли двойной удар по России, 
полностью зависящей от природных ресурсов. По информации Японской организации по разви-
тию внешней торговли (ДЖЕТРО), на минеральную продукцию приходится более 70% всего экс-
порта РФ. 

«Голландская болезнь» опасна не только для России. риску также подвержены Саудовская Ара-
вия, Венесуэла и Бразилия. Экономики этих стран развиты односторонне, промышленность не ди-
версифицирована, поэтому они уязвимы. Япония также попала в этот список из‐за сильной зави-
симости от автомобильного экспорта. 

Для борьбы с «голландской болезнью» государство может поддерживать низкий валютный 
курс путём скупки избыточной иностранной валюты, что в свою очередь ведёт к росту денежного 
предложения и усилению инфляции. Укрепление или стабильность номинального валютного 
курса при высокой инфляции в стране приводит к укреплению реального валютного курса, что 
также не обеспечивает ценовую конкурентоспособность. 

При этом сохраняется необходимость стерилизации дополнительной ликвидности, наращива-
ния золотовалютных резервов с одновременным низкодоходным кредитованием этими сред-
ствами других стран. 

Важнейшими проблемами ЦБ являются поиск и одновременное использование только совме-
стимых инструментов монетарной политики. В противном случае несопоставимость операций бу-
дет приводить к несрабатыванию регуляторов и недостижению целей регулирования. 

Также, важно осуществлять следующие меры в рамках экономической политики:  
1. Защита торгуемого сектора. 
2. Создание высокотехнологичных отраслей. 
3. Обеспечение свободы рыночной конкуренции. 
4. Гибкость заработной платы со снижением налоговой нагрузки на неё. 
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Организационные изменения, происходящие в экономике, потребовали пересмотра подходов к 
организации взаимодействия субъектов предпринимательства, которая должна более гибкой и ди-
намичной. В результате на первый план выходят мягкие формы интеграции основных участников 
рынка. К ним можно отнести межотраслевые кластеры, структура которых характеризуется тес-
ными технологическими связями и гибкой структурой организации, что и определяет их конку-
рентоспособность. 

Отличительной чертой кластера является целевая предпринимательская деятельность. Объеди-
нение усилий бизнеса, исполнительной власти, субъектов инвестиционной и инновационной дея-
тельности на определенной территории повышает эффективность, способствует рациональности 
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производственно‐рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой поли-
тики, необходимой в условиях быстро меняющейся конъюнктурырынка [3]. 

Инвестиционно‐строительная деятельность представляет собой масштабное и быстро расту-
щее производство, имеющее выраженную региональную специфику, основанное на взаимодей-
ствии большого числа субъектов, которые характеризуются различием форм собственности и це-
левых установок. Учитывая постоянную потребность в продукции строительства и долгосроч-
ность ее использования, вопросы ее производства и эксплуатации являются существенными для 
повышения конкурентоспособности как отдельного пользователя, так и страны в целом и ее реги-
онов. Поэтому решения участников инвестиционно‐строительной деятельности нуждаются в со-
гласовании как между собой, так и со стратегией социально‐экономического развития территории. 
Учитывать интересы межотраслевого и территориального взаимодействия представляется воз-
можным с помощью реализации кластерного подхода к развитию строительного комплекса обла-
сти. 

Кластерная политика основывается на стимулировании укрепления отношений крупного, сред-
него и малого бизнеса, что особенно актуально для инвестиционно‐строительного комплекса 
вследствие сложившейся структуры его участников, в которой преобладают малые организации с 
низкой численностью работающих. Основной ожидаемый результат развития строительного кла-
стера состоит в повышении эффективности функционирования всех участников строительной де-
ятельности в регионе, ускоренном росте его конкурентоспособности. 

Под региональным инвестиционно-строительным кластером понимают сосредоточение в гео-
графическом районе группы субъектов, взаимодействующих по поводу реализации инвестицион-
ных проектов производства строительной продукции, взаимозависимых в удовлетворении инди-
видуальных интересов, которое позволяет получить для этих субъектов суммарный синергетиче-
ский эффект, содействующий повышению качества жизни населения и, в целом, росту конкурен-
тоспособности региона [1]. 

Инвестиционно‐строительный комплекс и инвестиционно‐строительный кластер соотносятся 
между собой как целое и частное. Кластер функционирует в составе комплекса, при этом инвести-
ционно‐строительный кластер обладает рядом родовых свойств, присущих ИСК, имея, в свою оче-
редь, собственные отличительные характеристики. 

Формирование инвестиционно‐строительных кластеров в регионе позволяет: 
− вырабатывать общую политику участников строительного рынка в сфере стандартов; 
− консолидировать строительные организации региона для участия в федеральных и регио-

нальных конкурсах, тендерах на равных с другими крупными строительными структурами и орга-
низациями; 

− повысить конкурентоспособность продукции и услуг строителей за счет снижения цен; 
− расширить спектр продукции и услуг на основе повышения эффективности взаимодействия, 

позволяющего снижать общие издержки; 
− формировать общие центры компетенции, стимулирующие развитие кадров, технологий 

строительства и производства инновационных материалов; 
− ввести инструменты саморегулирования взаимоотношений между участниками строитель-

ного рынка, включая разрешение споров, расшивку неплатежей и др. 
Важным является наличие в кластере координационного органа для обсуждения кластерных 

инициатив, действий и реакций участников кластера. Этот координационный орган, в который 
входят представители субъектов строительного кластера, включая территориальные органы 
управления, действует на принципах аутсорсинга части бизнес‐функций, в том числе, подготовки 
кадров и научно‐исследовательских проектов. Кроме того, подобная структура является провод-
ником не только инноваций для распространения их на всю цепочку формирования добавленной 
стоимости, но и может быть стержнем формирования организационной культуры и деловой репу-
тации кластера в рамках кооперации деятельности его участников на рынках внешних и внутрен-
них потребителей продукции. 

Эффективное функционирование инвестиционно‐строительного кластера возможно при гар-
моничном развитии его основных подсистем, функционирующих на принципах государственно‐
частного партнерства: институциональной подсистемы, включающей государственные (регио-
нальные, муниципальные) органы, общественные и профессиональные сообщества, научно‐иссле-
довательские и образовательные центры, малые, средние и крупные организации отрасли, инфра-
структура кластера, а также организационной подсистемы, включающей нормативно‐правовое, 
методическое, организационное, техническое и информационное обеспечение. 
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банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной 
системы. Частные банки осуществляют все виды банковских операций. В настоящее время изу-
чение банковской системы является одним из актуальных вопросов российской экономики. От 
того, как развиваются банки, каково их финансовое состояние, во многом зависит устойчивое 
развитие реального сектора экономики.  
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В настоящее время изучение банковской системы является одним из актуальных вопросов рос-
сийской экономики. От того, как развиваются банки, каково их финансовое состояние, во многом 
зависит устойчивое развитие реального сектора экономики. 

Банковская система представляет собой организованную совокупность банков страны, функ-
ционирующих во взаимодействии и взаимосвязи друг с другом. Банковская система является 
неотъемлемой составляющей экономической жизни любой страны. Банки – это связующе звено 
между всеми ее элементами: промышленностью, торговлей, сельским хозяйством, населением и 
т.д. Тем самым понятна необходимость и важность банковских структур, как для бизнеса, так и 
для экономики страны в целом. Банки – это атрибут не отдельно взятого экономического региона 
или какой‐либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни националь-
ных границ, это глобальное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью. 

Банковская система России – совокупность национальных банков и других кредитных учре-
ждений, действующих в рамках единого финансово‐кредитного механизма. Включает в себя два 
уровня: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и кредитные организации. 

В действующем законодательстве закреплены основные принципы организации банковской 
системы России, к числу которых относятся следующие: 

− двухуровневая структура; 
− осуществление банковского регулирования и надзора центральным банком; 
− универсальность деловых банков; 
− коммерческая направленность деятельности банков. 
Современная банковская система Российской Федерации является двухуровневой, в которой 

верхний уровень представлен Центральным банком РФ; на него возложены функции регулирова-
ния и управления вторым уровнем – банками и иными кредитными организациями. При этом стоит 
отметить, что основная часть кредитных организаций (95%) представлена банками (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Двухуровневая банковская система России. 
 

Наиболее главными проблемами развития БС РФ являются 
Таблица 1 

 

Проблемы банковской системы Пути их решения 
Низкий уровень банковского капитала 

 

Проведение активной политики по поддержке и 
развитию инфраструктуры финансовых рынков, 
бирж, расчетных и клиринговых систем, депози-
тариев, сдерживание инфляции. 
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Значительный объем невозвращенных кредитов 

Более тщательный анализ финансового состоя-
ния заемщиков, создание единой базы «ненадеж-
ных» кредитополучателей, увеличение в струк-
туре кредитов лизинговых проектов и ипотечных 
ссуд.

Зависимость ряда банков от состояния государ-
ственного и местных бюджетов 

Введение на федеральном уровне ограничений 
для местных органов власти по объемам их кре-
дитования коммерческими банками 

Концентрация на «спекулятивных» направле-
ниях банковской деятельности 

Снижение доходности государственных ценных 
бумаг до минимально возможного уровня, созда-
ние благоприятных условий для привлечения 
«дешевых» иностранных кредитов, обеспечить 
рентабельность для коммерческих банков креди-
тования инвестиционных проектов в реальном 
секторе экономики.

Низкий профессиональный уровень руководя-
щего звена ряда банков 

Реализация проектов по установлению допусти-
мых минимальных критериев к образователь-
ному уровню руководящего звена банков, созда-
ние возможности повышения их квалификации в 
западных школах бизнеса и получение практиче-
ских уроков ведения банковского дела в крупных 
банковских учреждениях.

Недостаточная жесткость надзорных требований

Улучшение качества и оперативности анализа 
банковской отчетности, унификация и упроще-
ние процедур составления и предоставления от-
четности

Низкая защищенность частных вкладчиков 

Принятие законов о защите частных вкладчиков, 
повышение требований к кредитным учрежде-
ниям, работающим с частными вкладами, регу-
лярный жесткий надзор со стороны центрального 
банка за своевременностью и полнотой возврата 
депозитов физическим лицам, принятие более 
эффективных законопроектов в области банкрот-
ства кредитных организаций.

 

Меры укрепления банковского сектора. 
1. Монетарные меры. 
2. Повышение капитализации банковской системы. 
3. Консолидация банковского сектора. 
4. Формирование базы пассивов банков за счет источников внутреннего рынка. 
5. Упорядочение рынка проблемных активов. Расширение спектра государственных гарантий. 
6. Расширение спектра государственных гарантий. 
Специфика российского рынка состоит в том, что здесь активизировались государственные 

банки, которые в кризис оказались в более выигрышной ситуации, чем частные – у них был доступ 
к дешевым и «длинным» государственным деньгам, а существенная часть их клиентов – крупные 
компании (которых тоже нередко поддерживало государство). В какой‐то момент госбанки начали 
стремительно работать над своими не самыми сильными сторонами: запускать программы повы-
шения эффективности, активно инвестировать в инфраструктуру и передовые технологии и т.д. В 
России именно ужесточение конкуренции между государственными и частными банками может 
стать одним из определяющих трендов в последующие несколько лет. 

Снижение процентной маржи и ухудшение качества кредитных портфелей – ключевые риски 
банковского сектора в 2015 году. Повышение ключевой ставки вынудило банки в короткие сроки 
увеличить ставки по привлекаемым средствам с целью остановить «бегство» населения и компа-
ний в валюту. 
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мических преступлений, так новые в связи с влиянием политики имортозамещения. 
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ективных прав, отказ в защите прав, добросовестность участников в сфере АПК. 

В условиях постоянного изменения законодательства, политической нестабильности, внешних 
социально‐экономических преобразований, не подкрепленных жестким государственным контро-
лем, реформирование агропромышленного комплекса (далее – АПК) России сопровождается по-
явлением новых угроз экономической безопасности. Среди таких угроз в последние годы все более 
отчетливо заявляют о себе действия неправомерного характера: неуплата налогов, умышленные 
банкротства предприятий, хищение собственности и т. д. Импортозамещение – процесс уменьше-
ния или прекращения импорта определенных товаров посредством производства в стране таких 
же или аналогичных товаров. До момента вступления в силу санкций, значительную часть импорт-
ных, в том числе и агропромышленных товаров Россия закупала у различных стран Евросоюза, 
США, Австралии, Канады и Норвегии. Сегодня вынужденные меры (санкционная политика) не 
позволяют вести продажу импортных товаров на территории Российской Федерации. Меры в виде 
продовольственного эмбарго, в отношении стран Европейского союза, США, Австралии, Канады 
и Норвегии должны пойти, по мнению многих аналитиков, российскому государству на пользу. 
Замещение импортного товара позволит сделать рынок Агропромышленного комплекса более 
конкурентоспособным не только внутри страны, но и за ее пределами. В связи с увеличением ак-
тивности физических и юридических лиц в сфере АПК следует тщательно рассмотреть законода-
тельство, регулирующее данную сферу. Наиболее распространенные составы закреплены: в 
ст.198УК РФ‐Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредстав-
ления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем 
включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений; ст. 199 УК 
РФ – Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налого-
вой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в нало-
говую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений. 

Проанализировав статистические данные можно увидеть на первый взгляд, рост снижения пре-
ступлений в экономической сфере, так в 2009 году было зарегистрировано 14642 налоговых пре-
ступлений, в 2010 году – 6802, а в 2011 году – 3367. Вместе с тем одной из основных причин 
снижения показателей стало изменение процедур выявления налоговых преступлений и возбуж-
дение уголовных дел рассматриваемой категории, установленных положениями п. 3 ст. 32, п. 15.1 
ст. 101 НК РФ и ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ. В настоящее время существует один субъект, уполномо-
ченный направлять материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уго-
ловных дел о налоговых преступлениях, таким является налоговый орган. Согласно статистики в 
2011 году налоговыми органами было направлено 10.000 материалов, суммы налоговых претензий 
по которым превысили 140 миллиардов рублей. В результате их рассмотрения возбуждено всего 
1745 уголовных дел, что составляет 15% от направленных. Из них направлено в суд 153 уголовных 
дела, что составляет 1,5% от направленных материалов, из которых по 126 делам вынесен обвини-
тельный приговор, что составляет 1,1% от направленных материалов. На стадии уголовного пре-
следования возмещен ущерб в размере чуть боле 5 млрд рублей, а это всего лишь 3,5% от общей 
суммы налоговых претензий. Для сравнения можно привести аналогичные показатели актуальные 
на 1999‐2000 года. Только за несколько месяцев 1999 года налоговыми органами было выявлено 
11358 налоговых преступлений, а за тот же период 2000 года – 19085. Так же в 1999 году возбуж-
дено 4800 уголовных дел по статьям 198, 199 УК РФ. В 2000 году – 8200 уголовных дел. За тот же 
период в 1999 году в суд направлено 3100 дел, что составляет 65% от возбужденных уголовных 
дел, а в 2000 году – 6900 дел, а это 85% от возбужденных дел. Практика показывает, что решение 
по большинству уголовных дел имеют оправдательный вердикт, в свою очередь это несет значи-
тельный урон в экономической сфере, а возмещенный ущерб на стадии уголовного преследования 
составляет около 4 % от общей суммы налоговых претензий. 

Политика импортозамещения государства в сфере АПК имеет как положительную так и отри-
цательную сторону. Основной задачей Уголовного закона согласно ст.2 Уголовного кодекса РФ 
являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации 
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от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупре-
ждение преступлений. Процесс импортозамещения предполагает увеличение количественных и 
качественных показателей отечественных производителей, следовательно можно сделать вывод, 
что с увеличением количества субъектов АПК прямо пропорционально увеличится и количество 
субъектов преступления в экономической сфере. За последние пять лет только в отрасли сельского 
хозяйства подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
России было выявлено свыше 40 тыс. преступлений, сумма причиненного ущерба составила около 
27 млрд рублей. Согласно статистических данных МВД России, подразделениями по борьбе с эко-
номическими преступлениями органов внутренних дел в 2008 году в агропромышленном ком-
плексе выявлено 11217 преступлений. По 7335 преступлениям уголовные дела направлены в суд. 
Было привлечено к уголовной ответственности 2524 человек. 

Делая вывод следует отметить, что на сегодняшний день мы не готовы в полном объеме про-
тивостоять преступлениям в экономической сфере, рынок уже активно вступил в процесс им-
портозамещения отечественными производителями, которые с каждым днем увеличивают свой 
количественный показатель. Объемы производства растут, а законодатель и правоприменитель ло-
яльно используют свои механизмы в борьбе с этим недугом, что в дальнейшем может привести к 
еще большей криминализации данных преступлений. 
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Деятельность ОВД в сфере противодействия проявлениям религиозного экстремизма и терро-
ризма – это целенаправленная деятельность подразделений и служб органов внутренних дел во 
взаимодействии с ФСБ России, а также федеральными и муниципальными органами власти, 
направленная на проведение комплекса мероприятий по профилактике, предупреждению, пресе-
чению проявлений религиозного экстремизма, а также раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных на религиозной почве. 

Одной из главных задач современной России является достижение гражданского мира и согла-
сия, веротерпимости, противодействие распространению исламского экстремизма и терроризма, 
обеспечение национальной безопасности. 

Проблема противодействия проявлениям религиозного экстремизма и терроризма затрагивает 
интересы многих стран, поскольку неотъемлемым элементом доктрины религиозных «исламских» 
фанатиков и сектантов является принцип тотальной войны против всех «кафиров» (неверных) и 
«муртадов» (их прислужников), с целью создания единого «исламского» халифата. 

Деятельность ОВД в сфере противодействия проявлениям религиозного экстремизма и терро-
ризма – это целенаправленная деятельность подразделений и служб органов внутренних дел во 
взаимодействии с ФСБ России, а также федеральными и муниципальными органами власти, 
направленная на проведение комплекса мероприятий по профилактике, предупреждению, пресе-
чению проявлений религиозного экстремизма, а также раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных на религиозной почве. 

Преступление террористического характера – это не случайный изолированный акт, единовре-
менный и одномоментный. Его следует рассматривать как специфическое социально‐правовое яв-
ление, сложное по структуре, взаимосвязям и отношениям, имеющее свои причины, динамику, 
определенные тенденции и закономерности. 

Такое преступление представляет собой сложную систему взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных объективных и субъективных обстоятельств, физических и психических процессов – ре-
шений и действий самого виновного, иных людей, оказавшихся втянутыми в сферу преступного 
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события, объективных процессов отражения в материальной среде обстоятельств применения ору-
дий преступления. Следовательно, это определенный акт общественно опасного волевого поведе-
ния человека, совершаемый с заранее выработанной целью в конкретных условиях места и вре-
мени, закономерно отражающийся в материальной среде и сознании людей [2]. Терроризм ведет к 
дестабилизации в обществе, создает атмосферу страха, нарушает деятельность предприятий, орга-
низаций и учреждений. 

Явление это породило и «шутников» – лиц, делающих ложные сообщения о подготовке акта 
терроризма. Такие действия не единичны. В связи с этим в Уголовном кодексе РФ установлена 
уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 РФ) [1]. 
Достаточно сказать, что в 90% случаев к ложным сообщениям об этом акте терроризма заранее не 
готовились: умысел совершить преступление возник внезапно, под влиянием сложившейся ситуа-
ции [4]. Экстремизм и терроризм затрагивают национальную безопасность страны на всех ее уров-
нях – межгосударственном, государственном, межрегиональном, региональном и групповом. Они 
несут угрозу экономической, политической, социальной, духовной сферам жизни общества. Раз-
рушают эту жизнь изнутри, мешая поступательному развитию и укреплению авторитета России 
на международной арене. 
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Педагогические работники – это физические лица, которые состоят в трудовых отношениях с 
образовательными организациями и выполняют трудовые обязанности на профессиональной ос-
нове по обучению, воспитанию и организации процесса образования [4]. Осуществляя свою про-
фессиональную деятельность, педагогические работники имеют определенные права, обязанно-
сти, а также ответственность, которая закреплена законодательством за неисполнение своих обя-
занностей. 

Ответственность педагогических работников закреплена в статье 48 Федерального Закона от 
29 декабря 2012 года №273‐ФЗ «Об образовании» [1], которая во многом близка с ответственно-
стью по трудовому праву. Данная ответственность не содержит оснований для ее применения, их 
формулировка, как правило, носит опосредованный характер. 

Прежде всего, педагогические работники несут дисциплинарную ответственность за: 
1) повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательной организации; 
2) применение методов воспитания и обучения, которые связаны с физическим и (или) психи-

ческим насилием над личностью обучающегося; 
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-

ния; 
4) некорректное поведение по отношению к родителям обучающихся, коллегам; 
5) невнимательность, допущенную к жизни и здоровью детей во время проведения занятий; 
6) недостойное поведение на работе, в быту и общественных местах; 
7) несоблюдение требований техники безопасности и охраны труда, производственной санита-

рии, гигиены, противопожарной и экологической безопасности [2]. 
Помимо рассмотренных видов юридической ответственности педагогические работники могут 

нести гражданско‐правовую и материальную ответственность. Такая ответственность может быть 
предусмотрена гражданским и трудовым законодательством, а также образовательным законода-
тельством. 
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За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
трудовых обязанностей по вине педагогического работника, на него могут быть возложены дис-
циплинарные взыскания, такие как замечание, выговор, увольнение по соответствующим основа-
ниям. 

Педагогический работник, как и всякий другой, может и обязан нести в установленном порядке 
материальную ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом. Мерами такой ответствен-
ности возмещение прямого действительного ущерба, причиненного наличному имуществу рабо-
тодателя образовательной организации. Согласно части 4 статьи 48 Закона педагогические работ-
ники могут быть привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей, установленных федеральным законом. Однако законодатель не уточняет ни 
меры ответственности, ни ее характер. Единственная предусмотренная мера – это учет исполнения 
обязанностей при проведении аттестации. Но опять же, не понятен порядок реализации данной 
меры на практике. 

Согласно обязанностям, приведенным подп. 9 и 10 ч. 1 статьи 48 Закона работник может быть 
не допущен к работе за непрохождение медицинского осмотра и обучения (инструктажа) по тех-
нике безопасности в соответствии с трудовым законодательством. В остальных же случаях преду-
смотреть ответственность предлагается образовательным организациям в локальных нормативных 
актах, и данная ответственность будет относиться к дисциплинарной. Порядок привлечения педа-
гогического работника к дисциплинарной ответственности должен применяться на основе Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, вопросы юридической ответственности педагогических работников как важ-
ного элемента правового статуса имеют большое значение в контексте совершенствование зако-
нодательства об образовании. Считаем целесообразным выработку и закрепление норм ответ-
ственности в Федеральном законе об образовании. 
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На сегодняшний день проблема противодействию коррупции в образовании является по‐преж-
нему актуальной. Угроза распространения коррупции в сфере образовательных отношений обу-
славливается вовлеченностью большого количества лиц в коррупционные связи, в том числе несо-
вершеннолетних. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №272‐
ФЗ [1] закрепил норму, согласно которой, вводится запрет в отношении педагогических работни-
ков организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве инди-
видуального предпринимателя, оказывать платные образовательные услуги обучающимся в дан-
ной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

Рассматривая проблемы предупреждения коррупции и повышения эффективности мероприя-
тий по противодействию коррупции нельзя не уделить внимание вопросам ответственности за со-
вершение соответствующих правонарушений. Согласно ст. 13 Федерального закона «о противо-
действии коррупции» [2], граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административ-
ную, гражданско‐правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством: 

1) уголовная ответственность: мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения (ч. 3 ст. 159), присвоение или растрата (ч. 3 ст. 160), злоупотребление пол-
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номочиями ( ст. 201), получение взятки (ст. 290), злоупотребление полномочиями (ст. 285), неце-
левое использование и хищение бюджетных средств (ст.285.1), совмещение государственной и му-
ниципальной службы с учредительством и замещение должностей в коммерческих организациях( 
ст. 288), превышение должностных полномочия (ст.286) и др. [3]; 

2) административная ответственность: мелкое хищение (ст. 7.27) [4], нецелевое использование 
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст. 15.14), нарушение 
права на образование и предусмотренных законодательством Российской Федерации в области об-
разование прав и свобод обучающихся и воспитанников образовательных организаций (ст. 5.57), 
нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного 
процесса (ст. 19.30) и др.; 

3) гражданско‐правовая ответственность. Например, устанавливается запрет на дарение, за ис-
ключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, государ-
ственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей (ст.575 Гражданского кодекса РФ [5]. Сделка может быть признана недей-
ствительной, если будет установлено, что она заключена вследствие коррупционного правонару-
шения (ст.168–170 ГК РФ); 

4) дисциплинарная ответственность. Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
устанавливает ответственность за нарушение обязанности уведомлять о склонении к совершению 
коррупционных правонарушений (ч.3 ст.9), принимать меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов (ч. 5 ст. 11). 

Применительно к образовательной сфере можно выделить некоторых правовые проблемы, за-
трудняющие применение мер ответственности, предусмотренных законодательством. 

В первую очередь обращается внимание на отсутствие до сегодняшнего дня четкого указания, 
является ли учитель, преподаватель должностным лицом. В соответствии со ст.285 Уголовного 
кодекса Российской федерации субъектами должностных преступлений являются только долж-
ностные лица, постоянно. Временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организационно‐распорядительные, административно‐
хозяйственные функции в государственных органах в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпора-
циях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации. Как правило, функций представителя 
власти, а также административно‐хозяйственных функций педагогические работники не осу-
ществляют. 

Еще одна актуальная проблема связана с правомерностью сборов денежных средств с обучаю-
щихся или их родителей (законных представителей). Само по себе пожертвование не является за-
прещенным. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных 
средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско‐правовых договоров: даре-
ния (ст. 572 ГК РФ) и пожертвование (ст. 582 ГК РФ). 

Кроме того, существует определенный порядок целевого сбора средств и их расходования, 
установленный Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275–ФЗ «О порядке формирования 
использования целевого капитала некоммерческих организаций» [6] Данным Федеральным зако-
ном установлены следующие требования: необходим договор пожертвования или завещание, под-
готовленные на основании норм гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, 
пожертвования допустимы, однако при этом необходимо заключать договоры пожертвования с 
родителями, оформлять надлежащим способом собранные средства и перечислять на расчетный 
счет. 

В числе, определяющих мер по предупреждению коррупции в образовательной сфере называ-
ются, как правило, меры неправового характера, такие как повышение заработной платы работни-
кам образования и общее увеличение финансирования образовательных организаций. Специали-
стами отмечается недостаточная эффективность существующей системы оплаты труда работни-
кам образовательной сферы, что приводит к незаинтересованности в обеспечении качества подго-
товки обучающихся. Чаще всего на вступительных экзаменах образовательная организация стре-
миться заполнить все вакантные места, при этом уровень подготовки поступающих уже не явля-
ется определяющим фактором при поступлении. Преподаватели сталкиваются с проблемой отчис-
ления обучающихся, не выполняющих программу обучения, поскольку это вызывает протесты со 
стороны. Таким образом, необходимо повысить качества подготовки обучающихся, четко закре-
пив в законодательстве критерия принятия управленческих решений. 
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Аннотация: современная Россия, помимо позитивных социальных сдвигов характеризуется 

дальнейшим осложнением криминогенной обстановки. Общий рост преступности, среди кото-
рой, к сожалению, преобладают насильственно‐агрессивные посягательства, наличие так назы-
ваемых «горячих точек», в свою очередь, стимулирующих развитие криминогенной обстановки, 
заставляют федеральные органы власти действовать более решительно с тем, чтобы в макси-
мальной мере обеспечить безопасность личности, общества, государства, защитить обще-
ственный порядок, стабильность которого является нелёгким завоеванием правительственных 
усилий. 

Ключевые слова: криминалистической характеристикой преступления, преступление, терро-
ризм, предупреждение преступлений, преступления против жизни сотрудников полиции. 

Поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в связи с 
этим является важнейшим средством достижения гармоничного развития социума, одним из глав-
ных направлений государственной политики в области нормального сосуществования граждан [4]. 
Деятельность правоохранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности представляет собой необходимое звено, важную структурную часть са-
мого общественного порядка. Такая деятельность представляет собой одну из форм реализации 
общественных отношений, которые образуют общественный порядок. Деятельность правоохрани-
тельных органов является одним из важнейших условий поддержания общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности [1]. С учётом социальной ценности деятельности право-
охранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопас-
ности лица, её осуществляющие, должны быть надежно защищены от преступных посягательств 
на их жизнь, здоровье, достоинство, а также на жизнь их близких [6]. С этой целью была, в част-
ности, новеллизирована норма об ответственности за посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа [2]. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
направлено главным образом на порядок управления, который предстаёт как видовой и непосред-
ственный объект преступления [5]. Вопросы управленческой деятельности, её структура, которые 
имеют принципиальное значение в процессе квалификации преступления, не получили, однако, 
адекватного решения в специальной литературе [3]. Кроме того, общественный порядок и обще-
ственная безопасность хотя и составляют единый комплекс, но имеют весьма существенные раз-
личия, которые выражаются, в частности, в динамических и иных характеристиках [4]. Жизнь со-
трудника правоохранительного органа выступает в качестве необходимого, но дополнительного 
объекта преступного посягательства, предусмотренного ст. 317 УК РФ. Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа может быть совершено только с прямым умыслом. Кос-
венный умысел в данном случае неприемлем. Полагаем целесообразным предложить новый вари-
ант нормы статьи 317 УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 
частной охранной или детективной службы, военнослужащего, в целях прекращения законной, 
деятельности указанных лиц по охране общественного порядка или обеспечению общественной 
безопасности, а равно посягательство на близких указанных в законе лиц с той же целью...». 
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ИСКАМ 
О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности доказывания обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания по делам о компенсации морального вреда. Также в статье дана 
краткая характеристика данным обстоятельствам. 

Ключевые слова: компенсация морального вреда, предмет доказывания, исковое заявление. 

В современный период в практике судов Российской Федерации наблюдается тенденция роста 
количества исков о компенсации морального вреда. В этой связи назрела необходимость выделе-
ния особенностей предмета доказывания при составлении искового заявления. Среди прочих тре-
бований гражданского процессуального законодательства и норм материального права в соответ-
ствующих статьях Гражданского кодекса Российской Федерации представляется важным обратить 
внимание на ряд особенностей. 

Первая особенность дел данной категории заключается в признании самого факта причинения 
морального вреда, который вызывает достаточные затруднения при рассмотрении дела в судебном 
заседании. Другой особенностью, отличающей предмет доказывания исков о компенсации мораль-
ного вреда, следует считать размер этой компенсации. 

В юридической доктрине в настоящее время ведется дискуссия по поводу доказывания обсто-
ятельства причинения морального вреда, который требует установления при судебном доказыва-
нии и создает некоторые затруднения. Многие исследователи высказывают мнение, которое за-
ключается в необходимости использования следующего положения: «… о необходимости исполь-
зования доказательственных презумпций по делам о компенсации морального вреда» [1, с. 12]. 
Нужно отметить при этом, что такое положение может быть отнесено только к категории дел о 
компенсации морального вреда. Также высказывается мнение о необходимости закрепления дан-
ной презумпции на законодательном уровне с целью легитимного использования ее судами. 

Помимо общих сведений с позиции материального закона существуют и определенные разъяс-
нения, которые можно выделить в содержании процессуальных норм. К таким положениям при 
определении размера компенсации морального вреда относятся: во‐первых, степень вины лица, 
которым был причинен вред; во‐вторых, характер и объем нравственных страданий; в‐третьих, 
возможность появления других обстоятельств, которые могут быть важны в определенном случае 
при оценке доказательств; в‐четвертых, положение о необходимости принятия решения в соответ-
ствии с принципами разумности и справедливости. 

Как указано в статье 1100 ГК РФ, если моральный вред причинен распространением сведений, 
которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию, то компенсация будет осуществляться 
независимо от вины лица, причинившего моральный вред. Также следует учитывать, что наличие 
морального вреда не может находиться во взаимной зависимости от убытков. Эта норма закреп-
лена в п. 3 ст. 1099 ГК РФ. 

Но следует отметить, что наличие убытков безусловно влияет на определение размера по делам 
категории о компенсации морального вреда, но в свою очередь не служит основанием компенса-
ции морального вреда: «наличие убытков, конкретные проявления вреда деловой репутации, ха-
рактер распространенной информации... влияют на компенсацию морального вреда, но лишь на 
размер денежной компенсации, а не на основания компенсации» [2, с. 35]. 

Следовательно, приложением к исковому заявлению о компенсации морального вреда необхо-
димо представить всю совокупность доказательств, в число которых обязательно входят доказа-
тельства факта наличия события, доказательства причинения вреда, доказательства причинной 
связи между произошедшим событием и причиненным вредом. 

Следующая особенность заключается в определении размера компенсации морального вреда. 
Обычно суды склонны к уменьшению размера компенсации морального вреда по сравнению с той, 
которая заявлена истцом в предмете искового заявления. Если обратиться к опыту зарубежных 
стран, то, например, «...в судебной практике Англии путем введения таблиц для определения раз-
меров компенсации морального вреда, причиненного умышленными преступлениями» [3, с. 186]. 

С учётом того, что в исках о компенсации морального вреда сумма может не соответствовать 
характеру и степени такого вреда, целесообразно установить в статье, регламентирующей размер 
компенсации, норму, которая бы четко определяла, что к полномочиям суда может относиться 
полномочие определять сумму компенсации. 

Таким образом, особенностью предмета доказывания по делам о компенсации морального 
вреда следует считать указанное истцом в исковом заявлении обстоятельство, подтверждающее 
факт причинения такого вреда, а определение о размере компенсации должно быть обосновано 
судом. 
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ЛИЦ МОЛОДЁЖНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье основе криминологического анализа рассматриваются особенности со-

циальных и психологических свойств лиц молодёжного возраста, формирующих преступное пове-
дение. 

Ключевые слова: социальные факторы, личность, правонарушение, насильственная преступ-
ность, молодёжь. 

К социально‐психологическим факторам человеческого поведения в науке традиционно отно-
сится весь комплекс психологических процессов, опосредующих социальное влияние на форми-
рование и модификации поведения, характер и уровни которого чрезвычайно разнообразны. 

Это, например, общественное настроение или нормы и стереотипы поведения, механизмы меж-
личностного взаимодействия, психологические процессы формирования личности, завоевания 
группового и социального статуса. 

По сути дела, все перечисленные и многие другие процессы и явления социально‐психологи-
ческой природы, при определенных качественных модификациях, становятся факторами, порож-
дающими преступное насилие. 

Особенности личности правонарушителя молодежного возраста необходимо рассматривать, 
как сложное, социально‐психологическое образование, состоящее из ряда устойчивых признаков, 
определяющих ее антиобщественное содержание, учитывая, что выяснение типологии правонару-
шителей помогает определить стратегию борьбы за предупреждение преступлений. 

Молодежь – это демографическая, социально‐психологическая, общественная группа населе-
ния, характеризующаяся интенсивным социальным, психологическим, физиологическим разви-
тием, обусловленным возрастом и характером общественных отношений при определяющей роли 
социальных факторов [1, 13]. 

Специфические социально‐психологические свойства молодежи 18–25 лет наиболее близки 
возрасту, определяемому практикой и наукой как «несовершеннолетний», поэтому криминологи-
ческое исследование личности молодого правонарушителя следует проводить в сравнении с ука-
занным возрастом, а в некоторых случаях и с другим «пограничным» возрастом (26–29 лет), так 
как в нем тоже имеются элементы характеризуемого нами периода жизни человека с его социаль-
ными и социально‐психологическими особенностями, а по собственному мнению, в том числе, и 
нравственными, так как именно дефекты нравственного формирования личности приводят к появ-
лению и закреплению антиобщественных взглядов, а затем и к совершению преступлений. 

Не случайно, возраст от 18 до 25 лет специалистом по юношеской психологии Кон И.С., назван 
поздней юностью, или началом взрослости [2, с. 45]. 

К отрицательным нравственно‐психологическим свойствам личности молодёжного возраста 
следует отнести: отсутствие собственной четкой жизненной позиции, должного самоконтроля за 
совершаемыми поступками, некритическое подражание другим участникам объединения, желание 
завоевать авторитет у сверстников (иногда, путем совершения совместных противоправных дей-
ствий), скудность духовного внутреннего мира и моральных жизненных ценностей, равнодушное, 
а порой, циничное отношение к людям, не разделяющим собственные интересы, все это подтвер-
ждает вывод о том, что социально‐психологическое неравенство, неравенство возможностей, до-
ступных людям, принадлежащим различным группам, своеобразно применяется к подросткам и 
молодежи [3, с. 45]. 

Таким образом, возрастные и психологические особенности личности молодежного возраста 
при определенном стечении обстоятельств могут приобретать криминогенную значимость, что 
лишний раз подчеркивает значимость нравственного аспекта рассматриваемой проблемы. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: данный научный труд затрагивает вопросы применения антикоррупционной экс-
пертизы при формировании норм частного права. Проблема коррупции в современной России до-
статочно велика, чем и объясняется актуальность данного исследования. Сфера частноправо-
вых отношений, основанная на равном положении сторон и их волеизъявлении должна быть под 
надежной защитой и опекой государства, которое должно делать все, в том числе проводить 
антикоррупционные меры для нормального функционирования норм частного права. 

Ключевые слова: право, частное право, коррупция, антикоррупционные факторы, антикор-
рупционная экспертиза. 

Данная работа затрагивает вопрос влияния антикоррупционной экспертизы на формирование 
механизма частноправовых отношений в юридическом пространстве современной Российской Фе-
дерации. Предмет статьи заключается в понимании влияния антикоррупционной экспертизы на 
формирование механизма частноправовых отношений. Актуальность данной проблемы обуслов-
лена несколькими факторами. Во‐первых, коррупция распространяется абсолютно на все уровни 
и сферы жизни современного социума, становится атрибутом общества, порождает множество со-
циально‐негативных явлений, которые бьют по экономико‐правовой базе России. Во‐вторых, «Ин-
декс восприятия коррупции», сравнивающий показатели данных различных держав об общем 
уровне коррумпированности, где Россия устойчиво занимает низкие места, не отражает всю ту 
суровую действительность, с которой сталкиваются граждане той или иной страны на определен-
ной этапе правоотношений с органами государственной власти. К примеру, в 1996 году в этом 
индексе Россия заняла 46 место из 54 стран, в 2000 году 82 из 99, в 2008 году 147 из 180 стран. Так, 
по мнению правоведа В.В. Лунеева, ежегодно в России совершается до 7 млн коррупционных дей-
ствий. 

Исследование того или иного вопроса не может происходить без обозначения понятий изучае-
мой проблемы. Так, под механизмом частноправовых отношений в данном труде понимается 
функциональная совокупность элементов правового регулирования отношений в сфере частного 
права (правотворчество, состав правоотношений, юридические факты, правореализация), на кото-
рые осуществляется воздействие внешних факторов (правовой политики, государственного кон-
троля, антикоррупционных мер). Рассматривая определение антикоррупционной экспертизы, сле-
дует обратиться к доктрине, так как в Федеральном законе от 17.07.2009 г. №172‐ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
нет точного положения данного термина, однако из правового наполнения данного закона, воз-
можно самостоятельно вывести определение антикоррупционной экспертизе. Так, в нашем пони-
мании под антикоррупционной экспертизой следует понимать обязательно – обоснованную 
оценку нормативно правового акта с другими нормативно правовыми актами компетентными ор-
ганами и лицами, в целях выявления границ норм права, выход за пределы которых влечет за собой 
коррупционное отношение. 

По‐нашему, для более детальной и положительной реализации норм частного права антикор-
рупционную экспертизу необходимо проводить по двум критериям: по субъектному составу и по 
территориальной принадлежности, где к первому критерию следует относить государственную, а 
также независимую экспертизу, а ко второму – государственный и региональный уровень. Анти-
коррупционная экспертиза урегулирована многими нормативно‐правовыми актами, однако анализ 
которых приводит к выводу, что имеют место быть пробелы в законодательном регламентации 
независимой антикоррупционной экспертизы. Так, на наш взгляд: 

а) не предусмотрен механизм аккредитации независимых экспертов на новый срок после исте-
чения пятилетнего; 

б) не предусмотрена ответственность независимых экспертов юридических лиц за утрату ак-
кредитационных требований или низкое качество экспертной деятельности, или за явно «заказ-
ной» характер; 

в) не предусмотрен порядок рассмотрения жалоб заинтересованной стороны на отказ в аккре-
дитации; 

г) не предусмотрен механизм аккредитации в качестве независимых экспертов иностранных 
граждан и юридических лиц, поскольку Федеральным законом их участие в экспертной деятель-
ности не запрещено. 

Кроме вышесказанного, на законодательном уровне не урегулирован вопрос анализа заключе-
ний экспертов, которые получены субъектами правотворчества, содержащих предложения по вы-
явлению и устранению коррупционных норм. 
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Также, не всеми субъектами Российской Федерации предусмотрено проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

По нашему мнению, оптимальными составляющими схемы осуществления независимой анти-
коррупционной экспертизы норм в сфере частного права для получения наиболее положительного 
итога от ее применения являются: 

− направление на действующие законодательство с целью приведения региональных и мест-
ных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным антикоррупционным законода-
тельством; 

− дача предложения органам местного самоуправления по принятию нормативных правовых 
актов, регулирующих устройство и конструкцию проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы; 

− предоставление результата наблюдения результативности нормативного управления дея-
тельности независимых экспертов, наделенных правом производства антикоррупционной экспер-
тизы в целях предложения вариантов правового регулирования. 

Хотелось бы рассмотреть на предмет наличия коррупционных норм главу 62 ГК РФ, а именно 
ст. 1127, 1129. Прежде чем деталь приступить к изучению вышеуказанных статей, необходимо 
отметить, что часть Третья ГК РФ, куда и входит глава 62, была принята 1 ноября 2001 года Госу-
дарственной Дума, одобрена Советом Федерации 14 ноября того же года, однако вступила в силу 
не с 1 января 2002 года, как общепринято в нашем государстве, а с 1 марта 2002 года. Безусловно, 
задержка на 3 месяца не может быть явной причиной наличия коррупционного фактора, однако 
данный факт наводит на мысль, почему такая задержка произошла и кому она бала выгодна? 

П. 1 ст. 1127 перечисляет тех лиц, которые федеральным законодательством наделены полно-
мочиями замены нотариусов в наследственном правоотношении. Такими лицами выступают глав-
ные врачи, их заместители по медицинской части, дежурные врачи больниц, директоры, началь-
ники домов для престарелых. На наш взгляд, данное положение может привести к злоупотребле-
нию правом, в виде понуждения больного врачом к тем или иным действиям в отношении завеща-
ния, а следовательно и к коррупции. Кроме этого, непонятно, почему при отсутствии главного 
врача данным вопросом занимается заместитель по медицинской части, а не правовой, ввиду того 
что последний обладает большими знаниями в сфере юриспруденции. 

Также, наше сомнение вызывает ст. 1129 ГК РФ, которой регламентируется завещание в чрез-
вычайном положении, когда завещатель лишен возможности составить завещание с требованиями 
ст. 1124–1128, то есть может составить завещание в простой письменной форме за подписью двух 
свидетелей. В данном случае, по‐нашему, законодатель не учитывает того, что лицо опять же 
могло быть понуждено к написанию завещания в состоянии опасности без наличия собственного 
волеизъявления. 

Действующим законодательством закреплено проведение антикоррупционной экспертизы 
лишь проектов нормативно актов, однако, необходимо предусмотреть антикоррупционную экс-
пертизу действующего законодательства, дабы полностью исключить коррупционную составляю-
щую. 
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Аннотация: в данной научной статье проводится уголовно-правовой анализ объективных 
признаков мошенничества как одного из самых распространенных видов преступлений, направ-
ленных против собственности. Целью данной работы является теоретическое осмысление во-
просов квалификации мошенничества. 

Ключевые слова: мошенничество, хищение, обман, злоупотребления доверием, чужое имуще-
ство. 

Мошенничество является преступлением издавна известным во всем мире. Появление и рас-
пространения мошенничества в России связывается с развитием торговых отношений, укрепле-
нием внутренних и международных рынков. Первоначально, обман преобладал именно в сфере 
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торговли, где им занимались купцы. К типичным формам торгового мошенничества относился об-
ман в качестве и количестве товаров. 

В дальнейшем с помощью научно‐технического прогресса – компьютеризации, внедрением 
платежных карт, систем страхования, кредитования и т.д., мошенничество получает свое распро-
странение и в других социальных сферах. Как мы видим, в наше время процесс внедрения техники 
происходит практически во всех сферах жизнедеятельности человека, с помощью которых те или 
иные лица завладевают чужим имуществом. При этом изменяются формы и способы совершения 
хищений чужого имущества. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) как преступление включено в раздел VIII «Преступления в 
сфере экономики», в главу 21 «Преступления против собственности» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации [1, с. 83]. 

Основной состав мошенничества отражен в ч. 1, ст. 159 УК РФ и рассматривается как форма 
хищения чужого имущества, а также приобретение право на чужое имущество. Совершается дан-
ное преступление двумя способами: путем обмана или злоупотребления доверием, что и является 
спецификой указанной формы хищения. Данный состав раскрывает общественно опасные деяния, 
входящие в категорию преступлений небольшой тяжести. 

Обман как способ хищения чужого имущества может иметь две разновидности: активный об-
ман и пассивный обман. 

Активный обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного 
владельца имущества посредством сообщения должных сведений, представления подложных до-
кументов и иных умышленных действиях (например, предоставление фальсифицированного то-
вара или иного предмета сделки, использование обманных приемов при расчетах за товары или 
услуги, или при игре в азартные игры, имитация кассовых расчетов и т.п.), направленных на вве-
дение в заблуждение владельца имущества и создающих у названного лица ошибочное представ-
ление об основаниях перехода имущества во владение виновного. 

Пассивный обман заключается в умолчании о юридически значимых фактических обстоятель-
ствах, сообщить которые виновный был обязан, в результате чего лицо, передающее имущество, 
заблуждается относительно наличия законных оснований для передачи виновному имущества или 
права на него [2, с. 127]. 

Согласно п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 
года №51 такие действия как противоправное получение социальных выплат, и пособий, денеж-
ных переводов, банковских вкладов или другого имущества на основании чужих личных или иных 
документов следует квалифицировать как мошенничества совершённое путем обмана [3]. 

Вторым способом совершения мошенничества является злоупотребления доверием, указанный 
способ имеет место тогда, когда виновный в целях незаконного завладения чужим имуществом 
или незаконного получения прав на него использует особые доверительные отношения, сложив-
шиеся между ним и собственником имущества либо иным законным владельцем этого имущества. 
Доверие может быть обусловлено служебным положением лица, его личными, дружескими или 
родственными отношениями с потерпевшим. Наиболее распространенными формами злоупотреб-
ления доверием в случае принятия на себя лицом обязательств являются: получение кредитов в 
банках или других финансовых учреждениях, аванса за выполнение работ или услуг, предоплаты 
за поставку товара и др. при заведомом отсутствии у лица намерения их выполнить с целю безвоз-
мездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретение 
права на него. 

Квалифицированный состав мошенничества описан в ч. 2, ст. 159 УК РФ и описывает деяния, 
относящиеся к категории преступлений средней тяжести. По ч. 2 данного состава, преступление 
совершается группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба 
гражданину. 

Под значительным ущербом, причиненным гражданину, следует понимать, что наряду со сто-
имостью похищенного имущества, необходимо также учитывать имущественное положение по-
терпевшего, а именно наличие у него источника дохода, их размер и периодичность поступления, 
совокупный доход членов семьи и др. 

Особо квалифицированными являются составы, закрепленные в ч. 3 и 4, ст. 159 УК РФ, которые 
раскрывают умышленные деяния, относящиеся к категории тяжких преступлений. По ч. 3, ст. 159 
УК РФ мошенничество совершается лицом с использованием своего служебного положения, в 
крупном размере. И по ч. 4 данной статьи, мошенничество совершается организованной группой 
лиц в особо крупном размере или лишение прав гражданина на жилое помещение. 

Общественная опасность мошенничества заключается в подрыве гарантированного государ-
ством права на собственность. 

Непосредственным объектом мошенничества является собственность: частная, государствен-
ная, муниципальная, смешанная и др. 

Предметом мошенничества выступает чужое имущество, т.е. не находящейся в собственности 
или законном владении виновного, движимое или недвижимое имущество. Согласно статье 130 
Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимости относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без соразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, в том числе насаждения, здания, сооружения [4, с. 57]. 

Объективная сторона составов преступления выражается в форме действия – хищение чужого 
имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления до-
верием с целью обратить это имущество в свою пользу или в пользу других лиц. 
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Мошенничеству присущи следующие признаки: 
− корыстная цель указывает на умышленный характер преступления. Здесь корыстная цель 

предполагает незаконное удовлетворение материальных потребностей виновного или третьих лиц 
за счет чужого имущества; 

− противоправность указывает на то, что мошенничество совершается при отсутствии дей-
ствительного или предполагаемого права лица на изымаемые предметы; 

− изъятие является следующим признаком мошенничества, которое предполагает извлечение 
имущества из фактического владения собственника с обращением чужого имущества в пользу ви-
новного или других лиц; 

− обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, данный признак при мо-
шенничестве происходит посредством обмана или злоупотребления доверием; 

− ущерб, причиняемый собственнику или другому владельцу имущества, под этим признаком 
понимается реальный материальный ущерб в размере стоимости изъятого и (или) обращенного в 
пользу виновного или других лиц имущества. Следует отметить, что упущенная выгода не вклю-
чается в размер ущерба. Стоимость имущества, ставшего предметом мошенничества, исчисляется 
в зависимости от обстоятельств приобретения его собственником из его фактической стоимости 
на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене, стоимость похищенного 
имущества может быть установлена на основании заключения экспертов (абз. 4, п. 25 постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года №29) [5]. 

По конструкции состав мошенничества – материальный. Преступление считается оконченным 
с момента фактического незаконного перехода имущества во владение виновного и получения им 
возможности использовать его или распоряжаться им по своему усмотрению, а также с момента 
незаконного перехода к виновному права на имущество потерпевшего. 

Подводя итог, следует отметить, что в России, как и во всех других государствах с рыночной 
экономикой, на законодательном уровне охране собственности уделяется достаточно большое 
внимание. Но в нашу эпоху научно‐технического прогресса и достижений: компьютеризации, 
внедрением платежных карт, систем страхования, кредитования и т. д., в современной России мо-
шенничество приобретает все новые формы, а предметом мошеннических посягательств, стано-
вится все, что только может позволить себе человеческое воображение. В связи с перечисленными 
выше достижениями, выявление мошенничества становится все более сложным. 
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ПРОБЛЕМЫ И НЕСОВЕРШЕНСТВО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами автотех-
нических экспертиз и несовершенством их назначения. Авторами раскрывается суть несвоевре-
менного назначения экспертизы и недостаточности информации для эксперта при вынесении за-
ключения экспертизы. А также какие данные необходимо предоставлять экспертам‐автотехни-
кам и что нужно знать следователям для назначения экспертизы. 

Ключевые слова: автотехническая экспертиза, дорожно‐транспортное происшествие, до-
рожные условия, дорожная обстановка, состояние видимости, помеха движению, опасность для 
движения, аварийная обстановка. 

В практике при расследовании дорожно‐транспортных происшествий, которые относят к тех-
ническим видам нарушений, в связи со специфичностью рассматриваемой категории дел, одно из 
основного доказательства является проведение автотехнических экспертиз. То обстоятельство что 
автотехническая экспертиза является не последним доказательством в делах и принятии решений 
по ним, требуется повышение к качеству следствия в делах и обуславливает рост потребности в 
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проведении автотехнических экспертиз на более высоком уровне и чаще всего в экспертных учре-
ждениях. 

Качественное и своевременное назначение и проведение автотехнической экспертизы в боль-
шой мере влияет на расследование дел и укреплению законности. Из‐за не своевременного назна-
чения автотехнической экспертизы часто людей привлекают к ответственности до её результатов. 
Анализ дел показал, что в практике следователи стали использовать выводы автотехнических экс-
пертиз при расследовании преступлений. 

В работе следователей из года в год при назначении экспертиз имеются большие недостатки. 
Эти недостатки связаны в первую очередь с недостаточными знаниями о возможностях автотех-
нических исследований. Сложность появляется в постановке вопросов, поставленных для экспер-
тизы, сложность в установлении объектов для исследования и исходных данных, которые обеспе-
чивают полноту для исследования механизма дорожно‐транспортного происшествия, а также 
установления причин и связей с происшествием каких-либо действий или бездействия участников 
дорожно‐транспортного происшествия. 

Довольно серьезное упущение, которое влияет негативно на пополнение исходных данных для 
проведения автотехнической экспертизы и на ход дела, а также результат исследования – это не-
правильны и неквалифицированный осмотр места дорожно‐транспортного происшествия. По ста-
тистике для осмотра места ДТП не привлекаются специалисты – автотехники и не используется 
какая‐либо специальная техника. Следователи по делам часто не описывают следы и повреждения 
на дорожном покрытии, а при фиксации следов не делают надлежащие привязки к дорожным эле-
ментам и транспортным средствам и так не выявляют образования обнаруженных следов. 

Осмотр транспортного средства являющейся составной частью обстановки на месте ДТП, про-
водятся как правило работниками ГАИ, которые не имеют специальных познаний в дорожно‐
транспортной трасологии или отражаются не совсем полно следы повреждений, расположения де-
формаций и формы их на транспортном средстве. Так же не учитывают условия видимости с ра-
бочего места водителя, и не проводится контрольное торможение. В связи с этим не в полной мере 
используются автотехническая экспертиза для того что бы определить то состояние ТС которое 
было на момент происшествия. 

При дорожно‐транспортных происшествиях с тяжелыми последствиями, тогда, когда невоз-
можно определить состояние узлов и агрегатов, транспорт не задерживают для исследования, а 
передается на хранение владельцу – это и приводит к утрате доказательств, которые необходимы 
для проведения экспертизы. На сроках и результатах отрицательно сказывается позднее назначе-
ние экспертизы, так же на практике следователи с пониманием относятся к предоставлению экс-
перту нужными исходными данными. Иногда следователи в постановлении о назначении экспер-
тизы прописывают противоречивые показания участников ДТП, которые эксперт – автотехник не 
может использовать в заключении. 

Недостаточность данных о механизме дорожно‐транспортного происшествия, излагаемые сле-
дователем в постановлении о назначении автотехнической экспертизы, заставляет эксперта (из‐за 
его желания помочь) делать альтернативные заключения, что вынуждает проводить дополнитель-
ные следственные действия. Недостаточность и плохой сбор информации об исходных данных 
требует проведение дополнительных экспертиз или повторных, что приводит к увеличению про-
цессуальных сроков и нарушению их. 

Значение автотехнической экспертизы в том, что при помощи нее и в ходе расследования до-
рожно‐транспортных происшествий можно установить важные доказательства, которые необхо-
димы для вынесения законного решения. Такай показатели как определение скорости движения 
по следам торможения или установить возможность предотвращения наезда, а также столкнове-
ния, дать оценку действиям водителя с технической стороны в конкретных дорожных ситуациях – 
это будет основным предметом доказательства. 

Исходы из выше сказанного можно сделать вывод, что бы исходные данные были полными 
нужно следователям знать основные понятия, такие как: дорожные условия, дорожная обстановка, 
состояние видимости, помеха движению, опасность для движения и аварийная обстановка, либо 
вызывать эксперта сразу на серьезное дорожно‐транспортное происшествие, в котором погибли 
или ранены люди. 

Дорожные условия – это факторы, характеризующие поверхность проезжей части дороги, на 
котором совершено ДТП и определяет взаимодействие колес, а также особенности движения ТС в 
зависимости от действий водителя. 

Дорожная обстановка – совокупность обстоятельств, которые нужно учитывать водителю, вы-
бирая полосу движения транспортного средства режим движения [2]. 

Состояние видимости – расстояние, в пределах которого у водителя имеется возможность объ-
ективно оценивать препятствия на дороге. 

Помеха движению – это препятствие, которое вынуждает водителя, пользующегося преимуще-
ством изменить скорость движения или направление. 

Опасность для движения – ситуация, в которой для избегания ДТП водителю необходимо при-
нять возможные меры, чтобы снизить скорость или прибегнуть к экстренному торможению [1]. 

Аварийная обстановка – дорожная ситуация при которой водитель не может обеспечить без-
опасное движение и не имеет возможности избежать происшествия. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НУЖДЫ КАК СУЩНОСТНЫЙ ПРИЗНАК 
ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬ: ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: проблема изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых в земельном 
праве. Одна из причин этого – реализация в России масштабных национальных проектов. Однако, 
законодательство не раскрывает понятия «государственные нужды». В статье предпринята 
попытка восполнить данный пробел. Изучены материалы судебной практики по делам об изъятии 
земель для государственных нужд, законодательство и позиции учёных. Дано авторское опреде-
ление понятия «государственные нужды». 

Ключевые слова: изъятие земель, государственные нужды, потребности государства, мас-
штабные национальные проекты, право частной собственности. 

Введение 
В последние годы наблюдается активное участие России в международных мероприятиях, а 

также проведение внутригосударственных различной направленности (спортивные, экономиче-
ские, политические), в связи с чем, активно реализуются масштабные строительные проекты на 
территории страны. Реализация строительных проектов сопряжена с тем, что довольно часто в 
зону планируемого строительства неизбежно попадают земельные участки, находящиеся в соб-
ственности частных лиц. Именно для данных целей в последние годы произведено множество про-
цедур по изъятию земель. 

В связи с вышесказанным, одной из наиболее дискутируемых и актуальных тем земельного 
законодательства является проблема изъятия земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд. 

В практике правового регулирования отношений принудительного изъятия земельных участ-
ков также наибольшие трудности вызывает проблема определения содержания государственных 
или муниципальных нужд. 

Понятие «государственные нужды» в законодательстве РФ. 
Принудительное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

сопряжено с немалым количеством вопросов, основным среди которых является само понятие 
«государственные нужды», критерии отнесения нужд к государственным. 

Нормы действующего законодательства РФ не содержат понятия государственных нужд, и в 
контексте к институту изъятия земельных участков, в том числе, что не способствует единообраз-
ному пониманию данного понятия и приводит к спорным правоотношениям. 

Единственный нормативный акт, в котором давалось определение «государственных нужд» – 
это недействующий ныне ФЗ №94‐ФЗ [1]. 

В ч. 1 ст. 3 указанного закона под государственными нуждами понимались потребности страны 
и государственных заказчиков, требуемые для: 

− реализации закреплённых за ними полномочий и функций; 
− исполнения принятых международных обязательств; 
− реализации закреплённых за субъектами РФ и государственными заказчиками полномочий и 

функций. 
Необходимые потребности обеспечивались за счёт нескольких источников финансирования: 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов страны и внебюджетных источников финан-
сирования. 

Понятие «государственные нужды» в материалах судебной практики. 
Проведём исследование материалов судебной практики в части определения правопримените-

лями «государственных нужд» и критериев отнесения к ним. 
Исследование судебных дел за 2015 г. по требованиям об изъятии земельных участков позво-

ляют к государственным нуждам отнести следующие случаи: 
− строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный в Примор-

ском крае. 
В связи с строительством автомобильной дороги в собственность Приморского края для госу-

дарственных нужд изъяты земельные участки, что вытекает из: в соответствии с подпрограммой 
«Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013–2017 годы» государственной программы 
«Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013–2021 годы», осуществляется стро-
ительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском 
крае [2]. 

− строительство и реконструкция тренировочных площадок в местах размещения баз команд, 
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий (строительство базы команд на ле-
вой стороне автодороги, подъезд к г. Бор от автодороги г. Н. Новгород – Шахунья – Киров, север-
нее микрорайона Красногорка). 

В связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 г. Правительством Нижегородской области принято решение об изъятии для 
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государственных нужд Нижегородской области земельных участков, попадающих в зону строи-
тельства базы команд [5]. 

− реконструкция и развитие аэропорта в г. Анапа. 
В связи с реконструкцией и развитием аэропорта в г. Анапа Федеральным агентством воздуш-

ного транспорта подлежат изъятию для нужд Российской Федерации земельные участки, располо-
женные относительно ориентира, в границах участка: Краснодарский край, г. Анапа, п. Витя-
зево [6]. 

− строительство транспортной развязки автодороги в соответствии с проектом «Обоснование 
инвестиций и реконструкция автомобильной дороги Уфа‐Аэропорт в Кировском районе г. Уфы». 

Общество «Рейс» является собственником земельного участка площадью 20000 кв. м, располо-
женного в административных границах сельского поселения Чесноковский сельсовет Уфимского 
района Республики Башкортостан. На данном земельном участке построена и эксплуатируется 
транспортная развязка, обслуживающая участок автомобильной дороги Уфа‐Оренбург, участок от 
М‐5 «Урал» до КПМ. 

Принято решение об изъятии участка для государственных нужд [4]. 
− строительство окружной автодороги «Обход г. Тюмень». 
Из материалов дела видно, что автомобильная дорога «Обход г. Тюмень» (г. Тюмени на участке 

п. Мелиораторов («АД Тюмень – Нижняя Тавда» – ФАД «Тюмень – Ханты‐Мансийск») включена 
в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, относящихся к государственной собственности Тюменской области. 

Предусмотрено изъятие земель для государственных нужд Тюменской области [3]. 
Изучение материалов судебной практики показало, что при разрешении спорных правоотно-

шений об изъятии земельных участков для государственных нужд не трактуется понятие «госу-
дарственные нужды». Из судебной практики можно лишь сформировать объекты отнесения к гос-
ударственным нуждам. 

Так, в соответствии с изученными судебными делами к государственным нуждам относятся: 
− строительство автомобильных дорог; 
− строительство и реконструкция инфраструктуры для проведения международных спортив-

ных мероприятий; 
− реконструкция и развитие аэропорта. 
Судебные органы в своих актах приводят лишь обособленный перечень объектов, относящихся 

к понятию «государственные нужды». Как и законодательство, судебные инстанции не устанавли-
вают критериев отнесения к государственным нуждам. 

Понятие «государственные нужды» в правовой науке. 
Учитывая, что судебные инстанции не дают разъяснений понятия «государственные нужды», 

правовые нормы отсутствуют, рассмотрим, как указанная категория раскрывается правовой 
наукой, её представителями. 

В научной литературе существует немалое количество определений понятия «государственные 
нужды», однако, нет единства в определении. 

Так, одними учёными под «государственными и муниципальными нуждами» понимаются: 
− общественно значимые потребности; 
− определённые законом и объективно возникшие; 
− потребность в их удовлетворении вызвана интересом большого числа субъектов; 
− реализация предусматривается публично‐правовыми образованиями в порядке, установлен-

ном законом [8, с. 32]. 
Другие учёные к исследуемому аспекту относят нужды публичного характера, потребление ко-

торых обеспечено либо потребностью всей страны, либо населением отдельного региона или от-
дельного муниципального образования» [9, с. 41]. 

Для третьих учёных данные нужды – это использование объекта, вызванное насущной потреб-
ностью публично‐правовых образований, согласно его функциям, которые установлены законом 
[8, с. 59]. 

Исходя из представленных формулировок, можно выделить то общее, что их объединяет. Так, 
все учёные исходят из того, что государственные нужды – это нужды, потребность вы которых 
вызвана обществом, населением страны. 

Полагаем, что представленные формулировки не в полной мере раскрывают понятие «государ-
ственные нужды». 

Выводы 
В последнее время, в том числе в связи с активным участием страны в организации масштабных 

международных мероприятий, интенсивно развивается законодательство, касающееся изъятия зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Однако, изучение законодательства, научной литературы и судебной практики по вопросам 
изъятия земельных участков, показало, что в законодательстве и судебной практике отсутствует 
понятие «государственные нужды». А позиции учёных по данной проблеме сильно разнятся. При-
ходится констатировать, что в научной литературе нет единства в определении понятия государ-
ственных нужд. 

Следует согласиться с учёными, придерживающимися позиции, что: 
− в законодательстве РФ государственными нуждами охвачены все сферы общественной жиз-

недеятельности; 
− определяются они как нечто производное от потребностей; 
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− отсутствие законодательного четкого понимания этих категорий в «системе права»; 
− отсутствует установленная законом система критериев, которая позволила бы дифференци-

ровать нужды государства и правомерно их применять при осуществлении функций управления 
государством [10, с. 14]. 

Во‐первых, государственные нужды вообще никак не определяются в действующем законода-
тельстве. Во‐вторых, верно и то, что в законе действительно нет системы критериев, по которым 
те или иные потребности или нужды можно было бы отнести к государственным. 

Исходя из изложенного очевидно, что в целях устранения пробелов и недостатков российского 
законодательства требует проработки понятие «государственные нужды». 

Опираясь на результаты проведённого исследования, учитывая совокупность исследуемого ма-
териала, предлагается авторское определение понятия «государственные нужды». 

Под государственными нуждами следует понимать потребность Российской Федерации в то-
варах (работах, услугах), необходимых для решения возложенных на государство задач, реализа-
ции закреплённых функций и полномочий и принятых обязательств. 
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Аннотация: на основе научных результатов общей теории права, изучения военного законо-

дательства и научной литературы по военному праву в статье проводится анализ запретов на 
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Военная служба, как особый вид федеральной государственной службы и как сфера обществен-
ной жизни, регулируемая комплексной отраслью права – военным правом, связана с множеством 
запретов. 

Анализ военного законодательства показывает, что запреты на военной службе являются раз-
нородными от запретов держать руки в карманах одежды и курить на улицах на ходу [12, ст. 71] 
до запретов, ограничивающих некоторые конституционные права и свободы военнослужащих, к 
числу которых относится право на свободу передвижения [6, ст. 27; 5, ст. 6], право на объединение 
[6, ст. 30; 5, ст. 9], право свободно выбирать род деятельности [6, ст. 37; 5, п. 7 ст. 10] и другие. 

Для выделения сущностных признаков и определения понятия запретов на военной службе сле-
дует обратиться, прежде всего, к научным достижениям общей теории права, одной из задач кото-
рой является выработка теоретических положений для всех отраслевых правовых наук. 

Итак, запреты относятся к числу древнейших регуляторов общественных отношений, извест-
ных обществу еще до появления права и государства. Возникнув одновременно с человеческим 
обществом, запреты первоначально представляли собой первые социальные нормы в виде «табу», 
содержавшие общеобязательные правила поведения. Получив свое законодательное закрепление 
в процессе формирования государственного механизма, они неизменно выступали как наиболее 
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эффективное средство правового регулирования [8, с. 3]. И в настоящее время, в условиях постро-
ения в России демократического общества, в котором на первое место выходит общедозволитель-
ный тип правового регулирования – «разрешено все, что не запрещено законом», запреты стано-
вятся все более важным средством регулирования общественных отношений. 

Однако военная служба, как служба государственная, существующая на принципах единонача-
лия, относится к сфере публично‐правовых отношений, и в ней не может и не должен доминиро-
вать общедозволительный тип правового регулирования. 

Представляется верным предположить, что, несмотря на доминирование в российском обще-
стве общедозволительного типа правового регулирования, на военной службе преобладает разре-
шительный тип, суть которого заключается в правиле «запрещено все, кроме того, что прямо раз-
решено законом». 

Каждый из указанных типов регулирования обладает своими качествами, достоинствами и не-
достатками, характер и величина которых прямо зависят от экономического базиса, социально‐
классовых условий, классовой природы права [1, с. 219], сферы применения и других факторов. В 
каждом из этих типов правового регулирования присутствуют запреты, с той лишь разницей, что 
в общедозволительном типе правового регулирования их меньше, чем в разрешительном. 

По мнению С.С. Алексеева, запреты – это необходимые, важные юридические средства обес-
печения организованности общественных отношений, охраны прав и законных интересов граж-
дан, общественных объединений, всего общества, создания барьера для нежелательного, соци-
ально вредного поведения. Во многих случаях запрещения представляют собой переведенные на 
юридический язык и оснащенные юридической санкцией моральные запреты [2, с. 355–356]. Вме-
сте с тем запреты можно рассматривать в качестве таких юридических средств, с помощью кото-
рых обозначаются пределы правовой свободы индивида и в то же время ограничиваются возмож-
ности вмешательства государства в сферу субъективных прав и свобод [9, с. 6]. 

Кроме того, в общей теории права под правовыми запретами также понимаются государ-
ственно‐властные, императивные требования воздерживаться от конкретного поведения, поэтому 
их следует рассматривать как явления, относящиеся к сфере юридического долженствования. 
Установить запрет – это значит установить юридическую обязанность не совершать действий, ко-
торые порицаются государством [9, с. 11]. То есть всякий запрет в праве – юридическая обязан-
ность пассивного содержания. И с этой стороны для запретов, в принципе, характерно все то, что 
свойственно юридическим обязанностям вообще (принципиальная однозначность, императивная 
категоричность, непререкаемость, обеспечение действенными юридическими механизмами) 
[3, с. 48]. 

Внешней формой выражения запретов являются запрещающие нормы права. Они устанавли-
вают обязанность для субъектов права воздержаться от совершения определенных действий, за-
прещают определенные варианты поведения [2, с. 356]. 

Правовое регулирование в конечном итоге заключается в реализации права, а правовые за-
преты реализуются в жизни в форме соблюдения. 

Соблюдение – это форма реализации, которая выражается в том, что субъекты сообразуют свое 
поведение с юридическими запретами. Характерная черта данной формы – пассивное поведение 
субъектов: они не совершают действий, запрещенных юридическими нормами, т. е. выполняют 
возложенные на них пассивные обязанности [1, с. 222]. 

Для запретов на военной службе характерны вышеуказанные теоретические положения, кото-
рые в общем характеризуют запреты в праве, но с некоторыми особенностями. 

Особенность запретов на военной службе заключается в том, что они отражаются в комплекс-
ной отрасли права – в военном праве, включающем в себя нормы различных отраслей права (кон-
ституционного, административного, уголовного, финансового и др.), объединенных одним пред-
метом регулирования общественных отношений, складывающихся в области военной деятельно-
сти государства по обеспечению обороны страны и военной безопасности государства. 

Запреты на военной службе направлены, прежде всего, на поддержание боевой готовности Во-
оруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований, обеспечение обороны страны и во-
енной безопасности государства. То есть в первую очередь они обеспечивают государственные 
интересы. Но без защиты и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, как высших ценно-
стей современного общества [6, ст. 2], сегодня нельзя рассматривать ни одну сферу общественной 
жизни, в том числе и военную. В связи с чем оправдано и юридически необходимо наличие на 
военной службе запретов, защищающих права и законные интересы военнослужащих. Например, 
запрет на отдание военнослужащим приказа или распоряжения, не имеющих отношения к испол-
нению обязанностей военной службы [4, п. 3 ст. 37], запрет на увольнение с военной службы во-
еннослужащих, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, без 
предоставления им жилых помещений и без их согласия [5, абз. 2 п. 1 ст. 23] и т.д. 

Помимо закрепления в открытых для доступа нормативных правовых актах запреты на военной 
службе отражаются также в документах, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, и правовых актах для служебного пользования. 

Кроме того, необходимо отметить наличие на военной службе антикоррупционных запретов, 
которые подробно исследовались в иных научных публикациях [10, с. 16–20; 11, с. 13–19]. 

Запреты на военной службе, имеют дуалистическую природу. С одной стороны, они устанав-
ливаются нормативными правовыми актами, регулирующими военную службу, а с другой сто-
роны – индивидуально‐властными указаниями (приказами, приказаниями) воинских должностных 
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лиц (командиров, начальников) в ходе повседневного управления подчиненными им военнослу-
жащими. Только, в отличие от запрещающих правовых норм, издаваемых правотворческой вла-
стью, индивидуально‐властные запреты исходят от правоприменительной власти. 

Следовательно, условно в запретах на военной службе, можно выделить нормативный (право-
вой) и индивидуально‐властный (управленческий) аспекты. Это связано с тем, что органы воен-
ного управления (командиры и начальники) в процессе военно‐служебной деятельности вправе 
отдавать индивидуально‐властные указания (приказы, приказания) содержащие запрещающие 
предписания. 

Известно, что методом правового регулирования военно‐служебных отношений является пре-
имущественно императивный метод. Это метод категорического, строго обязательного, не допус-
кающего отступлений и иной трактовки исполнения правовых предписаний, является основопола-
гающим методом военного права; именно он придает военному праву своеобразие и качественную 
определенность как отрасли российского права. Свое нормативное воплощение данный метод 
находит в очень часто используемых в военном законодательстве формулировках «обязан», «дол-
жен», «запрещается» и т.п. Императивность – это властно‐повелительная форма социальной регу-
ляции воинских правоотношений, опирающаяся на «силовое» начало, т.е. на возможность заста-
вить, наказать, принудить и т.п. Именно принудительный момент отличает юридическую обязан-
ность от субъективного права, от диспозитивности [7, с. 29]. Следовательно, основными право-
выми средствами и способами правового регулирования военной службы будут выступать обязан-
ности и запреты. 

Рассматриваемые в статье запреты распространяются исключительно на военнослужащих и на 
граждан, призванных на военные сборы. То есть, на кандидата (например, на молодого человека, 
подлежащего призыву) запреты на военной службе распространяться не будут. При этом лица, 
относящиеся, например, к гражданскому персоналу Вооруженных Сил РФ, в том числе назначен-
ные на должность в орган военного управления, для которой штатом предусмотрено ее замещение 
также и военнослужащими, субъектами военно‐служебных отношений, обладающими статусом 
военнослужащих, не являются, на военной службе не состоят, и, следовательно, на данную кате-
горию граждан запреты на военной службе не распространяются. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет выделить сущностные признаки запретов на воен-
ной службе и определить их понятие. 

Итак, запреты на военной службе имеют следующие признаки: 
− устанавливаются в целях обеспечения обороноспособности и военной безопасности Россий-

ской Федерации, поддержания международного мира и безопасности, выполнения иных задач, 
возлагаемых на Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования, а также в целях 
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

− исходят от государства в лице Федерального Собрания РФ, Президента России, компетент-
ных органов исполнительной власти, органов военного управления (нормативные запреты), а в 
конкретном правоотношении – от воинских должностных лиц (командиров, начальников) (инди-
видуально-властные запреты); 

− имеют императивный характер; 
− распространяются исключительно на военнослужащих; 
− обеспечиваются мерами юридической ответственности (в отношении военнослужащих: уго-

ловной, административной, гражданско‐правовой, материальной и дисциплинарной); 
− заключаются в обязанности воздерживаться от деяний, создающих угрозу обеспечению обо-

роны страны и безопасности государства, нарушающих права, свободы и законные интересы че-
ловека и гражданина. 

Таким образом, запреты на военной службе – это установленные государством или органами 
военного управления, либо в конкретном правоотношении воинскими должностными лицами (ко-
мандирами, начальниками), нормативные либо индивидуально‐властные требования императив-
ного характера, которые под угрозой привлечения к юридической ответственности возлагают на 
военнослужащих обязанность воздерживаться от деяний, создающих угрозу обеспечению обо-
роны страны и безопасности государства, нарушающих права, свободы и законные интересы че-
ловека и гражданина. 
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Спектр полномочий органов государственной власти Российской Федерации в природоресурс-
ной и природоохранной сферах широк. Он включает в себя полномочия: по управлению и распоря-
жению земельными и лесными участками, а также водными объектами, находящимися в государ-
ственной собственности; осуществлению регионального государственного экологического 
надзора; ведению учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору; контролю за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащим региональному 
государственному экологическому контролю и др. 

Реализация многих из выше перечисленных полномочий органов государственной власти со-
пряжена с выдачей субъектам хозяйственной и иной деятельности соответствующей разрешитель-
ной документации, что создает условия для возникновения коррупционных проявлений в рассмат-
риваемых сферах государственного управления. В сфере природопользования осуществляются 
предоставление земельных участков в собственность и аренду, регулирование охоты и ведения 
охотничьего хозяйства, предоставление в пользование участков недр местного значения, заключе-
ние договоров водопользования и лесопользования, проведение аукционов на предоставление в 
пользование природных ресурсов. 

Наиболее высоки коррупционные риски в сфере оказания государственных услуг органами гос-
ударственной власти, осуществляющими управление в экологической сфере, в особенности таких, 
как: выдача разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными ис-
точниками; выдача разрешения на сбросы вредных веществ в водные объекты; согласование пла-
нов мероприятий по снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 
для достижения нормативов предельно допустимых выбросов и нормативов допустимых сбросов; 
рассмотрение и согласование планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов; согласование планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 

Высокий коррупциогенный потенциал природоресурсной и природоохранной сфер государ-
ственного управления актуализирует необходимость совершенствования правовых и организаци-
онных средств противодействия коррупции в органах государственной власти, осуществляющих 
управление в сфере экологии. 

Следует отметить, что во многих субъектах Российской Федерации проводятся общие меро-
приятия по снижению уровня коррупции во всех сферах деятельности органов государственной 
власти субъектов, включая экологическую сферу. Однако в антикоррупционных программах субъ-
ектов Российской Федерации, принятых в соответствии с федеральным и региональным законо-
дательством о противодействии коррупции, почти не учитывается специфика природоохранной и 
природоресурсной сфер государственного управления и не содержатся меры и механизмы реали-
зации антикоррупционной политики, характеризующие особенности возникновения коррупцион-
ных проявлений в сфере деятельности органов государственной власти, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере экологии. 

В программах противодействия коррупции на региональном и муниципальном уровне отсут-
ствуют разделы, посвященные противодействию коррупции в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды, не формулируются перечни конкретных антикоррупционных меро-
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приятий. Такое отношение к проблематике охраны окружающей среды и природопользования сви-
детельствует о том, что субъекты Российской Федерации и муниципальные образования недооце-
нивают опасность или осознанно занижают уровень коррупционных проявлений в указанной 
сфере, особенно в вопросе предоставления прав на природные ресурсы. 

В отдельных региональных программах противодействия коррупции предусматривается разра-
ботка ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции. Так, в Программе 
противодействия коррупции в Приморском крае на 2012–2015 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации края [1], предусмотрена разработка органами исполнительной власти При-
морского края ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции в основных 
коррупционно-опасных сферах регулирования. К указанным сферам в Программе отнесены в том 
числе сельское хозяйство, рыбное хозяйство, земельные ресурсы и землеустройство. Кроме того, 
на региональном уровне задача противодействия коррупции в сфере природопользования акту-
альна также для области лесопользования, водопользования, использования и охраны объектов 
животного мира, в том числе охоты. В указанных областях субъекты Российской Федерации обла-
дают собственной компетенцией, а также большим объемом делегированных полномочий. 

В региональных программах отсутствуют также и индикаторы выполнения программ приме-
нительно к сфере природопользования и охраны окружающей среды. Между тем, очевидно, что 
без указания ожидаемых результатов и индикаторов их достижения невозможно сделать вывод об 
эффективности реализации любой программы противодействия коррупции. 

Для включения в региональные программы противодействия коррупции вопросов природо-
пользования и охраны окружающей среды необходимо первоначально определить наиболее акту-
альные направления в аспекте противодействия коррупции. Данные сферы должны находиться в 
компетенции субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, поскольку очень 
многие полномочия, при реализации которых возникают коррупциогенные факторы, находятся в 
компетенции федеральных органов исполнительной власти (в основном недропользование, до-
быча водных биологических ресурсов, экологическое нормирование и разрешительная деятель-
ность). Необходимо также учитывать, что субъекты Российской Федерации обладают различными 
природно‐географическими условиями, обусловливающими достаточность или дефицитность тех 
или иных природных ресурсов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 
значение и приоритет того или иного природного ресурса в экономике региона. Так, в Примор-
ском крае наиболее актуальна защита водных биологических ресурсов, в Вологодской области и 
Республике Коми – лесных ресурсов, в Краснодарском крае – земель сельскохозяйственного назна-
чения и т.д. 

Особо актуальным и потому приоритетным направлением в противодействии коррупции явля-
ется сфера землепользования, формально находящася в основном в компетенции органов местного 
самоуправления, которые предоставляют земельные участки для строительства и иных целей. Од-
нако субъекты Федерации могут в рамках региональных программ по противодействию корруп-
ции «точечно», адресно бороться с проявлениями коррупции на муниципальном уровне. Кроме 
того, в компетенции субъектов Российской Федерации находится оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения, организация которого имеет выраженный коррупционный характер. 

Анализ ряда правовых актов в области противодействия коррупции свидетельствует о том, что 
на муниципальном уровне предупреждению коррупции в сфере землепользования также не уде-
ляется достаточного внимания [2]. Для выявления и актуализации наиболее коррупциогенных 
сфер на региональном и муниципальном уровне необходимо шире проводить научные исследова-
ния, привлекать экспертов, общественные движения и организации. 

С целью искоренения коррупции как системного явления в области государственного управле-
ния экологической сферой в субъектах Российской Федерации уполномоченными органами госу-
дарственной власти регионов разрабатываются ведомственные антикоррупционные программы 
(планы). Думается, именно этот инструмент может сыграть ключевую роль в формировании более 
эффективного, ведомственного организационно‐правового механизма противодействия корруп-
ции в сфере государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды в 
субъектах Российской Федерации. Проведенный анализ свидетельствует о наметившейся положи-
тельной динамике в отражении природоресурсной и природоохранной составляющей благодаря 
тому, что конкретные антикоррупционные мероприятия органов исполнительной власти ряда 
субъектов Федерации, уполномоченных в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, стали включаться в ведомственные программы противодействия коррупции. 

Помимо антикоррупционных программ (планов), органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в экологической сфере, с 
целью правового обеспечения противодействия коррупции принимаются специальные норматив-
ные правовые акты, необходимые для реализации антикоррупционных мер в этих органах власти. 
Цель принятия большей части таких нормативных правовых актов – регламентация процедурных 
вопросов, возникающих в процессе реализации антикоррупционных мер (правовое обеспечение 
функционирования комиссий по противодействию коррупции, закрепление порядка уведомления 
о фактах склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных 
правонарушений, оптимизация процедуры и порядка ведения делопроизводства и др.). 

Таким образом, в связи с целью обеспечения совершенствования правовых и организационных 
инструментов противодействия коррупции на комплексной нормативной правовой основе в при-
родоохранных и природоресурсных ведомствах субъектов Федерации уполномоченными орга-
нами государственной власти субъектов Федерации должна быть продолжена работа по принятию 
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ведомственных антикоррупционных программ (планов). При этом они обязательно должны содер-
жать индикаторы (показатели) эффективности реализации ведомственных антикоррупционных 
мер, необходимые для оценки результативности реализации этих программ (планов). 

В рамках реализации основных направлений деятельности по противодействию коррупции ор-
ганам государственной власти субъектов Федерации, осуществляющим управление экологиче-
ское, необходимо активизировать работу по выявлению коррупциогенных факторов и проблем ре-
ализации антикоррупционных мер. Результаты этой деятельности должны послужить основой для 
дальнейшей модернизации механизмов и инструментов ведомственной антикоррупционной поли-
тики, адекватных состоянию, тенденциям развития экономики и российского государства, новым 
вызовам современной обстановки. 
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Сделки определяются как действия граждан и юридических лиц, направленные на установле-
ние, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Так, анализируя 
внутреннюю сущность сделки, обычно выделяют такие категории, как воля, волеизъявление, пра-
вовое основание, мотив. 

Ввиду выше указанного, к признакам сделки относятся: 
1) действие, как волевой акт (причем внутренняя воля должна совпадать с волеизъявлением); 
2) действие, совершаемое субъектом гражданского права; 
3) правомерные действия (этот признак в законе не закреплен, поэтому многие не признают, 

поэтому считают, что недействительные сделки – это тоже сделки, но нет общих правил для дей-
ствительных и недействительных сделок) 

4) действия целенаправленные, вызывающие правовые последствия потому, что на это наце-
лено лицо – лицо осознает и сознательно идет на это. Важно, чтобы стороны имели общее пред-
ставление о том, что они совершают юридические значимые действия и понимать характер дей-
ствий – передают в пользование или в собственность, возмездно или безвозмездно. 

Сделка считается действительной при соблюдении следующих условий. 
1. Содержание сделки должно быть законным. Другими словами, сделка должна соответство-

вать существующему правопорядку, не противоречила бы закону и подзаконным актам. 
2. Сделка должна совершаться правоспособными и дееспособными лицами. Требование право-

способности применимо по отношению к юридическим лицам, государству, государственным об-
разованиям, муниципальным образованиям, поскольку право на совершение сделок последними 
может быть ограничено законом или учредительными документами. Что касается граждан, то они 
должны быть дееспособными для того, чтобы совершать сделки (отдельные изъятия установлены 
законом). 

3. Единство воли и волеизъявления. Если такого единства нет, то речь идет о сделке, совершен-
ной с пороком воли и такая сделка может быть признана недействительной по решению суда, если 
это оспоримая сделка или независимо от такого решения, если это ничтожная сделка. Порок воли 
может заключаться в том, что воля отсутствует вообще (под влиянием насилия) либо воля сфор-
мировалось под влиянием факторов, нарушающих нормальный процесс такого формирования 
(например, под влиянием обмана). 

4. Соблюдение формы сделки. Несоблюдение предусмотренной законом формы сделки ведет 
по общему правилу к недействительности сделки, однако при несоблюдении простой письменной 
формы сделки санкция заключается в невозможности ссылаться на свидетельские показания. 

Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки, если иное не предусмотрено 
законом. 
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Недействительность значит, что действие, совершенное в качестве сделки, не порождает по-
следствий, соответствующих её содержанию, т.е. не влечет возникновения, изменения или прекра-
щения гражданских прав и обязанностей, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью. 
Недействительная сделка является неправомерным юридическим действием. 

Каждый из участников сделки при ее совершении намеревается достичь известного правового 
результата. В основе сделок лежат волевые действия субъектов права. Внутреннюю часть волевого 
процесса образуют взятые в совокупности и взаимодействии мотив, субъективное представление 
о правовой цели сделки и о соответствии совершаемого субъектом действия требованиям норм и 
принципов права. 

 Внешнее выражение внутренней воли участников сделки, из которого можно составить пред-
ставление о ее содержании, называется волеизъявлением. 

При наличии умысла хотя бы у одного участника сделки, что указывает на разницу между внут-
ренней волей и волеизъявлением, и возникновения порока воли, законодательством предусмот-
рены последствия, указанные в ст. 169 ГК РФ. ГК не содержит определения умысла; судебная 
практика исходят из его общепринятого определения, как оно трактуется в современном праве: 
понимание противоправности последствий совершаемой сделки и желание их наступления (пря-
мой умысел) или хотя бы допущение таких противоправных последствий (косвенный умысел). 
Наличие умысла не может предполагаться, а должно быть доказано. Правовые последствия таких 
сделок заключаются в следующем: при наличии умысла у обеих сторон, в случае исполнения 
сделки между ними, все полученное сторонами имущество по сделке, взыскивается в доход госу-
дарства. Если сделка была исполнена лишь одной стороной, то с другой стороны взыскивается все 
полученное ею, а также все причитавшееся с нее первой стороне, что также идет в доход государ-
ства. В случае наличия умысла лишь у одной из сторон, все полученное по сделке, должно быть 
возращено другой стороне, а полученное последней, либо причитавшееся ей, взыскивается в доход 
государства. 

Следующий элемент сделки, который представляется необходимым рассмотреть – правовое 
основание (causa). Causa – цель субъектов, вступающих в сделку, – например приобретение права 
собственности. 

Необходимо дифференцировать юридические цели (основания сделки) и социально‐экономи-
ческие цели субъектов сделки, так как одна и та же социально‐экономическая цель может быть 
достигнута путем реализации различных правовых целей (например, цель использования автомо-
биля может быть достигнута и путем приобретения права собственности, и права пользования ав-
томобилем). 

Когда речь идет о совершении недействительных сделок, цель и правовой результат не совпа-
дают, иначе говоря, недействительные сделки порождают не те последствия, наступления которых 
желали стороны, а те, которые указаны в законе. 

Напрашивается вывод: при совершении недействительных сделок у субъектов существует 
направленность на достижение необходимого им результата (поэтому речь идет именно о сдел-
ках), но этот результат не санкционирован законом, поэтому наступают иные (указанные в законе) 
последствия. 

С вопросом о правовом основании сделки наиболее тесно связана классификация сделок на 
каузальные и абстрактные. Критерием такой классификации может быть названо наличие (отсут-
ствие) связи между правовым основанием и действительностью сделки (т.е. ее существованием). 

Большинство сделок в гражданском праве – каузальные (от лат. causa – основание), поэтому 
порок в правовом основании может повлечь за собой недействительность сделки. Кроме того, надо 
отметить, что каузальная сделка позволяет судить о ее правовом основании. Отсюда следует важ-
ный практический вывод о том, что недействительной является сделка купли‐продажи вещи, со-
вершенная несобственником этой вещи без специальных полномочий, поскольку в данном случае 
не может быть достигнута правовая цель – переход права собственности. Недостижимость этой 
цели вытекает на отсутствии в системе оснований приобретения права собственности такого ос-
нования, как добросовестность владения. 

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51‐ФЗ (ред. от 13.07.2015 с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2015). 
2. Диаконов В.В. Гражданское право РФ (общая часть): Учебное пособие / В.В. Диаконов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library 
3. Гражданское право: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора О.Н. Садикова. Том I. – М.: Контракт; Инфра‐

М, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   Юриспруденция 
 

307 

Шуть Евгения Сергеевна 
специалист по торговым операциям 

ООО «Примойл Марин» 
г. Москва 

СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В РФ ЗА 2013–2014 гг. 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РФ 

Аннотация: автором проведено исследование законности и правопорядка за 2013–2014 гг. 
Изучены материалы судебной практики, рассмотрены результаты прокурорской деятельности, 
посредством которых обосновано мнение о том, что, обеспечивая охрану законов, прокуратура 
объективно способствует более полной защите и реализации прав и свобод человека, и гражда-
нина. 

Ключевые слова: прокуратура, надзор, исполнение, состояние законности, нарушения, право-
порядок. 

Роль и значение прокуратуры Российской Федерации, которая является уникальным государ-
ственно‐правовым институтом, связаны с укреплением законности и правопорядка в стране. 

В современных условиях правоохранительная деятельность прокуратуры осуществляется по 
нескольким основным направлениям, которые определяются принципиальными установками, за-
ложенными в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» [1]. Прежде всего, за-
кон устанавливает, что прокуратура – это система органов надзора за соблюдением Конституции 
и исполнением законов. 

Рассмотрим результаты прокурорской деятельности за 2014 г. (таблица 1) [6]. 
Таблица 1 

Выявлено нарушений закона за 2014 г. 
 

Наименование показателя 2013 2014 % (+, –) 
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина 4890671 4948304 1,2 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина 3016244 3070711 1,8 

Состояние законности в сфере оплаты труда 721599 730192 1,2 
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовер-
шеннолетних 713886 711693 –0,3 

Надзор за исполнением законов в сфере экономики 1056030 1102881 4,4 
Состояние законности в сфере размещения заказов, на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

87389 116368 33,2 

Состояние законности в сфере защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности 139969 142824 2,0 

Состояние законности в сфере землепользования 94054 100696 7,1 
Состояние законности в сфере ЖКХ 319984 346814 8,4 
Состояние законности в сфере охраны окружающей
среды и природопользования 280130 287493 2,6 

Надзор за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции 353184 381054 7,9 

 

Данные таблицы 1 позволяют заключить, что в 2014 г. наблюдается увеличение выявленных 
нарушений закона по всем направлениям деятельности прокуратуры за исключением сферы со-
блюдения прав несовершеннолетних. 

Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере исполнения законов – 4948304 в 2014 г. 
Надзор за исполнением законов осуществляется органами прокуратуры с целью добиться единства 
и укрепления законности, защиты интересов общества и государства. 

Наибольший скачок в 2014 г. – на 33% – наблюдается в сфере размещения заказов, на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Это под-
тверждается и результатами проверки Счётной палаты РФ. Нарушение законов в указанной сфере 
связано с наибольшими коррупционными проявлениями в сфере госзакупок. В 2014 г. по резуль-
татам проверки Счётной палаты РФ выявлены значительные нарушения законодательства о раз-
мещении заказов для государственных и муниципальных нужд – сумма нарушений составила 
396,2 млрд руб. [5], что на 66% больше уровня 2013 г. Суммы нарушений огромные, но благодаря 
добросовестной и оперативной работе прокуратуры эта сумма не перешла в разряд теневой эконо-
мики, а была изъята. 

Как было указано, ранее, несмотря на то, что наибольший темп прироста выявленных наруше-
ний зафиксирован в сфере размещения заказов, на поставки товаров, выполнение работ, оказание 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

308   Новое слово в науке: перспективы развития 

услуг для государственных и муниципальных нужд, более 80% всех выявленных прокуратурой 
нарушений наблюдается в сфере исполнения законов. 

Материалы судебной практики также подтверждают данный вывод. 
Так, Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобываю-

щей отрасли обратился в суд с иском в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к 
ОАО «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности» о признании проведенных 
промышленных испытаний недействительными, обязании ОАО «Кемеровский эксперименталь-
ный завод средств безопасности» прекратить деятельность по производству вакуумно‐насосной 
дегазационной станции мобильного исполнения ВНСМИ‐50 до устранения выявленных наруше-
ний. 

Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобываю-
щей отрасли проведена проверка на ООО «Шахта «Чертинская‐Коксовая», по вопросу, содержа-
щему сведения о нарушении требований промышленной безопасности в части использования ва-
куум‐насосной станции. В ходе проверки установлены нарушения при производстве и проведении 
промышленных испытаний, то есть испытания, проведенные с нарушением законодательства в 
сфере промышленной безопасности. 

По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора ОАО «КЭЗСБ» внесено 
представление об устранении выявленных нарушений, при этом указанные требования не выпол-
нены. Дегазационная станция демонтирована с ООО «Шахта «Чертинская‐Коксовая» и находится 
на промышленной площадке ОАО «КЭЗСБ», для последующей продажи заинтересованным пред-
приятиям угольной отрасли. Невыполнение в полном объеме требований промышленной безопас-
ности ведет к нарушению конституционного права граждан на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены (ч.3 ст. 37 Конституции Российской Федерации). 

Прокуратурой выявлено, что в данном случае затрагиваются интересы не только работников, 
ныне работающих на указанном предприятии, но и тех лиц, которые впоследствии будут осу-
ществлять трудовую деятельность на указанном предприятии. 

Направление в суд заявления прокурором осуществляется в целях защиты прав, свобод и за-
конных интересов неопределенного круга лиц – работников предприятий, на которые возможно 
будет поставлена дегазационная станция [3]. 

Довольно часто возникают ситуации, когда соблюдение прокурором принципа законности вос-
принимается гражданами как бездействие прокурора. 

Так, Е.Р.К. в марте 2015 года обратился в прокуратуру РСО‐Алания с заявлением, в котором 
просил обжаловать постановление Правительства РСО‐Алания №244 «Об утверждении среднеме-
сячных норм расхода природного газа, потребляемого населением при отсутствии приборов 
учета», поскольку оно противоречит действующему законодательству, но ему был дан ответ, что 
оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 

Прокуратурой РСО‐Алания была проведена проверка, изложенных в заявлении доводов. Про-
веркой не подтвердились доводы заявителя о противоречии указанных им постановлений, то есть 
оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеется. 

Е.Р.К. обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействие прокурора РСО‐Ала-
ния, выразившееся в отказе обжаловать в суд постановление Правительства РСО‐Алания. 

В Определении указано, что несогласие Е.Р.К. с данным ответом не может служить основанием 
для удовлетворения его требований о признании бездействия прокурора РСО‐Алания, выразивше-
гося в отказе в принятии мер прокурорского реагирования [2]. 

Понятно, что в первую очередь прокурор должен действовать в соответствии с законодатель-
ством. 

В прокуратуру Калининского района города Челябинска К.А. подано коллективное обращение 
по вопросу организации несанкционированных жильцами многоквартирных домов парковок. За-
явители, являющиеся жильцами указанных домов, просили проверить законность организации 
парковок, принять меры по восстановлению их нарушенных прав. 

По результатам проведенной прокуратурой проверки, с выездом во дворы по указанным в об-
ращении адресам, установлено отсутствие ограждений, шлагбаумов, будок, трейлеров, свидетель-
ствующих об организации платных стоянок. Препятствий в парковке автомобилей жильцам домов 
со стороны третьих лиц не отмечено. По факту обнаруженной стоянки были взяты объяснения с 
лица, установившего будку, и возбуждено административное дело. 

Об установлении указанных фактов К.А. сообщено письмом. 
Согласно материалам надзорного производства по обращению К.А., помощником прокурора и 

сотрудником полиции был произведен выезд на адреса, указанные заявителем, обнаружен факт 
незаконной установки будки во дворе дома. По существу поставленных в обращении вопросов дан 
мотивированный ответ. В данном ответе указано, что в отношении лица, установившего будку для 
охраны автомобилей, возбуждено административное дело по ст. 7.1 КоАП РФ, а также соответ-
ствующая информация о данном факте направлена в администрацию Калининского района г. Че-
лябинска для решения вопроса о демонтаже будки. Кроме того, в отдел полиции района направ-
лено требование о проведении проверки по фактам осуществления охранной деятельности по ука-
занным в обращении адресам в отсутствие специального разрешения. 

К.А. обратился в суд с жалобой о признании незаконным бездействия прокуратуры Калинин-
ского района города Челябинска в связи с необъективностью и неполнотой проверки, проведенной 
по коллективному обращению: обязании прокурора Калининского района г. Челябинска устранить 
допущенные нарушения путем проведения дополнительной объективной и полной проверки. 
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Как следует из материалов дела, письменное обращение, поданное в прокуратуру, было рас-
смотрено в установленном законом порядке уполномоченным лицом, должностным лицом проку-
ратуры Калининского района г. Челябинска выполнены действия, предусмотренные законом, в 
пределах своей компетенции. В чем конкретно заключается бездействие, и какие действия, преду-
смотренные законом, был обязан совершить прокурор, учитывая, что им уже был осуществлен 
выход по указанным адресам, проведена проверка, по результатам которой установлены вышеука-
занным обстоятельства, о которых сообщено истцу, последний не указал. При этом ответ проку-
рора содержит установленные проверкой обстоятельства. 

Следовательно, при рассмотрении обращения К.А. со стороны должностного лица прокура-
туры Калининского района г. Челябинска не было допущено нарушения прав и законных интере-
сов истца [4]. 

Итак, осуществляя надзор за исполнением законов, органы прокуратуры добиваются единства 
и укрепления законности, защиты интересов общества и государства. 

В то же время, для современного этапа развития российского государства характерно наличие 
тесной взаимосвязи между правоохранительной и правозащитной функциями прокуратуры. Обес-
печивая охрану законов, прокуратура объективно способствует более полной защите и реализации 
прав и свобод человека, и гражданина. 
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