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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Харьковским национальным педагогиче-
ским университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам 
VI Международной научно-практической конфе-
ренции «Студенческая наука XXI века». 

По итогам проведенной конференции «Сту-
денческая наука XXI века» выявлены победители 
объявленных номинаций. Приоритет отдавался 
той работе, автор которой проделал исчерпываю-
щее и увлекательное исследование, тем не менее, 

были очень хорошие работы, связанные с анализом теоретического материала: 
1. «Научная новизна» (за решение новой научной задачи; статья содержит

новые разработки, расширяющие существующие границы знаний в определен-
ной отрасли науки):  

Фадеева Анастасия Алексеевна «Изучение влияния кислотности почв на 
растения».  

2. «Глобальные проблемы современности» (за глубокое исследование акту-
ального проблемного вопроса):  

Новичихин Максим Сергеевич «Легализация оружия в РФ».  
3. «За активное участие» (за участие с наибольшим количеством научных

статей в рамках одной конференции):  
Беринг Кристина Владимировна «Анализ социологических исследований 

по отношению к экстремизму в общественном мнении студентов Оренбург-
ской области», «Управление процессами профилактики молодежного экстре-
мизма в современной России».  

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых успехов 
в научной деятельности, который может быть предъявлен в учебном заведении 
для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной научно-
практической конференции, посвященные приоритетным направлениям раз-
вития науки и образования. В 70 публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки.
2. Исторические науки.
3. Педагогические науки.
4. Психологические науки.
5. Социологические науки.
6. Технические науки.
7. Физико-математические науки.
8. Филологические науки.



9. Химические науки.
10. Экономические науки.
11. Юридические науки.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Вологда, 
Воронеж, Екатеринбург, Йошкар‐Ола, Казань, Кемерово, Краснодар, Красно-
ярск, Магнитогорск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый 
Уренгой, Омск, Оренбург, Орск, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Самара, Симфе-
рополь, Сочи, Сыктывкар, Тихорецк, Улан‐Удэ, Уфа, Хабаровск, Ханты‐Ман-
сийск, Челябинск, Якутск) и субъектами России (Белгородская область). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, Саратовская государственная юридиче-
ская академия, Хабаровская государственная академия экономики и права), 
университеты и институты России (Алтайский государственный педагогиче-
ский университет, Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова, Астраханский государственный университет, Бурят-
ский государственный университет, Воронежский государственный педагоги-
ческий университет, Воронежский государственный университет, Казанский 
(Приволжский)  федеральный университет, Кемеровский технологический ин-
ститут пищевой промышленности, Краснодарский государственный инсти-
тут культуры, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Ку-
банский государственный университет, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова, Московский автомобильно‐дорож-
ный государственный технический университет (МАДИ), Нижегородский гос-
ударственный архитектурно‐строительный университет, Нижегородский гос-
ударственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижневартовский государ-
ственный университет, Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет, Новосибирский государственный технический университет, Омский 
государственный педагогический университет, Оренбургский государствен-
ный институт менеджмента, Оренбургский государственный университет, По-
волжский государственный технологический университет, Российский уни-
верситет дружбы народов, Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный аэрокосмический универси-
тет им. академика С.П. Королёва (национальный исследовательский универ-
ситет), Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петер-
бургский государственный экономический университет, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо‐Восточный фе-
деральный университет им М.К. Аммосова, Сибирский федеральный универ-
ситет, Сочинский государственный университет, Сыктывкарский государ-
ственный университет им. П. Сорокина, Уральский государственный юриди-
ческий университет, Уфимский государственный авиационный технический 
университе, Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский 
Многопрофильный Институт, Югорский государственный университет, 
Южно-Уральский государственный университет, Южный федеральный уни-
верситет). Небольшая группа образовательных учреждений представлена 
учре-ждениями среднего образования, в частности техникумами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров 
доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов и техникумов. 



Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в VI Международной научно-
практической конференции «Студенческая наука XXI века», содержание ко-
торой не может быть исчерпано.  

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих побед 
и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное 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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ВЛИЯНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос отрицательного 
воздействия энергосберегающих ламп. В работе приведены способы уменьше-
ния вреда и альтернативные виды освещения. 

Ключевые слова: люминесцентная лампа, вред экологии, утилизация. 

Энергосбережение – это один из наиболее актуальных вопросов, который 
сегодня стоит перед наукой. Всё более активно входят в нашу жизнь энерго-
сберегающие приборы, в том числе и лампы. 

На протяжении ряда лет одной из наиболее популярных энергосберегаю-
щих ламп стала люминесцентная. 

Но используя энергосберегающие лампы, мало кто задумывается об их 
вреде. Из принципа работы люминесцентных ламп вытекают их основные ми-
нусы. 

1. Стекло люминесцентной лампы задерживает не все типы ультрафиоле-
товых лучей, и, попадая на кожу человека, они оказывают не менее негативное 
влияние, чем солнечные. Существуют сведения, что свет энергосберегающих 
ламп может стать причиной мигреней и даже приступов эпилепсии. 

2. Другая опасность, которую таит в себе люминесцентная лампа – пульса-
ция. Это невидимые невооруженным глазом мерцания света, которые возни-
кают из‐за колебаний в подаваемом напряжении. Пульсация крайне отрица-
тельно влияет на мозг и, как следствие, вызывает повышенную утомляемость, 
оказывает негативное воздействие на ЦНС. 

3. Спектр света энергосберегающих ламп, особенно дешевых, содержит, в
отличие от лампы накаливания слишком много коротковолновых синих ком-
понентов. Это вредит рецепторам клеток сетчатки глаза. Большое количество 
синего света вызывает нарушение в работе иммунной и эндокринной систем 
[2, с. 305]. 

4. Самой главной проблемой энергосберегающих ламп является наличие
ртути, которая обеспечивает свечение в этой лампе. Одна люминесцентная га-
зоразрядная лампа может содержать от 1 до 70 мг ртути. Разрушенная или по-
вреждённая колба лампы выпускает пары ртути, что может вызвать отравле-
ние [1, с. 36]. 

Неправильная утилизация энергосберегающих ламп может нанести мас-
штабный урон окружающей среде: высвободившаяся ртуть либо испарится в 
воздух, либо попадет в почву, а далее в грунтовые воды. А ведь масштабы ис-
пользования энергосберегающих ламп последнее время неумолимо растут! И 
что же будет дальше? К какой экологической катастрофе это может привести? 

Данные вопросы требует незамедлительного и массового решения. Населе-
ние попросту не информировано об «угрозе, висящей над головой». Нужна ос-
новательная целевая программа, направленная на донесение информации об 
обращении с энергосберегающими лампами до покупателя еще на стадии по-
купки. 

Безусловно, необходимо налаживать процесс утилизации ламп, который 
должным образом не организован в нашей стране. В городе Рубцовске Алтай-
ского края стоимость утилизации одной энергосберегающей лампы на сего-
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дняшний день составляет 30–35 руб. Столь высокая цена объясняется затра-
тами на демеркуризацию и транспортировку ламп, для их дальнейшей утили-
зации, в краевой центр. Частные лица крайне редко обращаются за помощью 
в утилизации к специализированным организациям. И это понятно, ведь вряд 
ли кто захочет платить за испорченную лампочку треть суммы новой, именно 
поэтому жизнь люминесцентных ламп чаще всего заканчивается на свалках. 

В качестве решения проблем, связанных с утилизацией энергосберегаю-
щих ламп, можно послужить оплату демеркуризации ламп из бюджетов раз-
ного уровня. Но даже подобная, затратная мера не даст 100% результата, так 
как значительная часть населения просто игнорирует возможность угрозы, со 
стороны компактных энергосберегающих ламп. Можно в такой ситуации по-
пробовать финансово заинтересовать людей, то есть «выкупить» экологиче-
скую угрозу. Однако необходимо отметить, что это будет очень затратной ме-
рой для государственного бюджета. Или в крайнем случаи, можно сразу вклю-
чить стоимость утилизации в цену новых ламп, тогда человек, покупая лам-
почку, сам не догадываясь об этом, будет заботиться об экологической обста-
новке. 

На сегодняшний день существует более безопасная альтернатива люминес-
центным лампам – светодиодные лампы. Они имеют ряд преимуществ: 

 энергопотребление светодиодных ламп в 10 раз меньше, чем у ламп нака-
ливания, и в 2 раза – чем у люминесцентных; 

 срок службы люминесцентных ламп составляет 1,5 года, тогда как свето-
диодные прослужат в непрерывном режиме более 10 лет; 

 в отличие от энергосберегающих ртутных ламп светодиоды в отработан-
ном виде не представляют угрозу, т. к. не содержат вредных соединений; 

 светодиодные лампы не склонны к нагреванию и мерцанию, эффект 
пульсации исключается [2, с. 193]. 

Однако в отличие от энергосберегающих ламп и тем более от ламп накали-
вания светодиодные лампы имеют более высокую стоимость, но скорее всего 
будущее за ними. 

Список литературы 
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ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ ОЧИСТКИ ЛАКТОФЕРРИНА 
Аннотация: в статье описан подбор параметров очистки лактоферрина, 

полученного с помощью микробного синтеза. В результате очистки, включа-
ющей получение осветленного клеточного лизата и афинную хроматографию 
на Ni-агарозе, получен белковый препарат со степенью очистки не менее 90%. 

Ключевые слова: лактоферрин, белок, очистка, Ni-агароза. 

Лактоферрин представляет собой многофункциональный белок из семей-
ства трансферринов, наиболее широко представленый в молоке человека и 
других млекопитающих. 
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Уникальные антибактериальные, противовирусные, антиоксидантные, ан-
тиканцерогенные свойства делают лактоферрин подходящим для использова-
ния в лечебных диетических добавках, средствах по уходу за полостью рта, 
уходу за кожей, и т. д [1; 2]. 

Мировой спрос на лактоферрина сегодня гораздо выше, чем предложение, 
и он по-прежнему является одним из самых дорогих белков. Поэтому вопрос 
о снижении стоимости и увеличении его производства является очень актуаль-
ной проблемой [3]. 

Целью данного исследования является подбор параметров очистки лакто-
феррина, полученного в результате экспрессии штаммов E.coli, продуцирую-
щих данный белок. 

Нами получены штаммы BL21DE3/mpET28a+ (осуществляет экспрессию 
лактоферрина в периплазме клеток), BL21DE3 / рТАС и BL21DE3 / рТ7 (осу-
ществляющие экспрессию лактоферрина в цитоплазме клеток), трансформи-
рованные генетическими конструкциями, содержащими в своем составе мРНК 
лактоферрина человека, проведена оптимизация культивирования получен-
ных штаммов [4; 5]. Следующим шагом является подбор параметров очистки 
лактоферрина. 

Первый шаг очистки – получение «осветленного» клеточного лизата, в про-
цессе которого клетки, ресуспендированные в буфере (с добавлением ингиби-
торов протеаз), разрушали с помощью ультразвука. Фрагменты клеточных сте-
нок и прочие нерастворимые компоненты убирали из раствора посредством 
высокоскоростного центрифугирования. 

Для очистки лактоферрина, мРНК гена ltf была синтезирована так, что 
непосредственно за кодирующей частью располагался участок соответствую-
щей гексагистидиновой последовательности (Xho I – gene – His‐Tag – Eco I). В 
результате индуцированной экспрессии клонированного гена синтезируется 
лактоферрин, содержащий дополнительную последовательность гексагисти-
диновую в С‐концевой области полипептидной цепи, что позволяет провести 
последующую аффинную очистку белка на Ni‐NTA‐агарозе. 

Очистка лактоферрина проводилась из обеих фракций (из растворимых 
белков и после солюбилизации). 

Для определения оптимальных условий провели серию экспериментов по 
элюированию связанного белка растворами с различной концентрацией ими-
дазола 

Уравновешивание колонки проводили при равных условиях: 150 ммоль 
PBS, pH 8,0, 300 ммоль NaCl, 10 ммоль имидазол, 

Для элюирования лактоферрина рассмотрены следующие составы раство-
ров: 

№1 – 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 20 мМ имидазол; 
№2 – 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 50 мМ имидазол; 
№3 – 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 70 мМ имидазол; 
№4 – 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 100 мМ имидазол; 
№5 – 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 150 мМ имидазол; 
№6 – 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 300 мМ имидазол. 
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Рис. 1. Элюирование лактоферрина различными концентрациями 
имидазола: 1 – 20 – 70 мМ, 2 – 100 – 300 мМ, 3 – проскок колонки, 4 – после 

промывки колонки буфером с концентрацикй имидазола 20мМ с 
проследующей эллюцией буфером с 100 мМ имидазола, 5 – после промывки 

колонки буфером с концентрацикй имидазола 20мМ с проследующей 
эллюцией буфером с 150 мМ имидазола, 6 – после промывки колонки 
буфером с концентрацикй имидазола 20мМ с проследующей эллюцией 

буфером с 300 мМ имидазола 
 

Как показали результаты эксперимента при использовании буферов №1–3 
с концентрациями имидазола 20–70 мМ позволяли осуществлять элюцию 
фракций, не связавшихся с сорбентом (Ni‐агарозой). С увеличением концен-
трации имидазола в буфере до 100 мМ приводило к элюированию лактофер-
рина, разрушении его связи с сорбентом. 
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Рис. 2. Промывка колонки буфером с 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 
500 мМ имидазола после элюирования лактоферрина буферами с различной 

концентрацией имидазола: 1 – 100 мМ; 2 – 150 мМ, 3 – 300 мМ 
 

С целью определения наиболее эффективной концентрации имидазола для 
элюирования лактоферрина с колонки в полном объеме, осуществляли про-
мывку колонки буфером с 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 500 мМ имида-
зола. 

 

 

Рис. 3. Очистка лактоферрина, полученного из клеток E. coli BL21DE3 / 
mpET28a + cells: А – Электрофореграмма: 1 –  культуральная среда после 
озвучивания, 2 – очищенный лактоферрин, полученный после оптимизации 
условий очистки. Б – Хроматограмма, полученная при очистке лактоферрина, 
методом гель‐фильтрационной хроматографии после очистки на Ni‐агарозе 

на колонке Shodex PROTEIN KW‐802.5 
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Как показывает рисунок 2, концентрации 100мМ имидазола в буфере не 
достаточно для элюирования лактоферрина с колонки. Концентрация со 
150мМ имидазола является наиболее эффективной при элюировании лакто-
феррина с колонки. 

Таким образом, для очистки лактоферрина наиболее эффективными явля-
ются применение следующих буферов и стадий: 

1) уравновешивание колонки: 150 ммоль PBS, pH 8,0, 300 ммоль NaCl, 
10 ммоль имидазол; 

2) промывка колонки (удаление несвязавшихся с сорбентом фракций): 
150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 20 мМ имидазол; 

3) элюирование лактоферрина: 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 150 мМ 
имидазол. 

Очистка препаратов при оптимальных параметрах представлена на ри-
сунке 3. 

Анализ белкового электрофореза (рис. 3) показывает что фракцию дающие 
наиболее ярко выраженные полосы в районе 78–80 кДа, являются фракциями 
лактоферрина. Хроматограмма на рисунке 3Б иллюстрирует результаты, полу-
ченные после данной очистки. Фракция лактоферрина выходила с 10 по 12 ми-
нуты. 

Таким образом, степень очистки лактоферрина составила не менее 90%. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ 
ФОЛАТНОГО ОБМЕНА 

Аннотация: в данной статье описываются процессы фолатного обмена 
с целью изучения их влияния на организм человека. Обуславливается процесс 
анализа существующих моделей процессов фолатного цикла, а также прак-
тическое применение в медицинских и физиологических целях. 

Ключевые слова: фолаты, фолатный цикл, модель фолатного обмена. 

Метаболизм фолатов является важным звеном клеточного метаболизма: 
производные фолиевой кислоты поставляют одноуглеродные фрагменты для 
таких жизненно важных процессов, как регенерация метионина, превращение 
уридинмонофосфата в тимидинмонофосфат, биосинтез пуриновых нуклеоти-
дов, метилирование ДНК. Гены фолатного цикла могут быть рассмотрены в 
качестве генов‐ кандидатов развития онкологических заболеваний, поскольку 
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недостаточное метилирование ДНК может приводить к инактивации протоон-
когенов и нарушению хромосомной сегрегации, а подавление синтеза тимиди-
лата – к ошибочной встройке dUMP и повреждению ДНК. 

Фолатный обмен является одним из ключевых биохимических циклов в ор-
ганизме. Фолаты, поступая с пищей, через ряд промежуточных стадий метабо-
лизируются в тетрагидрофолат, необходимый для синтеза пуринов, а затем 
5,10–метилентетрогирофолат. Последний используется для синтеза тимидина, 
а также при участии метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) превраща-
ется в 5‐метилтетрагидрофолат, который необходим для образования метио-
нина из гомоцистеина. Эта реакция катализируется ферментом метионинсин-
тазой (MTR). Для восстановления его кофактора – витамина В12 – использу-
ется метионинсинтазы редуктаза (MTRR). Метионин, метаболизируясь в  
S‐аденозилметионин (SAM), в дальнейшем принимает участие в процессе ме-
тилирования ДНК и других молекул. 

Цель работы – рассмотреть модели фолатного цикла и реакции, входящие 
в них для практического их применения при создании тест‐систем. 

Кинетика фолата находится в центре внимания интенсивных биохимиче-
ских исследований в течение нескольких десятилетий. В течение этого пери-
ода, были идентифицированы основные виды фолатов и участвующие этих 
процессах кофакторы, так же были установлены и соединения между реакци-
ями фолатов и других путей обмена веществ, таких как синзез пуриновых нук-
леотидов de novo. Количественное описание кинетики фолата привело к его 
качественнному открытию, особенно после экспериментов, связанных с кине-
тикой выделенных ферментов. Первоначальные попытки сформулировать ки-
нетические модели реакций фолатного обмена были предприняты Веркгайзе-
ром (1971, 1973). Более специализированная кинетика затем были представ-
лена в моделях Джексона и Харрапа (1973), Грайнди и др. (1975), и Уайта 
(1979). Однако, на данный момент, наиболее подробная и точная модель фо-
лиевой кислоты была сформулирована Джексоном (1980). Эта модель состоит 
из 63 реакций, включая способы синтеза пуриновый нуклеотидов, РНК и ДНК. 
Тем не менее, ни одна из этих моделей не рассматривает полиглютамацию 
МТХ или нормальных фолатов. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы значения лабораторных 
животных для науки. Описываются методы исследований. В результатах 
научно-исследовательской работы приводятся физиологические особенности 
роста и развития лабораторных мышей. 
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развитие лабораторных мышей, воспроизводительные качества, физиологи-
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Лабораторные животные – животные, специально выращиваемые для про-
ведения медицинских, ветеринарных и биологических экспериментов. 

К традиционным лабораторным животным относятся белые мыши, белые 
крысы, хомяки, морские свинки, кролики, кошки, собаки. Имеется группа ла-
бораторных птиц (куры, голуби, перепёлки и др.). Кроме лабораторных живот-
ных, в экспериментах используются домашние животные, чаще овцы и свиньи. 
Находят применение в эксперименте и многие беспозвоночные (черви, клещи, 
насекомые, например, дрозофила), а также простейшие. 

На лабораторных животных изучают многие инфекционные заболевания 
животных и людей, используются в экспериментальной фармакологии, гене-
тики, физиологии и многих других направлениях науки. 

Возрастающая потребность в лабораторных животных обусловила необхо-
димость образования специального лабораторного животноводства, во многих 
странах (США, ФРГ, Франции, России и др.) существуют соответствующие 
научные центры, координация работы которых осуществляется Международ-
ным комитетом по науке о лабораторных животных (YCLAS). 

Целью нашей научно‐исследовательской работы было изучить анатомиче-
ские, биологические и физиологические особенности лабораторных мышей. 

В связи с этим в задачи исследования входило: изучение особенностей ро-
ста и развития лабораторных мышей, анализ их воспроизводительных качеств 
и физиологических показателей. 

Для экспериментов было отобрано 8 голов лабораторных мышей в возрасте 
20 дней, 4 самки и 4 самца. 

Лабораторные мыши были выращены в виварии техникума, были анало-
гами по генетическим и морфологическим показателям и по состоянию здоро-
вья. Содержание лабораторных животных соответствовало зоогигиеническим 
параметрам. Кормление осуществлялось комбикормом с помощью кормовых 
автоматов, поение – из автоматических поилок. 

Исследования проводили традиционными методами, изучали экстерьер и 
конституцию, взвешивали животных на лабораторных весах, измеряли темпе-
ратуру, пульс, частоту дыхания лабораторных мышей. 

Половая зрелость оценивалась по способности реагировать на животных 
противоположного пола. Данная реакция характеризуется образованием яйце-
клетки и проявлением половых циклов у самок, выделением спермы у самцов, 
выработкой половых гормонов, обусловливающих развитие вторичных поло-
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вых признаков. Физиологическую зрелость оценивали по завершению форми-
рования организма, по экстерьеру, по набору массы тела 65‐70 % живой массы, 
присущим взрослым животным. Физиологическую зрелость самцов и самок 
характеризовали по возрасту, живой массе и степени развития половых орга-
нов. 

Как показали наши исследования, у самочек половая и физиологическая 
зрелость наступала раньше, чем у самцов (результаты представлены в табл. 1). 

 

Таблица 1 
Показатели развития лабораторных мышек, дней (n=8) 

 

Зрелость Самки Самцы
Половая 28 ± 2 31 ± 2
Физиологическая 57 ± 4 59 ± 2

 

По достижении физиологической зрелости животных случали. До родов 
самки и самцы содержались парами. Перед родами самцов из клеток убирали. 

Как показали результаты исследований, плодовитость для первого окота 
была хорошей, в среднем 6,5 детенышей на самку, масса новорожденных мы-
шат в среднем составила 1,3 г. Самки кормили малышей в среднем 18,5 дней, 
по 7–9 раз за сутки. В возрасте мышат 20 дней их матери были отсажены. 

 

Таблица 2 
Результаты роста и развития молодняка мышей (n=26) 

 

Живая масса, г Самки Самцы
Масса новорожденных 1,27 ± 0,15 1,32 ± 0,2
Масса в 14 дней 4,42 ± 0,23 4,39 ± 0,26
Масса в 21 день 8,21 ±0,26 8,28 ± 0,40
Масса в 28 дней 10,10 ± 0,35 10,32 ± 0,24
Масса в 35 дней 18,12 ±0,27 22,4 ±0,16

 

Наши исследования показали, что живая масса самочек при рождении была 
меньше, чем самцов на 3,8%, но к 2‐х недельному возрасту, самочки догнали 
в росте и развитии самцов, но в дальнейшем самцы росли более интенсивно. К 
концу эксперимента живая масса самцов превосходила массу самок более чем 
на 20%. 

Таким образом, в результате нашего опыта мы изучили физиологические 
особенности роста и развития лабораторных мышей в зависимости от пола, от 
рождения до физиологической зрелости животных, особенности беременно-
сти и лактации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ НА РАСТЕНИЯ 

Аннотация: кислотность почвы рассматривается как важный фактор, 
определяющий условия жизнедеятельности почвенных организмов и расте-
ний. Реакция почвы играет важную роль в сельском хозяйстве, поскольку мно-
гие сельскохозяйственные культуры предъявляют различные требования к 
этому параметру и чутко реагируют на его изменение. В статье анализиру-
ются данные о видах и методах определения кислотности почвы, а также 
влиянии кислотности на свойства почвы и рост растений. В статье пред-
ставлена экспериментальная работа с исследованием кислотности почв, взя-
тых почвенных образцов с двух участков: участок №1 – 5 м от автомобиль-
ной дороги, участок №2 – 200 м от дороги. Определение кислотности прово-
дилось потенциометрическим методом. Исследование кислотности проб 
почв показали, что кислотность почвы увеличивается по мере приближения к 
автомобильной дороге от 5,4 рН (200 м от дороги) до 4,7 рН (5 м от дороги). 
Экспериментальным путем исследовано влияние кислотности почв на рост 
растений. В результате эксперимента было подвержено влияние излишней 
кислотности почв на растения. Чем больше была кислотность почвенного 
раствора, тем меньше было число пророщенных семян. 

Ключевые слова: кислотность почвы, актуальная кислотность, потенци-
альная кислотность, обменная кислотность, гидролитическая кислотность, 
рН почвенного раствора, водные вытяжки, подзолообразовательный процесс, 
фульвокислоты, потенциометрический метод, прорастание семян. 

В современных условиях проблема закисления почв приобретает наиболь-
шую практическую значимость. В последнее время наблюдается подкисление 
пахотных почв, т.е. снижается доля слабокислых почв и увеличиваются пло-
щади, занятые средне‐ и сильнокислыми почвами. Важный источник кислот-
ности почвенного раствора – фульвокислоты, образующиеся в результате раз-
ложения органических остатков. Поэтому любые условия, способствующие 
образованию ФК, увеличивают актуальную кислотность почв. В целинных 
почвах большое их количество образуется при разложении хвойных и мохо-
вых растительных остатков, поэтому актуальная кислотность в почвах хвой-
ных лесов всегда выше, чем в почвах лиственных лесов и лугов [2, с. 83]. 

Кислотность почвы – важный фактор, определяющий условия жизнедея-
тельности почвенных организмов и растений. Реакция почвы играет важную 
роль в сельском хозяйстве, поскольку многие сельскохозяйственные культуры 
предъявляют различные требования к этому параметру и чутко реагируют на 
его изменение. Это свойство обусловлено определённой концентрацией водо-
родных ионов в почве. Выражается обычно через рН раствора (жидкой фазы 
почвы), где рН – отрицательный логарифм концентрации водородных ионов, 
выраженной в грамм‐эквивалентах на литр [1, с. 72]. 

В настоящее время различают следующие формы или виды почвенной кис-
лотности: 1) актуальная кислотность; 2) потенциальная кислотность, которая 
подразделяется на обменную и гидролитическую кислотность. 

Актуальная кислотность – кислотность почвенного раствора, обусловлен-
ная растворенными в нем компонентами. Кислотность почвенных растворов 
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предопределена присутствием свободных органических кислот или других ор-
ганических соединений, содержащих кислые функциональные группы свобод-
ных минеральных кислот (главным образом угольной кислоты), а также дру-
гих компонентов, проявляющих кислотные свойства. Ее определение прово-
дят в водной вытяжке с помощью индикаторной бумаги [2, с. 82]. 

Потенциальная кислотность проявляется при взаимодействии почвы с рас-
творами солей, когда катион соли вытесняет ноны Н+ и А13+ из обменно‐по-
глощенного состояния в почвенный раствор. Потенциальная кислотность дает 
представление о всей совокупности компонентов с кислотными свойствами, 
находящихся в почвенном растворе и в твердой фазе почвы. Она влияет и на 
уровень актуальной кислотности [2, с. 84]. 

Обменная кислотность – это кислотность, образующаяся при обработке 
почвы раствором нейтральной соли (KCl, NaCl, BaCl2). В практике аналитиче-
ской работы пользуются обычно однонормальным (1 н.) раствором KCl. Вели-
чину обменной кислотности (ОК) определяют путем титрования солевой вы-
тяжки щелочью [2, с. 84]. 

Гидролитическая кислотность – это кислотность раствора, создающаяся 
при взаимодействии почвы с раствором гидролитически щелочной соли. Гид-
ролитическую кислотность определяют путем обработки почвы 1 н. раствором 
ацетата натрия (СН3СООНNa) c рН 8,2 [3, с. 197]. 

При измерении рН потенциометрическим методом водной суспензии элек-
троды помещают непосредственно в стаканчики с почвенной взвесью. При из-
мерении рН в солевой вытяжке используют 1,0 н. раствор KCl (рН‐6,0) при 
соотношении почвы и раствора 1:2,5 [4, с. 8]. 

Повышенная кислотность прямо или косвенно влияет на плодородие почв 
и жизнь растений. При кислой реакции минералы разрушаются и в условиях 
промывного типа водного режима развивается подзолообразовательный про-
цесс, который приводит к образованию почв с низким плодородием. Избыточ-
ная кислотность вызывает появление в почвенном растворе свободных форм 
Al и Mn, избыточное количество которых токсично действует на растения. 
Кроме того, при данной реакции происходит разрушение структуры, что, в 
свою очередь, вызывает ухудшение водно‐воздушного и питательного режи-
мов почв. Кислая реакция угнетающе действует на полезную микрофлору, в 
частности на нитрификаторы и азотфиксаторы, что ухудшает накопление в 
почве азота и снабжение им растений. В условиях отчетливо выраженной кис-
лотной среды происходит закупоривание сосудов в корневых волосках, вслед-
ствие чего поступление элементов питания из почвенного раствора в растения 
замедляется. Таким образом, повышенная кислотность – отрицательное свой-
ство, влияющее на целый ряд сторон жизни почвы и вызывающее неблагопри-
ятные последствия [2, с. 85] 

Для исследования кислотности почв были взяты почвенные образцы с двух 
участков г. Нижнего Новгорода, района Московского шоссе: участок №1 – 5 м 
от автомобильной дороги, участок №2 – 200 м от дороги. В ходе исследования 
определен рН солевой вытяжки для установления кислотности почв двух 
участков. Для анализа взято 40 г воздушно‐сухой почвы, просеянной через 
сито с отверстиями 1 мм, 100 мл 1 н. раствора хлорида калия, после переме-
шивания смесь оставалась на ночь. На следующий день рН определялся на по-
тенциометре, электроды погружались в надосадочную прозрачную жидкость. 
Результаты определения степени кислотности почвы представлены в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 
Результаты определения рН 

 

Показатель Участок №1 (5 м от дороги) Участок №2 (200 м от 
дороги)

рНсол 4,7 5,4
 

Вторым этапом стало исследование влияния кислотности почвы на рост 
растений. В качестве модельных объектов использовались семена кресс‐са-
лата, вида, обладающего высокой скоростью развития и достаточно чувстви-
тельного к кислотности. Оптимальный показатель рН для этой культуры – 
6,5 – 7,2. Для проведения эксперимента использовалась почвенная вытяжка с 
двух участков (40 г. воздушно‐сухой просеянной почвы и 100 мл дистиллиро-
ванной воды). Для эксперимента использовались чашки Петри: с почвенной 
вытяжкой кислотностью 4,7 рН; с почвенной вытяжкой кислотностью 5,4 рН 
и контрольный образец с дистиллированной водой. 

В каждую чашку на влажную ткань размещали по 10 семян кресс‐салата. 
Для прорастания семян, чашки держали в теплом месте, а затем переносили на 
подоконник, ближе к свету, где было прохладно, около 10°С.Через 5 дней по-
сле начала эксперимента появились проростки кресс‐салата в фазе семядоль-
ных листочков. 

 

 

Рис. 1. Прорастание семян 
 

Таблица 2 
Зависимость прорастания семян  

от кислотности почвы 
 

Номера проб №1 №2 К
Количество пророщенных семян 5 8 10

 

В результате исследования кислотности почв мной было установлено, что 
рН солевой вытяжки почвы участка №1 (5 м от автомобильной дороги) равен 
4,7, а рН солевой вытяжки почвы участка №2 (200 м от дороги) равен 5,4. 
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Почва первого участка имеет среднекислую степень кислотности, а почва вто-
рого участка имеет слабокислую степень. Таким образом, наблюдается изме-
нение кислотности почвы вдоль автомобильных дорог. Это связано с оседа-
нием выхлопных газов на почву. Автомобили выбрасывают в атмосферу такие 
загрязняющие вещества, как оксид углерода, углеводороды и оксиды азота. 
Двуокись серы и оксиды азота в воздухе соединяются с парами воды, затем 
попадают на землю в виде разбавленной серной и азотной кислот. Такие 
осадки резко нарушают нормы кислотности почвы, что отрицательно дей-
ствует на растительный покров. 

Согласно данных таблицы 2 можно проследить зависимость прорастания 
семян от кислотности почв. Чем выше кислотность почвенной вытяжки – тем 
меньше количество пророщенных семян, т.к. растения наиболее чувстви-
тельны к кислотности почвы в первый период роста, сразу же после прораста-
ния. Следовательно, можно сделать вывод, что высокая кислотность почв ока-
зывает пагубное влияние на растения. Исследования кислотности проб почв 
показали, что кислотность почвы увеличивается по мере приближения к авто-
мобильной дороге от 5,4 рН (200 м от дороги) до 4,7 рН (5 м от дороги). Экс-
перимент подтвердил негативное влияние излишней кислотности почв на рас-
тения. Чем больше была кислотность почвенного раствора, тем меньше было 
число пророщенных семян. 
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ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ МОТИВЫ В ОБРАЗЕ ТЕОДОРИХА 
ВЕЛИКОГО В EXCERPTA VALESIANI 

Аннотация: в статье изучаются представления о власти в эпоху раннего 
Средневековья. На основании исследования сохранившегося фрагмента вто-
рой части Анонима Валезия – наиболее значительного источника по истории 
правления Теодориха Великого – изучается образ короля остготов. Автор 
статьи рассматривает возможность влияния на этот образ ветхозавет-
ного образа царя Соломона из Третьей книги Царств – славного мудростью, 
богатством и деяниями на благо своего народа, а также предсмертным от-
ступничеством. 

Ключевые слова: Италия, образы власти, репрезентация власти, Теодо-
рих Великий, Excerpta Valesiani, Chronica Theodericiana, Соломон, Ветхий За-
вет, Раннее Средневековье, остготы. 

Целый комплекс проблем, связанных с репрезентацией власти, ее обра-
зами, а также, по определению, предложенному М.А. Бойцовым, «символиче-
ской коммуникацией» [7, с. 14] в сфере взаимодействий политического лидера 
и членов его сообщества стал одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей изучения истории Средних веков в последние два десятилетия. Ак-
туальной проблемой представляется изучение преемственности политических 
практик эпохи Поздней Античности – Раннего – Классического Средневеко-
вья, а также роли Италии в трансляции византийского влияния на остальную 
Европу, в первую очередь, на варварских королей, а затем на императоров че-
рез Рим и двор наместника св. Петра. 

Фигура Теодориха Великого, первого яркого политического деятеля «пост-
имперской» Италии, во многом была знаковой и для современников, и для по-
следующих правителей на Апеннинах. Созданные вокруг его власти образы, 
действительно, могли быть значимым звеном в интересующей нас преемствен-
ности. 

Изучение образа Теодориха в наиболее значительном источнике по исто-
рии его правления – второй части Анонима Валезия, так называемой Pars 
Posterior или Chronica Theodericiana – является основной задачей данной ра-
боты. Исследователи уже давно обратили внимание на то, что в этом фраг-
менте не дошедшего до нас труда [5, р. 353–354], созданного в первые два де-
сятилетия после смерти Теодориха, представлено два диаметрально противо-
положных образа правителя Италии. На этом основании высказывалось пред-
положение о том, что текст появился в результате некритической компиляции 
двух трудов авторов с полярными взглядами [5, p. 354]. Однако позднее эта 
версия была отброшена как ошибочная, и наиболее вероятным было признано 
следующее объяснение: автор, ревностный последователь никейского символа 
веры, стремился показать, как следование ошибочному учению – арианству – 
способно погубить даже великого короля [4, p. 573]. Не подвергая критике эту 
сформировавшуюся точку зрения, выскажем некоторые предположения в 
пользу еще одного возможного объяснения: обратим внимание на некоторые 
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пассажи из рассматриваемого источника, позволяющие сделать вывод о веро-
ятном влиянии на анонимного автора библейской ветхозаветной традиции. 

Автор Chronicae Theodericianae был, по всей видимости, хорошо образо-
ванным человеком. Он писал свой труд, широко привлекая для этого другие 
тексты, такие как хроника Максимиана, епископа Равенны [5, p. 357], «Утеше-
ние философией» Боэция и, возможно, документы или рассказы семьи Ани-
циев [4, p. 589–595], жизнеописание св. Северина Эгиппия [5, p. 358]. Кроме 
того, заметно сходство Partis Posterior с хроникой Виктора Таннуненсиса и 
«Anecdota» Прокопия Кесарийского [6]. Аноним продолжает позднеантичную 
традицию жизнеописаний, восходящую к Плутарху и Светонию, а также уже 
появившийся канон христианской хроники Павла Орозия. На использование в 
тексте библейских мотивов, в частности, в диалоге между папой Иоанном и 
Теодорихом, списанном с диалога между Христом и иудеями, указывал С. Бар-
ниш [4, p. 589]. 

Заметной доминантой в тексте выступает подробнейший рассказ о запутан-
ном и разрешенном Теодорихом деле женщины, вынужденной ради сохране-
ния отношений с женихом не признавать своего ребенка [1, XII. (62)]. Сложно 
сказать, имел ли этот случай место в действительности. Однако вполне воз-
можно, что автор для описания Теодориха сознательно использовал в качестве 
примера библейский сюжет о суде Соломона [2, cap. 3, 16–27]. В определенном 
смысле и остальной текст Анонима подтверждает эту параллель. 

Мы знаем, что Соломон, сын Давида, был богатейшим и мудрейшим из ца-
рей Израиля. Теодорих же, по мнению автора Анонима, многое сделал для про-
цветания римлян и готов, его правление было мирным и богатым, и богатства 
эти тратились без счета ради блага и увеселения народа [1, XII. (60)]. Кроме 
того, акцент в Анониме Валезия – именно на мудрости и богатстве, из которого 
проистекает процветание Италии. Это лишний раз подчеркивается тем, что ав-
тор почти ничего не пишет о военных успехах Теодориха и возвращении про-
винций, что, казалось бы, составляло добродетель правителя как в римской, 
так и в германской традиции. Мудрость Теодориха проявляется в тексте Ано-
нима именно в том, как справедливо он судит – для того же просил мудрость 
у Господа и царь Соломон: «дай мне, рабу Твоему, мудрое сердце, чтобы я мог 
судить народ Твой и разделять добро и зло» («dabis ergo servo tuo cor docile ut 
iudicare possit populum tuum et discernere inter malum et bonum») [2, cap. 3, 9]. 

В Анониме есть также другой фрагмент, важный для построения параллели 
между Теодорихом и Соломоном, предшествующий описанию суда. Автор пи-
шет о Теодорихе: «он был провозглашен готами самым энергичным из всех 
королей после эдикта, которым [он] установил право» («a Gothis secundum 
edictum suum, quo jus constituit, rex fortissimus in omnibus indicaretur») [1, XII. 
(60), 10‐11]. Слово «jus» в данном случае стоит понимать как «право», в зна-
чении «предоставляемая законом возможность», или как «система норм пове-
дения», «справедливость», носящая правоприменительный характер. Если в 
этом фрагменте речь идет все же о нормативном акте, фиксирующем Lex 
Gothorum как арианское вероисповедание или хотя бы определяющем право 
готов как совокупность норм их поведения, то можно попытаться интерпрети-
ровать данный эпизод как аллюзию на строительство Соломоном Храма. Этот 
Храм стал для иудеев и главным местом культа, и зримым воплощением их 
религии, и вместилищем Закона, центрального понятия этой религии. Теодо-
рих же, видимо, дал своему народу некое материальное воплощение его «jus» 
в «edictum suum». 

Далее в Анониме следует рассказ об отступничестве короля от предыдущей 
политики, в которой для автора, пожалуй, главным было отсутствие гонений 
на ортодоксальных христиан и добрая воля в отношении римлян. Пока Теодо-
рих поступал так, автор Анонима писал о нем как о государе, правящем по 
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воле Бога и так, как должен править христианский владыка. Но после еврей-
ского погрома в Равенне (519 год) все изменилось: Теодорихом, по мнению 
автора, овладел дьявол: «И в то же время дьявол нашел способ, как захватить 
хитростью того, кто хорошо, без жалоб управлял государством» («Ex eo enim 
[tempore] invenit diabolus locum, quem ad modum hominem bene rem publicam 
sine querela gubernantem subriperet») [1, XIV. (83)]. Несколько позже в тексте 
сказано уже напрямую: король перестал быть ревнителем Бога и стал против-
ником закона его: «не друг Бога, но враг закона Его» («non ut dei amicus sed 
legi eius inimicus») [1, XV. (88), 19–20]. Фактически, это то же, что совершил 
Соломон, которому Господь обещал милость лишь до тех пор, пока тот подчи-
няется заповедям Его: «если ты будешь ходить по уставам Моим и судить по 
определениям Моим, и соблюдать все заповеди Мои» («si ambulaveris in 
praeceptis meis et iudicia mea feceris et custodieris omnia mandata mea gradiens») 
[2, cap. 6, 12]. Теодорих, как и Соломон, таким образом, отклоняется с путей 
Господних: «если же ты будешь ходить путями Моими» («si autem ambulaveris 
in viis meis») [2, cap. 3, 14], – и становится орудием Дьявола. И перед лицом 
смерти правитель Италии так же, как библейский царь‐мудрец, не возвраща-
ется к истине. 

Дополнительные штрихи к образу Теодориха как правителя, похожего на 
Соломона, добавляет указание на то, что он был женат не единожды [1, XII. 
(63)], а также на известность в народе его изречений [1, XII. (61)] – в случае 
Соломона это были притчи и песни. Кроме того, рассказ о мудрости и богат-
стве Теодориха, как и в Третьей книге Царств, предваряет описание сцены 
суда, сам же суд касается женщины и ее ребенка. Завершается повествование 
в обоих текстах смертью главного героя и назначением им преемника. 

Если предположить, что существовало (и впоследствии было утрачено, как 
это произошло с частью, предшествующей фрагменту) продолжение Partis 
Posterior, касающееся начала войны с Восточной империей, то у автора Ано-
нима была прекрасная возможность развить мысль о том, как на судьбе народа 
и наследников сказалось отступничество правителя. Это и поражения от не-
приятеля: «…и побежит народ Твой Израиль от врагов своих…» («…fugerit 
populus tuus Israhel inimicos suos…») [2, cap. 8, 33], – и угроза уничтожения 
народа: «…Я сотру Израиль с поверхности земли…» («…auferam Israhel de 
superficie terrae…») [2, cap. 9, 7]. Однако и без этой части, очевидно, существо-
вание смысловых параллелей между ветхозаветным образом царя Соломона и 
образом Теодориха Великого, созданным в дошедшем до нас фрагменте 
Chronicae Theodericianae. 

В текстах Анонима и Третьей книги Царств из уже существовавшей тогда 
латинской Библии – Вульгаты – отсутствуют лексические совпадения. Однако 
даже если допустить, что конструирование образа Теодориха как «остготского 
Соломона» могло произойти в рамках данного текста и неосознанно, подоб-
ный ракурс рассмотрения источника важен в свете изучения увлечения ран-
него Средневековья ветхозаветной тематикой с ее царями‐первосвященни-
ками, войнами за веру и отнюдь не милосердным, карающим Богом. 
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ков к определению термина «коллаборационизм» и характеристика предлага-
емых типологий коллаборационизма в историографии; численность и нацио-
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частей добровольцев в отечественной историографии Великой Отечествен-
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Вторая мировая война вошла в историю как одно из самых значительных 
событий XX века и величайшая трагедия человечества. Она не имела себе рав-
ных по числу вовлеченных в борьбу государств, масштабам военных действий, 
человеческим жертвам и разрушениям. Демографические и социально‐ поли-
тические последствия этой войны сказываются до сих пор, а память о ней ещё 
долго будет будоражить общественное сознание. 

Несмотря на то, что столь грандиозное событие в целом нашло достойное 
отражение в мировой и отечественной историографии, этого нельзя сказать о 
многих важных его аспектах. 

В своих мемуарах Г.К. Жуков писал: «Где бы не находился советский че-
ловек – на фронте, в тылу врага, в фашистских лагерях, – всюду и везде он 
делал всё от него зависящее, чтобы приблизить час победы» [11, c. 365]. Тем 
не менее до сих пор едва ли не самым сложным и противоречивым в истории 
Второй мировой войны и Великой Отечественной войнах является вопрос со-
трудничества с врагом граждан оккупированных Германией государств и как 
одна их форм этого сотрудничества – их служба в составе иностранных доб-
ровольческих формирований германских вооруженных сил. 

Долгие годы все те, кто оказались по вражескую сторону фронта, подвер-
гались осуждению, масштабы коллаборационизма преуменьшались, а его при-
чины сводились к низменным качествам отдельных лиц – от страха и тщесла-
вия до жажды наживы и ненависти к советской власти. Только в последние два 
десятилетия в отечественной историографии данная проблема стала предме-
том специального научного анализа, а накопление значительного фактиче-
ского материала позволило историкам дать объективную оценку данного яв-
ления. 
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В историографии проблемы научного исследования можно выделить два 
периода: советский, начавшийся с окончанием войны и продлившийся до 1991 
года, и российский – с 1991 года по настоящий момент. 

Несмотря на то, что прошло свыше шести десятилетий со времени завер-
шения Второй мировой войны, сегодня мы можем констатировать, что до сих 
пор нет отдельных, обобщающих трудов, посвященных историографии колла-
борационизма советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Даже 
в 6 томе такого фундаментального труда о событиях второй мировой войны, 
как «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945», 
выпущенный в 1960–1965 гг. Военным издательством министерства обороны 
СССР, дан историографический обзор советских и зарубежных работ, посвя-
щенным отдельным проблемам прошедшей войны. Однако в нем вообще нет 
статей ни о коллаборационизме в СССР, ни о его организациях, ни о персо-
нальных представителях. 

Отсутствуют и специальные историографические исследования по этой 
теме, поскольку до «перестройки» эти вопросы не являлись предметом отече-
ственных научных исследований. Правда, за такое положение нельзя обвинять 
историков. Эту проблематику долгое время держали под своим контролем 
идеологические органы КПСС, делая её запретной, так как это противоречило 
партийной концепции о «морально–политическом единстве советского 
народа». 

Либерализация общественной жизни конца 80‐х годов прошлого века в 
нашей стране привела к тому, что в 1990‐х годах начался новый этап в исто-
риографии, произошло «пробуждение» научного внимания к проблеме, были 
введены в научный оборот новые сведения, предпринят первый опыт система-
тизации фактов, а также появляются работы с историографическим обзором 
по данной проблеме. Первым исследователем, который поднял вопросы исто-
риографии был С. Кудряшов. В своей статье «Предатели, «освободители» или 
жертвы войны? Советский коллаборационизм (1941–1942)» он обозначил ос-
новные подходы к указанной проблеме в зарубежной и советской историогра-
фии. При этом он подчеркнул, что значительная часть зарубежных исследова-
телей, уделяя основное внимание военным и политическим аспектам сотруд-
ничества советского населения с германскими военными и гражданскими вла-
стями, склонна рассматривать подобное сотрудничество не как коллаборацио-
низм, а как движение за «освобождение». Наглядный пример этого – работы 
немецкого историка Й. Хоффманна, который вообще не признает феномен 
предательства в советско‐германской войне. Для него существует только и ис-
ключительно «освободительное движение». Что касается советской историо-
графии, то С. Кудряшов указал на её крайнюю односторонность. По его мне-
нию, для неё характерны лишь такие определение, как «предатели», «измен-
ники», «пособники оккупантов», «антисоветские элементы» и т.д [4, c. 84–85]. 

Более подробный и детальный историографический анализ проделан во 
введении фундаментального труда известного российского военного исто-
рика, доктора исторических наук, профессора, академика Академии военных 
наук М.И. Семиряги «Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в 
годы Второй мировой войны». В нем обозначены основные подходы и взгляды 
историков по данной проблеме в советской, российской и зарубежной исто-
риографии. Он рассмотрел, хотя в общих чертах, отношение исследователей к 
коллаборационизму вообще, каковы причины и проявления этого явления вы-
деляли историки. Выявил недостатки не только отдельных трудов, но и имею-
щиеся пробелы в советской, российской и зарубежной историографии в осве-
щении этого явления. Так, автор утверждает, что «в советской [историогра-
фии] – наиболее полно освещена проблема о характере и особенностях 
немецко–фашистского режима, установленного на временно оккупированной 
территории Советского Союза лишь с беглым упоминанием о деятельности 
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коллаборационистов. А в некоторых российских и зарубежных работах доста-
точно жестко раскрывается предательство некоторых граждан и даже целых 
малых народов советского Союза в годы войны и оккупации. При этом полно-
стью игнорируется причинно–следственная связь, т.е. случаи предательства, с 
вызвавшими его глубинными, уходящими вглубь десятилетий причинами. Та-
ким путем невольно создается поверхностная и примитивная картина, на ос-
новании которой эти граждане, целые народы рассматриваются как преда-
тели» [8, c. 11–19]. 

Историографические обзоры по проблеме коллаборационизма имеется в 
работах современных российских историков С.И. Дробязко [1, c. 7–21], 
Б.Н. Ковалева [3, c. 10–29]. А среди зарубежных работ необходимо отметить 
работу И. Гофмана (Хоффмана) – «Власов против Сталина. Трагедия Русской 
Освободительной Армии 1944–1945». Но смысл в оценках не изменился. 

К сожалению, во всех перечисленных выше работах дан лишь краткий ис-
ториографический обзор имеющейся литературы по данной проблеме, что 
естественно повлияло на недостаточно полное и всестороннее освещение 
взглядов историков. А на некоторые аспекты они не даны вообще. Тем не ме-
нее, они представляют значительный интерес, так как являются первыми ра-
ботами такого рода. А сами исследователи внесли свою лепту в освещение ис-
ториографии коллаборационизма советских граждан в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Таким образом, на сегодняшний день назрела необходимость обобщить и 
проанализировать имеющуюся литературу о коллаборационизме советских 
граждан с врагом в годы войны. 

Целью данного исследования является анализ отечественной историогра-
фии Великой Отечественной войны на предмет степени изученности проблем 
коллаборационизма советских граждан. 

Исходя из этой цели, нами поставлены следующие научные задачи: 
 определить подходы историков к определению термина «коллаборацио-

низм» и охарактеризовать предлагаемые типологии коллаборационизма в ис-
ториографии; 

 проанализировать причины коллаборационизма, выделяемые истори-
ками; 

 показать имеющиеся подходы историков в определении численности и 
национального состава коллаборационистов; 

 выявить подходы историков к освещению вопросов боевого применения 
частей добровольцев в отечественной историографии Великой Отечественной 
войны. 

Предметом исследования являются вопросы коллаборационизма советских 
граждан в годы Великой Отечественной войны в советской и российской ис-
ториографии. 

Объектом данного исследования является советская и российская историо-
графия Великой Отечественной войны. 

Одним из важнейших аспектов в понимании движения коллаборационизма 
советских граждан в годы Великой Отечественной войны является само его 
определение. В зависимости от него и формируется позиция человека к этому 
явлению. Определение термина «коллаборационизм» встречается во многих 
словарях. 

Так в словаре иностранных слов понятие «коллаборационист» (от француз-
ского collaboration) означает изменника, предателя родины, лицо, сотрудни-
чавшее с немецкими захватчиками в оккупированных ими странах в годы Вто-
рой мировой войны (1939–1945) [9, c. 287]. 

Советский энциклопедический словарь определяет термин «коллабораци-
онизм» как сотрудничество с фашистскими захватчиками [10, c. 293]. 
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Энциклопедия «Википедия» трактует понятие «коллаборационизм», как 
военное, политическое и экономическое сотрудничество граждан государств 
Антигитлеровской коалиции или представителей основных этнических групп 
данных государств с нацистской Германией, Японией и Италией в ходе Вто-
рой мировой войны. 

Интересен подход М.И. Семиряги, согласно которому необходимо разгра-
ничивать такие понятия, как «коллаборационизм» и «сотрудничество». Первое 
понятие рассматривается как синоним «осознанного предательства и измены» 
и обозначает «содействие в военное время агрессору со стороны граждан его 
жертвы в ущерб своей родине и народу», тогда как второе определяет «вынуж-
денные и неизбежные в условиях оккупации контакты и связи между местным 
населением и оккупантами» [8, c. 815]. 

Коллаборационизм не был единым явлением. Можно выделить различные 
формы коллаборационизма, в зависимости от того, в какой сфере осуществля-
лось сотрудничество с противником. 

Выделяют пассивный (работа в военных частях, выполнение вспомогатель-
ных и полицейских функций при германской армии и администрации) и ак-
тивный (с оружием в руках т.е. непосредственное участие в боевых действиях) 
коллаборационизм [4, c. 87–95]. По другой типологии коллаборационизм де-
лится на добровольный коллаборационизм, связанный с открытым неприя-
тием советского государства и осознанным желанием содействовать оккупа-
ционным властям, и коллаборационизм вынужденный, ситуативный, порож-
денный определенными экстремальными обстоятельствами, стремлением вы-
жить в них любой ценой (условно говоря, коллаборационизм «сердца» и «же-
лудка»). От этих двух типов следует отделять «псевдоколлаборационизм» – 
выполнение тех или иных функций в оккупационной администрации или по-
лиции участниками народного сопротивления под видом сотрудничества с 
противником. 

Кроме перечисленных форм коллаборационизма, широкое распростране-
ние получило военное, политическое, хозяйственное, культурное сотрудниче-
ство [3, c. 11]. (Политическое сотрудничество – создание и функционирование 
при покровительстве германских властей различных национальных комитетов 
(русских, украинских, белорусских, туркестанских, азербайджанских и дру-
гих), претендовавших на роль самостоятельных правительств. Хозяйствен-
ное – работа населения оккупированных территорий в промышленности и 
сельском хозяйстве. Военное сотрудничество – служба с оружием в руках на 
стороне Германии.) 

Необходимо отметить, что все рассматриваемые типологии имеют доста-
точно условный характер. Деятельность отдельных коллаборационистов про-
текала в различных формах, а переход на сторону противника могли обуслав-
ливать сразу несколько разных причин. 

Участие в войне на стороне Германии подданных Советского Союза, веду-
щего с ней борьбу не на жизнь, а на смерть, уже само по себе было явлением 
парадоксальным. Более того, оно казалось вовсе немыслимым после объявле-
ния Германией целей этой войны – уничтожение России как государства и 
включение её территорий в состав германской колониальной империи. Однако 
уже с первых дней войны, вне всякой зависимости от политических установок 
гитлеровского руководства, германские вооруженные силы уже использовали 
в своих рядах советских граждан. Причины перехода на сторону Германии со-
ветских граждан были различными: 

 неблагоприятный для Советского Союза характер военных действий в 
начале войны, который обусловил большое число военнопленных, часть из ко-
торых вынужденно или добровольно пошла на сотрудничество с фашистами; 

 жесткий тоталитарный режим, коллективизация, сталинские репрессии и 
нагнетание в стране всеобщей подозрительности и страха; 
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 пагубную роль сыграли установки и порядки в отношении личного со-
става, оказавшегося в окружении или плену; 

 люди оказались перед выбором: либо принудительная служба в герман-
ской армии, либо голодная смерть; 

 от безысходности многие соглашались надеть немецкий мундир, надеясь 
при удачном случае с оружием в руках перейти на сторону партизан или Крас-
ной Армии. 

В связи с этими типологиями и мотивами выделяют 4 категории коллабо-
рационистов: 

 «желающие помогать» (Hilfswillige, а сокращенно – Hiwi) – отпущенные 
военнопленные и гражданские лица, служившие в германских частях на вспо-
могательных работах. 

 полицейские команды (Schutzmannschaften, Ordnungsdienst, Hilfspolizei), 
т.е. вспомогательная полиция немецкого и гражданского управления на окку-
пированной территории; 

 охранные части (Sicherungsverbande), части и подразделение, предназна-
ченные для борьбы с партизанами и охраны объектов тыла; 

 боевые части (Kampfverbande), военные формирования, предназначен-
ные для ведения боевых действий против Красной Армии. 

До сих пор нет ясности относительно численности коллаборационистов. 
По разным оценкам она колеблется от 200–300 тысяч до 1,5–2 млн человек. 

 

Таблица 1 
Оценки общей численности коллаборационистов  

в историографии проблемы 
 

Автор 
«Хиви» 

(тыс. 
чел.) 

Вспомога
тельная 
полиция 

(тыс. 
чел.)

Боевые 
части 
(тыс. 
чел.) 

Охранные 
части 

(тыс. чел.) 

Всего 
(тыс. 
чел.) 

Романько О.В.  
[7, c. 251]. 665–675 390–400 385–390 – 

1,4–
1,5 млн 
чел.

Мюллер‐Гиллебранд 
Б.  
[5, c. 419, 464–465].

500 – 370 60–100 
Около 
1 млн 
чел. 

Дробязко С.И.  
[1, c. 86]. 500–675 60–70 251 – 

855–
1035 
тыс. 
чел.

Решин Л.Е.  
[6, c. 51–58]. – – 138–140 – 250–280 

Семиряга М.И.  
[8, c. 89–93] – – – – 

Около
2 млн 
чел.

 

Следует отметить, что «Хиви» составляли самую многочисленную катего-
рию коллаборационистов, потому что, без содействия добровольных помощ-
ников немецким войскам в России было бы невозможно разрешить сложные 
проблемы транспорта и снабжения. Второй и третьей по численности были бо-
евые части и вспомогательная полиция, и меньше всех охранные части. 

Национальный состав коллаборационистов был разный. Принимали уча-
стие русские, белорусы, украинцы, латыши, эстонцы, казаки, грузины, армяне 
и другие народы, но больше всех это было русских [7, c. 260]. Из представите-
лей этих народов были образованы различные коллаборационистские форми-
рования. 
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Таблица 2 
Оценки численности коллаборантов в составе вермахта  

и войсках СС по национальному признаку 
 

Категории добровольцев Вермахт (тыс.
чел.) [1]

Войска СС (тыс.
чел.) [1]

Всего (тыс. чел.) 
[1]

Русские Ок. 289,5 Ок. 20,5 Ок. 310
Украинцы Ок. 244 Ок. 26 Ок. 250
Белорусы Ок. 7 Ок. 12 Ок. 19
Казаки Ок. 20 Ок. 50 Ок. 70
Литовцы Ок. 36,8 – Ок. 36,8
Латыши Ок. 49 Ок. 39 Ок. 88
Эстонцы Ок. 49 Ок. 20 Ок. 69
«Туркестанцы» Ок. 178 Ок. 2 Ок. 180
Северокавказцы Ок. 27,4–29,4 Ок. 0,6 Ок. 28–30
Грузины Ок. 19,6 Ок. 0,4 Ок. 20
Армяне Ок. 17,6 Ок. 0,4 Ок. 18
Азербайджанцы Ок. 24–34 Ок. 1 Ок. 25–35
Поволжские татары Ок. 38 Ок. 2 Ок. 40
Крымские татары Ок. 12,6–17,6 Ок. 2,4 Ок. 15–20
Калмыки Ок. 5 – Ок. 5
Всего Ок. 997,5 тыс. –

1,01 млн Ок. 176,3 Ок. 1,17–1,18 млн 
 

Изучив и проанализировав разные источники по данной теме, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Термин «коллаборационизм» обозначает сотрудничество граждан, окку-
пированных территорий с противником. 

2. Формы коллаборационизма были разными: добровольный, вынужден-
ный, пассивны, активный, военный, политический, хозяйственный, культур-
ный и «псевдоколлаборационизм». 

3. Основными причинами коллаборационизма советских граждан были во-
енные, социально‐политические, вынужденные, и псевдоколлаборационизм. 

4. Основные категории коллаборационистов: Hiwi, боевые части, вспомо-
гательная полиция, охранные части. 

5. Численный состав коллаборационистов колеблется от 200–300 тысяч че-
ловек до 1,5–2 млн чел. Среди коллаборационистов были представители раз-
личных народов СССР. 
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Аннотация: в работе анализируется образ идеального государя по трак-
тату известного неаполитанского гуманиста XV века Джованни Понтано. 
Этот образ в трактате «О государе» создают, в первую очередь, описания 
неаполитанских королей Альфонса I (1442–1458) и Фердинанда I (1458–1494). 
Выводы автора подтверждают тезис о «панегирическом» характере исто-
риописания в Неаполе XV века и дополняют характеристику неаполитанского 
гуманизма этого времени. 

Ключевые слова: Арагонская династия, Неаполь, образы правителей, гу-
манизм, Альфонс I Великодушный, Фердинанд I, Джованни Понтано. 

В современной отечественной историографии много внимания уделяется 
исследованию социально‐политических представлений разных групп итальян-
ского общества эпохи Возрождения, обсуждаются политические идеалы ита-
льянской общественной мысли [2]. Растет научный интерес к историописанию 
в Неаполе XV века [1; 3]. Неаполитанская историография XV века, творцами 
которой были придворные гуманисты (Бартоломео Фацио, Антонио Бекка-
делли), носила панегирический характер. Такая «парадная» репрезентация 
должна была служить обоснованию прав Арагонского дома на неаполитан-
ский трон, культурной легитимации правления [6, p. 8] и прославлению дина-
стии. 

Гуманисты в своих исторических и дидактических сочинениях (близких 
потому, что для гуманизма первостепенная функция истории – воспитывать и 
наставлять в мудрости), придавали черты идеального гуманистического госу-
даря королям Арагонской династии. Таким образом, династия представлялась 
в выгодном свете, и ее представители становились примерами для подража-
ния. 

В качестве подобных образцов для подражания короли Альфонс I  
(1442–1458) и Фердинанд I (1458–1494) фигурируют у известного гуманиста 
Джованни Понтано в его наставлении наследнику престола герцогу Альфонсу 
Калабрийскому – сыну Фердинанда I – трактате «О государе» («De principe»), 
изданном в 1490 году. Задачей данной работы является выявление черт иде-
ального правителя в трактовке Джованни Понтано в его трактате. 

В этом сочинении Понтано конструирует образ идеального правителя, 
нравственно совершенного, отличающегося любезным обхождением и сдер-
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жанным поведением, заботящегося о своих подданных и их благе. Для под-
тверждения тех или иных качеств образцового государя Понтано использует 
исторические примеры, причем как классические античные, так современные 
ему. В роли образцов для подражания выступают Кир, Сципион Африканский, 
Александр Македонский, в один ряд с которыми Понтано помещает деда и 
отца герцога Альфонса – Альфонса I Великодушного и Фердинанда I. 

Идеальный государь должен быть справедлив, благочестив, щедр и снис-
ходителен. Справедливому правителю все подчиняются по доброй воле. В 
связи с благочестием Понтано приводит пример Альфонса I, который «превзо-
шел в этом всех монархов своего времени и многих древних» [4, с. 291]. По 
словам Понтано, в рвении, с которым Альфонс I исполнял обряды и службы, 
он опережал даже служителей церкви. Для Понтано важна демонстративная 
сторона благочестия, так как именно она позволяет народу судить о благоче-
стии государя, а благочестивый правитель всегда вызывает симпатии у народа 
и может рассчитывать на расположение населения, к чему, по‐видимому, и 
стремился король Альфонс. Государю следует быть щедрым и снисходитель-
ным, так как эти качества делают его подобным Богу, ибо такой правитель де-
лает добро и прощает провинившихся. 

Образцовому государю должны быть чужды честолюбие и гордыня, по-
тому что они порождают всяческие несчастья. Напротив, правитель должен 
быть доступен для своих подданных и выше всего ставить истину. Имеет 
огромное значение любезность; хороший правитель не может быть груб, ведь 
это не соответствует его достоинству. Любезный человек располагает к себе 
сердца других людей. В качестве примера Понтано снова упоминает короля 
Альфонса I, который «привлек к себе симпатии всех людей тем, что никому не 
позволял уходить от себя мрачным» [4, с. 292]. Ведь грубое обхождение ко-
роля может заронить ненависть в сердца его придворных, любезное же станет 
залогом их доброжелательности. 

Король – враг льстецов и заносчивых людей; он избегает соблазнов насла-
ждений, потому что они не позволяют вести порядочную жизнь. Ему следует 
быть сдержанным и соблюдать умеренность во всем: умеренность должна спо-
собствовать поддержанию и укреплению величия [4, с. 305]. Понтано следует 
распространенным тогда стоическим идеям, что правитель, стоящий над 
людьми, «должен быть совершенно свободен от любых аффектов» [4, с. 292]. 
Аффекты вредны, так как ведут к необдуманным действиям. Поэтому очень 
важны сдержанность и умение сохранять присутствие духа в любых ситуациях 
и при любых обстоятельствах. Здесь Понтано в качестве образца самооблада-
ния и стойкого перенесения ударов судьбы приводит поведение короля Фер-
динанда I или, как его называли в Неаполе – Ферранте, когда во время Неапо-
литанской войны большая часть знати и простого населения королевства пе-
решла на сторону Жана Анжуйского. Узнав об измене баронов, Ферранте «ни 
разу не изменился в лице и не упал духом, даже самих изменников он ни разу 
не упрекнул резким словом» [4, с. 292]. Понтано изображает Ферранте не под-
дающимся отчаянию и не впадающим в гнев, сдержанным и спокойным: даже 
когда король узнает о восстании одного влиятельного магната, он лишь сетует 
на то, что такой поступок не достоин знатного человека. Понтано восклицает: 
«Разве эти слова не говорят о человеке непобедимом и черпающем силы духа 
из самого несчастья?» [4, с. 293]. Ферранте, предстающий в сочинении Пон-
тано человеком несгибаемого духа и колоссальной силы воли, не сдался даже 
после поражения при Сарно (1460), когда, казалось, он окончательно потерял 
власть в Неаполитанском королевстве. Понтано описывает выступление ко-
роля перед советниками с речью, внушившей им уверенность в возможности 
победы в этой войне [4, с. 293]. Правителю не стоит падать духом в несчастии, 
ведь несчастья бывают и причиной успеха. Понтано показывает, что кажущи-
еся неудачи государь может обратить себе на пользу, пользуясь примером 
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Альфонса I. В морском сражении при Понца (1435) Альфонс потерпел пора-
жение и попал в плен. Он не отчаялся и, будучи пленником Филиппо Мария 
Висконти, сумел заключить с ним союз, после чего был отпущен и, в конце 
концов, завоевал Неаполитанское королевство [4, с. 293]. Этот пример призван 
продемонстрировать не только стойкость духа Альфонса и способность ко-
роля переносить превратности судьбы, но и умение пользоваться обстоятель-
ствами и искать выход из трудного положения. 

Сдержанный государь не забывает о бедах и в благополучии, потому что 
он мудр и обладает здравым смыслом. А мудрость не возникает ниоткуда, она 
приобретается, когда человек внимает мудрецам. В правителе тоже необхо-
димо воспитывать мудрость. Поэтому, как говорит Понтано, Ферранте для 
своего сына Альфонса «пригласил выдающихся и стяжавших себе всяческую 
хвалу мужей, чтобы они своими наставлениями и попечением воспитали»  
[4, с. 294] его. Ферранте – правитель, понимающий важность должного воспи-
тания и образования и стремящийся дать их своему наследнику. Королю по-
лезно умножать свою мудрость, обращаясь с поэтами, философами, учеными. 
Здесь Понтано вновь приводит пример деда – Альфонса I, который содержал 
при дворе гуманистов, «с бесконечным наслаждением» [4, с. 294] слушал чте-
ния древних авторов. Несмотря на занятость и заботы, Альфонс I всегда уделял 
чтению книг установленный час. Понтано подчеркивает воспитательную 
функцию чтения, советует герцогу Калабрийскому подражать своему деду в 
таком стремлении к учености. Понтано говорит, что науки и ученые нужны 
правителю, а необразованность и невежество – презреннейшие пороки. 

Государь должен любить своих приближенных, чтобы и им внушить лю-
бовь к себе, выражением его любви к подданным будут щедрость и благодар-
ность по отношению к ним. Правитель, прежде всего, должен быть добродете-
лен. Понтано осуждает жестокость и говорит о ее нецелесообразности; она 
опасна для правителя, ведь она возбуждает ненависть по отношению к нему. 
Хороший правитель должен вознаграждать за добродетель и побуждать к доб-
родетели. И здесь Понтано обращается к Альфонсу Калабрийскому и просит 
его подражать Альфонсу I и Ферранте I: стараться привлечь к себе достойных 
и окружить себя людьми, отмеченными добродетелью [4, с. 298]. Правитель – 
образец для всех своих подданных. Величие государя внушает подданным по-
чтительное уважение. Образцовый государь творит справедливый суд, управ-
ляя государством, заботится о подданных, вежлив и любезен в обращении, 
оценивает всех по достоинству. В делах он должен руководствоваться поняти-
ями о добре, справедливости и общем благе. В конце трактата Понтано обра-
щается к герцогу Альфонсу Калабрийскому и пишет, что сочинение призвано 
не столько научить Альфонса добродетелям, сколько дать ему возможность в 
этом «идеальном государе» узнать себя. 

Таким образом, трактат Понтано «не столько советует, сколько восхва-
ляет» [4, с. 307], как он сам признается, а функция наставления отходит на вто-
рой план. И это неудивительно, ведь Понтано был представителем высшей ад-
министрации; в правление Фердинанда – время постоянных смут и баронских 
заговоров – от придворного требовалась предельная лояльность, а опасность 
быть обвиненным в измене существовала всегда. Будучи воспитателем и со-
ветником герцога Альфонса Калабрийского, а с 1484 года канцлером, Понтано 
выражал настроения и идеи верховной власти, зависел от нее; вообще, для гу-
манистов XV века очень часто идеология в той или иной мере становилась 
«идеологией места, времени и должности» [5, с. 108]. Поэтому среди примеров 
хороших качеств государя главенствуют примеры подобающих качеств пра-
вителей Арагонской династии. Образы королей Альфонса I и Ферранте I изна-
чально сугубо положительны, поскольку перед Понтано стояла задача пока-
зать, каким должен быть идеальный правитель, а не то, каким он быть не дол-
жен. О дурных их качествах Понтано умалчивает, ведь его цель – восхвалить 
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их добродетели, а не создать достоверный образ. Таким образом, сочинение 
Понтано создает идеальный образ монарха на примере королей Арагонской 
династии: доблестных и мудрых правителей, стоически сносящих удары 
судьбы, щедрых меценатов и покровителей гуманистов, и оказывается «в 
русле» исторических сочинений других неаполитанских гуманистов этого вре-
мени, создающих «парадный» образ монарха. 
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Воинская служба своему отечеству – это главная обязанность любого граж-
данина мужского пола. В древние времена войны были обычным делом. Гос-
ударства воевали друг с другом за территорию, полезные ископаемые, люд-
ские ресурсы, князья, императоры – за власть. Поэтому дисциплинированная 
и укомплектованная армия была просто необходима, а для этих целей создава-
лись специальные документы, которые устанавливали образцы поведения, 
правила набора служащих и срок их службы. В нашем государстве они также 
существовали. Например, самые значимые из них – Уложение о службе Ивана 
Грозного, Воинский устав Петра I и Устав о воинской повинности Алек-
сандра II. В данной работе мы рассмотрим данные источники и попытаемся 
выяснить, насколько они отличаются друг от друга, и как сильно изменилась 
служба с течением веков. 

Итак, Уложение о службе было введено в действие в 1556 году. Данный 
документ устанавливал следующее: каждый феодал (вотчинник и помещик) 
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был обязан с определенного количества земли (150 десятин) выставлять уста-
новленное количество воинов на конях и в полном вооружении [5]. Согласно 
названному документу, те, кто предоставлял большее количество человек, по-
лучали некоторое материальное вознаграждение в виде денег, а те, кто мень-
шее, платили штраф. Служба начиналась с 15 лет. В зависимости от социаль-
ного положения и имущественного достатка размер поместного оклада «но-
вика» (сыновья дворян или бояр) в XVI в. составлял 100–400 четвертей пахот-
ной земли, денежного – 4–8, а иногда и 10 руб. [2]. По структуре данный доку-
мент не представлял собой ничего особенного: не было разделений на главы, 
разделы, пункты и подпункты. Он состоял всего из нескольких строчек. Но 
несмотря на это, рассматриваемый документ способствовал увеличению чис-
ленности войск и повышению их боеспособности. И, наконец, благодаря ему 
исключалась всякая возможность уклонения бояр и дворян от службы. 

Следующий документ, который мы проанализируем, это Воинский устав, 
принятый Петром I в 1716 году. Сразу хочется отметить, что он по своему 
структурному содержанию был довольно богатым. Состоял данный документ 
из 68 глав, то есть являлся очень крупным и охватывал все стороны воинской 
службы, такие как систему распределения чинов, правила взаимоотношения 
между военнослужащими, судебную систему и т.д. Комплектование армии 
осуществлялось благодаря рекрутской повинности, которая подразумевала 
под собой строго периодический набор рекрутов. То есть в установленный 
срок с 20 дворов призывался один человек сначала в возрасте от 15 до 20 лет, 
а позднее от 17 до 32 лет [3]. Помимо обязательного набора, в солдаты само-
стоятельно могли записаться свободные люди. Годовое жалованье петровских 
войск составляло 11 рублей, а также ежедневные хлебные выдачи. Отдельные 
главы касались функций генерального штаба, квартирмейстерской службы, 
полевой службы, полевых лазаретов, почты, вопросам устройства лагеря, ка-
раулам, проведению смотров, о фуражировании, правилах безопасности и др. 
В этой же части устава излагались права и обязанности высших военных чи-
нов [6]. В Уставе появился раздел, где описывались наказания за разные виды 
деяний, причем многие из них вводились впервые в российском законодатель-
стве. Они делились на несколько категорий: 

1. Обыкновенные телесные наказания (в частности, скованием в железо, 
хождением по деревянным кольям, битьем батогами). 

2. Жестокие телесные наказания (например, клеймением железом, обреза-
нием ушей, отсечением пальцев или руки, каторгой). 

3. Наказания смертные (расстрелом, отсечением головы, виселицей, коле-
сованием, четвертованием, сожжением, залитием горла металлом, повеше-
нием за ребро на крюк). 

4. Легкие наказания чести (понижение в должности, увольнение без жало-
вания, высылка из государства). 

5. Тяжелые наказания чести (прибитие имени на виселице, преломление 
шпаги, объявление вором) [4]. 

По сравнению с Уложением Ивана Грозного, Устав 1716 года являлся пол-
ноценным документом о службе. В нем содержались все необходимые сведе-
ния, которые присущи данным видам документам. Текст расписан достаточно 
подробно, учитывая каждую мелочь: функции высших чинов, докторов и ле-
карей, писаря и многих других должностей, вопросы организации лагеря и 
даже выдачи пайков. Благодаря Уставу была создана регулярная армия, по-
средством рекрутских наборов. Таким образом, хочется отметить, что данный 
документ значительно улучшил дисциплину войск, определил четкую иерар-
хию званий и должностей. 

Стоит взять во внимание еще один Устав, который является результатом 
одной из самых важных реформ императора Александра II, а именно военной. 
Этот документ был принят 1 января 1874 года. Назывался он «Устав о воин-
ской повинности» и состоял из 14 глав, что в значительной степени меньше, 
чем у Петра I, но это еще не может говорить о бедности его содержания. 
Прежде всего, данный документ закреплял за собой обязанность каждого 
гражданина мужского пола без каких‐либо различий служить своему отече-
ству. Причем, денежный выкуп не допускался. Однако имелись и некоторые 
исключения из правил, в виде отсрочек и льгот, которые предоставлялись, 
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например, владельцам торговых и промышленных предприятий, лицам, не 
оправившихся от каких‐либо болезней, а также по семейному положению, об-
разованию. Существовали члены общества, полностью освобождавшиеся от 
воинской повинности. Ими являлись священнослужители, представители наук 
и искусств, врачи и ветеринары, преподаватели средних и высших учебных 
заведений, но и большие контингенты населения нерусской национальности, 
проживавшего на окраинах России [7]. Сам процесс призыва был таков: одна 
часть новобранцев зачислялась на действительную службу с последующим пе-
реводом в запас армии и в ополчение, а другая – сразу в ополчение. Решалось 
это специальной жеребьевкой. Лица, по жребию не попавшие в постоянные 
войска, зачислялись в ополчение (до 40‐летнего возраста) и призывались лишь 
в военное время [1]. Общий срок службы сухопутных войск был сокращен до 
15 лет, вместо пожизненного в эпоху Петра I, а также позднее введенного 25. 
Призывной возраст начинался с 21 года. О размере жалованья в данном доку-
менте не упоминалось. Наказания за нарушение законов воинской повинности 
были не настолько жесткими, как при Петре. Например, существовали штрафы 
и тюремное заключение на различные сроки, в зависимости от вида вины. 
Итак, можно заметить, что по сравнению с XVIII веком в XIX произошли мно-
гие изменения. Во‐первых, была введена всеобщая воинская повинность, во‐
вторых, сокращены сроки службы и увеличен призывной возраст и, в‐третьих, 
изменилась система наказаний за нарушение законов. 

Таким образом, проведя данный анализ, мы пришли к следующим выво-
дам. Уложение о службе XVI века положило начало закреплению прохожде-
ния военной службы, которая начиналась с довольно раннего возраста – 15 лет. 
Сам по себе документ не разделялся на какие‐либо разделы и не содержал по-
статейных правил, а излагался сплошным текстом. В эпоху правления Петра I 
была введена рекрутская повинность, подразумевавшая под собой системати-
ческий набор рекрутов. Воинский устав являлся очень объемным документом, 
в котором прописывались подробные сведения о службе, а благодаря удоб-
ному построению текста, разделенному на главы, в нем легко находилась нуж-
ная информация. Служба в XVIII веке начиналась сначала с 15 лет, а чуть позд-
нее с 17. Еще в Воинском уставе Петра появился раздел о наказаниях за нару-
шение установленных правил, которые были довольно жесткими. В свою оче-
редь, в XIX веке Александр II ввел всеобщую повинность. Теперь каждый 
гражданин мужского пола обязался служить своему отечеству. Однако суще-
ствовали и некоторые исключения. Уставом о воинской повинности устанав-
ливался призывной возраст в 21 год, что было намного позднее, чем в преды-
дущие столетия. По структуре документ также состоял из глав, делившихся на 
статьи, хотя их стало меньше, нежели в петровском уставе. Наказаний за нару-
шения закона значительно сократилось и ограничилось двумя видами. Таким 
образом, можно заметить, что развитие воинского законодательства шло быст-
рыми темпами и каждый из рассмотренных документов отличался от преды-
дущего по многим ведущим параметрам как структуры, так и содержания. 
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творческой личности на инженерных специальностях. Эта тема актуальна 
в условиях современного рынка труда, когда от будущего специалиста требу-
ются не только профессиональные навыки, но и умение подходить к решае-
мой им задаче нестандартно и креативно. 
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Становление личности как субъекта профессиональной деятельности явля-
ется крайне важным процессом, как с точки зрения общей психологии, так и 
ее конкретных областей: педагогической психологии, психологии труда и др. 
В современных условиях от работника требуются не только профессиональ-
ные навыки, но и проявление личностных качеств, креативный подход к реше-
нию рабочих задач, способность мыслить нестандартно. Эти требования за-
дают для личности высокую планку профессиональных требований. Творче-
ские личности как нельзя лучше могут справиться с поставленной перед ними 
профессиональной задачей, прежде всего благодаря своей неординарности и 
ряду психологических особенностей. 

Творческая личность – необычная и нестандартная, личность, выходящая 
за рамки устоявшихся мнений, стереотипов, традиций. У нее есть собственная 
мотивация, отличная от других. А мотивация является неотъемлемой частью 
субъекта профессиональной деятельности – она побуждает личность к освое-
нию, осуществлению и развитию этой деятельности. В течение профессио-
нального обучения мотив определяется через отношение к учебно‐профессио-
нальной деятельности. Подобная деятельность в данном случае выступает как 
средство для саморазвития личности. 

При профессиональной подготовке творческих личностей, в отличие от 
других, необходимо проявлять намного больше внимания к их психическому 
и психологическому состоянию, которое напрямую влияет на их способность 
к профессиональной деятельности. Вовремя замеченные отклонения или 
склонности помогут таким людям раскрыть свой потенциал, направив умения 
и мысли в правильное русло, а также избежать неприятных побочных эффек-
тов, способных оказывать негативное влияние, как на саму личность, так и на 
ее профессиональную деятельность. 

Творческая личность может развиваться в любых направлениях, в том 
числе в направлении инженерных специальностей. Инженеру необходимо 
уметь анализировать полученные данные и представлять их не только в мате-
риальной форме, но и в форме различных схем и чертежей. Именно в вообра-
жении проявляется его творчество. Инженерное творчество необходимо для 
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нахождения новых решений, когда традиционные известные решения не удо-
влетворяют потребностям. 

Процесс формирования творческой личности студента инженерной специ-
альности является сложным, многосторонним. На него оказывают влияние 
различные факторы: 

 уровень довузовской подготовки студента – кружки, секции, студии раз-
вития и другие учреждения, направлением деятельности которых является 
раскрытие творческого потенциала у детей [1]; 

 совокупность моральных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных и 
других качеств личности, которые характеризуют индивидуальность отдель-
ных учащихся; 

 организация процесса обучения в рамках высшего учебного заведения. 
Рассмотрим приведенные факторы подробнее. 
Учреждения дополнительного образования призваны формировать базу 

для развития творческого потенциала личности учащегося на ранних стадиях 
его развития. Также в сферу их задач входит закладка основных, базовых спо-
собностей по выбранному направлению. Подобные учреждения способствуют 
становлению идеологии, системы ценностей личности, наравне с такими ин-
ститутами общества, как семья и школа, что в свою очередь оказывает влияние 
на всю последующую деятельность человека: учебную, творческую и др. 

Психологические качества личности играют одну из первостепенных ролей 
в формировании ее отношения к творческой деятельности. Они оказывают 
непосредственное влияние на заинтересованность личности в саморазвитии и 
самоорганизации. Такие качества, как усидчивость, любознательность, спо-
собность в обыденном и простом видеть идею, способность мыслить аналити-
чески и пространственно – необходимые атрибуты развития творческой инже-
нерной натуры. 

В вузе творческие способности студента могут формироваться творческой 
личностью преподавателя, как двусторонний процесс [2]. Чтобы данная дея-
тельность была продуктивной, необходимы не только заинтересованность и 
способности будущего специалиста, но и грамотная, квалифицированная ра-
бота преподавателя, который должен стремиться к постоянному самосовер-
шенствованию. Такой человек может раскрыть творческий потенциал студен-
тов, ранее не проявлявших активности на занятиях [3]. 

Также формированию творческой личности студента инженерной специ-
альности способствует грамотная организация практических занятий по дис-
циплинам, непосредственно связанным с инженерным творчеством. Здесь тре-
буется план учебной работы, нацеленный как на теоретическую, так и на прак-
тическую подготовку студентов по будущей специальности, способный заин-
тересовать любого студента, независимо от возраста, способностей и психоло-
гических качеств [2]. Для реализации подобного учебного процесса необходим 
определенный уровень оснащенности университета программными и аппарат-
ными средствами. Это требование диктуется не только требованием к творче-
скому развитию будущих инженеров, но и общим уровнем развития техноло-
гий на сегодняшний день. 

Таким образом, формирование творческой личности на инженерных спе-
циальностях является сложным, но необходимым процессом в условиях совре-
менного рынка труда. Влияние на этот процесс могут оказывать как внешние, 
так и внутренние факторы, каждый из которых является многогранным и важ-
ным. Инженерное творчество должно иметь профессиональный фундамент 
(конкретные знания). Важны начальные этапы творческой деятельности, твор-
чество невозможно в области, о которой творящий знает очень мало или не 
знает совсем. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается трудолюбие у старшего 

дошкольника как ключевое качество при подготовке его к школе. Рассматри-
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Подготовка подрастающего поколения к жизни, а в частности, к труду – 
одна из актуальных задач в развитии личности. То есть с малых лет нужно 
начинать учить трудиться, на деле воспитывать уважение и любовь к труду и 
к людям труда. 

Воспитание этих качеств у молодого поколения рассматривается как один 
из важнейших факторов формирования всесторонне развитой личности, так 
как они являются средством развития физических, духовных, моральных и 
творческих сил человека. 

Трудолюбие – черта характера, состоящая в положительном отношении к 
процессу трудовой деятельности. Проявляется в активности, инициативности, 
добросовестности, увлеченности и удовлетворенности самим процессом 
труда. В психологическом плане трудолюбие предполагает отношение к труду 
как основному смыслу жизни, потребность и привычку трудиться [1]. 

Воспитание трудолюбия у старших дошкольников – одна из важнейших за-
дач дошкольной образовательной организации. Ее реализация способствует 
успешной подготовке детей к школе и формированию умения легче адаптиро-
ваться к новому виду деятельности – учению. Дети, воспитанные в труде, 
меньше устают, отличаются творческим подходом ко всему, чем они занима-
ются, выделяются самостоятельностью, ответственностью, умением себя об-
служивать, держать в порядке свое рабочее место [3]. 

Существуют разные индивидуальные свойства, но наиболее значимым из 
них является труд и развиваться он должен с самого раннего возраста. Сначала 
этим занимаются родители, затем педагоги в школе. Самым благоприятным 
возрастом, в котором допустимо успешное развитие целой системы мотиваций 
и конструкций на труд, является дошкольный и младший школьный. Вначале 
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для ребенка становится важным домашний труд, а приучение к нему во мно-
гом зависит от того, какие индивидуальные особенности у него имеются и в 
каких условиях он находится [4]. 

Немаловажное значение имеют исследования Я.З. Неверович, Т.А. Марко-
вой, которые показавают, что главным доводом, побуждающим детей к трудо-
вой деятельности, считается их стремление помогать старшим. По мнению 
Е.И. Радиной, в совместном труде взрослый может выступить как образец для 
подражания не только своими умениями, но и отношением к работе [2, c. 17]. 

Ребенку характерно воспринимать всевозможные воздействия со стороны 
родителей, при этом он не склонен размышлять над результатами, будут они 
верными, или наоборот. Так же он во всем стремится быть похожим на своих 
родителей, по этой причине он им подражает. В случае если в этот период кто‐
либо из взрослых станет свободно и регулярно показывать собственное нега-
тивное отношение к труду, то ребенку так же перестанет нравиться домашний 
труд. Со временем у него сформируется устойчивое негативное отношение аб-
солютно ко всем видам домашнего труда. 

Не менее разрушительным влиянием на детей оказывает презрительное от-
ношение кого‐либо из родителей к постороннему труду. Подобными прави-
лами развить трудолюбие у детей невозможно, скорее всего, у него появится к 
нему презрение. Cледует изучить и то, что ребенок способен сам все сделать. 
Не без того, что в процессе необходимо учить и с безграничным терпением 
показывать, как проще и правильнее справиться с задачей. А если после до-
стижения нужного результата его хвалить за проделанную работу, то пройдет 
совсем немного времени, и малыш станет все делать без подсказок и напоми-
наний [5]. 

Серьезным недостатком в воспитании трудолюбия у старших дошкольни-
ков является неэффективная совместная деятельность педагогов детского сада 
с родителями, которая не позволяет им системно и целостно воспитывать дан-
ное качество в условиях детского сада семьи [5, с. 20]. 

Таким образом, трудолюбие возникает только тогда, когда ребенок полу-
чает удовлетворение от труда. Оно, в свою очередь, зависит от того, как орга-
низационно образовательная деятельность и труд дошкольника удовлетво-
ряют потребности, характерные именно для детей этого возраста. Стимулами, 
подкрепляющими успехи в этих видах деятельности, должны выступать те, ко-
торые порождают у дошкольников положительные эмоции. 
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У детей дошкольного возраста со стёртой дизартрией формирование грам-
матического строя речи совершается с ярко выраженными трудностями [1]. 
Грамматические фигуры словоизменения и словообразования возникают у де-
тей данной категории в той же очередности, что и при нормальном речевом 
развитии. Однако наблюдается замедленная скорость усвоения грамматиче-
ских категорий. 

Согласно суждению Л.В. Лопатиной [3], одним из факторов неудовлетво-
рительной сформированности грамматического строя речи, представляется 
нарушение дифференциации фонем. Это порождает проблемы различения 
грамматических форм слов из‐за нечёткости слухового и кинестетического об-
раза слова, и в особенности окончаний. В связи с этим, главным образом, стра-
дает морфологическая концепция языка, развитие которой непосредственно 
сопряжено с противопоставлением окончаний согласно их звуковому составу. 

Как показывают исследования Н.В. Серебряковой [2], Е.Ф. Соботович, 
А.Ф. Чернопольской [4], грамматический строй речи у детей со стёртой ди-
зартрией характеризуется неусвоенностью отдельных трудных грамматиче-
ских форм (творительный падеж, разделение окончаний согласно типам скло-
нений, нетипичные формы), присутствием большого числа ненормативных 
словообразований, изменчивых замен аффиксов, различающихся по значе-
нию, нарушением процессов комбинирования фонем. 

Анализ литературы по вопросу исследования позволил сделать следующие 
выводы: 

1. Словоизменение – это формирование словоформ той же лексемы, обла-
дающих различными грамматическими значениями. Осуществляющие слово-
изменение морфемы именуются флексиями. Частными случаями словоизме-
нения является склонение по падежам, спряжение по лицам, изменение по ро-
дам, временам и другим грамматическим категориям. 

2. При формировании словоизменения ребёнок должен обладать способно-
стью к различению грамматических значений: рода, числа, падежей и др., так 
как прежде чем приступить к употреблению языковой формы ребёнку надле-
жит осознать, что она обозначает. 

Словоизменение в русском языке характеризуется огромным многообра-
зием флексий, которые систематизируются при формообразовании в разные 
типы склонений имен существительных, прилагательных, а также спряжений 
глаголов. Совокупной направленностью детской речи представляется началь-
ное усвоение наиболее часто употребляемых флексий. 
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Словоизменение в онтогенезе формируется в установленной очередности: 
вначале усваиваются наиболее стандартные продуктивные формы в области 
словоизменения (падежные окончания имён существительных, формы изме-
нения глаголов по лицам, временам). В дальнейшем ребёнок усваивает грам-
матические формы по типам склонения и спряжения, усваивает многочислен-
ные единичные формы, исключения. 

3. Согласно определению Л.В. Лопатиной, стертая дизартрия – речевая па-
тология, проявляющаяся в расстройствах фонетической и просодической ча-
стей речевой многофункциональной системы и возникающая вследствие не-
выраженного микроорганического поражения головного мозга. 

4. У детей дошкольного возраста со стертой дизартрией отмечается пер-
вичное расстройство произносительной стороны речи, которое негативно воз-
действует на развитие иных компонентов речевой системы. 

Е.Ф. Соботович [4], Л.В. Лопатина [3] отмечают у детей дошкольного воз-
раста данной категории недоразвитие грамматического строя речи: от мини-
мальной задержки развития морфологической и синтаксической систем языка 
до ярко выраженных аграмматизмов в экспрессивной речи. Отклонения в фор-
мировании грамматического строя речи являются производными и носят ха-
рактер второстепенных патологий. 

Таким образом, исследование речи детей дошкольного возраста со стёртой 
дизартрией обнаруживает, что грамматический строй речи характеризуется 
неусвоенностью отдельных трудных грамматических конфигураций (твори-
тельный падеж, разграничение окончаний согласно типам склонений), нали-
чием большого числа вариативных замен аффиксов, отличных по значению, 
патологией процессов комбинирования фонем. 
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В каждый исторический период развития образования в его основе лежат 
те или иные ценности и выдвигаются определенные цели. В российских усло-
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виях государством и обществом образованию отводится особая роль. Оно вы-
ступает как активный стимул интеграции общественных сфер. «Образование – 
это сложная, функционирующая и развивающаяся социокультурная система 
передачи знаний, норм и ценностей посредством целенаправленно реализуе-
мых процессов обучения и воспитания, в результате которых формируется но-
вый человек с набором качеств, соответствующих данному обществу на опре-
деленном этапе его развития» [1]. Образование как целостная система пред-
ставляет собой сочетание единства традиций и современного контекста ради-
кально изменяющейся современности и требует непрерывного переосмысле-
ния, поиска равновесия между традициями и новациями. 

Смысл образования состоит в его функционировании в соответствии с 
определенными целями и ценностями в интересах стратегического развития 
общества. Образование является базовым элементом общества, важным и не-
обходимым для сохранения его социокультурной идентичности. Базовыми 
знаниями в сфере образования являются такие составляющие, как уровень вла-
дения родным языком, математическая грамотность, знание истории своей 
страны и т. д. 

Образование выступает как деятельность, как сложный процесс осуществ-
ления цели в соответствии со сложившимися в обществе ценностями и нор-
мами. Большую роль в формировании базовых ценностей образования играет 
школа как фундамент общества, «как «генетический аппарат» национальной 
культуры, она передает новому поколению ее коды и смыслы, в переводе на 
родной язык обучает главным знаниям и умениям, накопленным в мировой 
культуре» [2]. Именно там человек, образовываясь, получает основные знания 
о мире, его окружении, учиться жить по законам данного общего, получает 
первый социокультурный опыт. От того, какие цели ставятся школой, и на ка-
кие ценности она ориентирована, во многом зависит будущее не только от-
дельного человека, но и страны, региона, нации, всего человечества в целом. 

Кроме освоения родного языка, литературы и истории, важно овладение 
точными науками. Способы логического рассуждения, планирования и комму-
никации, моделирования реального мира, реализуемые и прививаемые мате-
матикой, являются необходимым элементом общей культуры с более чем 
трехтысячелетней историей. 

Знание и способность его применять ценилась во все времена. Это сохра-
няется и поныне. Работа профессионалов, применяющих математику, стала 
более творческой и содержательной благодаря возможности использовать 
компьютер. Это относится и к бухгалтеру, и к архитектору. При этом знание 
формулировок, умение производить вычисления, а особенно прикидывать 
(предсказывать), какой получится результат, оценивать правдоподобность ре-
зультата моделирования будет по‐прежнему являться преимуществом. 

Приоритетные цели общего математического образования направлены на 
развитие логического мышления, решение математических задач, умения 
строить мыслительные модели, преодоление интеллектуальных препятствий, 
применение математики в жизни, в том числе и с использованием информаци-
онных компьютерных технологий. 

Приоритетность математики и математического образования отмечены в 
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки» [3], 
в соответствии с которым в настоящее время разрабатывается Концепция раз-
вития математического образования в РФ [4]. 

Состояние математического образования в нашей стране по данным об-
зора, опубликованного в журнале «Проблемы современного образования» [5], 
характеризуется как имеющее относительно высокий уровень по международ-
ным критериям среднего уровня математической подготовки учащихся сред-
ней школы. Однако, выявлено, что примерно пятая часть российских школь-
ников не вписываются в рамки сложившейся дидактической системы. Авторы 
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статьи намечают перспективы математического школьного образования, обра-
щая внимание на такие приоритетные цели, как воспитание культуры интел-
лектуального труда, применения изученного в практической жизни, соблюде-
ние баланса между формально‐логическим развитием и формированием ком-
муникативных умений, пространственных представлений (повышение роли 
геометрии), создание условий для выявления математических способностей, 
их дальнейшего раскрытия, учет разноуровневой подготовки учащихся. 

Содержание математического образования в основной школе в общем тра-
диционно. Одной из его особенностей является академизм: слабая связь с ре-
альными задачами и фактами окружающего мира (отсюда слабая мотивация у 
детей, которые ориентируются не только на академические успехи). Это 
видно, в частности, и по результатам международного сравнительного иссле-
дования PISA. В то же время, как показывают международные исследования 
TIMSS, российские школьники в 15 лет демонстрируют хорошие академиче-
ские результаты (хуже всего обстоит дело с анализом данных). В настоящее 
время начата реализация проекта стран АТЭС по формированию общего от-
крытого банка математических заданий [6]. 

Особо следует остановиться на воспитательном потенциале математике. 
Процесс воспитания на занятиях по математике позволяет формировать интел-
лектуальную честность, умение выразить свою точку зрения и готовность по-
нять другого, способность к преодолению трудностей, любовь к труду, уваже-
ние образованности. 

Процесс образования и воспитания тесно связан с процессом просвещения. 
Элементы математического просвещения в форме занимательных задач, игр, 
головоломок, конкурсов позволяют поддерживать интерес к математике у уча-
щихся. Поддержание математической формы, интерес к последним достиже-
ниям в математике и ее прикладных разработках могут способствовать росту 
ее социальной значимости и престижности. Важной формой могут стать дет-
ские математические соревнования, в том числе – игры с математическим со-
держанием (к которым относятся шахматы, шашки), интеллектуальные игры 
и т. п. Следует сказать об олимпиадах. Такие формы работы с одаренными 
учащимися являются еще и важным элементом, поддерживающим престиж 
математики и интерес к ней в обществе. Они позволяют мотивировать на изу-
чение математики наиболее перспективных из них. При этом для одних детей 
нужно использовать соревновательную, конкурсную мотивацию, для других – 
реализовывать принципы «соревнование не с соперником, а с задачей», «вы-
игрывают все». В школе интерес к математике можно поддерживать многооб-
разием ее приложений, компьютерными инструментами и моделями. 
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потешки как средства развития сочинительства у детей младшего дошколь-
ного возраста. В работе приведена последовательность фрагментов занятий 
по сочинению потешки. 
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младший дошкольный возраст. 

Важную роль в развитии способности к сочинительству у детей младшего 
дошкольного возраста играют потешки. Неповторимость, своеобразие по-
тешки очень ценно для детей. Она проникает во все виды деятельности детей. 

В настоящее время имеется множество трактовок понятию потешек. 
И.Г. Минералова считает, что потешки – это стихотворения, произносимые ре-
читативом, забавляющие детей, развлекающие их и одновременно преподаю-
щие начальные уроки народной педагогики [4]. А.К. Бондаренко утверждает, 
что потешки развлекают и развивают детей, создают у них радостное, весёлое 
настроение. Также потешки способствуют психическому развитию детей, под-
готавливают положительный эмоциональный фон для адекватного восприятия 
окружающего их мира и отражения этого мира в речевой деятельности [1]. 

Проанализировав трактовки определения разных авторов, можно сделать 
вывод, что потешка означает, прежде всего, стихотворение, произносимое ре-
читативом, которое развлекает, забавляет и развивает ребенка, учит понимать 
речь, выполнять разные движения, благотворно влияет на становление психи-
ческих процессов, способствует психическому развитию ребенка. 

Потешки способствуют разностороннему развитию ребенка. Наиболее цен-
ным для нашего исследования является определение развития, содержащегося 
в книге «Педагогика» М.Е. Вайндорф‐Сысоева, Л.П. Крившенко, где термин 
«развитие» трактуется, как процесс количественных, так и качественных из-
менений в организме человека, психике, интеллектуальной и духовной сферах, 
который обусловлен влиянием внешних и внутренних, управляемых и не-
управляемых факторов» [2]. 

Далее в своей работе рассмотрим определение «способность к сочинитель-
ству», начиная анализ с понятий «способность» и «сочинительство». 

Под способностями в педагогике понимаются индивидуальные особенно-
сти человека, которые являются субъективными условиями успешного выпол-
нения какой‐либо деятельности [2]. Толковый словарь Д.Н. Ушакова предла-
гает такую трактовку понятия «сочинительство». «Сочинительство – это фан-
тазирование, а также выдумывание чего‐либо нереального, неестествен-
ного» [5]. Проанализировав научную литературу, можно сделать выводы, что 
способность к сочинительству – это разновидность художественно‐речевого 
творчества; способность придумывать что‐то новое, неизвестное, умение сво-
бодно мыслить. 
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Основу способности к сочинению потешек составляет взаимосвязь компо-
нентов: хорошо развитая память, а также наблюдательность на образы поте-
шек (персонажей, сюжету); связная, четкая, выразительная речь, ее граммати-
ческое оформление, нужный для сочинения потешек словарный запас; склон-
ность к театрализации, умению выполнять разные движения; умение фантази-
ровать, склонность к выдумыванию. 

В ходе развития способности к сочинительству выделяют 4 этапа: 1. Слу-
шание потешки. 2. Повторение потешки. 3. Изменение потешки. 4. Сочинение 
потешки. 

На первом этапе дети слушают потешку, учатся понимать простой сюжет, 
запоминают потешку, следят, выполняют, повторяют за воспитателем различ-
ные движения (например, учатся показывать как мягко, осторожно крадется 
котик), воспитатель включает детей в игровое действие, у детей появляется 
эмоциональный интерес, воспитатель должен произносить потешку ритмично, 
с ласковой интонацией, напевно. 

На втором этапе дети приучаются слушать потешку, повторять отдельные 
слова и словосочетания. Воспитатель побуждает детей пересказывать, повто-
рять потешку. Затем потешку следует повторять с отдельными детьми, выби-
рая время, когда ребенок ничем не занят. Иногда дети даже могут очень часто 
повторять одну и ту же потешку, если она им очень сильно понравилась. 

На третьем этапе дети изменяют потешку, придумывают начало, продол-
жение потешки, иногда измененная часть потешки выражает исполнение же-
лания ребенка. 

На четвертом этапе дети самостоятельно сочиняют потешку, делают ее по 
образцу или придумывают что‐то сами. 

Когда дети начинают сочинять, они заранее не знают, о чем они будут со-
чинять. У них нет специально замысла, текст как бы сам изливается из детей. 

Сочинять потешки нужно обязательно в игровой форме, с применением ка-
ких‐либо движений, игрушек, картин. Для коллективного придумывания по-
тешки применяют прием цепочки. Первый ребенок называет одно слово, а сле-
дующий за ним называет другое слово, затем связывает это слово с предыду-
щим. Продолжают друг за другом, пока не получится потешка. Также для со-
чинения потешек используют прием придумывания продолжения. 

Приведем последовательность фрагментов занятий по сочинению по-
тешки. 

1 фрагмент. Дети стоят полукругом. Первоначальное слушание потешки 
«Буратино». Создание настроения, радостной, эмоциональной отзывчивости. 
Обучение детей умениям правильно выполнять разные движения во время 
прочтения, внимательно слушать; понимать простой сюжет. 

2 фрагмент. Повторное слушание потешки «Буратино». На этом занятии 
воспитатель побуждает детей внимательно слушать, повторять слова, слово-
сочетания потешки. Дети также выполняют разные движения во время прочте-
ния потешки. Затем повторение потешки групповое и индивидуальное. 

3 фрагмент. Дети сидят полукругом. Воспитатель говорит фразу из по-
тешки, а детям нужно изменить какое‐нибудь слово, словосочетание в данной 
фразе, подходящее по смыслу. 

4 фрагмент. Дети сидят полукругом. Воспитатель говорит начало фразы из 
потешки, а детям нужно друг за другом продолжить данную фразу. Или дети 
также сидят полукругом. Перед ними картинка, на ней изображена девочка, 
которая моет руки. Дети должны сочинить по этой картинки небольшую по-
тешку. 

Уже ранее знакомые известные детям потешки в течение всего года нужно 
повторять. Повторение должно производиться в зависимости от каких‐либо 
жизненных ситуаций (при плетении косы у девочки уместно вспомнить по-
тешку «Расти, коса, до пояса»). Воспитатель обязательно должен быть готов, 
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чтобы при нужном, удобном случае прочитать ребенку потешку. Ребята их 
очень легко запоминают, в результате чего пополняется их речь. Известно, что 
художники, прежде чем писать свои картину, они копируют ранее известные 
им. Музыканты тоже прослушивают произведения других музыкантов. Также 
и дети, прежде чем сочинить потешку самим, они должны прослушать много 
других потешек. 

Проанализировав научную литературу, можно сделать выводы, что по-
тешки являются эффективным средством развития способности к сочинитель-
ству у детей младшего дошкольного возраста. 
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Актуальность формирования коммуникативно‐речевых умений детей для 
современного дошкольного образования является неоспоримой. Периодиче-
ски проводимые мониторинги развития коммуникативно‐речевых умений де-
тей дошкольного возраста выявляют существенные проблемы у дошкольников 
в данном направлении. 

Характеризуя современного ребенка, Д.И. Фельдштейн отмечает такую не-
благоприятную тенденцию как обеднение и ограничение общения детей. Уже 
в младшем школьном возрасте у 25% детей наблюдается беспомощность в от-
ношениях со сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты. 
Поэтому именно в дошкольном возрасте должны развиваться коммуникатив-
ные навыки, строиться межличностные отношения ребенка со сверстниками и 
взрослыми [3, с. 46]. 

С формированием коммуникативно‐речевых умений дошкольников свя-
зано развитие как личности в целом, так и всех основных психических процес-
сов. 
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Коммуникативно-речевые умения – умения, направленные на обеспечение 
общения: умение правильно выбрать стиль речи, употребить самые эффектив-
ные средства общения, подчинить форму речевого высказывания задачам об-
щения; правильно употребить грамматические и синтаксические конструкции, 
точно использовать словарный запас; строить диалогические и монологиче-
ские высказывания различных типов; правильно произносить все звуки род-
ного языка. Исходя из данного определения при обучении дошкольников важ-
ным является сформированность следующих умений: вступить в общение, 
поддержать и завершить диалог, общаться в диалоге, трилоге, полилоге, адек-
ватное ситуации использование формул речевого этикета, вербальных и невер-
бальных средств [1, с. 115]. 

Наиболее эффективное формирование коммуникативно‐речевых умений 
дошкольников происходит при работе с фольклорной сказкой (В.И. Логинова, 
Л.Ф. Островская, М.А. Саморукова). Возможность использования фольклор-
ных сказок в ДОУ для развития коммуникативно‐речевых умений дошкольни-
ков определено специфическим содержанием, формами произведений, а также 
характером ознакомления с ними и развитием речи дошкольников. Характер-
ная своеобразная незаурядность, выразительность, красочность, специфика 
повторно проговаривать одни и те же речевые ритмизованные прозаические 
фразы и клишированные формы обязывают представлять фольклорные сказки 
как фактор развития связной речи старших дошкольников важнейшей значи-
мости. 

Фольклорная сказка помогает расширить словарный запас детей, развивает 
связную логическую речь. Благодаря сказкам речь дошкольника становится 
более эмоциональной, образной, выразительной. Волшебные истории способ-
ствуют общению, формируют умение задавать вопросы, конструировать 
слова, предложения и словосочетания. Во время работы со сказками нужно 
чтобы дети постоянно участвовали в процессе разговора, в беседах, отвечали 
на вопросы. Необходимо давать детям творческие задания на придумывание 
сравнений, эпитетов, синонимов и т. д. [2, с. 17]. 

В ходе занятий по формированию коммуникативно‐речевых умений до-
школьников при работе с фольклорными сказками можно использовать следу-
ющие методы, приемы и творческие задания: 

1. Слушание и запоминание сказок. 
2. Продолжи сказку – вместо известной концовки сказки надо придумать 

свою. Дети учатся фантазировать, размышлять. 
3. Пересказывание сказки одним ребёнком или поочерёдно (по фразам) 

группой детей. 
4. Сказки, но по‐новому – дети наделяют знакомых героев сказок противо-

положными для них качествами. 
5. Придумывание сказок по аналогии (групповое или индивидуальное). 
6. Разыгрывание сказок (инсценировки, кукольный театр, музыкальные 

спектакли). 
7. Нарисуй сказку – дети рисуют иллюстрации к знакомым или своим сказ-

кам, используя нетрадиционные способы (монотопия, пальцевая живопись, 
рисование акварелью по‐мокрому). Рассказывают отрывок из сказки, по своей 
иллюстрацию. 

8. От точек – к сказке – точка – шифр, знак. Соединяя точки, ребенок полу-
чает рисунок героя сказки или предмета из сказки, вспоминает эту сказку, рас-
сказывает ее. 

9. Развивающие игры на основе сказочных образов и сюжетов, связанных 
с природой и животными [4, с. 63]. 

Одним из самых распространённых методов среди педагогов, работающих 
в направлении формирования коммуникативно‐речевых умений дошкольни-
ков при работе с фольклорными сказками, является драматизация. Используя 
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данный метод, воспитатель решает ряд задач формирования коммуникативно‐
речевых умений: умение участвовать в делах коллектива, умение осознавать 
эмоциональное состояние, развивать и обогащать речь. Связные высказывания 
показывают уровень владения родным языком у детей, и его грамматическим 
строем. 

Обучение пересказу фольклорных сказок включает ознакомление детей с 
изобразительно‐выразительными средствами художественного текста (срав-
нениями, эпитетами, антонимами, синонимами, метафорами и т. д). Кроме 
того, такой метод, как рассказывание совместно, группами, предполагает уме-
ние договариваться между собой, в случае необходимости помогать товарищу, 
уступать ему. Народные сказки своим содержанием и композиционным по-
строением рассчитаны на взаимное общение рассказчика и слушателя между 
собой. Содержательное общение по сюжетам фольклорных сказок выступает 
в качестве одной из форм развития коммуникативно‐речевых умений до-
школьников [4, с. 72]. 

Таким образом, эффективность использования фольклорных сказок в ра-
боте по формированию коммуникативно‐речевых умений у дошкольников бу-
дет реализовываться при четком методическом руководстве педагогической 
работы в дошкольных учреждениях, а также посредством определенных мето-
дов и приемов работы с фольклорной сказкой. 
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В данное время происходит активное внедрение информационно‐коммуни-
кационных технологий в образовательный процесс дошкольных образователь-
ных организаций. Создается множество простых и сложных компьютерных 
программ для разных областей познания и для каждого возрастного периода. 



Педагогические науки 
 

51 

Существуют различные интерактивные средства, направленные на развитие 
различных психических функций дошкольников, таких как зрительное и слу-
ховое восприятие, внимание, память, словесно‐логическое мышление и дру-
гие, которые можно с успехом использовать при обучении детей дошкольного 
возраста. 

Интерактивная доска – позволяет педагогу организовать образовательный 
процесс так, чтобы у детей повысился интерес к занятиям, устойчивость вни-
мания, скорость мыслительных операций. 

Интерактивная доска SMART Board – это сенсорный экран, работающий 
как часть системы, в которую входит компьютер и проектор. Технология ра-
боты доски, основанная на принципе резистивной матрицы, является безопас-
ной для здоровья. Интерактивная доска является удобным инструментом, как 
в организации учебного процесса, так и для проведения презентаций, семина-
ров, родительских собраний. Доска позволяет писать и рисовать на ней элек-
тронными чернилами и сохранять все сделанные записи. Особенность интер-
активной доски SMART – тактильное управление, помогающее реализовывать 
различные стили обучения. Дизайн доски, лотка, маркеров и ластика макси-
мально удобен для детей дошкольного возраста [1]. 

Большая площадь поверхности доски SMART Board превращает совмест-
ную деятельность с детьми в динамичную и увлекательную игру. Используя 
крупные яркие изображения, передвигая буквы и цифры, составляя слова и 
предложения, используя фигуры и различные объекты, дети становятся интер-
активными участниками процесса «живого» обучения.  

Образовательная деятельность организуется таким образом, что дети сами 
работают у доски, выполняя задания, а не пассивно воспринимают объяснения 
воспитателя. Это позволяет педагогам достичь наибольшего эффекта, а также 
формирует у воспитанников дополнительную мотивацию. 

Занятие с одной подгруппой старших дошкольников, включающее деятель-
ность детей у доски, познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и физ-
минутку длится от 20 до 25 минут. При этом использование экрана для непо-
средственной деятельности детей не более 7–10 минут. Материал для работы 
с интерактивной доской тщательно подбирается в соответствии с возрастом 
детей и выстраивается по перспективному тематическому плану [2]. 

Работа с интерактивной доской включает в себя: дидактические игры и 
упражнения; коммуникативные игры; проблемные ситуации; овладение сим-
волами, моделями, мнемотехникой; творческие задания; совместную деятель-
ность детей и многое другое. Пример игровых упражнений, используемых на 
занятии с применением интерактивной доски: «Собери в корзину фрукты», 
«Убери лишнее», «Собери снеговика», «Посчитайка», «Раздели предметы по 
группам», «Собери урожай» и т. д. 

Использование интерактивной доски в совместной и самостоятельной дея-
тельности ребёнка является одним из эффективных способов мотивации и ин-
дивидуализации его обучения, развития творческих способностей и создания 
благоприятного эмоционального фона. Занятия с интерактивной доской помо-
гают детям овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности 
(дети учатся слушать задание, поднимать руку для ответа, внимательно смот-
реть, как другие выполняют задание, замечать и исправлять ошибки). Доска 
помогает развивать координацию движений руки, добиваться отчетливой 
формы [1].  

Таким образом, применение интерактивной доски SMART Board в образо-
вательной деятельности детского сада позволяет развивать разносторонние 
умения дошкольников, что способствует осознанному усвоению знаний 
детьми и повышает уровень их готовности к школе. 
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ной деятельности дошкольников на основе изучения исследований разных ав-
торов. Отмечается, что правильно организованная с детьми проектная дея-
тельность способствует воспитанию разносторонней, креативной, само-
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В новых социально‐экономических условиях развитие нашего общества, 
изучение цели образования детей детского сада становится одним из самых 
актуальных направлений. Изменение цели образования влечет за собой изме-
нения содержания обучения, то есть формы образовательного процесса. В про-
цессе использования проектной деятельности выявляются интересы ребенка, 
развивается партнерский стиль взаимодействия между взрослыми и детьми, 
активно поддерживается детская инициатива. Оттолкнуться от индивидуаль-
ного детского интереса и оформить его в завершенное настоящее взрослое 
дело позволяет организация проектной деятельности в образовательных учре-
ждениях. Комплексный подход будет являться более продуктивным, в отличие 
от того, чтобы отдельно развивать знание, умения и навыки на занятиях. 

В последнее время область применения методики проектной деятельности 
в образовании существенно расширилась. Если раньше ее в основном исполь-
зовали в школе, то теперь она начинает приобретать популярность и у педаго-
гов дошкольного образования. 

Проектная деятельность в обучении содержит в себе – игровую сущность; 
потребность создания своей предметной среды. Организация проектной дея-
тельности, в первую очередь, позволяет сформировать познавательную само-
стоятельность у детей. При организации проектной деятельности в ДОО метод 
проектов является одним из перспективных. Проект дает ребенку возможность 
найти себя – определить, проверить, уточнить свои интересы, попробовать 
собственные силы. Своим проектом ребенок заявляет о своих интересах, про-
блемах. 

В данной статье, проектная деятельность детей и ее организация представ-
лена разными авторами. Проанализировав работы каждого автора, можно 
найти что‐то общее и различное, а также нужное именно для себя. 
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По мнению Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса, проектная деятельность высту-
пает именно как проектная только в том случае, если прямое, натуральное дей-
ствие оказывается невозможным. Другими словами, если ребенок захотел что‐
то нарисовать, потом взял карандаш, лист бумаги и осуществил свой замысел, 
то это не будет являться проектной деятельностью – все действия ребенка вы-
полнены в рамках традиционной продуктивной деятельности [1]. 

В научных трудах Т.А. Данилиной, Л.С. Киселевой, Т.С. Ладоги проектный 
метод в деятельности дошкольных учреждений подробно рассмотрен и пони-
мается как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как 
способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодей-
ствии педагога и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по до-
стижению поставленной цели [2]. 

Процесс использования проектного метода в ДОО имеет свою специфику: 
взрослому непосредственно необходимо наводить ребенка, помогать обнару-
жить, провоцировать возникновение проблемы, вызвать к ней интерес и при-
влекать детей к совместному проекту. Но при этом участие родителей здесь 
должно быть минимальное, помощи должно быть в меру. Воспитатель для де-
тей выступает как организатор детской продуктивной деятельности. Он – ис-
точник информации, консультант, эксперт. В результате такой работы и раз-
вивается самостоятельная, инициативная, активная личность ребенка. 

Прежде чем перейти к реализации проекта, необходимо отметить, что вос-
питатель проводит подготовительную работу, где и определяет проблему, те-
матику, осуществляет тематическое планирование по выбранной проблеме на 
определенный срок, в котором учитывает все виды детской деятельности (иг-
ровую, трудовую, познавательно‐практическую и др.) 

Для того чтобы правильно и своевременно организовать проектную дея-
тельности с детьми, необходимо знать технологию работы над проектом [3]. 

Основываясь на исследования вышеуказанных авторов, можно выделить 
этапы реализации метода проекта: целеполагание, разработка плана действий, 
работа над проектом, презентация проекта. 

1. Целеполагание – этап разработки проекта: обсуждение проблемы, далее 
выдвигается гипотеза, которую педагог предлагает детям подтвердить в про-
цессе поисковой деятельности. Данный этап предполагает создание ситуации, 
в ходе которой ребенок самостоятельно приходит к формулировке исследова-
тельской задачи. Можно выделить несколько вариантов поведения педагога: 

 педагог задает одну и ту же проблемную ситуацию для всех детей, и в 
итоге формулируется общий исследовательский вопрос; 

 предполагает внимательное наблюдение педагогом за деятельностью де-
тей и выявление сферы интересов каждого ребенка, а затем создание особой 
ситуации, в которой ребенок задается исследовательским вопросом. 

2. Разработка плана действий по достижению цели: в процессе обсуждения 
воспитатель обязательно должен учитывать индивидуальные и возрастные 
особенности дошкольников. То есть, для детей младшего дошкольного воз-
раста педагог может использовать подсказки, наводящие вопросы, а старшим 
дошкольникам в ходе проектной деятельности необходимо проявлять больше 
самостоятельности. В результате по окончанию данного этапа педагог вносит 
изменения в свой тематический план. 

3. Работа над проектом – практическая часть: дети самостоятельно и/или 
совместно с взрослым реализуют план действий по достижению поставленной 
цели. Помогать ребенку могут и родители, но следует помнить, что организа-
тором является ребенок, взрослые лишь выполняют вспомогательную функ-
цию, следуя его замыслу. 

4. Презентация проекта – подведение итогов: работа может осуществляться 
в различных формах в зависимости от возраста детей и темы проекта: альбомы, 
игры – викторины, фотовыставка, газеты и другое. После презентации работа 
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с проектами не заканчивается. Педагог может организовать выставку проектов 
и придумать различные задания и интеллектуальные игры для закрепления и 
систематизации знаний, предъявленных в детских проектах. То есть, воспита-
тель совместно с детьми проводит рефлексивный момент по итогам работы, а 
также определяет задачи для новых проектов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что правильно организованная с 
детьми проектная деятельность решает ряд важных задач. В первую очередь, 
это обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. А также 
проектная деятельность имеет особое влияние на развитие познавательных 
способностей, творческого воображения, творческого мышления и коммуни-
кативных навыков. Все это способствует воспитанию разносторонней, креа-
тивной, самостоятельной, коммуникабельной и уверенной в себе личности 
каждого ребенка. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема адап-
тации младших школьников к обучению. В работе отмечается, что профес-
сиональная подготовка педагога для начальной школы является условием 
обеспечения адаптации детей к обучению. 

Ключевые слова: проблема адаптации, младшие школьники, психолого-пе-
дагогический аспект. 

Проблема адаптации младших школьников к обучению одна из актуальных 
на современном этапе развития образования, так как первый этап начальной 
школы является самой важной и значимой ступенью в системе школьного об-
разования. И уже здесь можно наблюдать проблему формирования адаптации, 
с которой сталкиваются дети в начальный период обучения в школе. Ведь с 
приходом в школу изменяется весь образ жизни и деятельности ребенка. Пер-
вый год обучения является одним из существенных переломных периодов в 
жизни ребенка, и как пройдет период адаптации, привыкание, приспособление 
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к школе, во многом зависят эмоциональное состояние, работоспособность, со-
стояние здоровья, успешность учебы в начальной школе и в последующих 
классах. Понимание этой проблемы приобретает масштабное значение и осо-
бую актуальность в кругу родителей и профессиональных педагогов. В этой 
связи особое значение приобретает создание таких педагогических условий, 
которые позволили бы детям лучше адаптироваться к новой социальной и об-
разовательной среде и успешно осуществлять учебную деятельность. Портрет 
современного младшего школьника – одна из ключевых проблем современной 
психолого‐педагогической науки [1, с. 32]. 

Проблема адаптации связывается с овладением ребенка новым видом дея-
тельности, социальной ролью, изменением социального окружения. Доста-
точно важна предварительная работа в проблемной направленности адапта-
ции, ведь она рассматривается как особый момент, фаза в становлении ре-
бенка, от которой в значительной степени зависит характер его дальнейшего 
личностного развития. Процесс адаптации – это особый сложнейший период в 
жизни ребенка. Психика ребенка испытывает определенную нагрузку, резко 
изменяется образ жизни. Он осваивает новую социальную роль, новый вид де-
ятельности, изменяется социальное окружение, появляется школа как большая 
социальная группа, в которую включается ребенок, изменяется уклад его 
жизни [2, с. 69]. Отсюда нам видится особенно актуальной задача изучения 
содержания и требования, предъявляемые со стороны учителей и родителей. 
В связи с этим могут возникнуть определенные адаптационные затруднения, 
которые отрицательно сказываются на дальнейшем интеллектуальном и лич-
ностном развитии детей. 

Наше время предъявляет к школьному образованию высокие требования, в 
соответствии с которыми востребованным становится психолого‐педагогиче-
ское сопровождение всех участников образовательного процесса. Поэтому за-
бота о реализации ребенка на полноценное и свободное развитие является се-
годня неотъемлемой целью деятельности любого образовательного учрежде-
ния. Мы предполагаем, что адаптация значимости в системе школьного обра-
зования будет эффективна, если: в работе с детьми используется такое понятие 
как поддержка педагога, с целью выявления успешного воспитания, обучения 
и развития ребенка на каждом возрастном этапе, а также процесс создания 
условий (совместно с ребенком) для сознательного самостоятельного разреше-
ния им ситуации выбора при условии, если ребенок не справляется сам. 

Роль педагогического сопровождения подразумевает умение педагога быть 
рядом, следовать за ребенком, сопутствуя в его индивидуальном продвижении 
в учении. Профессиональное развитие педагога в разрезе педагогического со-
провождения является особой сферой деятельности педагога, ориентирован-
ной на взаимодействие с ребенком по оказанию ему поддержки в становлении 
личностного роста, социальной адаптации, принятия решения об избираемой 
профессиональной деятельности и самоутверждения в ней. Сопровождение 
рассматривают как помощь ребенку в его личностном росте, направленную на 
приобщение к социально‐культурным и нравственным ценностям, необходи-
мым для самореализации и саморазвитие, направленное на создание соци-
ально‐психологических условий для успешного обучения и психологического 
развития в ситуациях взаимодействия. 

Таким образом, в современном образовании есть возможности для разви-
тия изменения проблемы адаптации детей в начальный период обучения в 
школе. Результаты проведения таких работ, укажут на повышение уровня раз-
вития детей, ведь для успешного существования в современном обществе ре-
бенок должен обладать различными действиями, т.е. уметь ставить себе кон-
кретную цель, планировать свою цель, планировать свою жизнь, прогнозиро-
вать свою ситуацию. В то же время обучающийся, обладая умением самосто-
ятельно организовывать свою учебную деятельность, смог бы сам успешно 
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подготовиться к занятиям. Умение учиться необходимо для каждого человека. 
Это залог его нормальной адаптации в обществе, а также профессионального 
роста. Обеспечение профессиональной подготовки педагога для начальной 
школы – условие обеспечения адаптации детей младшего школьного возраста 
к обучению. 
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В настоящее время большое значение в воспитании и развитии ребенка до-
школьного возраста придают театрализованной деятельности, способствую-
щей формированию у детей художественного творчества. 

В педагогике и этике выделено большое количество определений художе-
ственному творчеству. В педагогическом терминологическом словаре художе-
ственное творчество трактуется, как представление индивидуального отноше-
ния к себе и к окружающему миру в доступной для детей дошкольного воз-
раста художественной форме, являющееся, составной частью системы эстети-
ческого воспитания и художественного воспитания, средство развития лично-
сти [4]. В современной энциклопедии педагогики раскрывается, как форма эс-
тетического и нравственного освоения мира детьми, в ходе которой у них по-
является возможность выразить свое отношение к увиденному, услышанному, 
почитанному в самостоятельно создаваемых образах музыка, танца, поэзии, 
живописи, в художественном конструирование, в импровизациях [7]. Через 
художественное творчество ребенок дошкольного возраста не только осваи-
вает окружающий мир, но и передает свое отношение к нему. Развитие худо-
жественного творчества происходит через развитие у детей творческих спо-
собностей. Следовательно, театрализованная деятельность, прежде всего, 
должна быть направлена на развитие творческих способностей. Под творче-
скими способностями по определению Моткова О.И. подразумевается способ-
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ность удивлять и познавать, умение находить решение в нестандартных ситу-
ациях; такое качества у индивида как нацеленность на открытие нового и 
углубленный анализ своего опыта [5]. Теплов Б.М., в свою очередь, под твор-
ческими способностями рассматривал определенные индивидуально – психо-
логические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не 
сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, 
а обуславливают лёгкость и быстроту их приобретения [5]. 

Театрализованная деятельность описывается как одна из распространен-
ных форм взаимодействия с дошкольниками в детских садах. В статье Охлоп-
ковой М.В. театрализованная деятельность дошкольников характеризуется, 
как особый вид художественно‐творческой деятельности, в ходе которой ее 
участники осваивают элементарные средства сценического искусства, участ-
вуя в подготовке и разыгрывании разного вида театральных представлений, 
приобщаются к театральной культуре [3]. 

При организации в детских садах театрализованной деятельности педагогу 
необходимо опираться на знание возрастных и индивидуальных особенностей 
детей данного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка формируется произвольная па-
мять, то есть сознательное и целенаправленное запоминание, проявляющееся 
в основном в деятельности. Основным видом мышления является наглядно – 
образное, которое к концу 6 года переходит в словесное. В данный период раз-
виваются тесно связанные между собой эмоциональная и мотивационная 
сферы, формируя самосознание ребенка. Эмоциональные процессы стано-
вятся более уравновешенными, так как мотив начинает преобладать над эмо-
циями. Действия ребенка основываются на его представлениях о предмете или 
явление. 

Театрализованная деятельность включает в себя театрализованные игры, 
которые в свою очередь можно разделить на две основные группы: режиссер-
ские игры и игры драматизации. К режиссерским играм относятся настольный, 
теневой театр, театр на фланелеграфе. Ребенок сам создает сцены, образы ге-
роев, проигрывает роль игрушечного персонала – объемного или плоскост-
ного, при этом пантомима ребенка ограничена, так как он действует неподвиж-
ной или малоподвижной фигурой, игрушкой. Драматизация основывается на 
собственных действиях исполнителя роли. Ребенок использует свои средства 
выразительности – интонацию, мимику, пантомиму. 

Далее в своей работе мы дадим краткое описание некоторых видов режис-
серских игр и игр драматизации. 

Настольный театр игрушек использует разнообразные игрушки. Настоль-
ный театр картинок включает в себя персонажи и декорации, сделанные из 
картона или бумаги. Ребенок может имитировать нужные действия героев, од-
новременно с этим проговаривать текст; эмоциональное состояние персонажа. 

При постановке теневого театра используют экран из полупрозрачной бу-
маги, аккуратно вырезанные черные плоскостные персонажи и источник света 
за ними, вследствие чего персонажи отбрасывают тени на экран. Очень удиви-
тельные и своеобразные изображения получаются при использовании пальцев 
рук. 

При освоении ребенком игры‐драматизации с пальчиками необходимо со-
здать соответствующую атмосферу: заранее приготовить ширму и декорации. 
Героев ребенок надевает на пальцы, проигрывая за них действия и проговари-
вая текст. При инсценировке пальчикового театра ребенок использует одно-
временно несколько персонажей. 

Береговина Л.Н. выделяет следующие походы к методике работы с детьми 
старшего дошкольного возраста: 

 инсценировки по художественным произведениям, в которых дети ис-
полняют роли; 

 спектакли на основе содержания, придуманного самими детьми; 
 инсценировки с использованием кукол и плоскостных фигурок. 
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В старшем возрасте совершенствуем художественно – образные исполни-
тельские умения. Методика работы по организации театрализованной деятель-
ности с детьми старшего дошкольного возраста проходит в два этапа. На пер-
вом этапе педагог заинтересовывает детей содержанием произведения, с по-
мощью выразительного исполнения. На втором этапе осуществляется распре-
деление ролей между детьми, подготовка и проведение самого спектакля. 

Так же педагог уделяет внимание работе над ролью с детьми, в ходе кото-
рой он предоставляет детям художественное описание сценария; анализирует 
вместе с ними события, описанные в произведении; формирует у них интерес 
к ним, веру в реальность происходящего и желание участвовать в этом, приняв 
на себя определённую роль; способствует фантазированию детей по поводу 
внешнего вида действующих лиц, их поведения, отношения к другим героям, 
обсуждение заканчивается выразительным чтением инсценировки педагогом 
с участием детей; обсуждает детали костюма героев. 

Таким образом, основываясь на возрастные особенности детей данного 
возраста, театрализованная деятельность в детском саду направлена на разви-
тие художественного творчества. 
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В подростковом возрасте особенно остро стоит проблема выбора профес-
сии, профессионального самоопределения и самореализации, профессиональ-
ной ориентации. Профессиональное самоопределение в современных рыноч-
ных условиях направлено не столько на реализацию своих возможностей в 
русле определенной профессии, а сколько, на выбор жизненного пути, то есть 
все чаще речь идет не столько о выборе профессии и построении карьеры, 
сколько о выборе образа жизни. На профессиональное самоопределение детей 
в подростковом возрасте оказывает влияние сочетание неоднородных факто-
ров. Однако роль единства профессиональных и ценностных ориентаций (как 
необходимого фактора гармонического развития личности) по сравнению с 
остальными является наиболее значимой, поэтому на наш взгляд вызывает 
наибольший интерес. Исходя из вышесказанного, была сформулирована цель 
нашей работы. 

Цель. Изучить особенности взаимосвязи профессиональных и ценностных 
ориентаций при профессиональном самоопределении в подростковом воз-
расте. 

Объект исследования – профессиональное определение подростков. 
Предмет исследования – взаимосвязь профессиональных и ценностных 

ориентаций при профессиональном самоопределении подростков. 
Гипотеза исследования составило предположение о том, что существует 

взаимосвязь профессиональных и ценностных ориентаций в профессиональ-
ном определении подростков. 

Задачи исследования: 
1. Осветить теоретические аспекты изучения проблемы профессиональ-

ного самоопределения в подростковом возрасте на основе анализа психологи-
ческой литературы. 
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2. На основе теоретического анализа выделить факторы, влияющие на фор-
мирование профессиональных и ценностных ориентаций детей в подростко-
вом возрасте. 

3. Провести исследование особенностей профессиональных ориентаций и 
особенностей ценностных ориентаций в подростковом возрасте. 

4. Исследовать взаимосвязь особенностей профессиональных ориентаций 
и особенностей ценностных ориентаций в подростковом возрасте школьников. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
1) обзорно‐аналитический метод; 
2) эмпирические методы: методика «Якоря карьеры Шейна», методика 

Б.С. Круглова «Определение уровня сформированности ценностных ориента-
ций»; 

3) метод математико‐статистического анализа полученных результатов 
(ранговая корреляция Спирмена). 

Для достижения поставленной цели нами было проведено эмпирическое 
исследование на базе Костанайской (Р. Казахстан) общеобразовательной 
школы №115 в декабре 2013 года. В нем принимали участие 26 учеников  
9-х классов. Исследование проводилось за два дня с перерывом между ними в 
три дня. 

В результате проведенной исследовательской работы была выдвинута ги-
потеза о существовании связи профессиональных и ценностных ориентаций 
при профессиональном самоопределении в подростковом возрасте. Таким об-
разом, по результатам исследования инструментальных и терминальных цен-
ностей у подростков, можно сказать, что для старшего подросткового возраста 
характерна дробная и дифференцированная система оценок по терминальным 
ценностям, чем по инструментальным. Так же полученные данные в резуль-
тате статистического анализа свидетельствуют о том, что существует связь 
между ценностными ориентациями личности подростка и ориентациями в вы-
боре карьеры. Интересен и тот факт, что положительных связей между карь-
ерными ориентациями и терминальными ценностями выявлено гораздо 
больше, чем между карьерными ориентациями и инструментальными ценно-
стями. 

На основании этого исследования можно сделать следующие вывод о том, 
что в соответствии с полученными результатами наша гипотеза о существова-
нии связи эмпирически доказана и статистически подтверждена. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению морально-этиче-
ских норм бизнеса, моральных качеств менеджера и Морального Кодекса 
«Olympus Europa Holding». Автором выявлено, что моральные качества ме-
неджера включают в себя честность, искренность, тактичность, доброже-
лательность, скромность, справедливость, вежливость, уравновешенность; 
руководитель должен обладать всеми вышеперечисленными качествами, а 
также чуткостью, объективностью, способностью к сопереживанию, 
надежностью и ответственностью. Проанализированы методы морального 
воспитания менеджера. Составлен алгоритм вопросов «Как же поступать в 
ситуациях морального выбора?». 
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чества, честность, искренность, порядочность, тактичность, скромность, 
вежливость, доброжелательность, моральный кодекс. 

Этика бизнеса – это научная дисциплина, изучающая применение этиче-
ских принципов в деловых ситуациях. Профессиональная этика – это совокуп-
ность правил поведения определенной социальной группы, обеспечивающая 
нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных 
с профессиональной деятельностью. Моральные качества – это внутренние 
личностные ценности, которые имеют внешнее выражение. Различают три ка-
тегории: «Можно» – достоинство, справедливость, совесть. «Нельзя» – за-
висть, бесстыдство. «Нужно» – долг, ответственность. 

Моральные качества менеджера: 
Честность‐ избегание обмана, мошенничества в отношении с другими 

людьми. Искренность‐ отсутствие противоречий между реальными чувствами 
и намерениями в отношении другого человека. Порядочность‐ моральное ка-
чество человека, всегда выполняющего свои обещания и не наносящего умыш-
ленного вреда окружающим. Тактичность – умение вести себя в соответствии 
с принятым этикетом и этическими нормами. Справедливость‐это понятие о 
должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния 
Доброжелательность – это открытость характера и готовность поделиться и 
духовным, и материальным, постоянное позитивное отношение к окружаю-
щему миру. Скромность – черта характера человека, выражающаяся в умерен-
ности во всех требованиях, равнодушии к богатству и роскоши, нестремлении 
первенствовать, показывать себя. Вежливость – нравственная и поведенческая 
категория, черта характера. Уравновешенность – это гармоничный баланс 
между эмоциями, мыслями и поступками человека. Уважение (Уважитель-
ность) как качество личности – способность считаться с интересами окружаю-
щих, видеть и признавать в человеке достоинства, соблюдать приемлемый для 
него формат общения и взаимодействия [1]. 

Руководитель должен обладать всеми вышеперечисленными качествами, 
плюс еще несколько нравов, обязательных к выполнению: – чуткость; – объ-
ективность в оценке сотрудников; – способность создавать в коллективе 
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настроение; – готовность к налаживанию контактов с подчиненными; – стрем-
ление к защите их законных интересов; – способность к сопереживанию; – 
трезвое восприятие критики; – чувство личной ответственности и надежность. 

Самые грубые нарушения моральных норм наказываются законом, а на 
уровне предприятия разрабатывается моральный (корпоративный, этический) 
кодекс организации. Моральный кодекс (лат. codex – книга) – свод нравствен-
ных норм, предписываемых к исполнению. 

Моральный Кодекс «Olympus Europa Holding» 1. Честная конкуренция. 
2. Соблюдение законов и правовых норм. 3. Справедливость в отношениях с 
клиентами. 4. Охрана имущества предприятия и коммерческих тайн. 5. Защита 
личных данных. 6. Запрет злоупотребления информацией для внутренних це-
лей и манипулирования рынком. 7. Предотвращение конфликта интересов. 
8. Доброжелательные отношения с поставщиками, местной администрацией и 
дистрибьюторами. 9. Справедливые отношения между работниками и запрет 
на дискриминацию [2]. 

Методы морального воспитания включают в себя: – убеждение в форме 
разъяснения установленных норм поведения, сложившихся традиций; – бе-
седы при совершении менеджером какого‐либо проступка; – диспуты на эти-
ческие темы; – наглядный пример (прежде всего достойный пример самого ру-
ководителя);	 – поощрение: одобрение, похвала, объявление благодарности, 
награждение грамотой и др.; – оказание доверия в выполнении обязанностей 
помощника руководителя; – наказание за совершенный проступок: замечание, 
выговор, обсуждение на собрании коллектива. 

Как поступать в ситуациях морального выбора? 
 Шаг 1. Распознать и прояснить дилемму; 
 Шаг 2. Получить все возможные факты; 
 Шаг 3. Перечислить все ваши варианты выбора; 
 Шаг 4. Проверить каждый вариант, задавая три вопроса: 
 «Это законно?»; 
 «Это правильно?»; 
 «Это полезно?». 

 Шаг 5. Принятие решения; 
 Шаг 6. Дважды проверить решение, задавая два вопроса: 
 «Как я себя буду чувствовать, если моя семья узнает о моем реше-

нии?»; 
 «Как я себя буду чувствовать, если о моем решении сообщат в местной 

печати?». 
 Шаг 7. Предпринять действие. [3, с. 47]. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье авторы приводят данные исследования межлич-
ностных отношений в студенческой группе, проведенного с применением со-
циометрического метода, а также метода выявления групповых ролей, опре-
деления индекса сплоченности Сишора. Выявлено, что анализируемые сту-
денческие группы характеризуются средним уровнем сплоченности, имеют 
развитые статусные структуры. Предложены мероприятия по развитию 
межличностных отношений в студенческой группе. 

Ключевые слова: межличностные отношения, студенческая группа, соци-
ально-психологическое исследование, социометрия, индекс сплоченности Си-
шора, групповые роли. 

Способность анализировать межличностные отношения и достигать в них 
взаимного понимания и расположения может объяснить и помочь избежать 
многие социальные проблемы развития отдельного индивида, группы и обще-
ства в целом. Соответственно вопросы, связанные с межличностными отноше-
ниями уже несколько веков не теряют своей актуальности и становятся все бо-
лее востребованным во многих областях социально‐гуманитарных наук. Осо-
бую значимость межличностные отношения имеют в студенческой группе. 
Успех обучения зависит от многих факторов, среди которых особое место за-
нимает социально‐психологический климат, складывающийся в группе. 

Отдельные аспекты изучения межличностных отношений достаточно 
полно отражены в научной литературе. Проблема межличностного общения 
широко освещается такими зарубежные и отечественные ученными, как 
Palazzolo, C.S., Moreno J, Волковым И.П, А.Ф. Лазурскогим, С.А. Рубинштей-
ном, М. Шерифом, А. Тэшфелом и др. 

Целью исследования является разработка основных направлений развития 
межличностных отношений в студенческой группе. Объектом исследования 
выступают студенты 2 курса направления бакалавриата «Менеджмент» Хаба-
ровской государственной академии экономики и права, предметом – взаимо-
действие между членами студенческой группы. 

Для диагностики межличностных отношений существует множество мето-
дов (социометрический метод, референтометрический метод, определение ин-
декса групповой сплоченности Сишора, выявление групповых ролей, опреде-
ление мотивационного ядра межличностных выборов и т.д.). 

В рамках нашего исследования выбрано 3 метода диагностики межлич-
ностных отношений, отражающих различные стороны взаимодействия между 
индивидами. Методика определения индекса групповой сплоченности показы-
вает степень интеграции членов группы в единое целое [1]. Определение груп-
повых ролей демонстрирует принадлежность человека к той или другой и вы-
являет причины, по которым мы выявляли причины, почему одна группа спло-
ченнее другой [3]. Социометрический метод направлен на выявление межлич-
ностных эмоциональных связей в группе, определение внутригрупповых спло-
ченных образований во главе с неформальными лидерами [2]. 
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Нами было проведено исследование межличностных отношений на при-
мере 3‐х студенческих групп 2 курса: ММ(б)‐31, ГМУ(б)‐31 и МА(б)‐31. Всего 
было опрошено 45 человек. Результаты проведенного исследования представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Диагностика межличностных отношений в студенческих группах 

 

Группа Коэффициент 
сплоченности 

Выявление 
групповой 

роли

Коэффициент 
взаимности 

Особенности 
м/о в группе 

ГМУ(б)-31 12,88 (средний 
уровень спло-
ченности)

Формиро-
ватели 

67,3 высокий 
коэффициент 
взаимности

Взаимные 
симпатии 

ММ(б)-31 13,5 (средний 
коэффициент 
сплоченности) 

Организа-
торы 
группы 

38,9 низкий 
уровень 

Нет борьбы за 
лидерство, 
слаженные 
отношения 
между чле-
нами

МА(б)-31 15,75 (высокий 
коэффициент 
сплоченности) 

Организа-
торы групп 

34.5 низкий ко-
эффициент 
сплоченности 

В целом 
группа спло-
ченая 

 

Полученные результаты диагностики межличностных отношений по раз-
личным трем методам свидетельствуют о неоднозначности выводов. По при-
меняемым методикам являются сплоченными все три группы, так как эти ме-
тодики исследуют разные аспекты межгруппового взаимодействия. Например, 
у группы ГМУ(б)‐31 высокая степень принятия членов группы, в ММ(б)‐31 
групповые роли распределись таким образом, что никто не претендует на роль 
лидера, а группа МА(б)‐31 имеет высокий показатель сплоченности. 

Межличностные отношения в студенческой группе удовлетворительные: 
каждая группа сплочена только по одному аспекту. Это можно объяснить в 
силу таких причин, как отсутствие общих интересов; недостаточная адаптация 
студентов; замкнутость; предпочтение проводить время с теми людьми, кото-
рых знал раньше. 

В качестве негативно влияющих факторов на отношения в студенческой 
группе можно выделить следующие: 

1. Распад группы на мелкие подгруппы, зачастую имеющие соревнователь-
ный характер и претендующий на дни и те же роли. 

2. Недостаточная динамика совместной деятельности. 
Таким образом, для совершенствования межличностных отношений нами 

предложены некоторые мероприятия, которые направлены на повышение 
сплоченности группы и развития эмоциональных взаимоотношений: 

1. Проведение совместных мероприятий (выезд группы) в нейтральной 
среде. 

2. Разбор домашнего задания с группой. 
3. Совместное времяпровождение с группой, посещая различные празд-

ники (дни рождения студентов, празднование «Экватора», закрытие сессии и т.п.). 
4. Более активное участие куратора в жизни группы. 
В заключение отметим, что диагностика межличностных отношений в сту-

денческой группе является очень важным вопросом, так как благоприятный 
социально‐психологический климат, развитые личностные отношения, спо-
собность и готовность оказать помощь способствуют лучшему усвоению зна-
ний, повышению дисциплины. 
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Аннотация: в данной работе исследователями проведен анализ термина 
«имидж» с позиции исторических предпосылок. 
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В настоящее время существует огромное разнообразие на рынке товаров и 
услуг и человек может выбрать то, что в большей мере удовлетворяет его по-
требности. Как правило, наибольшим спросом пользуются товары, о которых 
людям известно и о которых сложился определённый образ в глазах потреби-
телей. То есть сейчас главную роль в успешной реализации товара или услуги 
играет правильно созданный имидж. Целью данной статьи является анализ по-
нятия «имидж». 

В настоящее время существует много версий на то, где и при каких обсто-
ятельствах зародился «имидж». Принято считать, что сам термин «имидж» по-
лучил своё признание в науке только во второй половине XX века, но обраща-
ясь к истории, нельзя поспорить с тем фактом, что проблемой формирования 
нужного имиджа сталкивались еще в далёкой древности, но тогда этот фено-
мен не носил определённого названия. 

Для начала, обратимся к наиболее распространённой трактовке понятия 
«имидж» в современном мире, чтобы понять, что понимается под термином 
«имидж». Президент Лиги профессиональных имиджмейкеров В.М. Шепель 
даёт следующее определение «имиджу»: «имидж – это непосредственно или 
преднамеренно создаваемое визуальное впечатление о личности или социаль-
ной структуре, чаще завершающийся созданием представления» [6, c. 13]. 

Предпосылки к становлению «имиджа» как самостоятельного явления, 
прослеживаются со времён античности. Ещё в Древней Греции в V веке до н.э. 
Сократ призывал молодых людей обращать внимания на свой внешний вид и 
чаще смотреться в зеркало [4, c. 8]. То есть уже тогда внешность и поведение 
человека играли большую роль в формировании мнения о нём в обществе. То-
гда, конечно, это не называлось «имиджем», но люди, особенно высокопостав-
ленные, были вынуждены соответствовать своему положению и подчиняться 
сопутствующему образу. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

66 Студенческая наука XXI века 

Н. Макиавелли также находил необходимость у государственных служащих 
в формировании и соблюдении того образа, в котором они предстают перед дру-
гими людьми, несмотря на их социальное положение и статус [4, c. 8–9]. Обра-
щаясь к урокам истории, можно вспомнить, что ещё в давние времена у каж-
дого главы государства, был определённый образ: тиран, завоеватель, просве-
титель и т. д. Все великие деятели, как правило, были яркими личностями, что 
отражалось в их манере поведения и правления, то есть у них формировался 
свой имидж, который влиял непосредственно на их деятельность. 

М.О. Кошлякова считает, что осознанное формирование феномена 
«имидж» стало проявляться в XIX–XX веках на стыке двух наук: психологии 
и социологии. Впервые проблему социальной идентификации и социализации 
поставил З. Фрейд. В дальнейшем развитие понятие «имидж» получило в тру-
дах Т. Парсона, Дж. Мида, Л. Выготского и А. Леонтьева. Современный же 
этап изучения данного термина можно определить концом 60‐х годов XX в. 
Это связано с интенсивным процессом институализации в западных демокра-
тических странах именно в это время [2, c. 7]. 

Следовательно, изначально понятие «имидж» не носило научный характер 
и имело лишь практически‐прикладной смысл, оно использовалось, как пра-
вило, в сфере эстетики искусствоведения, социологии и психологии. 

Одной из первых попыток дать данному явлению определение, можно счи-
тать американского лексикографа и искусствоведа Ноа Уэбстер. Он еще в се-
редине XIX века в своём «Американском словаре английского языка» дал 
этому явлению следующее значение: «имидж – это искусственная имитация 
или преподнесение внешней формы объекта либо лица» [5]. Ключевая фраза в 
этом определении, которая как раз определяет суть «имиджа» в понимании со-
временного специалиста это «искусственно созданный образ». 

Но существует предположение, что впервые этот термин был использован 
в сфере рекламы и PR в американской коммерческой рекламе для придания 
различных образов одинаковым товарам в начале 60‐х годов ХХ века. Именно 
тогда появились новые методы избирательных кампаний, в которых важную 
роль играл образ кандидата и представления о его деятельности избирателями. 
Благодаря этому слово «имидж» всё чаще стало появляться и в политической 
лексике [3]. 

Некоторые авторы уверены, что родоначальниками понятия «имидж» были 
В. Гарднер и С. Леви, которые в 1955 г. в своей статье «Продукт и бренд» впер-
вые обратились к этому понятию. Другие исследователи считают, что термин 
«имидж» ввел американец Э. Бернейз, употребив его в книге «Инжиниринг 
согласия» в этом же году. Он назвал «имиджем» процесс формирования репу-
тации. Он полагал, что целью и задачей имиджа является идентификация субъ-
екта, создание необходимой репутации. А репутация – это целостное мнение, 
как о недостатках, так и о достоинствах субъекта [1, c. 22]. 

Немного позднее в американской литературе термин «имидж» получил 
большее распространение в качестве обозначения особенной методики взаи-
модействия с аудиторией и целенаправленного создания образа, как в индиви-
дуальном, так и в массовом сознании. 

«Имидж» в России присоединился к науке только в 70‐х годах двадцатого 
века. Наука «имиджелогия» была основана в нашей стране в середине 80‐х го-
дов российским ученым В.М. Шепелем. Благодаря ему и в отечественной 
науке появилось такое направление, как «имиджелогия» [6, c. 59]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сам феномен «имидж» про-
являлся в деятельности известных личностей еще в античности. Тогда люди 
были обеспокоены тем, что о них думает общество, и в связи с этим осознава-
лась идея о том, что правильно созданный образ поможет достичь человеку 
поставленных целей. 
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Сам же термин «имидж» появился лишь в XX веке, и его понятие раскры-
вается с разных сторон и в наши дни. Обращаясь к разным авторам, сложно 
сказать, кто же впервые ввёл данный термин, но понятно, что концепция фе-
номена «имидж» у всех авторов была очень тесно связана. И идея «имиджа» 
заключалась в формировании необходимого образа в сознании общества для 
достижения поставленных целей. 
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Аннотация: в данной статье с целью разработки рационального меню для 
студенческих столовых и кафе было изучено их текущее меню, а также про-
ведено анкетирование среди студентов. Исследование проводилось на базе 
Российского университета дружбы народов. На основании полученных дан-
ных были сделаны расчёты основных показателей рационального питания, 
проведена оценка рациональности питания студентов 1–3 курсов разных фа-
культетов и институтов РУДН с помощью статистического анализа, на ос-
нове которого были предложены некоторые исправления к существующему 
меню и даны рекомендации для студентов, питающихся в студенческих сто-
ловых. 

Ключевые слова: исследовательская публикация, общая гигиена, рацио-
нальное питание, студенческие столовые, анкетирование. 

В первой части работы мы провели исследование самих студенческих сто-
ловых и их меню. В исследовании приняли участие 2 студенческих столовых 
и 5 кафе, располагающихся на территории университета. 

В меню столовых присутствует достаточное количество первых блюд, од-
нако в меню студенческих кафе первые блюда практически отсутствуют. В 
кафе широко представлены сладкие газированные напитки, содержащие боль-
шое количество сахара и опасные для слизистой кишечника и зубов пищевые 
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добавки. Также во всех столовых и кафе большая часть холодных закусок 
представлена только теми салатами, которые заправлены майонезом. 

При изучении численных характеристик блюд исследуемых столовых и 
кафе были подсчитано среднее соотношение Б/Ж/У для: 

 первых блюд 1:0,6:1,3; 
 вторых блюд 1:0,8:1; 
 гарниров 1:1,2:7,7; 
 холодных закусок 1:1,8:1,4; 
 десертов: 1:2,4:6,7. 
Всё это в сумме говорит о том, источником чего является каждая группа 

блюд в столовых. Главные источники углеводов: хлеб, гарниры и десерты. 
Главный источники белка: первые и вторые блюда. Главные источники жира: 
холодные закуски (в основном, из‐за майонеза) и десерты. 

Во второй части работы мы провели исследование рациональности питания 
студентов. Для этого было проведено анкетирование среди 312 человек, из ко-
торых была сделана выборка на 268 человек. Из выборки были исключены те 
студенты, которые безответственно подошли к проводимому опросу и дали 
противоречивые ответы. 

Анкета состояла из 26 вопросов, являлась анонимной. Первые 5 вопросов 
были направлены на распределение студентов по группам: по полу (78% жен-
щин (209 человек) и 22% мужчин (59 человек)), по факультетам, по тому зав-
тракают ли они до выхода из дома. Распределение по последнему признаку 
принципиально важно для определения рациональности питания студентов. 

Следующий вопрос касался отношения студентов к цене на блюда, прода-
ваемые в студенческих столовых и кафе. По результатам анкеты 41,8% опро-
шенных студентов (112 человек) не имеют достаточно средств для полноцен-
ного с их точки зрения питания. 

Как часто едят студенты? Из всех опрошенных 194 человека (72,4%) зав-
тракают до выхода из дома, а 74 человека (27,6%) не завтракают. Здесь стоит 
отметить, что на завтрак кашу предлагают только столовые, но не кафе. В уни-
верситете больше 75% опрошенных студентов проводят от 5 до 8 часов, при 
этом 168 человек (62,7%) едят в университете 1 раз за день. 

Как определить рациональность питания студентов на основе анкеты? В 
следующих вопросах анкеты конкретно задавались вопросы о том, что обычно 
едят студенты в столовых и кафе РУДН. Спрашивалось отдельно про первые 
блюда, вторые блюда, гарниры, холодные закуски, десерты, напитки. На ос-
нове полученных данных была создана таблица, где названия блюд были 
трансформированы в их характеристики (калории, цена, масса, содержание 
белков, жиров и углеводов). Для определения массы некоторых блюд мы взве-
шивали 5 порций этих блюд и высчитывали среднюю массу. Для определения 
этого параметра была взята за основу книга «Учебник «Гигиена и основы эко-
логии человека» под редакцией Ю. П. Пивоварова, 2‐е издание – ACADEMA, 
2006 г., Москва», использующая рекомендации РАМН для определения 5 за-
конов рационального питания. Нам для исследования необходимы только пер-
вые 3 закона: 

1. Суточный рацион соответствует энергетической ценности продуктов и 
энергетическим тратам. Профессиональных групп населения выделяется 5, 
нас интересует только 1 группа (занимающаяся умственным трудом). Норма 
потребления калорий для мужчин: 2200–2600 ккал. Для женщин – 1900–2300 
ккал. 

2. Физиологические потребности организма должны обеспечиваться пище-
выми веществами в количествах и пропорциях, которые оказывают максимум 
полезного действия. Количество белка в сутки в норме – 80–100 г., жира –  
64–80 г., углеводов – 240–300 г. Соотношение Б/Ж/У (масса) для 1 группы: 
1:0,8:3. 
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3. Пищевой рацион должен быть правильно распределён в течение дня. 
Если принять общую калорийность в сутки за 100%, то за завтраком человек 
должен употребить 30% калорий, за обедом – 50%, за ужином – 20%. 

Для того чтобы определить – рационально ли питание студента именно в 
столовой или кафе, нужно использовать норму потребления калорий, белка, 
жира и углеводов, равную 50% от нормы для суточного рациона, т.к. студент 
в университете проводит до 8 часов и в основном только обедает, а значит со-
гласно 3 закону рационального питания должен потреблять приблизительно 
50% суточного рациона. Норму потребления калорий для мужчин мы опреде-
ляем как, 1100–1300 ккал., а у женщин – 950–1150 ккал. Норма потребления 
белка составит 40–50 г., жира – 32–40 г., углеводов – 120–150 г. Соотношение 
Б/Ж/У останется прежним. 

Исходя из вышесказанного и подсчитанных нами данных, количество по-
требляемых калорий в норме лишь у 17,2% респондентов (46 человек), не в 
норме у 82,8% (222 человека). 

При условии, что нормальное количество калорий должно быть употреб-
лено при нормальном количестве белка, жира и углеводов, были построены 
регрессионные облака зависимости количества потреблённых калорий соот-
ветственно от белка, жира и углеводов. Из полученных данных следует, что 
потребление белка и углеводов снижено, а потребление жира завышено. 

Нами были составлены графики потребления калорий, белков, жиров, уг-
леводов по отношению к количеству людей. В норме потребление калорий у 
32,46% студентов (87 человек). 

График показывает, что если брать в частности всех испытуемых по коли-
честву потребляемого белка, жира и углеводов, то в каждой группе по отдель-
ности достаточно большая группа студентов потребляет правильное количе-
ство того или иного компонента (для белков – 18,66%, 50 человек; для жиров – 
15,67%, 42 человека; для углеводов – 32,08%, 86 человек). Но когда мы верну-
лись к составленной ранее таблице и проверили все показатели индивидуально 
для каждого испытуемого, то выяснилось, что они соответствуют норме лишь 
у одного из 268 человек. 

В результате нашей работы мы смогли сформулировать следующие изме-
нения для существующего меню студенческих столовых и кафе: 

1. В меню должны быть первые блюда не только в столовых, но и в кафе. 
Среди супов должно быть разнообразие. 

2. Количество холодных закусок с майонезом должно быть минимальным. 
Это должны быть самые известные салаты, например, крабовый или оливье. В 
качестве замены остальных можно использовать салаты без майонеза. 

3. Десерты также должны быть представлены в меньшем количестве, по-
тому что они важны только для «перекуса». «Перекусы» не должны быть си-
стематичными, это делает питание студента неполноценным. Принято счи-
тать, что за обедом нужно съесть первое, второе и третье, а в третье входит 
напиток и десерт. Как ни парадоксально, но десерт в студенческих столовых 
лучше потреблять отдельно. И, чтобы студенты не покупали десерты вместе с 
первым и вторым, следует пойти на шаг, который не всем может понравиться, 
а именно – увеличить цену на все десерты. 

4. К сожалению, в некоторых кафе есть вредные продукты. Речь идёт о 
сладкой газированной воде и жвачке, пищевые добавки которой негативно 
сказываются на всей пищеварительной системе организма, начиная с зубов и 
заканчивая толстым кишечником. 

5. Во все столовые следует добавить побольше молокосодержащих блюд, 
например: каши. 
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Также мы составили список рекомендаций для студентов, питающихся в 
студенческих столовых: 

1. Посещать столовые следует 1 раз в день, если вы находитесь в универ-
ситете 8 и менее часов. 

2. По возможности, студентам необходимо завтракать до выхода из дома, 
иначе их пищевой рацион будет распределён неправильно в течение дня, так 
как позавтракать в университете не удастся (нет перерыва). 

3. Так как для снижения потребления жира будет повышена цена на де-
серты, которые также являются источником углеводов, необходимо вместе с 
первыми блюдами употреблять хлеб, а вместе со вторыми гарнир. 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: 
ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аннотация: в данной работе описана понятийная категория «коммуни-
кационная политика государства», авторами выявлены ее характеристики, 
сделаны выводы о целях коммуникационной политики государства, направлен-
ной на просвещение общества. 

Ключевые слова: коммуникационная политика государства, характери-
стики. 

Будучи гражданином того или иного государства, человек признает свою 
подчиненность политике, которую осуществляют политические институты на 
территории страны. Наиболее сильно на нас отражается коммуникационная 
политика государства, особенно если она реализуется на протяжении несколь-
ких поколений. Чтобы уметь отличать и, возможно даже противостоять давле-
нию применяемых мер, необходимо обладать достаточными знаниями в этой 
области. Цель работы – проанализировать термин «коммуникационная поли-
тика государства», разобрав значения и особенности каждой его многозначной 
составляющей. 

Понятие о коммуникации до сих пор не имеет общепризнанного определе-
ния, т. к. применяется в нескольких областях, поэтому он имеет различные 
значения. Проведенный анализ работ так или иначе посвященных коммуника-
ции позволяет утверждать, что основополагающей характеристикой для лю-
бой коммуникации является усвоение нужного адресату смысла сообщения и 
формирование определенного образа у реципиента адресант. Отсюда вытекает 
одна из целей коммуникативного акта – добиться правильного понимания со-
общения. 
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Для более детального изучения понятия, рассмотрим его признаки: сооб-
щение внутри коммуникации имеет свою кодировку, может передаваться с по-
мощью сигнальных форм связи; коммуникация ведется по социально обуслов-
ленным каналам; реципиент воспринимает сообщение с учётом его личност-
ных и социальных особенностей; за счет коммуникации распределяется сфера 
знания/незнания; коммуникация – связующий элемент общества; результат 
коммуникации определяется степенью изменения поведения её объекта; ком-
муникация – это деятельность, а не процесс; в большинстве случаев коммуни-
кация ведется между двумя субъектами, имеющими свои индивидуальные 
черты и особенности; коммуникация имеет цель – осознанную или неосознан-
ную; обратная связь может проявляться как вербально, так и не вербально 
(например, изменение модели поведения). 

Однако, одних признаков недостаточно для изучения понятия. Теперь раз-
берем принципы, благодаря которым процесс коммуникации может существо-
вать: 1) во время коммуникации передаются не только материальные сообще-
ния, но и идеи, смыслы и мнения; 2) коммуникация не может быть оторвана от 
исторически‐конкретных условий; 3) суть коммуникации в процессе передачи 
материального или нематериального объекта; 4) коммуникация предполагает 
условную обратную связь, которая формулируется исходя из целей коммуни-
катора. 

Цели коммуникации можно разделить на мотивирующие к действию и по-
буждающие к бездействию. 

Субъектами коммуникации признаются индивид или группа, которые 
имеют намерение каким‐либо образом воздействовать на реципиента. Объек-
том коммуникации выступает общество. 

Итак, мы рассмотрели многообразие определений, принципы, признаки, 
типологию и другие характеристики понятия «коммуникация». Суммировав 
эти знания, сформулируем собственное определение коммуникации: направ-
ленная деятельность передачи информации, идей и смыслов для принятия и 
усвоения их реципиентом. 

Рассмотрев определение понятия «политика», можно сказать, что рамках 
данного исследования под политикой будет пониматься деятельность групп и 
индивидов по разработке стратегий поведения в установленных правовых рам-
ках и вовлечение в разработку и реализацию стратегий объектов политики. 
Данные характеристики указывают на сходство понятий «политика» и «ме-
неджмент» (управление людьми в организации, направленное на достижение 
ее целей [2, с. 23]. Поэтому здесь и в дальнейшем мы будем использовать эти 
понятия как синонимичные в контексте данной работы. 

Кроме автономно существующих понятий, рассмотренных выше, попро-
буем объяснить значения их совмещения. Под коммуникационной политикой 
(коммуникационным менеджментом) в данной работе мы будем понимать де-
ятельность со стороны государства и институтов власти, регулирующая объ-
ект управления и направленная на распространение и усвоение информации, 
идей, смыслов и моделей поведения [1, c. 183]. 

Принципами коммуникационной политики будут являться: 
 охват всех слоёв населения, с которыми будет вестись работа; 
 максимальное распространение идей, смыслов, моделей поведения; 
 задействование всех возможных каналов коммуникации; 
 коммуникационный менеджмент может основываться на принципах со-

циальной ответственности и верификации коммуникаторов; 
Особенностями коммуникационной политики можно назвать: 
 управление технологической базой, политическими, экономическими, 

информационными ресурсами; 
 воздействие на различные уровни коммуникации (например, GR); 
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 распространение идейных направлений в соответствие с целями комму-
никационной политики; 

 управление коммуникационным пространством. 
Изучение источников позволило сделать вывод о том, что, говоря о призна-

ках коммуникационной политике компании, подразумевается лишь результат 
деятельности средств продвижения. Что же касается признаков коммуникаци-
онной политики в общегосударственном значении, стоит выделить следую-
щие: 

 степень распространения методов коммуникационной политики оцени-
вается изменениями в общественном сознании и поведении; 

 во время реализации коммуникационной политики могут транслиро-
ваться идеи, смыслы и мнения; 

 коммуникационная политика неразрывно связана с ситуативным факто-
ром. 

В разных источниках встречаются вариации данного термина: «коммуни-
кационная политика» или «коммуникативная политика». Большинство иссле-
дователей сходятся во мнении о синонимичности понятий. 

Цель коммуникационной политики не отличается от цели обычной поли-
тики: управление для достижения заданных целей. 

Субъектами коммуникационного политического процесса могут быть раз-
ные институты, в том числе и государство, а объектом – сознание общества. 

Признаками такой политики будут являться: 
 целевая аудитория транслирует определенные модели поведения, имеет 

конкретные знания о мире, которые обусловлены задачами коммуникацион-
ной политики государства; 

 государство формирует транслируемые идеи, смыслы и модели поведе-
ния у определенных слоёв населения исходя из задач, исторического опыта и 
политического вектора, которому следует вся деятельность государства. 

Коммуникационная политика государства имеет цель утвердить и поддер-
жать поведение/реакцию/мнение по какому‐либо вопросу, влияющему на со-
стояние государства. Задачей является поддержание тех моделей поведения, 
которым следуют разные социальные слои. Принципами закреплено, каким об-
разом правящая элита будет это реализовывать: 

 все решения принимаются согласно особенностям того населения, терри-
тории и характера власти, что есть в данном государстве; 

 приоритеты права, правовой защиты граждан, непротиворечивости права 
и закона, а также разграничения власти госструктур транслируются через ка-
налы коммуникационной политики государства; 

 управление каналами, различными ресурсами осуществляется на основа-
нии проведения мер коммуникационной политики государства; 

 воздействие на различные уровни коммуникации отличается высокой 
продуманностью сообщений для каждого уровня; 

 донесение смысла сообщения имеет наивысший приоритет; 
 государство ответственно перед его населением за ту политику, которую 

оно осуществляет на своей территории. 
Субъектом коммуникационной политики государства выступает само гос-

ударство во главе с правящей элитой. Объектом служит сознание общества. 
Стоит заметить, что отличительной особенностью коммуникационной по-

литики государства является законность. Она представляет собой тот докумен-
тооборот, которым государство заверяет свою монополию на власть и возмож-
ность реализовывать свою политику информирования населения (Конститу-
ция РФ, ФЗ «О СМИ», «Об образовании», блок законов и других нормативных 
документов об информационной безопасности, поправки в законы, касающи-
еся цензуры). Главная сложность состоит в том, что, к сожалению, российская 
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действительность являет собой частичное невыполнение закона, что порой не 
замечается надлежащими органами. 

Изучение ряда источников привело к выводу об отсутствии единого опре-
деления коммуникационной политики государства. Разобрав каждую состав-
ляющую исходного термина, попробуем дать ему собственное определение: 
управленческая деятельность, направленная на формирование и закрепление 
определенных моделей поведения, идей, смыслов, а также регулирование их 
распространения и соблюдения силами институтов, которые служат разделе-
нию и осуществлению власти; деятельность по достижению благосостояния 
государства. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить многообразие пред-
ставлений о понятии «коммуникационная политика государства». Результаты 
анализа можно зафиксировать в виде основных особенностей понятия: 

 степень распространения методов коммуникационной политики государ-
ства оценивается изменениями в общественном сознании и поведении людей, 
проживающих на данной территории; 

 коммуникационная политика государства влечёт за собой изменения в 
сознании населения (что проявляется в изменении или демонстрации опреде-
ленных моделей поведения); 

 последствия реализации коммуникационной политики государства будут 
связаны с как теми сферами, к которым была апеллирована политика, так и с 
другими (вследствие взаимосвязи всех жизненно важных сфер в рамках госу-
дарства). 

В итоге под коммуникационной политикой государства будет подразуме-
ваться управленческая деятельность, направленная на формирование и закреп-
ление определенных моделей поведения, идей, смыслов, а также регулирова-
ние их распространения и соблюдения силами институтов, которые служат 
разделению и осуществлению власти; деятельность по достижению благосо-
стояния государства. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ СМИ В РОССИИ 
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 

свободы средств массовой информации (СМИ) в России. В работе проанали-
зированы проблемные вопросы свободы СМИ в РФ, тесно связанные с реали-
зацией технологий обеспечения информационной безопасности. 

Ключевые слова: принцип свободы слова, средства массовой информации. 

Актуальность исследования обусловлена проблемами формирования граж-
данского общества в России и препятствиями на пути реализации конституци-
онного принципа свободы слова, свойственного демократическому обществу, 
которое строится в России на современном этапе. 
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Цель работы – проанализировать проблемы свободы СМИ в России, кото-
рые тесно связаны с реализацией технологий обеспечения информационной 
безопасности. Обеспечение информационной безопасности может быть орга-
низовано по тоталитарной и демократической схеме. При тоталитарной техно-
логии подразумевается закрытость информационного поля государства; кон-
троль всех ситуаций; ориентация на запрет и, следовательно, жесткая цензура. 
Реализация данной схемы в силу глобализации коммуникационных сетей, об-
легчения доступа к ним, сегодня практически, невозможна, однако суще-
ствуют другие факторы, ограничивающие свободу слова. 

Главный действующий закон, регулирующий информационную сферу – 
Федеральный закон «О средствах массовой информации в Российской Феде-
рации», который был принят в 1991 г. Несмотря на все очевидные достоинства 
нормативного акта, сегодня он уже не может полностью отвечать запросам и 
потребностям российского общества. Главный недостаток закона в отсутствии 
регулирования предпринимательской стороны печати. Закон принимался в си-
туации, когда не был определен социальный уклад России и проблему «соб-
ственник‐собственность» создатели не воспринимали серьёзно, поэтому во-
просы печати регулируются законом в отрыве от проблем собственности. За-
кон отношения граждан и СМИ определяет через посредство учредителя (лю-
бой гражданин или предприятие может выступать в качестве учредителя 
СМИ). Данная норма отражает две важные конституционные свободы: сво-
боду печати и свободу предпринимательства. Такого субъекта как владелец 
СМИ, закон не знает, хотя владельцы СМИ являются такими же субъектами 
печатно‐правового поля. И если главный редактор не заставит журналиста пи-
сать то, что противоречит его совести (такое давление журналист опротестует 
в суде), то сопротивляться давлению владельца и опротестовывать его журна-
лист не может. Истинная свобода слова могла бы быть реализована при хотя 
бы относительной независимости журналиста от владельца, при закреплении 
права журналиста сохранять свою точку зрения. 

Помимо внутренней проблемы независимости, существует вопрос о внеш-
ней достаточно полной независимости журналиста. Если СМИ откажется от 
талантливого профессионала, имеющего свою точку зрения, то популярность 
СМИ снизится, что отразится на его доходах. Такое саморегулирование печати 
в ситуации нормально функционирующей экономики позволяет сохранить от-
носительную свободу журналиста и некую зависимость издателя от талантли-
вых сотрудников в его штате. Однако условия острой конкуренции наклады-
вают определенный отпечаток на независимость журналистов, кроме того, для 
такой независимости журналист должен быть известен и признан. Очевидно, 
что при нынешнем состоянии законодательства и правоприменительной прак-
тики в области СМИ, невозможно полноценное обеспечение права человека на 
информацию. 

Россия, как и весь мир, идёт по пути постепенного становления информа-
ционного общества. В таком обществе производительные силы и производ-
ственные отношения, приращивая капитал, опираются на знания и информа-
цию, образующие новую форму собственности – личную, замещающую част-
ную. В таких условиях информация – основной и неотъемлемый атрибут со-
циального управления обществом. Условия демократизации информацион-
ного общества обусловили неизмеримый рост значения массовой информа-
ции, что автоматически повлекло за собой рост значения СМИ и повышения 
их ответственности. Крайне важно, чтобы на начальной стадии развития но-
вого общества информация в нём была открыта, доступна всем гражданам, что 
представляется невозможным без свободы слова СМИ. Однако в этом про-
цессе помимо правовой всё более ярко проявляется экономическая сторона 
свободы печати. Для свободного функционирования газет, журналов, радио и 
телевидения, им необходимо опираться на здоровый экономический фунда-
мент, построение которого в условиях современного медиа‐рынка крайне за-
труднительно. Причины современных экономических трудностей развития 
рынка средств массовой информации видятся в советском периоде, когда от-
расль печати была высоко прибыльной, однако доходы от издания газет и жур-
налов забирали казна партии, профсоюзы, комсомол или государственная 
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казна. Игнорирование необходимости развития инфраструктуры СМИ оста-
вило без информационного капитала современную демократическую Россию. 

В целом сложившаяся в системе организации российских СМИ ситуация 
не допускает их независимости. На сегодняшний день в России существует три 
формы организации СМИ. При первой средство массовой информации зави-
сит от государства. Тематику и точку зрения на явления и события диктуют 
представители государственных структур. Журналист практически не имеет 
возможности выступить против навязываемого мнения. На рынке печатных 
СМИ государственные структуры обладают около 20 % изданий на федераль-
ном и около 80 % на региональном уровне. Телевизионный рынок составляют 
100 государственных (из них 88 региональных) и 150 негосударственных ка-
налов. При второй форме организации средство массовой информации зависит 
от частного капитала. При развитом гражданском обществе в России, сильных 
объединениях предпринимателей, независимости общественных структур от 
власти, сложилась бы ситуация, при которой СМИ могли бы стать инструмен-
том борьбы против коррумпированной власти, чиновничьего произвола и мно-
гих других актуальных проблем. Однако такое развитие событий в современ-
ной России невозможно, поскольку власть и деньги крепко спаяны на всех 
уровнях и во всех областях человеческого сообщества. При третьем варианте 
СМИ существует на самообеспечении. Возможно, для свободы слова это был 
бы идеальный вариант, однако картина не настолько идеальна. Реклама явля-
ется инструментом современной глобальной экономики, которую необходимо 
рассматривать в качестве инструмента подчинения личности, социума, чело-
вечества непомерным потребностям многочисленных корпораций. Рыночные 
условия определяют приоритетность целей любой редакции и в данном слу-
чае, это рост доходов, наибольшая прибыль. Именно эти цели определяют ре-
зультат каждого сотрудника издания, эти цели вносят свои коррективы в по-
нимание свободы слова и необходимость нести его в массы. Механизм функ-
ционирования так называемых общественных СМИ, существующих в Европе 
и США, в России пока отсутствует, пэтому и сами по‐настоящему обществен-
ные СМИ, живущие за счёт отчислений и соответствующие читательским ин-
тересам, как таковые тоже отсутствуют. 

В конце первого десятилетия XXI века Фонд защиты гласности провел ис-
следование и составил «Карту свободы печатной и электронной прессы в Рос-
сии» [2]. При оценке работы СМИ в каждом регионе использовались три кри-
терия – свобода производства, получения и распространения информации. По 
результатам был сделан вывод, что абсолютно свободных СМИ в России нет, 
относительная реализация принципа свободы слова существует только в 21 ре-
гионе страны. 

Таким образом, современное российское законодательство, экономические 
условия, уровень развития медиарынка сегодня не могут обеспечить реализа-
цию свободы слова СМИ в полной мере. Однако ключевая проблема заключа-
ется даже не в выборе формы существования СМИ и не в зависимости от гос-
ударства, политических партий, а в болезненном состоянии самого общества, 
которое люди признают за норму и не верят в свои собственные силы. Воз-
можным выходом из сложившейся ситуации может стать создание обществен-
ных СМИ. Стремление ограничить роль СМИ разрушает действия принципа 
дополнения властей, и журналистика перестаёт исполнять свои обязанности 
инструмента демократии, насильственно превращается в исполнителя воли 
официальных властей, их «служанку». А это представляет серьёзную опас-
ность для демократических основ жизни общества, поскольку свидетельствует 
о движении в сторону «управляемой демократии», нарастании авторитарных 
тенденций в государстве и угрозе тоталитаризма. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕРЫ 
Аннотация: в статье описываются проблемы воздействия производства 

серы нефтеперерабатывающей промышленности, рассматриваются воз-
можности решения данной проблемы. Путем анализа с помощью операции 
декомпозиции определены цели, направленные на обеспечение безопасности 
производства. 

Ключевые слова: нефтепереработка, сера, сероводород, диоксид серы, 
выбросы, сбросы, загрязнение, воздействие, декомпозиция, дерево целей. 

Установки производства серы на нефтеперерабатывающих заводах явля-
ются потенциально опасными, т.к. на них осуществляется переработка серово-
дородсодержащих газов. Следствием роста численности предприятий по пере-
работке нефти является анализ их влияния на человека и окружающую среду 
с целью обеспечения экологической безопасности окружающего мира. Деком-
позиция по формальной модели «черного ящика» входных и выходных связей 
нефтеперерабатывающей промышленности с окружающей средой показана на 
рисунке 1 [3]. 

Нефтеперерабатывающее производство предполагает наличие необходи-
мого сырья, электроэнергии, а результатом производства является получение 
необходимого продукта с образованием отходов, сбросов и выбросов. 

 

 

Рис. 1. Декомпозиция по формальной модели «черного ящика»  
входных и выходных связей нефтеперерабатывающей промышленности  

с окружающей средой 
 

Производство серы является источником загрязнения атмосферы, гидро-
сферы, литосферы [2]. Декомпозиция по модели воздействия производства 
серы на окружающую среду и человека представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2. Декомпозиция воздействия производства серы  
на атмосферу и литосферу 

 

 

Рис. 3. Декомпозиция воздействия производства серы  
на гидросферу и персонал 

 

1 – Оборудование. 
1.1 – Неисправность аппаратов технологической цепи. 
1.2 – Сбой программы станции управления (компьютера). 
2 – Дымовые трубы. 
2.1 – Загрязнение населенной территории сероводородом. 
2.2 – Выбросы диоксида серы. 
2.1.1 – Воздействие на население. 
2.2.1 – Образование кислотных дождей. 
2.2.1.1 – Коррозия металлических крыш, сооружений, проводов и т. д. 
3 – Закисление почвы. 
3.1 – Воздействие на почвенные организмы. 
3.2 – Снижение плодородия почв. 
4 – Сточные воды производства. 
4.1 – Сероводород. 
4.2 – Сульфиды. 
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4.3 – Продукт окисления сероводорода – диоксид серы. 
4.4 – Сульфатные,сульфитные и тиосульфатные ионы. 
4.1.1 – Нарушение режима водоема. 
4.1.1.1 – Быстрое связывание кислорода, растворенного в воде. 
4.1.1.2 – Влияние на органолептические свойства воды. 
4.1.1.3 – Влияние на видовое разнообразие водоема. 
5 – Формирование вредных факторов. 
5.1 – Шум. 
5.2 – Вибрация. 
5.3 – Наличие в аппаратах сероводорода, жидкой серы. 
6 – Формирование опасных факторов. 
6.1 – Разрушение аппарата, содержащего большие концентрации газов. 
6.2 – Нарушение правил безопасности и эксплуатации оборудования. 
5.6 – Токсическое воздействие. 
 

Повышение безопасности производства серы возможно при снижении воз-
действия на атмосферу, гидросферу и персонал (рисунок 4) [1]. 

 

 

Рис. 4. Дерево целей повышения безопасности производства серы 
 

1 – Снижение объема выбросов. 
2 – Повышение эффективности очистки выбросов. 
3 – Снижение объемов сбросов. 
4 – Повышение эффективности очистки сточных вод. 
4.1 – Анализ существующих методов. 
4.2 – Выбор эффективных методов. 
4.3 – Разработка и совершенствование методов. 
5 – Повышение качества воздушной среды рабочей зоны. 
6 – Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, спец-

одеждой и обувью. 
7 – Повышение надежности технологической системы. 
7.1 – Поддержание параметров потока веществ в реакторе. 
7.2 – Своевременная замена оборудования. 
7.3 – Постоянный контроль над автоматическим управлением системой. 
На основе дерева целей выделены целевые показатели (таблица 1). 

 

Таблица 1	
Целевые показатели, выделенные на основе дерева целей 

 

Подцели Целевые показатели

Снижение объема выбросов Объем выбросов производства 
в атмосферу

Повышение эффективности очистки выбро-
сов 

Концентрация загрязняющих веществ 
в атмосфере
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Снижение объемов сбросов Объем сбросов в гидросферу
Повышение эффективности очистки 
сточных вод 

Концентрация загрязняющих веществ 
в сточных водах

Повышение качества воздушной среды 
рабочей зоны 

Концентрация загрязняющих веществ 
в воздухе рабочей зоны

Повышение надежности технологической 
системы Вероятность отказа системы 

Обеспечение персонала средствами индиви-
дуальной защиты, спецодеждой и обувью

Процент работников, обеспеченных 
средствами защиты

 

Таким образом, рассмотрено воздействие производства серы на окружаю-
щую среду и человека. Выявлены основные задачи, решение которых необхо-
димо для достижения поставленной цели. Проведен структурный анализ про-
изводства серы с помощью декомпозиций по формальным моделям «черного 
ящика» и воздействия. 
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НОУ СПО «Новоуренгойский техникум 
газовой промышленности» 
г. Новый Уренгой, ЯНАО 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ, СОПУТСТВУЮЩИХ 

ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗОВОГО 
КОНДЕНСАТА ЯНАО, В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОУРЕНГОЙСКОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
Аннотация: в статье анализируется целесообразность применения тех-

нологии получения полиэтилена на Новоуренгойском газохимическом ком-
плексе (НГХК). Проводится оценка ее преимущества по сравнению с анало-
гами. 

Ключевые слова: производство, полиэтилен высокого давления, полиэти-
лен низкой плотности, полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокой 
плотности. 

Актуальность темы состоит в решении проблемы переработки углеводо-
родных газов, сопутствующих добыче газового конденсата в ЯНАО и увели-
чении конкурентоспособности России по выпуску полиэтилена и продуктов 
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его переработки на иностранном Рынке, в связи с запуском в эксплуатацию 
НГХК в 2018 году. 

Промышленное производство полиэтилена началось в 1938 году в Англии 
методом высокого давления, несколько позже – в Германии, США и СССР. 

На данном рисунке 1 приведена географическая структура производства 
полиэтилена в России. 

 

 

Рис. 1. Географическая структура производства полиэтилена в России 
 

В соответствие с рисунком 1 основное производство полиэтилена сосредо-
точено в Татарстане, где производят 55 % продукции. 

На рисунке 2 приведена структура производства ПЭВД в России по произ-
водителям. 

 

 

Рис. 2. Структура рынка ПЭВД в Росси по производителям 
 

Как видно из представленного выше рисунка 2, производство ПЭВД в Рос-
сии на 66% обеспечивается двумя крупными производителями: Казаньоргсин-
тез 30% и Томскнефтехим 36%. 

За рубежом полиэтилен производят в США, Германии, Великобритании, 
Японии, Италии, Бельгии, Франции, Австрии, Аргентины, Китае, Таиланде, 
Южной Кореи, Венгрии и Тайване. 
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Полиэтилен CH CH 		 представляет собой простейший карбоцеп-
ной полимер, мономером которого является алифатический непредельный уг-
леводород олефинового ряда – этилен. Полиэтилен является термопластичным 
синтетическим неполярным полимером, относящимся к обширной группе кон-
струкционных материалов, свойства и назначение которых определяются 
условиями синтеза. 

Это один из наиболее распространенных и дешевых полимеров, история 
которого началась с исследований А.М.Бутлерова, впервые изучившего в 
1873 г. процесс полимеризации этилена. А в 1884 г. синтез полиэтилена в ла-
бораторных условиях при температуре 100 °С осуществил русский химик Г. 
Густавсон, применяя в качестве катализатора полимеризации бромистый алю-
миний. Полученные полимеры этилена представляли низкомолекулярные 
жидкие продукты [1, с. 238]. 

В основе технологии получения полиэтилена лежит реакция полимериза-
ции этилена: 

nCH CH → CH CH    (1) 
В настоящее время в мировой промышленности существуют четыре метода 

производства полиэтилена: один метод при высоком давлении и три – при низ-
ком давлении. 

Производство полиэтилена при высоком давлении осуществляется полиме-
ризацией этилена в массе по свободнорадикальному механизму в интервале 
давлений 150–350 МПа. 

Разновидностью процесса производства полиэтилена при высоком давле-
нии является производство так называемого линейного полиэтилена низкой 
плотности (ЛПЭНП), представляющего собой сополимер этилена с высшими 
а‐олефинами. Один из способов получения ЛПЭНП (наряду с сополимериза-
цией при низком давлении) – сополимеризация в массе при высоком давлении, 
протекающая по ионно‐координационному механизму. 

Раньше в промышленности при высоком давлении получали только поли-
этилен низкой плотности (917–925 кг/м3), а при низком давлении – только по-
лиэтилен высокой плотности (950–970 кг/м3). Поэтому правомерна была но-
менклатура – полиэтилен высокого давления (ПЭВД), или полиэтилен низкой 
плотности (ПЭНП), и соответственно полиэтилен низкого давления (ПЭНД), 
или полиэтилен высокой плотности (ПЭВП). Общий вид гранул полиэтилена 
приведен на рисунке 1. 

 

  

а б
Рис. 3. Общий вид гранул полиэтилена низкого давления (а)  

и высокого давления (б) 
 

При совершенствовании технологических процессов производства поли-
этилена при высоком и низком давлении в результате сополимеризации с раз-
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личными высшими а‐олефинами, применения новых эффективных катализа-
торов достигнута возможность получения полимера с полным диапазоном 
плотностей (910–970 кг/м3) как при высоком, так и при низком давлении. И 
поскольку границы по плотности для ПЭВД и ПЭНД больше не существует, 
не следует называть ПЭВД полиэтиленом низкой плотности, а ПЭНД – поли-
этиленом высокой плотности [2, с. 309]. 

Целесообразно ли использовать в промышленности все четыре метода син-
теза полиэтилена, если каждым из них можно получить полимер в любом ин-
тервале плотностей? 

Прежде всего, следует иметь в виду, что плотность, хотя и является одной 
из важнейших характеристик полиэтилена, не определяет полностью качества 
полимера и возможных областей его применения. 

Около 60% ПЭВД расходуется для изготовления пленок. Использование 
для этой цели ПЭНД НП потребовало бы замены всего парка экструзионного 
оборудования, применяемого для производства пленок, и существенного по-
вышения расхода электроэнергии в процессе переработки из‐за более высокой 
температуры плавления ПЭНД НП. К тому же повышенная жесткость пленок 
из ПЭНД НП (в зависимости от применяемых сомономеров) ограничивает их 
использование в ряде областей применения. 

ПЭВД имеет целый ряд преимуществ по применению в тех областях, где 
требуется высокая прозрачность и чистота материала, поскольку не содержит 
остатков катализаторов. Более эффективен ПЭВД для изготовления толсто-
стенных эластичных изделий (например, оболочек для кабельной изоляции). 

Кроме того, только по методу синтеза при высоком давлении можно полу-
чать в промышленности сополимеры этилена с полярными мономерами (с ви-
нилацетатом, акриловыми соединениями и др.). 

Таким образом, ПЭВД должен использоваться для многих областей приме-
нения и заменять его на ПЭНД НП можно лишь частично. 

Установка по производству полиэтилена в Новом Уренгое будет входить в 
число самых крупных производителей полиэтилена высокого давления не 
только в России и странах СНГ, но и в мире. 

Основное назначение производства – выпуск полиэтилена плёночных ма-
рок. В зависимости от исходной композиции выпускаемый полиэтилен может 
применяться для изготовления плёнок по ГОСТ 10354‐82 «Плёнки полиэтиле-
новые» или по ТУ 2595183 «Плёнки полиэтиленовые термоусадочные» техни-
ческого назначения, для гидроизоляции трубопроводов, строительства вре-
менных сооружений, защитных укрытий светопрозрачного атмосферостой-
кого покрытия теплиц и парников, для консервации кормов, для использова-
ния в мелиоративном и водохозяйственном строительстве в качестве противо-
фильтрационных экранов, для изготовления изделий народного потребления, 
упаковки и бытового назначения [4, с. 1]. 

Полиэтилен, выпускаемый на производстве будет также применяться для 
изготовления напорных труб, профильно‐погонных изделий, фитингов, для 
производства малогабаритных изделий с толщиной стенки 1,5 мм и более, 
крупногабаритных изделий с толщиной стенки 0,5 и более, для изготовления 
заливочных компаундов для заполнения деталей электрооборудования, для 
формования выдувных изделий вместимостью до 30 литров и более, для изго-
товления изделий с большим сопротивлением к растрескиванию для упаковки 
дезинфицирующих и моющих средств, сосудов и бутылей для химических ре-
активов, для нанесения на бумагу и ткани, для покрытия различных изделий 
[5, с. 283]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что ПЭВД целесообразно заме-
нить на ПЭНД низкой плотности (ПЭНД НП) и тем самым повысить прочност-
ные показатели изделий или, уменьшив толщину изделий при сохранении 
прочности, обеспечить экономию материала. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ  
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О РАНЦЕ 

Аннотация: задача о ранце (рюкзаке) – одна из задач комбинаторной оп-
тимизации. Подобные задачи часто возникают в экономике, прикладной ма-
тематике, криптографии. Данная статья содержит описание генетического 
алгоритма решения задачи о ранце. 

Ключевые слова: задача о ранце, генетический алгоритм. 

В общем виде, задачу о ранце можно сформулировать так: из неограничен-
ного множества предметов со свойствами «стоимость» и «вес», требуется 
отобрать некое число предметов таким образом, чтобы получить максималь-
ную суммарную стоимость при одновременном соблюдении ограничения на 
суммарный вес.  

Разновидности задачи о ранце:  
1.Каждый предмет из множества можно выбирать произвольное количе-

ство раз. 
2. Каждый предмет можно использовать только один раз. 
В основе алгоритма генетического типа лежит идея моделирования разви-

тия популяции живых организмов в процессе естественного отбора. Отдель-
ные особи популяции будем называть хромосомами. Генетический алгоритм 
не пытается оптимизировать единственное решение. Он работает с группой 
решений, которые кодируются, подобно хромосомам. 

Алгоритм решения: 
Пусть каждая хромосома S популяции кодируется последовательностью zS 

из n элементов: ={ , … , , ∈ 0,1 , 1, … , . 
При этом должно выполняться условие: ∑ <=V. 

Изначально необходимо сгенерировать каким-либо образом(случайно) p 
хромосом. 
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Фитнес функция соответствует целевой функции задачи о ранце. 
ᵠ( )=∑  

Определим операцию кроссинговер следующим образом: 
Шаг 1. Выберем из популяции случайным образом е хромосом с номерами 

s1, …, s(t). 
Шаг 2. Определим количество единиц на j-том месте в выбранных реше-

ниях: 
=∑ , j=1,…,n. 

Шаг 3. Упорядочим количество единиц на j-ом месте в выбранных 
решениях:					 ⋯  

Шаг 4. Будем назначать единицы в новом решении в соответствии с этим 
порядком: 

y=V 

for q=1 to n do 

if <=y then =1 

y=y -	  

else =0 

 

Шаг 5. Удалим из популяции хромосому с худшим значением фитнес-
функции. 

Шаг 6. Добавим в популяцию полученное на шаге 4 решение 
z={z(1),…,z(j)}. 

Операция мутации соответствует локальным улучшениям решения zS. 
Можно перебирать пары j(0), j(1), для которых	 0	 1			
и пытаться заменить единицу на ноль, а ноль на единицу	 1, 0. Та-
кое замещение принимается, если приводит к увеличению значения фитнес-
функции ᵠ ( ). 

В процессе работы генетического алгоритма последовательно применя-
ются описанные операции кроссинговера и мутации случайно выбранного ре-
шения до тех пор, пока не выполнится один из критериев останова: 

1) истекло допустимое время выполнения; 
2) не происходит улучшения решения с максимальным значением фитнес-

функции после применения нескольких этих операций. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ 
СИСТЕМ В СИСТЕМАХ ПРЕВЕНТИВНОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Аннотация: в статье была рассмотрена актуальность применения ис-

кусственных иммунных систем в системах превентивной защиты информа-
ции. Материал статьи будет полезен специалистам в данной области. 

Ключевые слова: защита информации, аномалии, искусственная иммун-
ная система, система обнаружения вторжений. 

Исследования в области обнаружения вторжений ведутся за рубежом 
больше четверти века. Исследуются признаки атак, разрабатываются и эксплу-
атируются методы и средства обнаружения попыток несанкционированного 
проникновения через системы защиты информации. 

Для сертификации систем предотвращения утечек данных, средств антиви-
русной защиты, средств обнаружения вторжений, систем предотвращения уте-
чек данных и т.д. Существовал определенный порядок проведения испытаний 
в схеме сертификации средств защиты информации ФСТЭК России – серти-
фикация подобных продуктов проводилась на соответствие «Техническим 
условиям» до последнего времени, что, по сути, означало полную недетерми-
нированность процесса, поскольку требования к составу функциональных воз-
можностей нигде не были формализованы, то была возможность, что под опре-
деление сертифицированного продукта одного и того же типа могли попасть 
решения совершенно различных уровней [3]. 

Под системами обнаружения вторжений (Intrusion Detection Systems, IDS) 
понимают программные и программно‐аппаратные технические средства, ре-
ализующие функции автоматизированного обнаружения в информационных 
системах действий, которые направлены на преднамеренный несанкциониро-
ванный доступ к информации, а также специальных воздействий на информа-
цию в целях ее искажения, уничтожения, добывания или блокирования. СОВ 
рассматривают как один из базовых элементов системы защиты информаци-
онной системы, и в полном соответствии с общепринятой практикой в доку-
менте выделяются два типа систем обнаружения вторжений: системы обнару-
жения вторжений уровня сети (Network Intrusion Detection System, NIDS) и си-
стемы обнаружения вторжений уровня узла (Host‐based Intrusion Detection 
System, HIDS) [3]. 

В этих требованиях также указано то, что СОВ должны выполнять анализ 
собранных данных с целью обнаружения вторжений с использованием и сиг-
натурных методов, и эвристических методов одновременно. 

Способ опознавания сигнатуры заключается в описании атаки в виде сиг-
натуры и поиска данной сигнатуры в контролируемом пространстве (сетевом 
трафике, журнале регистрации и т.д.). В качестве сигнатуры атаки может вы-
ступать шаблон действий или строка символов, характеризующие аномальную 
активность в автоматизированной системе [2]. 
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Несмотря на эффективность сигнатурного метода, существует проблема 
создания такой сигнатуры, которая бы описывала все возможные модифика-
ции атаки. Для решения этой проблемы применяются эвристические методы 
[1, c. 73]. Данные методы помогает обнаруживать отклонения от нормального 
функционирования автоматизированной системы, используя эталонную мо-
дель функционирования. Вначале определяется типичные значения для таких 
параметров, как загруженность ЦПУ, активность работы диска, частота входа 
пользователей в систему и другие. Потом при возникновении значительных 
отклонений от этих значений система сигнализирует о возникшей ситуации  
[4, c. 180]. 

На сегодняшний день насчитывается достаточно большое количество реа-
лизации СОВ, при этом, и в большинстве из них используется для анализа дан-
ных сигнатурный метод. Однако, согласно требованиям к методам анализа 
СОВ, представленных в нормативном документе ФСТЭК, алгоритмы анализа 
СОВ должны обладать свойствами, такими как адаптивность, самообучение, 
саморегуляция. 

Перспективными для разработки алгоритмического обеспечения систем 
превентивной защиты информации, обладающими вышеназванными свой-
ствами, являются методы, основанные на принципах работы нейронной сети, 
имитационного моделирования с использованием нечетких когнитивных карт, 
иммунной системы. Использование последнего метода в системах обнаруже-
ния вторжений (СОВ) является наиболее актуальным, так как сам принцип ра-
боты иммунной системы и свойства, которыми она характеризуется, макси-
мально ориентированы на решение задачи обнаружения инцидентов информа-
ционной безопасности. 

Искусственные иммунные сети (ИИС) строятся по аналогии с иммунной 
системой живого организма. Имеется достаточно много различий между жи-
выми организмами и компьютерными системами, поэтому необходимы подо-
бия, переносимые в компьютерную модель защиты. Искусственная иммунная 
система строится, как правило, только на двух центральных положениях: ан-
тиген – антитело. 

В качестве антигенов выступают системные вызовы или сетевые пакеты. 
При первичной встрече иммунной системы с антигеном – он изучается, и на 
основании составленного шаблона вырабатываются антитела: уничтожающие, 
блокирующие или пропускающие антиген [5, c. 180]. 

В настоящее время существует несколько вычислительных моделей, осно-
ванных на принципах работы иммунной систем. Одним из вариантов искус-
ственной иммунной системы является модель иммунной сети Ерне. Н.К. Ерне 
предложил гипотезу, согласно которой иммунная система представляет собой 
регулируемую сеть молекул и клеток, распознающих друг друга даже при от-
сутствии антигена. Такие структуры часто называют идиотипическим сетями, 
они служат математической основой для изучения поведения иммунной си-
стемы. 

Другим вариантом создания системы, основанной на принципах работы 
иммунной системы человека, является алгоритм отрицательного отбора. Про-
фессор университета Нью‐Мексико С. Форрест предложил алгоритм отрица-
тельного отбора для обнаружения изменений, построенный на основе принци-
пов распознавания своего и чужого в системе иммунитета. 

Теория клональной селекции используется с тем, чтобы объяснить, как им-
мунная система «борется» против чужеродных антигенов. Когда антиген про-
никает в наш организм, она начинает размножаться и поражать своими токси-
нами клетки нашего организма. Те клетки, которые способны распознавать чу-
жеродный антиген, размножаются способом, пропорционально степени их 
распознавания: чем лучше распознавание антигена, тем большее количество 
потомства (клонов) было сгенерировано. В течение процесса репродукции 
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клетки отдельные клетки подвергаются мутации, которая позволяет им иметь 
более высокое соответствие (аффинность) к распознаваемому антигену. Обу-
чение в иммунной системе обеспечивается увеличением относительного раз-
мера популяции и аффинности тех лимфоцитов, которые доказали свою цен-
ность при распознавании представленного антигена. Основными иммунными 
механизмами при разработке алгоритма являются обработка определенного 
множества антител из набора клеток памяти, удаление антител с низкой аф-
финностью, созревание аффинности и повторный отбор клонов пропорцио-
нально их аффинности к антигенам [5, c. 189]. 

Схема ИИС на основе модифицированного алгоритма клональной селек-
ции представлена на рисунке 1. Основным отличием данной реализации алго-
ритма от классической является процедура мутации. 

В ИИС детекторы и антигены имеют формальное представление в виде 
множеств над конечным алфавитом. Без потери общности допустим, что мощ-
ность множеств детекторов D и антигенов A одинаковая и задана статично. В 
таком случае под аффинностью антигенов с детекторами понимается частич-
ное соответствие элемента  ∈ A элементу  ∈ D. Аффинность растет с уве-
личением количества идентичных элементов. 

 

 

Рис. 1. Модифицированный алгоритм клональной селекции 
 

Обучающей выборкой называется такой набор ,  ,  ,  … , 

, для которых 	 ∈ 0,19 , 	 ∈ 0,2   . Выбор     для    обусловлен проведен-

ными исследованиями, в ходе которых   изменялось в диапазоне от 2 до 19.  
Аффинность антигена 	к детектору   рассчитывалась как  

∑
1, 	 	 	

0,
                                    (1) 

где m — мощность множества . Согласно рассчитанной аффинности про-
исходит упорядочивание детекторов по убыванию. Затем осуществляется ре-
продукция первых k детекторов с последующей перезаписью детекторов с низ-
кой аффинностью. Количество наследников (клонов) каждого детектора рав-
няется количеству антигенов заданной обучающей выборки.   

Модификация детектора осуществляется путем замены n элементов на эле-
менты из конечного алфавита. Выбор элемента из конечного алфавита осу-
ществляется с помощью генератора псевдослучайных чисел на основе алго-
ритма Блюма‐Блюма‐Шуба (Blum – Blum – Shub, BBS). Критерием остановки 
считается достижение 20%‐ого порога аффинности детектора к каждому анти-
гену. 
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Для исследования эффективности модифицированный алгоритм клональ-
ной селекции был реализован программно. Программа для ЭВМ состоит из 
двух модулей: Generetor и Analizator. 

Модуль Generetor создает обучающую выборку и записывает их для после-
дующего анализа в базу данных (БД) антигенов. На основе сформированной 
БД антигенов с помощью модифицированного алгоритма клональной селек-
ции вырабатываются детекторы, которые, в свою очередь, заносятся в БД де-
текторов.  

Модуль Analizator получает на вход антигены из БД антигенов и детекторы 
из БД детекторов. Входные антигены α_i подвергаются модификациям с раз-
ным количеством изменяемых элементов (период изменения  T=(1,9) ̅). Моди-
фицированные антигены (α_i)  ́обрабатываются алгоритмом поиска детекто-
ров. Данный алгоритм осуществляет поиск детектора β_ij на этот антиген (α_i)  ́
в БД детекторов. Для исследования эффективности алгоритма, были сгенери-
рованы тестовые данные, с параметрами: алфавит M=(0,9) ̅, размер α_i — 80 
символов, размер частичного соответствия: 20% от размера α_i. Результаты 
исследования приведены в таблице 1, рисунке 2.  

Таблица 1 
Результаты исследования эффективности алгоритма при k=3 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты тестирования модифицированного  
алгоритма клональной селекции 

 

На представленном графике (рисунок 2) видно, что с уменьшением коли-
чества внесенных изменений процент обнаружения изменений в исследуемом 
множестве падает. Объясняется это тем, что внесенные изменения попали в 
неконтролируемый участок данных детектора β_ij. При создании детектора 
β_ij невозможно предугадать, какие участки входящих данных будут контро-
лироваться, и это в свою очередь затрудняет внесение изменений и внедрения 
вредоносных данных [1, c. 79]. 
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Результаты проведенных исследований показывают, что ИИС с клональ-
ной селекцией позволяют обнаружить преднамеренные изменения в контро-
лируемых данных. Таким образом, применение ИИС в качестве эвристических 
методов анализа систем превентивной защиты информации позволит эффек-
тивно решать задачи выявления аномалий в действиях пользователя ИС и се-
тевого трафика. 
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В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются причины и возможные 

последствия ошибок при устройстве современных материалов, которые вли-
яют на качество и стоимость строительства автомобильных дорог. 

Ключевые слова: геотекстиль, георешетка, проблемы, укладка, закрепле-
ние. 

В настоящее время применение разного рода тканных, нетканых и решет-
чатых материалов набрало всеобщий размах в строительстве федеральных 
трасс. 

В дорожном строительстве применяются: 
1. В конструкциях дорожных одежд. 
2. На основании земляного полотна. 
3. На откосах насыпи. 
Благодаря им достигается более простое достижение следующих целей: 
1. Увеличение прочности слабого основания. 
2. Препятствует переносу твердых частиц водой из грунта. 
3. Увеличение трещиностойкости покрытия. 
4. Увеличение срока эксплуатации. 
5. Препятствие провала щебня в более глубокие слои дороги и др. 
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Но при этом необходимо правильно уложить и закрепить материалы в 
своих положениях, в противном случае, данные слои не будут выполнять свою 
роль, что выльется в преждевременном разрушении автомобильной дороги и 
соответствующим экономическим эффектом. 

Главной проблемой при укладке материалов является размещение у закреп-
ление его в необходимых положениях. Зачастую, при укладке образуются т.н. 
волны из георешетки из‐за деформаций при транспортировке либо на изгибах 
трассы в плане, продольном и поперечном профиле. 

Важным неприятным допущением при закреплении является использова-
ние анкеров (рис. 1), которые создают дыры в материалах. Данное допущение 
может привести к тому, что в дырах данный материал не работает и могут про-
исходить губительные процессы (например, вымывание твердых частиц во-
дой), нарастающие во времени. 

 

 

Рис. 1. Нетканый геотекстильный материал, закрепленный анкером 
 

В большинстве организаций отсутствуют специальные средства укладки, 
поэтому используются бульдозеры и грейдеры путем сдвижки привезенного 
щебня или песка. Зачастую по этой причине происходит сдвижка геоматериа-
лов с образованием разрывов, что несоизмеримо опаснее, чем использование 
анкеров. Мало того, в таких случаях необходимо расчищать весь получив-
шийся шов и заново укладывать материал, что приводит к увеличению сроков 
работ и дополнительным финансовым тратам строительных организаций. 

Немаловажным является вопрос устройства стыков. Из‐за относительно 
коротких длины и ширины рулонов (длина обычно около 100м, ширина около 
5м) необходимо соединять рулоны внахлест, причем следить в какую сторону 
будет вестись сдвижка песка или щебня, чтобы не было задирания верхнего 
слоя нахлеста (а это может привести к сдвижке с образованием разрывов). 

 

 

Рис. 2. Стык на георешетке с анкерным закреплением 
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Так же стоит отметить, что применение стыков приводит к перерасходу ма-
териала. 

Отдельно стоит упомянуть укладку щебня на георешетки. Укладывать ще-
бень необходимо только вертикально в свое положение, так как из‐за строения 
георешетки при сдвижке щебня всегда происходит образование разрывов, что 
приводит к неминуемой потере трещиностойкости будущей дороги. В данное 
время очень часто именно с помощью грейдеров проводится распределение 
щебня, а не с помощью щебнеукладчиков. 

Применение современных материалов подразумевает использование но-
вейших методов строительства, но пока еще зачастую используются старые, 
советские методы и техника. 
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ХХ век вошел в историю как начало эпохи цифровых технологий. Создание 
универсальной ЭВМ, разработанной на основе схемы фон Неймана, положило 
начало этой эпохе. С этого момента информационные технологии (ИТ, IT) 
прочно вошли в нашу жизнь. 

В широком понимании ИТ охватывают все области создания, передачи, 
хранения и восприятия информации. Информационные технологии призваны, 
используя современные достижения в области компьютерной техники, новей-
ших средств коммуникации, программного обеспечения и практического 
опыта, решать задачи по эффективной организации информационного про-
цесса для снижения затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов 
во всех сферах человеческой жизни и современного общества. Информацион-
ные технологии взаимодействуют и часто составляющей частью входят в 
сферы услуг, области управления, промышленного производства, социальных 
процессов. 

Диапазон возможностей человека в обработке информации узок по сравне-
нию с компьютером. Биологические параметры мозга ограничивают усвоение 
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информации. Здесь сказывается и объем биологической памяти, и возможно-
сти чтения, скорость произнесения речи и т. д. Все эти ограничения снимаются 
при помощи компьютеров – машин, способных обрабатывать гигантские объ-
емы информации за считанные минуты. 

Сегодня технологии сделали настолько широкий шаг вперед, что вычисли-
тельных возможностей, которых хватило, чтобы отправить «Аполлон‐13» на 
Луну, доступны в обычном смартфоне. Устройства, которые мы используем 
ежедневно, не задумываясь, способны генерировать беспрецедентные объемы 
данных. Примерно в 2003 году наступил момент, когда объем знаний, накоп-
ленных человечеством, удвоился практически мгновенно. По сегодняшним 
меркам тогда у нас данных почти не было. 

Новые информационные технологии не только дают человеку возможность 
обрабатывать и управлять колоссальными объемами информации, но и корен-
ным образом меняют технологии производства. Современные технологии, 
биотехнологии, атомные технологии невозможно применять без компьютери-
зированных информационных систем. 

Сегодня каждый человек своей жизни не представляет без современных 
информационных и компьютерных технологий, которые находятся в тесной 
взаимосвязи с повседневной жизнью и деятельностью человека. Новые инфор-
мационные технологии – это те технологии, которые позволяют на совер-
шенно новом и современном уровне решать важные управленческие задачи, 
анализировать и прогнозировать информационные данные, оказывать помощь 
в принятии результативного решения. Новые информационные технологии 
включают в себя последние инновационные технологические внедрения и 
компьютерные технологии, которые позволяют осуществлять процесс автома-
тизации каждого процесса деятельности. 

Технологии будущего основаны на всестороннем использовании информа-
ционных технологий. Как показывает практика, в среде информационно‐вы-
числительных систем особое развитие получили направления, связанные с со-
зданием искусственного интеллекта. В последнее время наблюдается возрас-
тание интереса к разработкам, связанным с искусственным интеллектом, вы-
званное повышением требований к информационным системам. Умнеет про-
граммное обеспечение, умнеет бытовая техника. Мы неуклонно движемся к 
новой информационной революции, сравнимой по масштабам с развитием Ин-
тернета, имя которой – искусственный интеллект. 

Сегодня за счет достижений в области искусственного интеллекта создано 
большое количество научных разработок, которое существенно упрощает 
жизнь людей. Распознавание речи или отсканированного текста, решение вы-
числительно сложных задач за короткое время и многое другое – все это стало 
доступно благодаря развитию искусственного интеллекта. 

Замена человека‐специалиста на системы искусственного интеллекта, в 
частности на экспертные системы, разумеется, там, где это допустимо, позво-
ляет существенно ускорить и удешевить процесс производства. Системы ис-
кусственного интеллекта всегда объективны и результаты их работы не зави-
сят от моментного настроения и ряда других субъективных факторов, которые 
присущи человеку. Но, несмотря на все вышесказанное, не стоит питать со-
мнительные иллюзии и надеяться, что в ближайшем будущем труд человека 
удастся заменить работой искусственного интеллекта. Опыт показывает, что 
на сегодняшний день системы искусственного интеллекта достигают наилуч-
ших результатов, функционируя совместно с человеком. Ведь именно человек, 
в отличие от искусственного интеллекта, умеет мыслить нестандартно и твор-
чески, что позволяло ему развиваться и идти вперед на протяжении всей его 
эпохи. 
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Роботизация и автоматизация освобождает человека от физического труда. 
Новые информационные технологии позволяют улучшить биоантропологиче-
ские показатели человека, увеличить продолжительность жизни, сохранить 
творческую активность. Новые желания нового человека будут зависеть не от 
его физических способностей, выносливости, а от уровня информированно-
сти, умения владеть новыми информационными технологиями, функциониро-
вать в информационно насыщенном мире. 

Мартин Гильберт и П. Лопес в статье «The World’s Technological Capacity 
to Store, Communicate, and Compute Information» отмечают, что технологиче-
ский прогресс увеличивается по экспоненте. Удельная мощность машин для 
обработки информации увеличивалась в два раза каждые 14 месяцев между 
1986 и 2007 годами, а количество внесённой информации в мире на душу насе-
ления удваивается каждые три года. 

К чему все это приведет? Грядет ли новая информационная революция, что 
повлечет за собой еще больший технологический рывок вперед или же мы ба-
лансируем на краю пропасти, рискуя утонуть в море информационного ха-
оса?.. Время покажет. 
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Аннотация: для повышения эффективности работы реальных систем 
бывает необходимо определить такие характеристики СМО, которые учи-
тывают наличие очередей, ожидание начала обслуживания, простои си-
стемы и др. Данная статья содержит описание различных критериев, рас-
чет которых позволит повысить эффективность систем. 
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Система массового обслуживания (СМО) – система, которая производит 
обслуживание поступающих в неё требований. Обслуживание требований в 
СМО производится обслуживающими приборами. Классическая СМО содер-
жит от одного до бесконечного числа приборов. В зависимости от наличия воз-
можности ожидания поступающими требованиями начала обслуживания 
СМО подразделяются на: 

1. Системы с потерями, в которых требования, не нашедшие в момент по-
ступления ни одного свободного прибора, теряются. 

2. Системы с ожиданием, в которых имеется накопитель бесконечной ём-
кости для буферизации поступивших требований, при этом ожидающие тре-
бования образуют очередь. 

3. Системы с накопителем конечной ёмкости (ожиданием и ограничени-
ями), в которых длина очереди не может превышать ёмкости накопителя; при 
этом требование, поступающее в переполненную СМО (отсутствуют свобод-
ные места для ожидания) теряется. 
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Любая система создается для решения определенных задач, и исследова-
телю важно знать, насколько хорошо система справиться их выполнением. Та-
ким образом, для системы массового обслуживания необходимо определить 
показатели качества обслуживания, позволяющие судить о ее пригодности к 
выполнению возложенных функций, и выбрать оптимальные значения пара-
метров системы, на пример число обслуживающих приборов. 

Эффективность СМО можно определить, используя следующую агрегат-
ную формулу: 

 

1. qожид ‐потери в результате ожидания 1 заявки в единицу времени. 
2. qnk – стоимость простоя одного канала в единицу времени. 
3. qk – стоимость эксплуатации одного канала в единицу времени. 
4. Ротказа = Рпотерь – вероятность потери заявок. 
5. Рк – вероятность занятости k каналов. 
6. Среднее число занятых каналов: 

 

7. Коэффициент простоя каналов, где N0 – незанятых каналов, n – всего ка-
налов: 

 

8. Средняя длина очереди: 

 

9. Среднее число требований, находящихся на обслуживании: 

 

10. Вероятность потери требования в системе с потерями [1, с. 57]: 

 – число потерянных требований среди первых n тре-

бований. 
Число q называется вероятностью потери требования. 
11. Функция распределения времени ожидания требования: 
Wn – время ожидания n‐го требования в системе с ожиданием, σn(x)=1, если 

Wn < x, σn(x)=0, при Wn ≥x. Тогда hn (x) = (1/n) [σ1(x)+…+ σn(x)] представляет 
собой долю тех требований, среди первых n, время ожидания которых меньше 
x. При n последовательность случайных величин {hn (x)} сходится по вероят-
ности к пределу F(x), представляющему собой функцию распределения, то 
F(x) называется функцией распределения времени ожидания требования. 

12. Среднее время ожидания: 
W= lim 1/n (W1+…+Wn) 
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В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется 
государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма. Со-
гласно Федеральному агентству по туризму за последние 5 лет доля туризма 
увеличилась более чем на 50% [2].  

 

 

Рис. 1. Данные по внутреннему и въездному туризму 
в России за последние 5 лет 

 

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ по вопросам разви-
тия въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации от 30 июля 
2013 г. разработана Стратегия развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2020 года, в которой говорится об улучшении качества туризма пу-
тем повышения качества и развития технологий в данной сфере, способствую-
щим увеличению турпотока [1]. 

В процессе ознакомления с данной сферой была выявлена одна из её сла-
бых сторон: туристы, приезжающие в незнакомый город, или даже сами мест-
ные жители часто сталкиваются с проблемой осведомленности. Всегда хо-
чется узнать о городе, о его достопримечательностях и мероприятиях, прово-
димых в нем. 
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Так, очень тяжело собрать полную информацию о событиях, организован-
ных в незнакомом городе. Касательно осмотра достопримечательностей, здесь 
в основном нанимают профессионального гида (различные экскурсии). Но в 
то же время есть определенные недостатки: на сегодняшний день многие экс-
курсии дорогие и не всегда отвечают заявленным требованиям. 

Стоит отметить тот факт, что в настоящее время во время всех своих путе-
шествий туристы всегда берут с собой телефоны, планшеты или даже ноут-
буки, с помощью которых был бы возможен поиск некоторой информации, 
карт, экскурсий. 

Именно поэтому в качестве решения предлагается создание мобильного 
приложения под наиболее популярные операционные системы смартфонов, а 
также создание веб‐сервиса аналогичного по функциональности. 

Разрабатываемый продукт будет полезен не только туристам, но и самим 
жителям разных городов. Каждый сможет осуществить поиск интересующей 
информации, подбор полноценной интерактивной экскурсии и при необходи-
мости проложить маршрут. 

 

 

Рис. 2. Интерфейс приложения 
 

В приложении предлагается создание оригинальной архитектуры, которая 
позволит охватить широкий спектр цифровых устройств. 
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Рис. 3. Пример архитектуры системы 
 

Одной из особенностей является уникальный сбор данных, который выби-
рает всю интересующую информацию из указанных источников, анализирует 
по определенным критериям и выводит актуальную информацию по интере-
сующему нас объекту или событию. В качестве же источника сбора данных 
будут выступать веб‐сайты данного региона или города, на котором регулярно 
выкладываются полные сведения. 

Для сбора данных была создана «Автоматизированная система сбора и аг-
регации информации о событиях и мероприятиях», на которую получено сви-
детельство о регистрации программ для ЭВМ №2014619677. 

В разрабатываемом приложении все события и мероприятия будут привя-
заны к карте, и у пользователя будет возможность самостоятельно проложить 
маршрут между ними, или же приложение посредством использования API 
позволит проложить наиболее короткий маршрут между объектами. В каче-
стве схематической карты города будут применяться яндекс.карты, а именно 
их прикладное API, так как его использование разрешается в коммерческих 
целях при указании соответствующих авторских прав. 

На сегодняшний день идея разработки мобильного гида не является новой, 
несмотря на то, что вошла в так называемый «тренд» относительно недавно. 
Однако до сих пор не разработаны определенные сервисы или приложения, 
предоставляющие одновременно информацию по достопримечательностям и 
по событиям интересующего города или региона. 

Таким образом, разрабатываемый продукт будет полезен туристам, жела-
ющим посетить Россию, ведь приложение будет создано на русском и англий-
ском языках. Для жителей России он будет полезен, прежде всего, как спра-
вочник по мероприятиям города или региона, в котором они проживают. 
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХ МАТРИЦ 
ЦИКЛИЧЕСКОГО (N,K) КОДА, ОБНАРУЖИВАЮЩЕГО 

И ИСПРАВЛЯЮЩЕГО ОДИНОЧНЫЕ ОШИБКИ 
Аннотация: в данной статье автором проведено исследование количе-

ства образующих матриц циклического (n,k) кода, обнаруживающего и ис-
правляющего одиночные ошибки. Подсчитаны общее количество образующих 
матриц (n,k) кода, количество образующих матриц систематического (n,k) 
кода и их отношение. 

Ключевые слова: кодирование, циклический код, образующий многочлен, 
образующая матрица, разрешенная кодовая комбинация, запрещенная кодо-
вая комбинация. 

Передача информации – это своего рода физический процесс, посредством 
которого осуществляется перемещение информации в пространстве и вре-
мени. 

Чтобы перенести информацию в пространстве и времени, её представляют 
форме сообщения, а сообщение всегда представляется в виде сигнала. Постро-
ение сигнала по определенным правилам, обеспечивающим соответствие 
между сообщением и сигналом, называют кодированием. 

Одним из наиболее важных кодов является циклический код. Циклические 
коды применяются при записи на CD и DVD, при передаче аудио и видео ин-
формации, при использовании USB‐портов для обмена информацией. 

Образующей называется матрица, которая состоит k линейно независимых 
строк. Каждая из этих строк является разрешенной кодовой комбинацией. Все 
остальные разрешенные комбинации могут быть представлены в виде линей-
ной комбинации строк образующей матрицы. 

Если код должен быть систематическим, то образующая матрица представ-
ляется в виде двух блоков: единичной матрицы и матрицы‐дополнения. 
Строки матрицы‐дополнения определяются путем вычисления многочленов 
r(x) для каждой строки, то есть делением на g(x). 

 

Перестановка строк (столбцов) образующей матрицы приводит к эквива-
лентному коду с той же корректирующей способностью. Т.об, чтобы посчи-
тать количество образующих матриц для заданного образующего многочлена, 
нужно посчитать количество всех возможных перестановок строк и столбцов. 

Формула подсчета количества перестановок из m элементов  
Pn =m·(m‐1)·(m‐2)...3·2·1 = m! 

Зафиксируем строки на своих местах. 
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Таблица 1 
Образующая матрица 

 

 1 2 … n
1 P1,1 P1,2 … P1,n

2 P2,1 P2,2 … P2,n

3 P3,1 P3,2 … P3,n

… … … …
k Pk,1 Pk,2 … Pk,n

 

Количество всех перестановок столбцов будет равняться n!. 
Поменяем местами две строки и снова зафиксируем. 

Таблица 2 
Образующая матрица c двумя переставленными строками 

 

 1 2 … n
2 P2,1 P2,2 … P2,n
1 P1,1 P1,2 … P1,n
3 P3,1 P3,2 … P3,n
… … … …
k Pk,1 Pk,2 … Pk,n

 

Количество всех перестановок столбцов также будет равняться n! Т.к. для 
каждой перестановки строк будет n! перестановки столбцов, то будет k!*n! 
всех возможных перестановок строк и столбцов, где k! – количество всех пе-
рестановок строк. 

Если код должен быть систематическим, то переставлять местами мы мо-
жем только последние n‐k столбцов. Т.е. всего будет (n‐k)! Образующих мат-
риц систематического кода. 

Тогда, для заданного образующего многочлена отношение количества мат-
риц систематического кода к количеству всех образующих матриц будет равно 

!
! ∗ !

!
! ∗ ! ∗ ∗ ∗ … ∗

!∏
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Аннотация: в данной статье рассматривается эволюция и современное 
употребление понятий «концепт» и «концептосфера», анализируются имею-
щиеся взгляды на возможности группирования концептов и рассматривается 
понятие «концептуальное поле». 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, картина мира, концептуали-
зация, когнитивная лингвистика, концептуальное поле. 

Конец XX – начало XXI вв. характеризуется повышенным интересом к изу-
чению человеческого сознания и мышления. В лингвистике, как описывают 
З.Д. Попова и И.А. Стернин, когнитивный подход формировался поэтапно, 
начиная с нейролингвистики, возникшей на основе нейрофизиологии, а потом 
давшей начало психолингвистике, на основе которой сложилась теоретическая 
дисциплина когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика – «лингви-
стическое направление, в центре внимания которого находится язык как об-
щий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент система знаков, иг-
рающих роль в репрезентации (кодировании) и в трансформировании инфор-
мации» [5, с. 53]. При этом как о способе кодирования информации в когни-
тивной лингвистике принято говорить о понятии концепта [2, с. 14]. Именно 
концепт закрепился в качестве ключевого понятия когнитивного языкознания, 
как отмечает С.Г. Воркачев [1, с. 41]. О концепте как о главном понятии ко-
гнитивной лингвистики пишут З. Д. Попова и И. А. Стернин в своей работе 
«Когнитивная лингвистика» [2, с. 21].  

Впервые понятие концепта было сформулировано С.А. Аскольдовым-
Алексеевым в 1928 г., который определял концепт как «мысленное образова-
ние, которое замещает нам в процессе мысли неопределённое множество пред-
метов, действий, мыслительных функций одного и того же рода» [3, с. 269]. 
Что примечательно, учёный уже тогда говорит о существовании разных под-
ходов к пониманию концепта – в том числе, концепт может пониматься и как 
«чисто умственное образование», и как часть объективной действительности, 
может подчёркиваться его общность, либо же его индивидуальность  
[3, с. 268–269]. Далее понятие концепта развивалось и углублялось многими 
исследователями, занимавшимися концептуальным подходом; вслед за С.А. 
Аскольдовым-Алексеевым. Д.С. Лихачёв уточняет это понятие: «я полагаю, 
что концепт существует не для самого слова, а, во-первых, для каждого основ-
ного (словарного) значения слова отдельно» [4, с. 4], при этом также отмечая 
его индивидуальную и одновременно национальную природу: «Какое из сло-
варных значений слова замещает собой концепт, выясняется обычно из кон-
текста, а иногда даже из общей ситуации. Концепт не непосредственно возни-
кает из значения слова, а является результатом столкновения словарного зна-
чения слова с личным и народным опытом человека» [4, с. 4]. Другие извест-
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ные определения концепта приводили такие исследователи как Е.С. Кубря-
кова: «Концепт – оперативная единица памяти, ментального лексикона, кон-
цептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания. Самые 
важные концепты выражены в языке» [5, с. 90–92]; В. Красных: «максимально 
абстрагированная идея «культурного предмета», не имеющего визуального 
прототипического образа, хотя и возможны визуально-образные ассоциации, 
с ним связанные» [6, с. 272]; В.И. Карасик: «Основной единицей лингвокуль-
турологии является культурный концепт – многомерное смысловое образова-
ние, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны»  
[7, с. 132]; С.Г. Воркачёв: «концепт как операционная единица мысли – это 
способ и результат квантификации и категоризации знания» [1, с. 35], «кон-
цепт – это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим 
духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокуль-
турной спецификой» [1, с. 41]; З.Д. Попова и И.А. Стернин: «дискретное мен-
тальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода че-
ловека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, 
представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности 
личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информа-
цию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной инфор-
мации общественным сознанием и отношении общественного сознания к дан-
ному явлению или предмету» [2, с. 24] и др. 

Несмотря на ключевой характер концепта для когнитивной лингвистики, в 
его дефиниции наблюдается значительная степень неопределенности. Об этом 
факте крайне негативно отзывается А. В. Кравченко, который отмечает, что 
исследователи нередко пытаются определить концепт через иные, не менее не-
определённые и неоднозначные понятия [10, с. 248–249]. Тем не менее, на наш 
взгляд, прагматически осмысленное и достаточно оконкретизированное поня-
тие концепта вполне можно вывести из имеющихся известных определений: в 
дефинициях концепта легко прослеживаются такие регулярно возникающие 
формулировки как «ментальная единица» (М.В. Никитин [11]), «ментальное 
образование» (В.И. Карасик), «единица памяти» (Е.С. Кубрякова), «единица 
сознания» или «единица знания» (С.Г. Воркачёв), «идея предмета» (В. Крас-
ных), «квант знания» (Е.С. Кубрякова) или «квант сознания» (В.И. Карасик). 
Эти наблюдения позволяют утверждать, что когнитивные лингвисты воспри-
нимают концепт как некую минимальную неделимую единицу, которая имеет 
исключительно ментальную природу (так или иначе существует в сознании 
человека) и взаимодействует и со знаниями и опытом человека, и с внешним 
миром. 

Принято считать, что концепты, как и другие единицы в лингвистике, су-
ществуют в более-менее определенном пространстве – в данном случае мы го-
ворим о концептосфере. Впервые это понятие было предложено Д.С. Лихачё-
вым по аналогии с ноосферой Ю.Е. Вернадского [12], Д.С. Лихачёв говорит о 
существовании разных концептосфер в рамках одного языка: «Отдельных ва-
риантов концептосферы национального языка очень много. <…> Одна кон-
цептосфера может сочетаться с другой – скажем, концептосфера русского 
языка в целом, но в ней концептосфера инженера-практика, а в ней концепто-
сфера семьи, а в ней индивидуальная концептосфера» [4, с. 5]. Корифеи отече-
ственной когнитивной лингвистики З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют 
концептосферу как «область знаний, составленную из концептов как ее еди-
ниц» [2, с. 25], как «упорядоченную совокупность концептов народа, инфор-
мационную базу мышления» [2, с. 26], и далее как «область мыслительных об-
разов, единиц универсального предметного кода представляющих собой 
структурированное знание людей, их информационную базу» [2, с. 45], а также 
говорят о существовании «групповых концептосфер (профессиональная, воз-
растная, гендерная и т.д.)» [2, с. 27]. В.В. Красных использует близкий термин 
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«когнитивное пространство» и разграничивает индивидуальное когнитивное 
пространство (определенным образом структурированная совокупность зна-
ний и представлений, которыми обладает любая языковая личность), и коллек-
тивное когнитивное пространство (определенным образом структурированная 
совокупность знаний и представлений, которыми необходимо обладают все 
личности, входящие в тот или иной социум) [6, с. 61]. 

Тут необходимо отметить, что понятие концептосферы проработано значи-
тельно слабее, чем понятие концепта – если к концепту мы можем найти де-
сятки определений и подходов, то концептосферу пытались определить очень 
немногие исследователи, и складывается впечатление, что для многих иссле-
дователей, употребляющих это понятие, концептосфера как бы очевидным об-
разом является совокупностью концептов, притом в действительности связь 
концептов и концептосферы не столь очевидна. Хотя в приведенных опреде-
лениях и идет речь об «определенным образом структурированных» отноше-
ниях единиц концептосферы, никакого представления о принципе такого 
структурирования они не дают. В отличие, например, от прагматического и 
конкретного понятия фрейма, у которого всегда есть четкий материальный ре-
ферент, концепт связан с мышлением, которое мы с точки зрения лингвистики, 
даже когнитивной, не можем наблюдать непосредственно – сознание мы 
наблюдаем только через языковые выражения его деятельности. Если мы бу-
дем считать, что концептосфера – это просто совокупность концептов, у нас 
возникнут закономерные вопросы: например, где находится концептосфера? 
Если, как и концепт, она является частью сознания, то как нечто, находящееся 
в сознании индивида, может иметь глобальный характер, т. е. быть «сферой»? 
Каким образом они в ней сгруппированы? 

На наш взгляд нет никакой принципиальной разницы между концептосфе-
рой и картиной мира; как существуют различные виды картины мира в разных 
научных сферах (социальная, биологическая, художественная), так концепто-
сфера является картиной мира в когнитивной лингвистике. Как и всякая кар-
тина мира она в значительной степени является конструктом, понятием, кото-
рое исследователи используют в значении «сфера концептов» в своих работах. 
При этом в вышеприведенных определениях отдельные концептосферы 
обычно выделяются по отношению к неким группам лиц: по профессиональ-
ным, гендерным, образовательным признакам, в связи с чем можно уточнить, 
что в прагматическом смысле концептосфера – это совокупность концептов, 
известных (присутствующих в сознании) представителям некоей социальной 
группы.  

Однако мы упомянем еще одно интересное определение концептосферы от 
С.А. Кошарной: она пишет, что концептосфера – это различные типы объеди-
нения концептов (от бинарных оппозиций до концептуальных рядов и мно-
жеств), формирующие концептуальные поля, объединение которых состав-
ляет концептосферу [9, с. 54]. Здесь между концептами и концептосферой по-
является новый элемент – концептуальное поле.  

Концептуальное поле – термин в когнитивистике достаточно новый и пред-
ставляется нам более конкретным и материальным, нежели концептосфера. 
Вот что пишет А. Ю. Ключевская о концептуальном поле в своей статье, по-
священной исследованию концептуального поля «агрессия»: «Концептуаль-
ное поле включает все виды ассоциативных связей ядра концепта, дериваты 
лексемы, его номинирующей, все виды ее синонимических и антонимических 
связей, то есть это – совокупность семантически связанных и экстралингви-
стически обусловленных элементов, представляющих в диахронии и синхро-
нии фрагмент действительности», и далее: «Концептуальное поле является со-
держательной категорией, зафиксированной в языковых единицах картины 
мира» [8, с. 179]. 
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Вышеприведенное определение нам представляется не очень удачным по 
той причине, что мы не видим принципиальной разницы между «всеми видами 
ассоциативных связей ядра концепта» и самим концептом как таковым: по 
нашему представляю, сам концепт агрессии и должен включать все ассоциа-
тивные связи ядра концепта, синонимо-антонимические связи его вербального 
выражения и влияющие на его формирование экстралингвистические фак-
торы. Однако можно было бы пойти с этим понятием дальше: нам представля-
ется очевидным, что группировать концепты можно не только по принадлеж-
ности носителей концепта к определенным социальным группам (как в боль-
шинстве определений концептосферы), но и по тематическому признаку. Сле-
дуя этой логике, мы могли бы выделить группы политических концептов, во-
енных концептов, концептов образования и учебных заведений и другие. При-
чем в таких группах концептов даже прослеживаются доминанты: скажем, в 
группе концептов политической риторики доминантами были бы концепты 
врага, гражданина, лидера, а в группе социальных концептов – концепты се-
мьи, жены, мужа и пр. Такие группирования концептов, близкие к понятию 
семантических полей (а в смысле реализации речи – сосуществующие с поня-
тием топоса) мы предлагаем называть концептуальными полями. Эти концеп-
туальные поля предоставляют нам возможность рассматривать связи концеп-
тов в строго лингвистическом срезе (анализируя ассоциативные связи между 
ними через отношения между их вербальными выражениями), в то время как 
понятие концептосферы относится к социальной природе концепта и его со-
циокультурной значимости. 
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Аннотация: статья посвящена изучению социальной рекламы ее языковой 
и неязыковой стороны, а также стратегий и тактик. Авторы рассмотрели 
франкоязычную рекламу, результаты исследования представлены в практи-
ческой части работы. 

Ключевые слова: социальная реклама, вербальные компоненты, невербаль-
ные компоненты, креолизованный текст рекламы. 

Социальная реклама – это такой продукт общества, который имеет суще-
ственные отличия от других видов рекламы. Этот вид рекламы заказывается 
государством, общественной организацией. Идеи, представленные в ней, мо-
гут отражать борьбу общества с негативными явлениями, наркоманией, куре-
нием, или пропагандировать что‐то, например, вести здоровый образ жизни, 
помнить и заботиться о своих родителях [1, с. 10]. В нашей республике соци-
альная реклама только начинает развиваться. Жители города Якутска жалу-
ются на плачевное состояние некоторых уголков города, совсем не соответ-
ствующих облику столицы самого большого субъекта Российской Федерации. 
При разработке мы использовали приемы, которые были выявлены в изучен-
ной французской рекламе. 

 

  

Рис. 1 Рис. 2
 

Вербальные компоненты рекламы 
Лексико-стилистические средства: 
В данном предложении: «Река Лена – кормилица наша» эмоциональную 

окраску слогану придает существительное «кормилица», а также притяжатель-
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ное местоимение «наша». В слогане на якутском языке использовано суще-
ствительное эбэбитин, также отражающее, что река принадлежит нам всем. 
Использование слова эбэ в применении к реке Лена, обязывает к уважитель-
ному отношению к великой реке. Значение слова эбэ в якутско‐русском сло-
варе: 1) бабушка; 2) уст. эвф. «бабка», «бабушка» (употр. вместо слов «река», 
«озеро», «лес» и т. п. или вместо им. собств) [2, с. 78]. 

Использование эллипсиса, опущение глагола есть, являться, чтобы воздей-
ствовать на адресата с помощью компрессии, минимальной эксплицитной ин-
формации. 

Грамматические средства: 
Использование безглагольной конструкции на русском языке, привычной 

для лозунгов на русском языке. 
В примере на якутском языке мы использовали повелительное наклонение 

глагола харыстаа. 
Невербальные компоненты креолизованного текста рекламы 

Река Лена является одной из самых крупных рек в России. Текст написан 
белым цветом, жирным шрифтом, который ясно виден на синем фоне. На изоб-
ражении мы видим маленького мальчика, который приоткрывает реку, а там 
мусор, в основном, пластиковые изделия бутылки, пакеты, которые, как мы 
знаем, относятся к самым долговечным видам неорганического мусора, пе-
риод их разложения составляет от 100 до 500 лет. Заметьте, что одежда ребенка 
белого цвета. Белый цвет – символ чистоты, юности, света. В будущем такая 
реклама могла бы висеть на местах у реки, где активно отдыхают горожане, 
например в с. Пригородное (Петуховка), городской пляж в 202 микрорайоне, 
на переправах Якутск‐Бестях, Якутск‐Соттинцы и т. д. 

Стратегии и тактики: 
Исследовав социальную экологическую рекламу на французском языке, 

мы использовали оптимизирующие стратегии повышения распознаваемости 
рекламы, что позволяет адресату быстро соотнести сообщение с рекламируе-
мым объектом и воспринять его основную тематику при беглом просмотре. 
Текст короткий, понятный сочетается с изображением. Стратегии повышения 
притягательной силы и «читаемости» сообщения, с помощью сопоставления 
текста и изображения. В данном примере, мы использовали мнемонические 
стратегии, короткие слоганы, позволяющие повысить запоминаемость сооб-
щения, чтобы реклама запомнилась, использовали ребенка, а не взрослого че-
ловека, потому что ребенок затрагивает душу. Дети – это цветы жизни, кото-
рые мы, взрослые, хотим уберечь от опасностей. 
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ОБЪЕКТИВНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье автор анализирует вклад В.В. Маяковского 

в мировую поэзию XX века, в частности в осмысление периода Первой мировой 
войны. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война вызвала у поэта патри-
отический подъем. Однако вскоре он понял, что война – бессмысленная кро-
вавая схватка. «Война и мир» – первая поэма, которая непосредственно по-
священа конкретной социально-политической проблеме эпохи и в упор обра-
щенная к сложнейшим сторонам объективной действительности. 

Ключевые слова: война, история, борьба, творчество, поэт, сражения, 
искусство, гуманизм, жизнь, личность. 

Период Первой мировой войны обозначил новую, весьма значимую веху в 
творческом развитии поэта. Свое отношение к войне В.В. Маяковский обри-
совал в своей автобиографии «Я сам»: «Принял взволнованно. Сначала только 
с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне во-
енные. Затем стих. «Война объявлена». 

В начале сентября В.В. Маяковский был призван на военную службу и 
определен в Военно‐автомобильную школу, в первую запасную автомобиль-
ную роту ополченцем второго разряда. «Призыв. Забрили. Теперь идти на 
фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого‐то инженера 
чертить авто». 

Главное, что определило пафос предоктябрьского творчества Маяковского, 
точно назвал М. Горький: поэт «ищет слияния с народными массами и свое 
«я» понимает только как символ массы, до дна поднятой и взволнованной вой-
ной. Маяковский, поднимая вопросы общественной совести, социальной от-
ветственности, несет в себе ярко выраженное русское национальное начало» [3]. 

Первые военные стихотворения Маяковского носили пацифистский харак-
тер, но проигранные сражения, огромные людские потери, тяготы военных лет 
внесли прозрение в широкие народные массы, в среду демократической интел-
лигенции. Резкий перелом в отношении к войне наступает в русском обществе 
в 1915 году. 

О. Цехновицер в монографии «Литература и мировая война» утверждает, 
что до 1915 года поэт «не разбирался еще в классовой природе войны, был 
полон надежд, что война обновит жизнь и обновит искусство». Поэма «Война 
и мир» выражает состояние поэта [5]. 

В 1915–1916 годах поэт работает над обличительной поэмой «Война и 
мир». 

Хорошо вам! 
А мне 
сквозь строй, 
сквозь грохот 
как пронести любовь к живому? 
Отступлюсь – 
и последней любовишки кроха 
навеки канет в дымный омут. 
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Поэма В. Маяковского целиком посвящена теме империалистической 
войны. Вместе с тем поэт, политическое сознание которого только начало ста-
новиться, выступает в поэме как утопист, верящий, что грозные годы войны 
завершатся всеобщим примирением. Империалистическая война, по призна-
нию Маяковского, отодвинула в сторону споры об искусстве. Поэтом целиком 
завладели темы социального, гуманистического характера. Лейтмотивом его 
творчества становится крик: долой буржуазную цивилизацию, враждебную са-
мому прекрасному, что создано природой и историей, – человеку. Это позиция 
активного гуманизма. Звучат трагедийные ноты, однако ноты не примирения, 
а борьбы. Как личную трагедию воспринимает поэт участь миллионов людей. 

«Война и мир» – поэма в защиту человека, в которой присутствует фор-
мальная новация – введение в стихотворный текст нотной записи, которая опи-
сывает зверства войны как «искупительную драму», залог будущей гармонии. 
В «Войне и мире» тема неприятия буржуазной действительности тесно пере-
плетается с неприятием всех ее надстроек. Лирический герой поэмы – не «про-
ситель», «не страдалец», а гордый человек, почувствовавший себя подлинным 
хозяином земли, создателем ее культурных ценностей. Взгляд Маяковского на 
любовь противоположен господствовавшей в буржуазной литературе морали. 

Потрясенный войной, раздавленный горем, которое она несет людям, Ма-
яковский искал выхода в том, чтобы поднять чувство ответственности за это 
преступление против человечества в каждой отдельной человеческой лично-
сти. По цензурным соображениям, он не мог призывать к какому‐либо дей-
ствию против войны, но всем смыслом, всем содержанием поэмы Маяковский 
говорил людям, что война нелепа, ужасна, она несет погибель [4.] 

Поэма «Война и мир» с большой силой выражает пафос протеста против 
грабительской войны. Здесь Маяковский доходит до понимания сущности и 
характера мировой войны, прозорливо видит, как за пышными фразами импе-
риалистов о защите отечества «золотолапым микробом вился рубль». Личные 
отношения поэта к изображаемым ужасам войны воссоздает лирический образ 
человека‐гуманиста, стихийно устремленного в светлое будущее. 

«Слышите! 
Каждый, 
ненужный даже, 
должен жить; 
нельзя, 
нельзя ж его 
в могилы траншей и блиндажей 
вкопать заживо – 
убийцы!»  

В поэме ярко предстает новаторство Маяковского, его никогда не прекра-
щавшаяся борьба с господствовавшими поэтическими традициями. В гума-
низме раннего Маяковского заложена его сила. Гуманизм заставляет поэта со 
всей энергией обрушиваться на основы общественного строя, уродующего и 
давящего человеческую личность, показать всю омерзительность господству-
ющих классов и решительно отвергнуть их лицемерную мораль. 

Поэт изобразил империалистическую войну как «зрелище величайшего те-
атра», где «бьются государством в государство 16 отборных гладиаторов». 
Весь мир превращен в Колизей, и над ним «в небо люстрой подвешена целая 
зажженная Европа». 

С именем В.В. Маяковского прочно связано представление о поэте‐нова-
торе. В социалистическую литературу поэт вошел как революционный роман-
тик, решительно отвергнувший мир капитализма, который залил кровью пла-
нету; вошел, глубоко уверенный в том, что на смену этому безумному, бесче-
ловечному миру уже идет мир подлинных хозяев планеты и вселенной. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа спосо-

бов передачи культурно-специфической лексики, которая отражает куль-
турно-языковые особенности коренных народов Югры, на английский язык. 
Рассматривается понятие «культурно-маркированная лексика», её разновид-
ности. Также приводится краткая историческая справка о малочисленных 
народах Севера, ханты и манси, их языках и культуре. 
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Данная статья посвящена анализу способов передачи культурно‐маркиро-
ванной лексики, отражающей культурно‐языковые особенности коренных 
народов Югры, при переводе на английский язык. 

В последнее время языкам малочисленных народов уделяется особое вни-
мание в связи с необходимостью их сохранения. Языки народов, не имеющих 
развитой письменности, постепенно «вымирают». Вместе с этим «вымирает» 
история, культура данных народов. Согласно статистическим данным, предо-
ставленным ЮНЕСКО, в мире существует примерно шесть тысяч языков [5]. 
Точное количество существующих языков определить трудно из‐за отсутствия 
единого подхода к их выделению и разграничению. Несмотря на такое много-
образие языков, активно используются населением планеты лишь их малая 
часть. 

Коренным населением Югры являются ханты и манси ‐близкородственные 
народы, которые образуют группу обских угров. В более ранние времена эти 
народы называли остяками и вогулами. Формирование их племен происходило 
на протяжении многих лет на территории Западной Сибири. В результате рас-
селения ханты и манси образовали этнотерриториальные группы – аганские, 
ваховские, кондинские ханты, манси, каждая из которых имеет свой языковой 
диалект, свои особенности в культуре и быте [4]. Начало активного нефтега-
зового освоения края в 1960‐х гг. повлекло за собой массовый приток при-
шлого населения и привело к тому, что в настоящее время народы ханты и 
манси составляют 2% от общего числа всех жителей Югры [2]. 

Языки народов ханты и манси относятся к угорской группе финно‐угор-
ских языков. Выделяют многочисленные территориальные диалекты, такие 
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как: казымский, кондинский, васюганский, ваховский и др. По многим фоне-
тическим, лексическим и морфологическим признакам языки коренных наро-
дов Югры ближе всего к языку венгров. Однако большое влияние на развитие 
языков и культуры ханты и манси оказали русские переселенцы. На протяже-
нии долгого периода языки коренных народов не были представлены в пись-
менной форме, лишь в начале ХХ века была создана письменность [2]. 

Интерес лингвистов, переводчиков к языкам малочисленных народов свя-
зан с необходимостью и возможностью представить сведения об их истории, 
культуре, быте, языковых особенностях широкой мировой общественности, 
используя более развитые языки. Ханты и манси признаны малочисленными 
народами Севера. Все меньше и меньше представителей ханты и манси гово-
рят на родных языках, хотя создан достаточно большой массив литературы, 
ведется обучение, и даже выпускаются периодические издания на этих языках. 
Основная часть материалов, свидетельствующих о ходе культурно‐историче-
ского и социально‐экономического развития этих народов, представлена на 
русском языке. В связи с тем, что английский язык имеет статус международ-
ного языка, в последнее время предпринимаются попытки перевода русско-
язычных материалов на английский язык. Соответственно, переводчики неиз-
бежно сталкиваются с трудностями передачи культурно‐маркированной лек-
сики, которая передает специфику культуры и языка коренных народов Югры. 

Культурно‐маркированные или культурно‐специфические единицы – 
«слова, обладающие экстралингвистическим фоном и вследствие этого явля-
ющиеся источником социокультурной информации о народе изучаемого 
языка» [6, c. 2]. Данная лексика очень разнородна, и в исследовательских ра-
ботах для ее обозначения используются такие названия, как реалии, культуро-
нимы, безэквивалентная лексика, лакуны, фоновая лексика. Изучение куль-
турно‐маркированной лексики всегда вызывало большой интерес, особенно 
при сопоставлении и сравнении языков и культур. 

В исследовании культурно‐специфической лексики отмечены разные под-
ходы. Так, М.Г. Яшина в своих трудах развивает теорию лакунарности. 
Именно лакуны показывают то, что присутствует в одной локальной культуре, 
но при этом отсутствует в другой [1, с. 5]. Лакуны фиксируют так называемые 
«пустоты» на семантической карте языка и культуры [6, с. 16]. Таким образом, 
они могут быть соотнесены с культурно‐маркированной лексикой и использо-
ваны при её изучении. 

Практическим материалом данного исследования послужили справочно‐
информационные издания о Ханты‐Мансийске, в частности путеводитель 
«Маршруты Ханты‐Мансийска», выпущенный в 2012 году на русском и ан-
глийском языках. Данный путеводитель содержит описание географических, 
историко‐художественных и других сведений о столице Югры, рассказывает 
о ее достопримечательностях, коренных народах округа, их традициях, обы-
чаях, культуре и быте. Издание предназначено для широкого круга читателей, 
представлено доступным языком и является вполне информативным источни-
ком несмотря на определенные ограничения по объему, обусловленные самим 
форматом. Все особенности оригинального текста должны быть, по возмож-
ности, сохранены в тексте перевода. Поскольку рассматриваемый материал от-
носится к справочно‐энциклопедическому типу, преобладающей в нем высту-
пает когнитивная информация, представленная, прежде всего, реалиями. В 
практике перевода для передачи таких единиц языка используются способы 
транслитерации, транскрипции и калькирования. Сравнительный анализ прак-
тического материала позволяет увидеть несколько подходов к передаче рас-
сматриваемой лексики. 

В ходе исследования выделены такие лексические единицы, отражающие 
культуру, быт ханты и манси, как, например, чум [3, c. 26], строганина  
[3, c. 29], чугас [3, c. 82], облас [3, c. 31], хвойный Урман [3, c. 75], панты  
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[3, c. 79], юрта [3, c. 27], лангал [3, c. 45] и др. Вышеприведенные лексические 
единицы могут быть отнесены к разновидностям культурно‐маркированной 
лексики (лакуны, безэквивалентная лексика). Для передачи на английский 
язык переводчик настоящего путеводителя использует преимущественно опи-
сательный перевод: строганина [3, c. 29] – sliced frozen meat or fish [7, c. 29]; 
панты [3, c. 79] – antlers of young Siberian stags [7, c. 79]; «Изготовление обласа» 
[3, с. 31] – «Manufacture of oblas (a light wood boat)» [7, c. 31] и др. Применяя 
описательный перевод, переводчик стремится наиболее полно передать значе-
ния предметов культуры и быта ханты и манси. 

Приемы транслитерации и калькирования также применяются при пере-
воде культурно‐специфической лексики. Так, при переводе таких лексических 
единиц, как чугас [3, c. 82], юрта [3, c. 27], лангал [3, c. 45] был использован 
прием транслитерации: chugas [7, c. 82], langal [7, c. 45], yurt [7, c. 27]. Однако 
данный способ не позволяет раскрыть значение, он лишь передает колорит 
культуры коренных народов. При применении метода калькирования («бере-
стяной чум» [3, с.26] – «birchbark tent» [7, с. 26], хвойный Урман [3, c. 75] – 
coniferous Urman [7, c. 75]) подбираются равнозначные единицы в языке пере-
вода, следовательно, также не передается вся специфика лексических единиц, 
отражающих культурно‐языковые особенности. 

Обобщая результаты проведенного анализа, следует отметить, что пере-
дача культурно‐маркированной лексики на другие иностранные языки всегда 
вызывает определенные трудности. В каждом конкретном случае переводчику 
необходимо тщательно подходить к выбору способа передачи или комбиниро-
вать несколько. В путеводителе «Маршруты Ханты‐Мансийска» использу-
ются такие методы, как транслитерация, калькирование, описательный пере-
вод, а также сочетание транслитерации с описательным переводом. Примене-
ние отдельного приема не всегда полноценно раскрывает значение лексиче-
ской единицы, осложняя понимание культуры и быта коренных народов 
Югры. Умелое применение переводческих приемов позволяет передать осо-
бенности, колорит культуры ханты и манси. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые переводческие трансфор-

мации с целью выявления авторского начала в трех текстах (оригинал – 
текст сказки О. Уайльда, переводы К. Чуковского и П. Сергеева в соавтор-
стве с Г. Нуждиным). Приведены доказательства самостоятельности пере-
водных текстов, несмотря на то, что основная цель такого рода текстов – 
как можно точнее передать смысл оригинала. 

Ключевые слова: первичный текст, вторичный текст, образ автора, пе-
реводческие трансформации. 

Проблема автора в литературе XX–XXI веков становится центральной. 
Исследование образа автора как категории художественного текста позво-

ляет сделать выводы о ее значимости в системе средств изучения произведе-
ния. Образ автора объединяет все языковые слои текста и обусловливает их 
восприятие. Так, актуальным направлением современной лингвистики явля-
ется изучение вторичных (переводных) текстов с позиции языкового выраже-
ния в них авторского начала. 

Нередко в процессе перевода возникают новые смыслы, ранее не обнару-
женные в тексте‐оригинале. Авторское начало как смыслообразующий компо-
нент в данном случае представляет интерес для исследователя, который неиз-
бежно сталкивается в процессе анализа с трансформациями, различиями, воз-
никающими между текстами на всех уровнях его строения. 

Сам термин «трансформация» в переводоведении считается достаточно 
изученным. Мы, опираясь на формулировку Л.С. Бархударова, под трансфор-
мацией понимаем межъязыковое явление, преобразование, «перестройка эле-
ментов исходного текста, операции перевыражения смысла или перефразиро-
вание с целью достижения переводческого эквивалента» [1, с. 175]. 

В статье представлены три типа переводческих трансформаций, выделен-
ных А.М. Фитерманом и Т.Р. Левицкой [2, с. 39], на материале текста сказки 
О. Уайльда и двух его переводов. 

Грамматические трансформации. К данной группе относятся следующие 
приемы: перестановки, опущения и добавления, замены предложений 
[2, с. 68]. Когда у Счастливого Принца – главного героя сказки закончились 
рубины, он снова обращается к птице. В первичном тексте О. Уайльда читаем: 
«My eyes are all that I have left», что значит: «мои глаза все, что у меня оста-
лось». Примерно так же представлена ситуация во вторичном тексте К. Чуков-
ского: «Мои глаза – это все, что осталось». Но немного иначе описана ситуа-
ция во вторичном тексте у П. Сергеева и Г. Нуждина: «Все что осталось – это 
мои глаза». В первом случае акцент сделан на глаза: «мои глаза – это все, что 
осталось», во втором – наблюдается обратный порядок слов, что свидетель-
ствует о том, что из всего, что было не осталось фактически ничего, так как 
глаз тоже нет. В данном случае переводчики используют прием перестановки 
компонентов внутри предложения. 

Стилистические трансформации. К данной категории относятся такие при-
емы, как синонимические замены и описательный перевод, компенсация и 
прочие виды замен [2, с. 74]. В характеристике голоса Счастливого Принца 
даны одинаковые авторские комментарии в первичном тексте и вторичном К. 
Чуковского: «continued the statue in a low musical voice», что значит: «продол-
жала статуя тихим мелодичным голосом». Её голос «тихий» – то есть слабо 
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звучащий, негромкий и «мелодичный» – приятный для слуха; благозвучный, 
связанный с музыкой. Голос смирный, кроткий, негромкий, он, как мелодия, 
приятный. Во вторичном тексте П. Сергеева и Г. Нуждина находим: «сказал 
Принц тихим нежным голосом», вместо «мелодичный» появляется слово 
«нежный», то есть голос приятный по звучанию, ласкающий ухо. В данном 
примере описан такой пример, как синонимическая замена. 

Лексические трансформации. В данном случае стоит говорить о замене и 
добавлении, конкретизации и генерализации предложений, а также об опуще-
нии [2, с. 96]. Счастливый Принц отдал всё, пожертвовал всем, что у него было. 
В первичном тексте О. Уайльда находим: «How shabby indeed!» – «Какой по-
тертый в самом деле!». Во вторичном тексте К. Чуковского читаем: «Какой 
стал оборвыш этот Счастливый Принц!». В характеристике Принца автор ис-
пользует существительное «оборвыш». Иначе характеризуют Принца П. Сер-
геев и Г. Нуждин: «Наш принц‐то совсем поистрепался». Авторы вторичных 
текстов конкретизируют значение «потертый» и тем самым несколько расши-
ряют наши представления об образе Счастливого Принца, дополняют его но-
выми характеристиками. 

Таким образом, переводческие трансформации возникают на всех уровнях 
текста, это особые образования, которые позволяют усмотреть связующую 
нить между оригиналом и вторичными текстами с одной стороны и их разли-
чия с другой. Данные трансформации свидетельствуют также о различном 
проявлении в текстах образа автора. Так или иначе, авторы вторичных текстов 
стремятся к независимости, к самостоятельности, так как наблюдаются случаи 
отступления от текста‐оригинала. 
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ПАРЦЕЛЛИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ТЕКСТАХ 
РАССКАЗОВ И СКАЗОК А. НИКОЛЬСКОЙ-ЭКСЕЛИ 
Аннотация: исследователем отмечается, что парцеллированные кон-

струкции являются наиболее распространенным примером экспрессивного 
синтаксиса языка, которые все чаще используются авторами художествен-
ных произведений. Данное синтаксическое явление требует детального изу-
чения, причем и в языке текстов детских авторов. В данной работе рассмат-
риваются варианты использования парцеллированных конструкций и их функ-
ции в рассказах и сказках детской писательницы А. Никольской-Эксели. Рас-
смотрение синтаксических конструкций непосредственно в контексте рас-
сказов и сказок выдвигает на первый план важную функцию этих конструк-
ций – организацию художественного текста. 

Ключевые слова: парцеллированная конструкция, парцеллят, функции пар-
целляции. 

Современная русская речь стремится к точному, ясному, глубокому, де-
тальному выражению разнообразных смыслов и одновременно к компактно-
сти и лаконичности выражаемой мысли. Современная художественная лите-
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ратура также подчинена законам современной речи. Авторы стремятся при-
бегнуть к различным способам организации художественного повествования, 
передачи речи героев, выражению многогранных модальных значений слов и 
предложений. Немного особняком стоят произведения для детской аудитории, 
где язык должен быть интересным, понятным и в некоторой степени «дет-
ским». В нашей работе мы рассмотрим парцеллированные конструкции и их 
функции в текстах именно детского автора. 

Проанализировав синтаксическое устройство рассказов и сказок А. Ни-
кольской‐Эксели, мы обнаружили, что функционирование парцеллированных 
конструкций осуществляется в том же направлении, что и в текстах рассказов 
В. Токаревой [1, с. 417]. Рассмотрим конкретные случаи употребления парцел-
ляции, ее функции и отношения между конструкциями. 

1. Концентрация, фиксация читательского внимания вне зависимости от 
формы подачи материала. Нами были выделены следующие случаи парцелли-
рования и установлены следующие отношения: 

 выделительно‐конкретизирующие: Бежал он, бежал, бежал, бежал и 
выдохся. Лягушки‐то гораздо быстрее бегемотов бегают. Вернее прыгают 
(«Про бегемотиков»); 

 выделительно‐следственные (парцеллят – вывод): – Ты позавчера дрых 
до ужина и храпел на весь лес. Враль несчастный («Про одного волка и двух 
зайцев»). 

2. Эмоциональное воздействие на читателя (актуализация парцеллята, спо-
собность широкого спектра выражения модальных значений). Так как парцел-
ляция является экспрессивным синтаксическим приемом, то конструкция со-
здает эмоциональный фон. Парцелляция подчеркивает эмоциональные от-
тенки, отношения, выражает эмоциональную оценку. В данном случае мы вы-
делили такие отношения: 

 выражение субъективности говорящего к предмету речи: Что‐то в спину 
мне вступило. Радикулит, наверное («Про трех медведей и Машу»). Парцеллят 
содержит оценку действия (сомнение в собственных мыслях). 

3. Организация образа, описание внешности, выделение значимых деталей 
образа: Хороша у Маши горница, особенно мне вот эта табуреточка нра-
вится. В цветочках вся такая («Про трех медведей и Машу»). Интонацион-
ный и графический разрыв указывает на последующую часть (парцеллят), как 
на экспрессивно‐эмоциональную деталь (именно этот признак послужил воз-
никновению симпатии к предмету). 

4. Отражение в тексте речевых особенностей разговорного стиля (спонтан-
ность, алогичность, прерывность речи) / стилизация под разговорную речь: 
Они были братьями. Вернее так: они были сестрами. Нет, не так. Калачик 
был братом Булочки, а Булочка сестрой Калачика. Вот («Про бегемотиков»). 

Таким образом, проанализированные примеры в рассказах и сказках А. Ни-
кольской‐Эксели выполняют важную функцию – заостряют внимание на важ-
ных моментах, которые не нужно упускать. А выделенные нами отношения 
внутри конструкции лишь подтверждают вышеуказанное, ведь большое коли-
чество конструкций служат примером выделительно‐конкретизирующих от-
ношений внутри частей конструкции (17 единиц в 4 рассказах и 4 сказках). В 
широком смысле слова, парцеллирование в детских произведениях можно рас-
сматривать как упражнение на внимательность и на нахождение деталей. Так 
синтаксические конструкции служат вспомогательным и важным инструмен-
том на пути к становлению читательского портрета ребенка. Парцелляция как 
прием является полифункциональным приемом письменного синтаксиса мно-
гих языков и яркой чертой индивидуально‐авторского стиля. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния добычи и 
транспортировки углеводородов на экологию региона, а также отмечены по-
следствия негативного воздействия человека на природу путем проведения 
анализа экологической деятельности газодобывающей компании на примере 
ОАО «Газпром». 
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Целью работы является изучение последствий негативного воздействия че-
ловека на природу нашего региона, проведя анализ экологической деятельно-
сти газодобывающей кампании ОАО «Газпром». Для этого был произведен 
расчёт выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из‐за неплотности флан-
цевых соединений одного трубопровода, с целью определения степени загряз-
нения окружающей среды в зоне воздействия. 

Пример расчёта взят из учебного пособия Л.В. Шимшиной «Экология 
нефтедобывающих комплексов» [2, c. 34]. 

Все исходные данные были получены в соответствии с Проектом строи-
тельства ПГУ‐120 (парогазовой установки 120 МВт) Газотурбинной электро-
станции, ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс». 

Исходные данные расчёта: давление в газопроводе: Р = 0,48 МПа, диаметр 
трубопровода D = 150мм, толщина стенки газопровода σ = 5 мм, длина трубо-
провода 500 м, температура газовой смеси в трубопроводе Т = +5°С, давление 
наружной среды В = 101325 Па, Состав газовой смеси в трубопроводе, %: ме-
тан (CH4) = 97,14%, массовая доля метана α (СН4) = 0,9714; оксид углерода 
(СО) = 0,01%, массовая доля оксида углерода α (СО) = 0,0001; водород (Н2) = 
1,21%, массовая доля водорода α (Н2) = 0,0121. 

При исходных данных и полученном результате расчета количество газо-
вой смеси, выделяющейся через одну неплотность фланцевого соединения 
равно 696 г/ч. Соответственно, в атмосферу поступит 16,7 кг газа в сутки, 
501 кг за месяц и только из одного фланца. А если таких неплотностей не-
сколько? 

На основании проведенного расчёта, я задумалась над тем, какую загрязня-
ющую функцию несет основной загрязняющий компонент природного газа – 
метан. Метан является основным парниковым газом с коэффициентом гло-
бального потепления климата, равным 21 (планируется установить на 
уровне 23).  
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Какие мероприятия проводятся для сокращения выбросов газов и экономии 
расхода природного газа? [1, c. 231]. 

1. Использование средств телеметрии для проведения газодинамических и 
геофизических исследований скважин без выпуска природного газа в атмо-
сферу. 

2. Использование инновационных технологий работы скважин без выпуска 
газа в атмосферу. 

3. Обнаружение и устранение технологических потерь газа на линейной ча-
сти магистральных газопроводов. 

Реализация крупных проектов ОАО «Газпром» осуществляется с исполь-
зованием энергоэффективной техники и экологически чистых технологий, 
включая эффективные методы утилизации вторичного тепла от ГПА. 

В 2013 г. выбросы газов сократились на 30% по сравнению с 2008 г. Основ-
ное влияние на динамику выбросов этих газов оказывают выбросы метана, ко-
торые за счет реализации комплекса мероприятий сократились в 2 раза, что 
представлено на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Динамика выбросов газов ОАО «Газпром» за период 2007–2013 гг. 
 

В основном сокращение выбросов метана является результатом реализации 
мероприятий и использования эффективных технологий в газотранспортных 
обществах ОАО «Газпром», что подтверждаются представленными данными 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика выбросов газов по сегментам производственной деятельности 

ОАО «Газпром», млн т СО2‐экв 
 

Парниковый 
газ Сегмент 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

СН4 

ОАО «Газпром», 
в том числе: 
транспорт 
добыча 
хранение

91
 

86 
2 
3

60
 

56 
3 
1

52
 

48 
2 
1

43
 

40 
2 
1

СО2 

ОАО «Газпром», 
в том числе: 
транспорт 
добыча 
хранение

99
 

79 
12 
1

71
 

55 
9 

0,4

85
 

69 
12 
1

91
 

75 
12 
1

СН4 + СО2 ОАО «Газпром» 190 131 137 133
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Проведенный анализ экологической деятельности ОАО «Газпром» позво-
ляет сделать вывод о том, что газодобывающие предприятия нашей страны 
несомненно заинтересованы в безопасном производстве и экологичности на 
всех этапах от разработки до транспортировки, внедряют инновационные тех-
нологии, позволяющие добиваться сокращения выбросов газов в своей произ-
водственной деятельности. 
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НОУ СПО «Новоуренгойский техникум  
газовой промышленности» 
г. Новый Уренгой, ЯНАО 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИИ В РАЗДЕЛЕНИИ ГАЗА НА ЗАВОДЕ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос снижения затрат на при-
обретение топливного газа для собственных технологических нужд Завода по 
подготовке к транспорту (ЗПКТ) ООО «Газпром переработка», что акту-
ально в связи с постоянно увеличивающимися ценами на энергоносители, так 
как затраты на газ для собственных технологических нужд выделены как от-
дельная статья расходов предприятия и приобретается у региональной кам-
пании по реализации газа. Для решения данного вопроса топливный газ для га-
зомотокомпрессоров ГМК-8 дожимной компрессорной станции и факельных 
установок ЗПКТ, использующих природный газ, предлагается получать из 
газа деэтанизации, вырабатываемого в процессе переработки нестабильного 
конденсата на своем предприятии путем применения энергосберегающего 
мембранного модуля. 

Ключевые слова: завод, газ деэтанизации, мембранные технологии. 

В настоящее время приобретаемый Заводом газ на собственные технологи-
ческие нужды используется в качестве топлива технологических печей уста-
новок стабилизации конденсата (УСК), установок деэтанизации конденсата 
№1,2 (УДК‐1,2), установки получения пропан‐бутана (УППБ), установок по-
лучения дизельного топлива №1,2 (УПДТ‐1,2), в качестве топлива котлов ко-
тельных №1, 2, топлива для газомотокомрессоров ГМК‐8 дожимной компрес-
сорной станции (ДКС), в качестве запального и затворного газа на факельные 
установки ЗПКТ и газонаполнительной станции. 

На ДКС и факела ЗПКТ поступает газ сеноманской залежи с УКПГ‐2 ООО 
«Газпром добыча Уренгой», на остальных установках в качестве топливного 
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газа используется газ деэтанизации и рефлюксный низконапорный газ, полу-
ченный на УСК и прошедший подготовку на установке выветривания конден-
сата (УВК). 

Цель работы – определение эффективности применения мембранной газо-
разделительной установки для подготовки топливного газа. 

Разрабатывается схема подачи газа деэтанизации от ДКС ЗПКТ в маги-
стральный газопровод (межпромысловый коллектор сбора газа) и как сырье 
для получения полиэтилена низкой плотности на Уренгойский газохимиче-
ский комплекс (НГХК) ОАО «Газпром», запуск в эксплуатацию которого за-
планирован на 2018 год. В связи с этим планируется увеличение числа работа-
ющих газомотокомпрессоров до шести машин, что втрое увеличит потребле-
ние топливного газа дожимной компрессорной станцией. 

Наиболее целесообразно использовать мембранный метод разделения уг-
леводородных газов, позволяющий получить газ с высоким метановым чис-
лом, отвечающий требованиям паспортных характеристик газоиспользую-
щего оборудования. 

Основой мембранной технологии разделения газов является мембрана, с 
помощью которой происходит разделение газов. Современная газораздели-
тельная мембрана представляет собой отнюдь не плоскую пластину или 
плёнку, а полое волокно (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Полимерное полое волокно 
 

Разделение смеси с помощью мембранной технологии происходит за счет 
разницы парциальных давлений на внешней и внутренней поверхностях поло-
волоконной мембраны. Газы, «быстро» проникающие через полимерную мем-
брану (например, H2, CO2, O2, пары воды, высшие углеводороды), поступают 
внутрь волокон и выходят из мембранного картриджа через один из выходных 
патрубков. Газы, «медленно» проникающие через мембрану (например, CO, 
N2, CH4), выходят из мембранного модуля через второй выходной патрубок. 

Скорость проникновения газов через вещество мембраны на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. Скорость проникновения газов через вещество мембраны 
 

Перспективы применения мембранного разделения газов в промышленно-
сти определяются, прежде всего простотой аппаратурного оформления про-
цесса, безреагентностью, экономичностью, длительной работой (в течение  
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5–10 лет) газоразделительных мембран при неизменных их характеристиках, 
возможностью полной автоматизации установок [1, с. 23]. 

Дожимная компрессорная станция (ДКС) ЗПКТ предназначена для ком-
примирования газов деэтанизации, вырабатываемых на технологических уста-
новках. Состоит из двух машзалов, где установлено по пять газомотокомпрес-
соров (ГМК) МК‐8 (№1–10). 

Рабочие параметры: 
Давление на входе ДКС – 1.6–2.2 МПа. 
Давление на выходе ДКС: 
 при подаче на УКПГ‐2 (одноступенчатое сжатие) до 4.8 МПа; 
 при подаче в межпромысловый коллектор (двухступенчатое сжатие)  

6.5–7.5 МПа; 
 при подаче на Новоуренгойский газохимический комплекс (НГХК) – не 

выше 3.0 Мпа. 
Температура ГД – не выше +5°С температуры окружающего воздуха (в лет-

нее время), в зимнее время	– не нормируется. 
Газ, поступающий на ДКС, очищается от жидких фракций с помощью 

входных сепараторов С‐801 (1–3). В проекте строительство перед ДКС уста-
новки осушки газа деэтанизации для возможности подачи в магистральный га-
зопровод. 

Качество газа деэтанизации: 
 на входе ДКС ‐СТО 05751745‐17‐2006. 
Режим работы ДКС непрерывный, круглосуточный, 8400 часов/год. 
Производительность номинальная – 1.5 млрд м3 в год. 
Нормы для потребляемого топливного газа установленные ТУ 24.06 для 

ГМК‐8: 
 СН4, не менее 80% об.; 
 С2Н6, не более 5.0% об.; 
 С3Н8, не более 1.0% об.; 
 С4Н10, не более 0.5% об.; 
 С5Н12 и выше, не более 0.1% об.; 
Теплотворная способность 31.4‐37.3 МДж/нм3 (7500–8900 ккал/нм3). 
Предлагаемый вариант включения мембранной установки в схему ДКС 

ЗПКТ представлен на рис. 2. 
Газ с установок поступает на ДКС в количестве 100000 м3/ч, поток Г1. В 

проекте строительство установки осушки газа деэтанизации перед ДКС. Отбор 
исходного газа для разделения в мембранной установке, поток Г2, произво-
дится после входных сепараторов С‐801 ДКС, в количестве, обеспечивающем 
заданный выход подготовленного газа, поток Г4 (3700 м3/ч). Давление подго-
товленного газа на выходе мембранного блока составит 1.3–1.9 МПа. Сброс-
ной (пермеатный) поток Г3 с давлением 0.2 МПа, в количестве 19700 м3/ч из 
блока разделения поступает в компрессор для возврата в поток газа на компри-
мирование. 

Мембранная установка для разделения газа деэтанизации размещена в кон-
тейнере и представляет собой два модуля для разделения МБ‐1,2, входной 
фильтр Ф‐1 и компрессор К‐1 для откачки пермеатного потока [2, с. 123]. 
Принципиальная схема мембранной установки показана на рисунке 3. 
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Рис. 3. Принципиальная схема мембранной установки: 
Ф‐1 – входной фильтр; 

МБ – 1,2‐мембранный блок; 
К‐1 – компрессор. 

 

Расчет количества и составов газовых потоков в мембранной установке, а 
также число мембранных модулей, необходимых для получения заданных ре-
зультатов, произведено ЗАО «Грасис», занимающихся разработкой и постав-
кой мембранных установок. 

Технология Грасис превосходит мировые аналоги и основана на половоло-
конной мембране собственной разработки и производства, которая в настоя-
щее время успешно применяется в промышленных масштабах и позволяет уве-
личить степень извлечения активного газа из исходного сырья с 25–75% до 
95%. 

Отличительными особенностями новой мембраны являются половолокон-
ная конфигурация, принципиально другая последовательность скоростей про-
никновения компонентов газа, высокая химическая устойчивость практически 
ко всем компонентам углеводородных смесей и высокая селективность. 

Анализ выполнен на основе прогноза добычи газа, газового конденсата и 
нефти из конденсатосодержащих месторождений ОАО «Газпром» и зависи-
мых обществ в Надым‐Пур‐Тазовском регионе с учетом возможной загрузки 
ЗПКТ и направления избыточных количеств нестабильного ачимовского кон-
денсата в альтернативную схему подготовки и транспорта тяжелого парафини-
стого сырья. Результаты анализа «Тюменниигипрогаз» показаны на графике 
(рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Прогноз загрузки ЗПКТ по нестабильному конденсату  
и выработка газов деэтанизации 
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При оценке объемов выработки газов деэтанизации учтено постепенное 
снижение доли уренгойского конденсата и увеличение доли более тяжелых 
конденсатов, содержащих меньшее количество фракции С1–С2 и пропана в 
сырье ЗПКТ. Таким образом, несмотря на прогнозируемую увеличивающуюся 
нагрузку по сырью на ЗПКТ объемы газов деэтанизации не будут увеличи-
ваться свыше 1200 млн м3 в год. Настоящий прогноз относится к умеренному 
сценарию прогноза добычи газа, газового конденсата и нефти из конденсато-
содержащих месторождений ОАО «Газпром» и зависимых обществ в Надым‐
Пур‐Тазовском регионе. 

Ориентировочная стоимость газа в 2015 году. 
Объем потребления газа по статье газ на собственные технологические 

нужды покупаемый у сторонних организаций (ДКС и факельные установки 
ЗПКТ) в 2017 году составит – 26564,0 тыс. м3. Затраты на приобретение газа 
по плану СЭР: 

З2017 = 26564,0 × 2345,33 = 62 301 тыс. руб. 
После внедрения проекта и снижения стоимости газа, затраты на приобре-

тение составят: 
З′2017 = 26564,0 × 772,64 = 20524 тыс. руб. 
Таким образом, разница составляет 41 777 тыс. руб. в год. 
За период с 2015 по 2017г.г. общая экономия составит 101 697 тыс. руб. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос кадровых 
проблем строительной отрасли города в постолимпийский период. В работе 
предложены рекомендации для полноценного удовлетворения потребностей 
Сочи в квалифицированных кадрах. 

Ключевые слова: городской информационный ресурс, трудоустройство, 
«городской персонал», трудовая мобильность. 

Сегодня в целях реформирования местного самоуправления в Российской 
Федерации необходимо создать условия для самостоятельного формирования 
и функционирования муниципальных образований путем, как увеличения до-
ходной части местных бюджетов, так и определения правовой компетенции 
органов местного самоуправления. 

Координация деятельности и обеспечение взаимодействия муниципаль-
ных органов и подрядных организаций по вопросам строительства, органи-
зации эксплуатации строительных объектов и реализации мероприятий, свя-
занных со строительством объектов, осуществляются Министерством реги-
онального развития Российской Федерации и Корпорацией в следующих ос-
новных формах: 

а) согласование проектов федеральных законов, актов Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных правовых актов 
по вопросам строительства, организации эксплуатации объектов и реализации 
мероприятий, связанных со строительством объектов; 

б) проведение совещаний, в том числе согласительных, а также подготовка 
и внесение в Правительство Российской Федерации предложений о проведе-
нии согласительных совещаний и разрешении разногласий по соответствую-
щим вопросам в Правительстве Российской Федерации. Указанные предложе-
ния вносятся в Правительство Российской Федерации Министром региональ-
ного развития Российской Федерации, и (или) президентом Корпорации, и 
(или) руководителем федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего выработку государственной политики и нормативно‐правовое регу-
лирование в соответствующей сфере; 

в) образование координационных, совещательных органов и рабочих 
групп и (или) участие в их деятельности. 

Взаимодействие муниципальной власти и строительных организаций до 
2017 года будет строиться на основании индикативного плана развития го-
рода‐курорта Сочи. 

План социально‐экономического развития Сочи – детище, разработанное 
администрацией города для того, чтобы видеть и прогнозировать в цифрах, как 
город должен расти и развиваться. План учитывает множество отраслей и ню-
ансов городской жизни. Такие как сальдо миграции, прирост или убывание 
населения, сокращение или повышение заработных плат, производство това-
ров и развитие отраслей. В общем, это город в цифрах глазами наших эконо-
мистов, в котором просчитано все до мелочей. Вплоть до того, сколько квад-
ратных метров жилья в среднем приходится на одного сочинца. 
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Основные проблемы строительных услуг зачастую в Сочи возникают при 
наступлении кризиса. По мнению специалистов, если бы не происходили гло-
бальный экономические кризисы, то кризис строительного комплекса все 
равно неминуемо наступил. 

Муниципальные органы управления и строительная отрасль Сочи в период 
кризиса и введённых санкций сталкивается с проблемами, которые не явля-
ются новыми для отрасли, а именно нехватка специалистов и квалифициро-
ванных рабочих строительной отрасли. 

Для полноценного удовлетворения потребностей Сочи в квалифицирован-
ных кадрах необходимо создать городской информационный ресурс по трудо-
устройству в период с 2014 по 2018 годы. 

Расширение объема использования для подбора кадров для подготовки и 
проведения в г. Сочи информационно‐кадрового центра, созданного на базе 
государственного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населе-
ния г. Сочи» для трудоустройства граждан других регионов Российской Феде-
рации. 

Создание единой организации, объединяющей усилия государственных и 
бизнес структур по кадровому обеспечению чемпионата мира по футболу 
2018 года путем использования трудовой мобильности населения, с примене-
нием механизмов государственно‐частного партнерства. 

Разработка муниципальной целевой программы г. Сочи по развитию у «го-
родского персонала» языковых, спортивных и управленческих компетенций, 
навыков клиент ориентированности, иноязычных коммуникаций, толерантно-
сти. 

Организация системы повышения квалификации «городского персонала» 
г. Сочи в образовательных учреждениях Краснодарского края, на базе которых 
возможна организация краткосрочной профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации персонала, в том числе включение в 
целевую программу «Сочи – гостеприимный город» раздела «Организация 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специали-
стов». 

Проведение стажировок персонала в ведущих организациях г. Сочи, Крас-
нодарского края, Российской Федерации и зарубежных компаниях с домини-
рующим иностранным клиентским трафиком. 

Предлагаемые меры будут способствовать наиболее полному использова-
нию механизма трудовой мобильности, стимулированию роста уровня трудо-
вой мобильности населения непосредственно местных жителей города Сочи, 
что в свою очередь позволит удовлетворить дополнительную потребность в 
кадрах для организации и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года 
в г. Сочи, покрыть возникающий дефицит на рынке труда. 
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ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ И ИХ МЕСТО В РАЗВИТИИ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ЮЖНОГО УРАЛА 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о туризме Южного 
Урала. В современных условиях развития туризма, который является одной 
из важнейших сфер народнохозяйственного комплекса, требуются с одной 
стороны хорошо налаженная сеть интегрированных маркетинговых комму-
никаций; с другой стороны – обеспечение безопасности туристических марш-
рутов, что приводит к решению важнейшей задачи – разработке комплекс-
ных региональных турпродуктов высокого качества. Повышение качества 
туристических услуг позволяет в определенной мере предупредить риски в ту-
ризме. Конструктивное решение данной задачи возможно при условии дости-
жения высочайшей организации производства, труда и управления в сфере 
туризма. 

Ключевые слова: туристские услуги, туристическая деятельность, каче-
ство услуг, бизнес, экономическая эффективность туризма, культура обслу-
живания. 

Становление рыночной экономики и постановка задач в области импорто-
замещения обусловили необходимость разработки региональных турпродук-
тов европейского качества. Кроме того, туризм во многих развивающихся 
странах играет большую роль в формировании валового внутреннего про-
дукта, в обеспечении занятости населения и активизации внешнеторгового ба-
ланса. Туризм оказывает также огромное влияние на развитие различных клю-
чевых отраслей экономики, являясь одним из самых прибыльных видов биз-
неса в мире. В России наблюдаются ускоренные темпы развития туристской 
отрасли – рост более 30 % за 2014 г. 

Проблема качества обслуживания в туризме является одной из самых акту-
альных в развитии туристской отрасли. На международном туристическом 
рынке качество обслуживания – самое сильное оружие в конкурентной борьбе. 
Туристы, которые довольны обслуживанием в гостиницах, ресторанах, бюро 
услуг, туристических комплексах определенных стран, становятся их актив-
ными пропагандистами. Они повторно посещают эти места, способствуя уве-
личению потоков туристов, создавая высокую репутацию понравившимся им 
туристическим районам. Качество обслуживания, в конечном счете, способ-
ствует повышению экономической эффективности туризма. 

Ассортимент туристских услуг достаточно разнообразен – это культурно‐
познавательный, событийный, экологический, спортивный и прочие виды ту-
ризма. Туристические продукты должны проектироваться комплексно и с под-
держкой правительством региона. 

25–26 сентября 2015 г. прошёл Межрегиональный туристский форум Юж-
ного Урала «Внутренний туризм: инструкция по применению» (г. Златоуст, 
г. Миасс), проводимый Министерством культуры Челябинской области. 

На форуме было подписано соглашение между Федеральным агентством 
по туризму и правительством Челябинской области о взаимодействии в сфере 
туризма. Проведена работа дискуссионных площадок по темам: «Брендинг 
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территорий: актуальные подходы», «Экологический туризм на особо охраняе-
мых природных территориях», «Совершенствование инвестиционной поли-
тики в сфере туризма». 

Проведён конкурс научно‐исследовательских работ студентов, посвящён-
ных развитию внутреннего и въездного туризма на территории Челябинской 
области в двух номинациях: 

Номинация «Туристские ресурсы Челябинской области»: 
 «Теоретико‐методологические подходы к оценке туристского потенци-

ала природных ресурсов региона» (Черепанов А.С.); 
 «Основные подходы к оценке туристского потенциала историко‐культур-

ного наследия горнозаводской зоны» (Никитина В.С. – победитель в номина-
ции); 

 «Развитие экскурсионно‐познавательного туризма в России на примере 
Челябинской области (Привалова Т.В.). 

Номинация «Проектирование туристских услуг на территории Челябин-
ской области»: 

 «Моделирование содержания экскурсионных программ по краеведению 
для школьников по Челябинской области» (Коршунова А.А.); 

  «Технология организации праздничных мероприятий в туристических 
местах на примере праздника «Ивана Купала» (Шавалиева М.А.); 

 «Разработка тура «Челябинская зона отчуждения» (Вахрушев Н.В.); 
 «Челябинск разнообразный: недельный тур по столице Южного Урала» 

(Нефедова С.К., Сальков М.С.); 
 «Разработка регионального турпродукта – пешеходного туристического 

маршрута «По следам Лося» (на примере г. Миасса Челябинской области)» 
(Стеценко А.М., Зосимов А.А., Комарова А.А., Батуев Е.Е. – победители в но-
минации); 

 «Проектирование туристских услуг на территории Челябинской области 
на примере проекта «Единый досуговый центр «Эко‐Тыелга» (Мерзля-
кова Е.Е., Кабирова А.Р.); 

 «Карнавалы мира» в Челябинской области как туристское событие» (Ха-
рин А.В.). 

Практическую ценность имеют работы, представленные во второй номина-
ции «Проектирование туристских услуг на территории Челябинской области». 
В этой номинации первое место заняла сборная команда ОАНОВО «Челябин-
ский Многопрофильный Институт» и АНО СПО Челябинский колледж «Ко-
митент», научные руководители: Щелконогов А.Е., заведующий кафедрой ме-
неджмента; Ризенко М.А., старший преподаватель. Студентами выполнена 
научно‐исследовательская работа: «Разработка регионального турпродукта – 
пешеходного туристического маршрута «По следам Лося» (на примере г. Ми-
асса Челябинской области)». В работе студенты предлагают организовать са-
модеятельный пешеходный туристический маршрут по историческим досто-
примечательностям г. Миасса Челябинской области в формате квеста: турист 
в городском краеведческом музее приобретает буклет, включающий в себя 
карту, маршрут и описание основных достопримечательностей или загружает 
приложение в смартфон «Карманный гид»; далее следует по маршруту, допол-
нительным ориентиром служат стрелки‐указатели с изображением лося, рас-
положенные на дороге; в местах остановочных пунктов размещены номера 
объектов; турист останавливается, читает информацию, выполняет задания; по 
ходу маршрута есть возможность зайти в кафе; в последней точке маршрута 
турист встречается с бронзовой фигурой лося. 

Работа студентов‐победителей основана на определяющих факторах фор-
мирования потребности в туризме – природных и созданных человеком объ-
ектах, которые создают возможность для реализации туристских целей по изу-
чению исторической части городов Южного Урала на основе разработанных 
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самодеятельных пешеходных маршрутов. В целом, работа содержит теорети-
ческую проработку проекта, актуальность, отражающую современные эконо-
мические реалии, и направленность на развитие регионального туризма. 

Важной ответственной задачей для туристических предприятий является 
создание репутации высокого качества обслуживания гостей, которое обеспе-
чивается коллективными усилиями сотрудников всех служб предприятия, по-
стоянным и эффективным контролем со стороны администрации, проведе-
нием работы по совершенствованию форм и методов обслуживания, изучению 
и внедрению передового опыта, новой техники и технологии, расширению ас-
сортимента и совершенствованию качества предоставляемых услуг.  

Предлагаемые туристские услуги должны соответствовать ожиданиям и 
физическим возможностям потребителей, которым адресуется услуга, а также 
требованиям, предусматривающим дополнительные удобства для потребите-
лей, привлекательность и престижность услуг. К рекомендуемым требованиям 
к туристским услугам и условиям обслуживания относятся: соответствие 
назначению; точность и своевременность исполнения; комплексность; этич-
ность обслуживающего персонала; комфортность; эстетичность; эргономич-
ность. Необходимо, чтобы предоставление туристских услуг обеспечивало 
возможность получения не только основных, но и дополнительных услуг (раз-
мещение, питание, трансферт), создающих комфортные условия жизнеобеспе-
чения туристов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПРОФИЛАКТИКИ 
МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются молодежный экстремизм как 

сущность, классификация и социальная девиация. Исследование содержит со-
циологический анализ молодежного экстремизма, анализируется его инсти-
тупионализация в рамках социального процесса, классифицируется молодеж-
ный экстремизм и рассматривается в качестве типа девиантного поведения.  

Ключевые слова: молодежь, молодежный экстремизм, профилактика мо-
лодежного экстремизма, девиантное поведение молодежи. 

Одной из острейших проблем в современной России стало распростране-
ние молодежного экстремизма. Поднимaется уровень насилия, увеличивaется 
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количество преступлений, eгo прoявлeния становятся более жестокими и про-
фессиональными. В этом ряду особое место занимaет экстремистское поведе-
ние молодежи, связaнное с совершением действий насильственного характера 
по политическим мотивам. 

В условиях острого социального кризисa, почвой для агрессивности и мо-
лодежного экстремизмa является психология максимализма и подражания. 
Рaзвитие молодежного экстремизмa предстaвляет особую опасность, так как 
это связано с рaзвитием «анормных» установок в групповом сознaнии моло-
дого поколения и недостаточной социальной адаптацией, что влияет на ценно-
сти, оценки социального взaимодействия, предпочтительные образцы поведе-
ния – то есть в широком смысле связано с социальной и политической культу-
рой рoсcийcкoгo общества в ее проективном сознании. 

Экстремизм в России «молодеет», наибoлее часто сoвершают преступле-
ния молoдые люди в возрасте 15–25 лет. Мoлодежь чаще сoвершает преступ-
ления агрессивногo характера. 

Так как активизaция молoдежный экстремизма в настоящее время пред-
стaвляет серьезную опасность для российского общества, она должна быть 
глубоко и всестoронне изучена, в том числе средствами социологического по-
знания, как явление, требующее общественного: социальнo‐правового, адми-
нистративно‐управленческого социокультурного противодействия [1]. 

Пoнятие экстремизмa А.А. Кoзлoва, который рассматривает его, придержи-
ваясь исходного сoставляющего. То, что в обыденнoй жизни, и в юридическoй 
практике, и науке называется превышением пределов допустимого. Только в 
отличие от обыденной практики, когда превышение пределов трактуется 
весьма расширено в зависимости oт обыденной практики, когда превышение 
пределов трактуется весьма расширенo и в зависимости от уровня развития 
трактующего, а в праве, напротив, очень кoнкретнo, в науке приняты понятия 
допустимoго как предела, за которым складывается угроза существoвания си-
стемы или ее части. Правда, в социальной жизни имеют места и такие ситуа-
ции, когда систему необходимо рaзрушить. Однако это все‐таки исключитель-
ные случаи, вполне поддaющиеся oписанию и анализу. Таким обрaзом, oбщее 
oпределение экстремизма выглядит следующим oбразом: «Это любое превы-
шение пределoв допустимoго, при наличии злoгo смыслa или умысла» [2]. 

Сoвременное oбщество сaмo, в силу свoей прирoды и тенденций, в нем дей-
ствующих, создает и поддерживает поле экстремизма и постоянно провоци-
рует его проявления. Будь то неравенство, вызывающее желание у мнoгих его 
преодолеть, испoльзуя при этом пути неправедные, незакoнные. Или прaктика 
средств мaссовой информации, явнo зацикленных на экстремальных тенден-
циях (насилии, катастрофах, патологиях), иными слoвами, не только поддер-
живающих челoвека в состоянии изматывающей напряженности, нo и нaвязы-
вающих массам людей явно неприемлемые стереoтипы. 

Прoблема борьбы с экстремизмом, находящаяся под пристальным внима-
нием мирового соoбщества, oсoбеннo актуальна для Рoссии, так как сложив-
шаяся в нашей стране социально‐политическая ситуация активно продуцирует 
как сами фактoры, пoрoждающие экстремизм, так и oбстoятельства, блaгoпpи-
ятствующие реaлизации экстремистских намерений [3]. 

Зкстремизм в России выступает как следствие деформаций процесса фор-
мирования и развитие личности: снижение oбразовательного и культурного 
потенциала, разрыв преемственнoсти ценностных и нравственных устанoвок 
различных поколений, снижение показателей гражданственности и патрио-
тизма, криминализация сoзнания в услoвиях сoциально‐эконoмического кри-
зиса и политической неопределенности. Вместе с этим в перечне внутренних 
фактopов, детерминирующих экстремизм, необходимо назвать резкое падение 
жизненного урoвня подавляющего большинства населения, увеличение соци-
альной дифференциации и классовoго противостояния в обществе, рoст пра-
вовoй и социально‐экономической незащищенности граждан. Эти обстоятель-
ства, имеющие экономическую природу, являются, на наш взгляд, базисными 
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с точки исследования генезиса мoлoдежнoгo экстремизма в стране. Однакo в 
то же время oни спосoбны пoрoждать и другие детерминанты oбoстрения в 
России, которые по мере нарастания и развития превращаются в самостоятель-
ные причины и условия активизации экстремизма. К таковым относятся: 
oбoстрение бoрьбы между многoчисленными партиями и общественными дви-
жениями; острое противостояние между стoрoнниками существующего в 
стране политическoго режима и оппозицией; множащиеся межнациональные 
кoнфликты, спoсoбные перерастать, а порой и перерастающие в oткрытые 
вooруженные столкновения: этнический и религиозный сепаратизм, забасто-
вочное движение, порождающее помимо чисто экономических требования 
классового, политическогo характера и т.д. 

Рассматривается экстремизм как тип девиантного поведения молодежи. 
Девиантное поведение (лат. deviato – oтклонение) понимается как: 1) социаль-
ное явление, выраженное в массовых формaх человеческой деятельности, не 
соответствующих официально устaновленным или фактически сложившимся 
в дaнном обществе нормам; 2) поведение, кoтoрoе рассматривается как откло-
нение от групповых норм и приводит к лечению, изоляции, наказанию или ис-
правлению нарушителя. Отсюда следует, что девиация является одной из сто-
рон всеобщего понятия изменчивости свойственной окружающему нас миру, 
присущего ему противоречивого процессa рaзвития, постоянного стремления 
к сохранению и изменению. В сoциальной сфере изменчивость нoсит сoци-
ально значимый характер и реализуется в поведении людей, так как oна свя-
зана непосредственнo с деятельностью челoвекa. 

Проявления молoдежного экстремизма весьма рaзнoобразны пo своим мас-
штабам, исполнителям, целям, методам, фoрмам, природе и т.п. Такой экстре-
мизм возможно классифицировать пo разным оснoваниям. Существуют клас-
сификации по методам вoздействия: экстремизм с использованием физиче-
ского насилия (лишение отдельных лиц или даже целых их групп жизни, нане-
сение увечий и иных телесных повреждений, oграничение свободы); экстре-
мизм с применением метoдов морально‐психологического насилия (угрoзы, 
шантаж, демонстрация силы, ультимативные требования, распрoстранение па-
нических слухов и т.д.); экстремизм, сoпряженный с уничтожением матери-
альных oбъектов (поджог, разрушение государственных объектов, обществен-
ного, коллективного или частного имущества). При осуществлении экстре-
мистских акций перечисленные методы используются комплексно, приоритет 
тем или иным из них отдaется с учетом кoнкретных условий и специфики ре-
гиона деятельности экстремистов, их складывающейся политической обста-
новки, оснащенности, и иных обстoятельств. Влияния на межгoсударcтвенные 
oтношения и в зависимости oт гражданской принадлежнoсти субъектов экс-
тремистской деятельности экстремизм подразделяют на внутренний (когда к 
нему причастны граждане собственной стрaны, а последствия и ущерб oт их 
действий не выходят за ее рамки) и международный, акции которого, oсу-
ществляемые грaжданами одной или нескoльких стран, направлены на подрыв 
конституционного стрoя иных государств либо междунарoдный прaвопорядок 
или международные отнoшения в целoм. Если классифицировать экстремизм 
по целям, то можно выделить: акции котoрогo направлены на объединение раз-
личных структур криминального тoлка; сплачивающий экстремизм, экстре-
мизм демонстрациoнный, призванный обеспечить «реклaму» той или иной 
экстремистской организации и проводимой ею в жизнь идеологии и политике, 
а также продемонстрировать силу и готовность ее членов к решительным дей-
ствиям; конфрoнтационный экстремизм, прoявляющийся в применении наси-
лия в бoрьбе между противостоящими политическими блoками, движениями, 
организациями, а также между государственными структурами и оппoзицией; 
экстремизм провокационный, когда субъекты насильственных действий стре-
мятся заставить своего политическoго противника перейти к непопулярным 
среди населения или тактически выгoдным для экстремистoв действиям. 
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Таким oбpaзoм, существует целый ряд обстоятельств, характеризующих 
современную российскую действительность, которые, хотя и не могут быть 
квалифицированы как факторы, прямо или косвенно порождающие экстре-
мизм, однако благоприятствуют реализации экстремистских намерений и 
иных политически мотивированных нaсильственных проявлений. К ним сле-
дует oтнести: oслaбление целoго кoмплекса режимных мер в стране, облегча-
ющее заинтересованным лицам доступ к огнестрельному оружию, взрывча-
тым, радиоактивным, ядовитым и иным веществам, кoтoрые могут быть ис-
пользованы в качестве средств совершения экстремистских акций; 
рaспрoстранение идеологии сепаратизма; противоречий; межнациональных; 
увеличение количествa лиц, имеющих опыт военных действий, полученный в 
Афганистане, Чечне и других «горячих тoчках» бывшегo Сoветского Сoюза; 
тотальная коммерциализация, значительно oблегчающая на фоне утраты об-
ществом защитных морально‐нравственных мехaнизмов вербoвку граждан в 
экстремистские oрганизации. А с другoй стoроны, обстоятельства, благoпри-
ятствующие совершению экстремистских проявлений, мoгут преврaтиться в 
самoстоятельные детерминaнты экстремизм. 
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Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи стано-
вится все более актуальной в условиях российской действительности. 
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В настоящее время в сознании молодежи преобладают негативные оценки 
в отношении нынешнего состояния России и ее будущего. Современная моло-
дежь проходит свое становление в очень сложных условиях ломки старых цен-
ностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда растерян-
ность, пессимизм неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, шо-
винизм и криминальность. Поэтому такой аспект социологии молодежи, как 
изучение проблематики молодежного экстремизма весьма актуален. 

Молодежный экстремизм как явление последних десятилетий, выражаю-
щееся в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам пове-
дения или в отрицании их, можно рассматривать с различных позиций. Моло-
дежь во все времена была подвержена радикальным настроениям. В силу воз-
растных ее свойств даже в спокойные в социальном и экономическом плане 
времена количество радикально настроенных людей среди молодежи всегда 
выше, чем среди остального населения. 

Естественным ответом на столь острую общественную потребность стали 
аналитические разработки различных исследовательских групп. 

Было проведено социологическое исследование, результаты которого вы-
явили уровень информированности студенческой молодежи Оренбургской об-
ласти об экстремизме, возможные формы участия студентов в деятельности 
экстремистских организаций, отношение к экстремизму, а также причины экс-
тремистских тенденция в среде студенческой молодежи. 

Данное исследование дает информацию для выработки рекомендаций, 
направленных на формирование политики областных государственных орга-
нов по отношению к экстремистским тенденциям в молодежной среде. 

Исследования направлено на изучение отношения студенческой молодежи 
к проявлениям экстремизма. 

Авторы исследования попытались связать возникающие тенденции роста 
экстремистского поведения молодежи с социальным положением студенче-
ства и политико‐экономическими процессами в стране. 

В данном исследовании для наиболее эффективного выполнения постав-
ленных целей использовался комплексный подход, который предусматривает 
совмещение качественных и количественных методик исследования. 

Опрос студентов осуществлялся методом анкетирования по месту учебы 
респондентов. Специфические особенности постановки вопросов и фиксиро-
вания ответов оговаривались в инструкции интервьюеров. Анкета включала в 
себя социально‐демографический блок, а также содержательную часть, состо-
ящую из вопросов открытого и закрытого типа. 

Объем выборки составил 200 человек. Все они студенты, обучающиеся в 
вузах Оренбургской области (ОГУ, ОГПУ, ОГАУ). Возрастные характери-
стики выборки: 

 от 18 до 20 лет – 100 человек; 
 от 21 до 23 лет – 100 человек. 
Время полевого исследования: июнь‐сентябрь 2015 года. 
Задачами этого опроса являлось получение количественных характеристик 

информированности респондентов об экстремизме, как общественном явле-
нии, о существовании и деятельности организаций экстремистского толка. 

Проведенное социологическое исследование подтвердило рабочую гипо-
тезу, которая заключается в том, что события в Москве и Беслане изменили 
отношения молодежи к экстремизму и терроризму. 2,5% респондентов не стал-
кивались с проявлениями экстремизма. 

Исследуемый регион является наиболее уязвимым в области возможного 
роста национальной нетерпимости. Анализируя ответы респондентов в опросе 
студентов, можно зафиксировать рост ксенофобии в отношении лиц «кавказ-
ской» национальности и мусульман, что объясняется перенесением образа тер-
рориста на мусульман и кавказцев. Есть люди, которые испытывают непри-
язнь к людям другой национальности. 
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Проведенные интервью показали, что у молодежи Оренбурга совершенно 
не происходит подмены понятий «терроризм», «террористическая организа-
ция». На вопрос назвать организацию, которая на ваш взгляд является терро-
ристической, большинство респондентов (60%) назвали украинских сепарати-
стов, значительно меньшее количество раз упоминалась «Сирия» (27%) и 
только 13% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос, что лишний 
раз показывает степень актуальности проблемы терроризма у молодежи Орен-
бурга. 

Если говорить о студенческом опросе, то абсолютное большинство респон-
дентов (96%) осуждают и относятся строго отрицательно к событиям на Укра-
ине и в Сирии. Они считают, что организаторы этих террористических актов 
должны быть обязательно наказаны. Причем, более половины респондентов 
(61%) требуют ужесточения наказаний, вплоть до смертной казни. Анализ от-
ветов опроса студентов позволяет делать выводы о том, что для молодежи экс-
тремизм и терроризм является негативным, противозаконным, недопустимым 
и осуждаемым явлением. Проведенные интервью и опрос студентов акценти-
руют внимание исследователей на том, что возможный рост экстремистских 
настроений у молодежи зависит от роста общей политической активности об-
щества, связанного с какими‐нибудь яркими событиями (например, события в 
Москве и Беслане) или усилением напряженности борьбы за власть. 
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Центральное звено АПК России – сельскохозяйственное производство. 
Важная отрасль экономики – сельское хозяйство. Государственная поддержка 
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являлась основой формирования крупных сельскохозяйственных предприя-
тий. В данное время реформы сельского хозяйства стали всеобщей трагедией 
[1, c. 205]. 

Колхозы и совхозы за малейший срок были по сущности раздроблены и 
разрушены. Рыночная экономика начала абсолютизироваться, развивались ее 
неограниченные возможности. Все эти осознанные и неосознанные меры с 
неизбежностью привели к фактическому разрушению производственного и 
социального потенциала сельского хозяйства [2, c. 59]. 

30 мая 1927 года образовалась административно‐территориальная единица 
и муниципальное образование в Оренбургской области Российской Федера-
ции – Кваркенский район. Село Кваркено образовалось из Кваркенского рай-
она, расположенного на крайнем северо‐востоке области. По территориаль-
ному назначению район вошел в пятерку крупных районов области. В настоя-
щее время он объединяет 41 населенный пункт, первых целинников район 
начал принимать 50 лет назад. Совхоз «Кульминский», стал тогда центром 
освоения целинных и залежных земель, награжденный орденом Трудового 
Красного Знамени [5]. В освоении целинных залежных земель принимала уча-
стие и моя прабабушка Левина Анастасия Семёновна. На протяжении уже 
многих лет моя семья остается преданной своей «маленькой родине», именно 
поэтому мне не безразлична судьба моего района. После получения образова-
ния, мне хотелось бы вернуться в свое родное село Кваркено. Но, к сожалению, 
на данный момент район переживает не самые лучшие времена, в том числе и 
с трудоустройством молодых специалистов. Как и в любом населенном пункте 
в районе имеются некоторые проблемы. 

Увеличение интенсивности миграционных процессов и старение населения 
это одна из проблем района. Отрицательная демографическая ситуация и 
уменьшение миграционного потока в район приводит к сокращению населе-
ния, в том числе и трудоспособного возраста. 

 
Таблица 1 

Численность населения Кваркенского района 
 

Исследуемый 
период 

Численность 
населения, тыс. 

чел.

Отклонения, 
чел. Темп роста, % 

2011 г. 18 655 х х
2012 г. 18 015 –640 –3,4
2013 г. 17 638 –377 –2,1
2014 г. 17 166 –472 –2,7

 

На основе данной таблицы можно сделать не утешительные выводы – чис-
ленность населения с каждым годом уменьшается. Это проблема довольно ак-
туальна не только в Кваркенском районе. Отрицательная демографическая си-
туация связана с множеством фактов, прежде всего это, по моему субъектив-
ному мнению, падение сельского хозяйства. И вот почему: в начале своего ста-
новления район поднялся именно за счет сельского хозяйства. В Кваркенском 
районе были самые богатые совхозы [3, c. 272]. На протяжении многих лет, а 
именно с 1960 по 2005 годы совхоз Кульминский славился своими огромными 
стадами лошадей, коров, овец и свиней. Именно этому совхозу принадлежит 
рекорд по выращиванию племенных быков. Люди жили за счет сельского хо-
зяйства, и необходимо отметить жили очень даже хорошо. Но со временем 
совхоз начал «разваливаться», люди оставались без работы, а, следовательно, 
и без денег. Многие оставляли свои дома и меняли место жительства. Такая же 
участь настигла и многие другие населенные пункты в Кваркенском районе 
[3, c. 296]. 
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Существует много факторов о возможности вывода сельского хозяйства из 
кризиса, в тяжелейшем финансовом состоянии находится агропромышленный 
комплекс, он представляет собой систему отраслей, хозяйств, предприятий, 
переживающие глубокий экономический кризис [4, c. 63]. 

Для вывода из кризиса АПК Кваркенского района на основе проведенного 
анализа, необходимо: 

 сочетание всех форм хозяйствования, с правом выбора за низовыми зве-
ньями; 

 сохранение в переходный период производства зерна, кормов, элитного 
семеноводства (в крупных хозяйствах), муниципального и федерального под-
чинения; 

 реализация сельскохозяйственной продукции через сети каналов оптовой 
продукции; 

 защиты и обеспечение поддержки цен на сельскохозяйственную продук-
цию; 

 развитие лизинговых компаний по обслуживанию сельского хозяйства 
Кваркенского района [1, c. 184]. 

Также необходимо отметить еще один из основных факторов, который от-
рицательно воздействует на демографическую ситуацию это негативное влия-
ние природной среды. Еще одна проблема района – это существенное сокра-
щение объемов бассейнов рек, протекающих по территории района. В свою 
очередь эта проблема является результатом негативным действием человека. 
Мы, люди, порой не задумываемся о будущем, которое оставим свои детям, 
внукам. Мы мусорим, загрязняем окружающую среду, загрязняем бассейны 
рек. Мы делаем свою жизнь комфортнее, тем самым наносим большой ущерб 
природе. Мы орошаем поля, добываем полезные ископаемые, вырубаем леса, 
в общем «эксплуатируем» окружающую среду в своих интересах, а это нега-
тивно сказывается на экологической обстановке [2, c. 113]. 

Промышленность района ориентирована на добычу полезных ископаемых. 
На территории района активно ведется добыча такого драгоценного металла, 
как золото. На данный момент золото перерабатывается также в Кваркенском 
районе, что также негативно сказывается на здоровье людей. От сюда и уча-
стившиеся случаи заболеваниями онкологического характера, сокращение 
продолжительности жизни населения [2, c. 247]. 

Качество жизни населения по сравнению с предыдущими годами заметно 
падает. Необходимо поставить приоритетную цель развития Кваркенского 
района до 2030 года – это повышение качества жизни населения. 

Таблица 2  
Основные целевые интегральные индикаторы, характеризующие качество 

жизни и развитие социальной сферы 
 

Показатель Текущее 
значение 2015 г. 2020 г.

Целевое 
значение 
2030 г.

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 65 70 Не менее 

75 лет
Численность населения района, тыс. чел.,
в том числе трудоспособного

18,6
10,7

18,8
11,1

19,1
11,2

Миграционный прирост, тыс. чел. –0,4 +0,2 +0,3
Численность граждан, с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 13,5 10 5–6 

Безработица, % (по методике МОТ) 10,6 9,9 9,6
Доля жителей района, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, 
% 

22,5 35,0 50,0 
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Для достижения данной цели требуется осуществление следующих задач: 
1) индекс развития человеческого потенциала в Кваркенском районе; 
2) человеческий капитал на душу населения; 
3) коэффициент жизнеспособности населения. 
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы. Кваркенский район в данный момент находится в нестабильном эко-
номичесском и демографичесском положении. И с каждым годом обстановка 
в районе не становится лучше. В данный момент политика района направлена 
на улучшение качества жизни населения, путем внесения изменений в АПК. 
Власти видят реальную обстановку в районе и принимают все возможные 
меры для ее улучшения [4, c. 179]. Не будем терять надежду, я как коренной и 
преданный житель своей «маленькой родины» буду надеяться на лучшее. 
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Аннотация: данная статья посвящена существующим факторам, тор-
мозящим развитие современного российского предпринимательства. Путем 
опроса трех индивидуальных предпринимателей исследователем выявлены ос-
новные причины стагнации данного сектора экономики и приведены желае-
мые ими советы по выходу из данного кризисного состояния малого бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, предприниматели, малый бизнес, 
проблемы, развитие. 

Предприниматели и предпринимательство в России всегда были большим 
знаком вопроса. Они вроде бы есть, а вроде бы их нет. И причиной этому слу-
жит не нежелание наших граждан вести свое дело, открывать свой бизнес. Со-
всем наоборот, многие склонны к тому, что быть независимым, строить, раз-
вивать свой бизнес и получать доход – гораздо лучше, чем быть обычным ря-
довым служащим. Все дело в почве для развития предпринимательства, кото-
рая имеет место в нашей стране, а точнее, ее отсутствие. Исторически сложи-
лось, что предпринимательство всегда было не самым развитым явлением, а 
государство не создавало необходимых условий, будь то экономических или 
правовых. Более того, существует достаточное количество примеров, когда 
начинающие бизнесмены буквально были лишены права вести свою деятель-
ность посредством административных, экономических и даже уголовных ме-
тодов. 
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С того времени, как в России установилась рыночная экономика, измени-
лась и социальная структура общества. Данное событие постепенно стало при-
водить к новшествам, таким как новые социально‐структурные образования и 
слои. В принципе, стало реальным разделить людей, работающих на кого‐то и 
на себя. Факт в том, что последних было крайне мало. В начале двадцать пер-
вого века данная группа населения составляла около полутора процента от 
всех работающих граждан нашей страны. Примечательно, что её рост состав-
ляет всего около одной десятой процента каждые два года. Как следствие, 
можно сделать вывод, что российские предприниматели представляют собой 
чуть более одного процента от активной части населения страны. Если взять в 
пример заграничный опыт, то в США эта цифра достигает двенадцати процен-
тов. Во многом это и является причиной богатства и процветания данного гос-
ударства. 

С самого начала предпринимательство в России начало зарождаться 
именно в сфере торговли, поскольку там главным источником дохода является 
та самая разница в ценах при покупке и продаже продукта. Постепенный рост 
количества предпринимателей подразумевает под собой появление людей, ко-
торые будут концентрировать в своих руках большие денежные средства. Что 
касается производственной сферы, то в ней заняты ничтожное количество 
предпринимателей и, если опираться на условие владения большими капита-
лами, быстрого прироста, то в сфере производства условия развития предпри-
нимательства невыполнимы. 

Если говорить о причинах такого отставания в развитии предприниматель-
ской деятельности, то с уверенностью можно назвать первую – крайне высокое 
налогообложение, причем подобный опыт прослеживается не только в нашей 
стране. Данный факт и стал основой появления такого феномена как теневая 
экономика. О каком успешном развитии дела может идти речь, если ежеме-
сячно приходится выплачивать государству около сорока‐пятидесяти процен-
тов от своей прибыли. Веские аргументы дает нам статистика, согласно кото-
рой часть неформального сектора доходит до тридцати пяти процентов внут-
реннего валового продукта во многих развивающихся странах, а в данной де-
ятельности заняты одна четвертая часть населения. Часто причиной становле-
ния теневой экономики становится отсутствие у страны возможности предо-
ставить нужное количество рабочих мест населению. Наиболее высокая заня-
тость граждан в подобного рода деятельности наблюдается во времена эконо-
мического спада. 

Второй причиной отставания нашей страны в развитии предприниматель-
ской деятельности можно назвать коррупционную проблему. Это одна из 
наиболее выраженных угроз в настоящее время. Повсеместно предпринимате-
лям приходится сталкиваться с давлением местных властей уже на стадии ор-
ганизации своего бизнеса, уже не говоря о процессе текущей деятельности и 
даже в момент прекращения действия организации. Согласно данным Миро-
вого банка, почти сорок процентов предпринимателей во всем мире буквально 
вынуждены давать взятки для того, чтобы создать, развить свой бизнес. На се-
годняшний день Россия занимает сто двадцать восьмое место из ста пятиде-
сяти восьми среди наименее коррумпированных стран. Этот факт олицетво-
ряет то препятствие, которое мешает цивилизованному и стабильному разви-
тию предпринимательства. 

В целом, для того, чтобы нашу страну можно было без зазрения совести 
назвать равноправным экономическим партнером других государств, необхо-
димо в первую очередь создать такие условия, в которых она сможет разви-
ваться без остановки, ну или хотя бы без регресса. С этой целью важно предо-
ставить российскому предпринимательству, как одному из основополагающих 
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критериев развития экономики, наиболее комфортные экономические, право-
вые и политические условия. Данные действия должны позволить всем инди-
видуальным предпринимателям работать, в первую очередь, самостоятельно и 
прибыльно, честно выплачивать государству необходимые налоги, работать в 
здоровой конкуренции и взаимодействовать с государственными организаци-
ями. Только при таких условиях всех владельцев малого бизнеса ждет рост, 
процветание, а нашу страну – экономическое развитие. Нельзя сосредотачи-
вать все возможности только в руках крупных предприятий, не дающих своим 
мелким конкурентам развиваться. Только в условиях диверсификации пред-
принимательского дела, здоровой конкуренции и благосклонности государ-
ства можно выйти на абсолютно новый уровень экономического развития. 
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НУЖЕН ЛИ PR МАЛОМУ БИЗНЕСУ В РОССИИ 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу необходимости привлече-

ния специалистов по рекламе и связям с общественностью в период откры-
тия бизнеса. 
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Для начинающих бизнесменов всегда существовал ряд первоочередных за-
дач, в число которых, к сожалению, не входили связи с общественностью и 
грамотная рекламная кампания. На повестке дня обычно стоит вопрос о том, 
как остаться на плаву, где закупать товар (сырье), где продавать (распростра-
нять), как получать прибыль. Мыслей о том, как наладить работу со своими 
потенциальными покупателями, как сделать так, чтобы о фирме узнало боль-
шинство, как повлиять на целевую аудиторию и заставить их совершить по-
купку не было. Хотя, может они и были, но не у многих и в малом количестве. 
Обычно, все начиналось с сарафанного радио, когда один рассказал другому, 
а тот третьему. 

За последние несколько лет ситуация начала меняться, что не может не ра-
довать. Руководствуясь западным примером, в нашей стране стали появляться 
такие громкие должности как «специалист по связям с общественностью», «pr‐
менеджер», «менеджер по рекламе», «event‐менеджер», словом, как только не 
называют людей, связывающих организацию и её целевую аудиторию. Первые 
учебники по пиару были основаны именно на американских и французских 
трудах. Несомненно, отечественные ученые внесли большую лепту в развитие 
данной специализации и завоевали признание. Но все равно, у нас не была 
учтена русская самобытность, русский характер. Лишь в последнее время 
юные и креативные выпускники кафедр рекламы и связей с общественностью 
(а то и других направлений) стали задумываться о том, что необходимо нало-
жить существующий опыт на русский характер и тогда дела точно пойдут в 
гору. 

Малый бизнес в нашей стране имеет довольно недолгую историю, что уж 
говорить о рекламе. И там, и там существуют свои нюансы и проблемы. Если 
основной слабой стороной предпринимательства в России являются непо-
мерно высокие налоги, чиновничий гнет, тяжелые условия открытия/закрытия 
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своего дела, то рекламу вовсе не считают полезной. Хотя, тут необходимо обо-
значить различия и разделить рекламу и связи с общественностью. Сама ре-
клама появилась гораздо раньше и подразумевала под собой лишь сомнитель-
ный, но кричащий видеоролик, вывеску на улицах города и еще пару‐тройку 
немудреных средств распространения. Со временем стала выделяться и необ-
ходимость обозначения психологии целевой аудитории. Стало важным то, 
кому сбывается товар, какие у него предпочтения, что может еще больше по-
влиять на его желание совершить сделку. Производитель стал задумываться о 
том, как поднять на новый уровень свою связь с потребителем, как наладить с 
ним контакт и склонить на свою сторону. Тут в главной роли выступают 
именно связи с общественностью. Именно благодаря многочисленным специ-
альным мероприятиям, анализу, исследованиям, грамотной информационной 
политике, грамотным специалистам многие современные организации ведут 
успешное и прибыльное дело. 

Стоит заметить, что, как реклама не может существовать без пиара, так и 
наоборот. Только вместе они представляют тот комплекс действий, который 
обеспечивает успех всей организации. Особенно это важно именно для начи-
нающих предпринимателей. Современное поколение мыслит знаками, а зна-
чит нам гораздо проще запомнить именно логотип товара, нежели его харак-
теристики. Идя в магазин за продуктом, мы будем искать на полке именно за-
помнившийся нам из рекламы логотип. А он есть результат тщательной ра-
боты креативщиков. Сегодня существует невообразимо большое количество 
площадок, где производитель или продавец может сбывать свой товар. Это не 
только привычные нам рынки, но и различные интернет‐площадки, в том 
числе личный сайт, социальные сети, микроблоги; городские, междугородние, 
областные фестивали, выставки, ярмарки и пр. Не воспользоваться всем этим 
было бы как минимум глупо, а значит, более чем необходимо задействовать 
все инструменты, все способы развития и распространения. В этом помогают 
именно специалисты по рекламе, связям с общественностью, маркетологи. 

В свете последних событий, когда импортные товары уже перестают появ-
ляться на прилавках отечественных магазинов, особенно остро встает вопрос 
импортозамещения. Российский производитель может с лихвой заменить весь 
импорт, главное – дать ему возможность. Если в деревне «N» производится 
вкусный, качественный, а главное, не отличающийся от зарубежного сыр бри, 
то есть ли причины мешать его выходу на рынок? Однозначно нет. Стоит лишь 
наладить производство и обеспечить возможность продажи. А это во многом 
зависит именно от представителей связей с общественностью, от того, 
насколько грамотно они проведут кампанию, выберут информационную поли-
тику. 

Вывод однозначен: начинающие предприниматели как никто нуждаются в 
поддержке умелых специалистов по рекламе и пиару. Ведь именно полагаясь 
на их знания, умения, осведомленности во всех процессах, связанных с произ-
водством и подачей информации, с построением отношений производителя с 
его потребителем, нюансах рынка и конкуренции можно поставить на ноги 
свое дело и получать доход. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НА РАЗВИТИЕ АЛМАЗНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные рычаги государствен-
ного регулирования сферы алмазного производства и добычи, кратко изло-
жены основные направления деятельности компании – монополиста отрасли 
по развитию российского сектора алмазного рынка. 

Ключевые слова: государственное регулирование, алмазная промышлен-
ность, результативность программ. 

В структуре мировой торговли достаточно значимую роль играет торговля 
продукцией алмазно‐бриллиантового комплекса, в данном случае речь идет 
как о сделках с готовой продукцией, так и первичным сырьем, т.е. не огранен-
ными алмазами. 

На сегодняшний день практически все участники мирового сообщества в 
той или иной степени являются участниками торговли на рынке алмазов, вы-
ступая в роли или поставщиков, или покупателей этих ресурсов. Российская 
Федерация занимает здесь одно из лидирующих положений, а ее ключевой иг-
рок – компания АК АЛРОСА – успешно конкурирует на мировой арене с та-
кими гигантами алмазного бизнеса как De Beers или Rio Tinto. 

Если рассматривать российский сектор алмазодобывающей промышленно-
сти, то здесь, очевидно, сложилась ситуация естественной монополии. Будучи 
монополистом, АК АЛРОСА, учитывая законы рынка, подвергается суще-
ственному контролю со стороны государства, но здесь необходимо отметить 
специфику российских монополий, которые, будучи образованными во вре-
мена СССР, перешли к российской экономике как бы по наследству от госу-
дарственного монополизма социалистической экономики, основой которой 
была плановая система госзаказов, стремление использовать положительный 
эффект масштаба, а кроме этого узкая специализация существовавших пред-
приятий, что практически исключало их взаимное дублирование или заменяе-
мость. Изначально разработка собственных кимберлитовых трубок и алмазо-
перерабатывающих предприятий было важным направлением государствен-
ной политики, особенно во времена Холодной войны, когда в том числе и от 
наличия развитого алмазного производства зависела не только независимость 
и самостоятельность страны, но и, по сути, «выживание» ее экономики. С мо-
мента зарождения отрасли она была полностью находилась под контролем гос-
ударства, что, по сути, и обеспечило успешное ее становление и функциони-
рование. Сегодня доля государственного вмешательства в развитие алмазного 
производства несколько снизилась, но все‐таки остается достаточно высокой. 

За последние годы произошли существенные изменения, в первую очередь, 
в правовом регулировании алмазной отрасли, что оказало существенное влия-
ние как на деятельность монополиста отрасли, так и на экономику субъектов 
Федерации, на территории которых АК АЛРОСА осуществляет свою деятель-
ность. 
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В первую очередь необходимо отметить важность появления в 1998 г. ба-
зового документа, который стал основой для правового регулирования от-
расли – Федеральный закон от 26.03.1998 N 41‐ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О дра-
гоценных металлах и драгоценных камнях». 

Согласно положениям этого закона, государственное регулирование отно-
шений в области геологического изучения, разведки и добычи драгоценных 
камней и металлов проводится в целях стимулирования добычи данного сы-
рья, а также в целях развития рынков этих ресурсов и их рационального ис-
пользования, и осуществляется посредством лицензирования пользования 
участков недр; установления государственных требований к учету, хранению, 
транспортировке драгоценных металлов и предоставления отчетности о них; 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
геологоразведки месторождений, а также организации государственного кон-
троля за ценами на драгоценные металлы путем утверждения обязательных 
классификаторов и прейскурантов, действующих на мировом рынке (по при-
меру международного кодекса JORC) [1]. 

На Федеральном уровне алмазная отрасль регулируется адаптированными 
под нее Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Таможенным 
Кодексом РФ, а также федеральными законами «О недрах» и «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле». 

При этом отмечается несовершенство данной нормативно‐правовой базы, 
ввиду включения в разные ее подзаконные акты дублированных правил и по-
становлений, наличия некоторых противоречий в прописанных в ней статьях. 
В силу чего необходимо отметить необходимость совершенствования законо-
дательства в области геологоразведки и добычи, в том числе его сопоставление 
с нормами международного права, учитывая активное участие Российской Фе-
дерации в мировых организациях. 

Что же касается регулирования деятельности монополиста алмазодобыва-
ющей отрасли России – АК АЛРОСЫ – здесь необходимо отметить, что ее де-
ятельность в большой степени регулируется (помимо федеральных органов 
власти) Правительством Республики Саха (Якутия), которое, несомненно, за-
интересовано в развитии алмазодобывающего производства: в настоящее 
время удельный вес АК АЛРОСА в общем объеме валового регионального 
продукта республики составляет около 25%. Компания производит 40% про-
мышленного производства республики и обеспечивает около 26% (по данным 
из годового отчета АК АЛРОСА за 2013 г.) всех налоговых поступлений в ее 
бюджет. Кроме этого компания обеспечивает рабочими местами более 40 ты-
сяч человек, т.е. более 15% всего трудового населения республики [2]. 

Сама же АК АЛРОСА активно проводит политику по развитию компании 
и расширению своей деятельности на территории Республики Саха (Якутия). 
В рамках согласованных с Правительством республики соглашений, монопо-
лист российской алмазодобывающей отрасли разработал программу развития 
[3], предусматривающую выполнение ряда мер по снижению затрат на произ-
водство, повышению рентабельности действующих рудников, поддержанию 
объема алмазодобычи в результате повышения эффективности алмазодобычи 
действующих предприятий; внедрения новейшего высокопроизводительного 
бурового оборудования, что позволит расширить площади опоискования, а 
также повысить достоверность получаемых данных. 

В ходе реализации этих мер рентабельность предприятия АК АЛРОСА за 
2 года была увеличена на 9,4% (2012 год – 35,4%; 2014 год – 44,8%), объемы 
алмазодобычи в период с 2012 по 2014 г. возросли на 42%. 

Это связано с приобретением АК АЛРОСА в 2013 г. ОАО «Нижнеленское» 
(в итоге, в 2013 г. было добыто 27 млн карат – на 6% больше, чем в 2012 г. 
(25,4 млн карат)); начато активное использование подземного рудника трубки 
«Мир» (было проведено комплексное переоснащение месторождения, что 
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дало 9‐ти кратное увеличение алмазодобычи на «Мире»); начата эксплуатация 
рудника «Батуобинский» в марте 2015 г. (за 3 месяца было добыто 313 тыс. 
карат), завершились плановые работы на обрабатывающем предприятии 
«Фабрика №8», а также в результате внедрения нового оборудования на ме-
сторождениях «Архангельское» и «им. Карпинского‐1» произошло увеличе-
ние в 2 раза добычи сырья на данных месторождениях. 

В итоге, в 1‐ом квартале 2015 г. добыча составила 8,4 млн карат (на 6% 
больше 1 кв. 2014 г.). На проведение только данных мер компанией было вы-
делено 4 670,23 млн руб. 

Результативность программы развития АК АЛРОСА подтверждают следу-
ющие данные: выручка от продаж в 2014 г. возросла на 37,7% по сравнению с 
2012 годом (207 159 млн руб. и 150 880 млн руб. соответственно), валовая при-
быль увеличилась более чем на 31,78% в 2014 г. по сравнению с результатами 
за 2012 г. (107 014 млн руб. и 81 204 млн руб. соответственно), продажи алма-
зов возросли на 19% (39,6 и 33,2 млн карат соответственно) [4; 5]. 

Ввиду вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. Сохране-
ние государственного управления и контроля над деятельностью АК АЛРОСА 
со стороны Республики Саха (Якутия) является одним из приоритетных 
направлений деятельности Правительства как Российской Федерации в целом, 
так и Правительства данной национальной республики, что обеспечивает раз-
витие контроль непрерывное развитие алмазодобывающей отрасли; 2. Компа-
нии, занятые в отрасли и, безусловно, заинтересованные в извлечении при-
были, а значит, и в развитии алмазодобычи и переработки проводят доста-
точно результативную политику, что обеспечивает результативное осуществ-
ление целей, поставленных государством. 
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Проблематика исследования различных аспектов инвестиционной деятель-
ности особенно актуализируется в последние годы. Согласно официальным 
данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 г., несмотря 
на введенные зарубежными странами санкции, в том числе в финансовом сек-
торе, совокупный объём инвестиций в основной капитал стал самым большим 
за всю историю «новой» России, составив 13,5 трлн руб. (увеличение на 0,6 % 
по сравнению с 2013 г.) [1]. 

В современных условиях конкуренция проникает во все виды экономиче-
ской деятельности, не является исключением в этом плане и инвестиционная 
деятельность. Рост инвестиционной активности сопровождается параллель-
ным повышением уровня конкуренции для субъектов инвестиционной дея-
тельности: 

 для потенциальных инвесторов это проявляется в увеличении эффектив-
ных участников инвестиционной активности и необходимости результатив-
ного соперничества за наиболее интересные с точки зрения вложений объекты; 

 для «получателей» инвестиций (или объектов инвестирования) это выра-
жается в необходимости грамотного продвижения инвестиционного объекта 
на соответствующих рынках инвестиций с привлечением в них требуемого 
объема финансовых ресурсов. 

Учитывая характер вышеописанных происходящих изменений в инвести-
ционной деятельности, ключевое значение приобретает осуществление эффек-
тивной маркетинговой активности субъектов рассматриваемой сферы. В этом 
плане, во‐первых, актуализируется необходимость оперирования понятием 
«маркетинг инвестиций», а, во‐вторых, возникает задача его уточнения. Стоит 
отметить, что исследователи в большей степени используют более широкое 
понятие «инвестиционный маркетинг», понимая под ним, в наиболее общем 
плане, мероприятия по «предпродажной подготовке» объекта инвестирования 
[2–4]. Разграничивая термины «инвестиционный маркетинг» и «маркетинг ин-
вестиций», под последним нами будет пониматься совокупность мероприятий 
аналитического и коммуникационного характера по оптимальному продвиже-
нию объекта инвестиций. 

Рост и стабилизация доходов населения в России обусловили появление 
дополнительных ресурсов у широких групп потребителей, что, в свою оче-
редь, предопределило динамичное развитие относительно новых для России 
видов экономической деятельности, в числе которых стоит особо выделить 
сферу отдыха и развлечений. Довольство качеством отдыха и развлечений, их 
доступность, считаются индикаторами социального положения общества и от-
дельных его представителей, а также показателями развития экономики госу-
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дарства в целом и её социальной сферы, в частности. Неотъемлемой составля-
ющей любой коммерческой сферы деятельности, в том числе сферы отдыха и 
развлечений, является её инфраструктура. Среди инфраструктурных компо-
нентов, в частности, традиционно выделяются: транспортная инфраструктура, 
наличие зданий и сооружений, наличие объектов жилищно‐коммунальной си-
стемы и пр. Одной из ключевых составляющих инфраструктурного комплекса 
сферы отдыха и развлечений является развитость объектов гостиничной не-
движимости. 

Динамичное развитие сферы отдыха и развлечений в России и инфраструк-
туры коммерческой недвижимости сопровождалось логичным ростом инве-
стиционных процессов в неё. Активизация инвестиционных процессов в сфере 
отдыха и развлечений при инвестировании в гостиничную недвижимость ве-
дёт к появлению новых социально и экономических значимых научно‐методи-
ческих запросов. Как было отмечено ранее, динамичное развитие инвестици-
онной деятельности сопровождается увеличением конкуренции как за инве-
стиции, так и за наиболее привлекательные объекты инвестиций. Не является 
исключением в этом плане и сфера гостиничной недвижимости. 

Специфика маркетинга инвестиций в сфере продвижения гостиничной не-
движимости определяется следующими факторами: 

1. Особенностями объекта продвижения на рынке инвестиций в гостинич-
ную недвижимость. Наиболее важная специфическая черта недвижимости как 
объекта маркетингового продвижения состоит в том, что она является дорого-
стоящим товаром, относится к так называемым «капитальным покупкам», к 
приобретению которого потребители относятся с высокой степенью информа-
ционной вовлеченности. Помимо этого, недвижимость выступает товаром 
длительного пользования и высокой значимости для потребителя (инвестора). 

2. Субъектным составом маркетинга инвестиций в сфере гостиничной не-
движимости. Маркетинг инвестиций в сфере гостиничной недвижимости осу-
ществляется при взаимодействии особого круга участников, в числе которых 
следует выделить: 

 риэлторов – основной их мотив и задача – обеспечение «оборачиваемо-
сти», быстрая продажа гостиничных объектов недвижимости, получение ко-
миссионных от сделок; 

 непосредственно потенциальных инвесторов в гостиничную недвижи-
мость – их интересует получение «качественного», с точки зрения дальнейшей 
отдачи, объекта недвижимости, который будет привлекателен и как непосред-
ственно недвижимость и как бизнес‐объект. Инвесторы одновременно высту-
пают потребителями: 

а) услуг риэлтерского агентства по анализу и продвижению объекта недви-
жимости; 

б) непосредственно объекта недвижимости, когда приобретают его напря-
мую у продавца; 

 продавцов гостиничной недвижимости или недвижимости под гости-
ницу, которых интересуют сроки и цена продажи. 

Таким образом, развитие научно‐методических основ маркетинга инвести-
ций в сфере гостиничной недвижимости должно осуществляться с учётом спе-
цифики этой сферы, особенностей объектов продвижения, основных запросов 
и потребностей субъектов инвестиционной деятельности. 
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Аннотация: с учетом сложившейся в настоящее время ситуации в эконо-
мике оптимизация учёта и налогообложения торговых организаций стано-
вится особенно важной. В настоящей работе на примере конкретного пред-
приятия рассмотрены особенности учёта и налогообложения унитарных 
предприятий торговли. Наибольшее внимание уделено упрощённой системе 
налогообложения. Сделан вывод о том, что одной из проблем некоторых му-
ниципальных унитарных предприятий торговли является отсутствие полной 
автоматизации учётного процесса. 

Ключевые слова: муниципальные унитарные предприятия, розничная тор-
говля, торговая наценка, УСН, минимальный налог. 

Рыночная экономика характеризуется высокой конкуренцией. Торговые 
организации, функционирующие в конкурентной среде, вынуждены искать 
пути повышения эффективности своей деятельности. Осложняет работу эко-
номический кризис, порождающий ещё большую нестабильность внешней 
среды. Поэтому оптимизация учёта и налогообложения торговых организаций 
сегодня становится одним из определяющих факторов их функционирования 
и жизнеспособности. 

Вопрос изучения проблем учёта и налогообложения торговых предприятий 
изучен достаточно хорошо. Проблемы применения УСН, ЕНВД рассмотрены 
в статьях Анищенко А.В., Казакова Е.С., Бушуевой И. Галкиной Я.Ю. и др. 
Нашей задачей было обобщить основные вопросы практики учёта и налогооб-
ложения унитарных предприятий торговли. 

В хозяйственной деятельности России торговые организации по численно-
сти занимают одно из ведущих мест, большая доля принадлежит предприя-
тиям розничной торговли. 

Розничная торговля – предпринимательская деятельность, связанная с тор-
говлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием 
платежных карт) на основе договоров розничной купли‐продажи [5]. 

В соответствии с законодательством, организация розничной торговли 
имеет право вести учет товаров, как по покупным ценам, так и по продажным 
(розничным) (пункт 13 ПБУ 5/01) [6]. Связано это с тем, что зачастую в роз-
нице невозможно обеспечить натурально‐стоимостную схему учета товаров, 
при которой учет товаров ведется отдельно по каждому наименованию. 

В первом случае при поступлении товаров в магазин информация об их 
наименовании, отличительных признаках, количестве и покупной цене запи-
сывается в базу данных с помощью сканирующего устройства. При отсутствии 
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штрих‐кодов производителя информация заносится вручную, товару присваи-
вается внутренний код. При продаже товара информация таким же образом 
заносится в базу данных. На основании данных о наименованиях и количестве 
проданного товара компьютерным способом формируется информация о сто-
имости проданного товара в учетных (покупных) ценах [1]. 

При учете организацией, занятой розничной торговлей товаров по продаж-
ным ценам, разница между стоимостью приобретения и продажной ценой 
(наценка) отражается в бухгалтерской отчетности отдельной статьей. 

Главным принципом применения продажных цен в качестве учетных, яв-
ляется использование в организации стоимостной схемы учета товаров. То 
есть стоимостная схема учета применяется в целом по всем товарам, без под-
разделения по наименованиям. 

Организации торговли, ведущие учет товаров по продажным ценам исполь-
зуют для отражения торговой наценки счет 42 «Торговая наценка». Торговой 
наценкой (надбавкой) понимается элемент цены продавца, обеспечивающий 
ему возмещение затрат по продаже товаров и получение прибыли [2]. 

Очевидно, что в области учёта унитарные предприятия ничем не отлича-
ются от предприятий других организационно‐правовых форм собственности. 

Что касается систем налогообложения, то унитарные предприятия, занима-
ющиеся торговой деятельностью, могут применять общий режим налогообло-
жения, УСН, ЕНВД. 

При применении общей системы налогообложения торговая организация 
уплачивает все основные налоги, предусмотренные НК РФ. Данная система 
налогообложения обязательна для хозяйствующих субъектов, которые по за-
кону не могут применять специальные режимы налогообложения (средний и 
крупный бизнес). 

Специальные налоговые режимы предусматривают особый порядок опре-
деления элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности 
по уплате отдельных налогов и сборов, предусмотренных статьями 13–15 
Налогового кодекса РФ. 

Применение специальных налоговых режимов предполагает ведение упро-
щенного порядка бухгалтерского и налогового учета. Таким образом, главное 
достоинство специальных налоговых режимов – относительная простота для 
налогоплательщиков [4]. НК РФ предусмотрены УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент-
ная система. 

К основным совместным полномочиям Федерации и регионов РФ в обла-
сти специальных режимов налогообложения относятся установление специ-
альных налоговых режимов, снижение налоговой ставки по упрощенной си-
стеме налогообложения при объекте «доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов» для отдельных категорий налогоплательщиков как институционально 
закрепленные регулирующие инструменты налоговой политики, а также уста-
новление корректирующих коэффициентов базовой доходности по единому 
налогу на вмененный доход (К1, К2) как один из институционально закреп-
ленных фискальных инструментов. 

В целом, налоговые полномочия регионов в применении институцио-
нально закрепленных инструментов налоговой политики незначительны [7]. 

Доля рассматриваемых налогов, в частности УСН и ЕНВД, Республики 
Коми в общем объёме РФ крайне мала, составляет менее 1%. Только в 2014 г. 
в бюджет было уплачено чуть больше 1 % (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Динамика доля ЕНВД и УСН РК  

в федеральном бюджете за 2010–2014 гг. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014
Доля ЕНВД РК в об-
щем объёме ЕНВД по 

РФ, % 
0,9109731 0,9320677 0,9700883  1,0137524 

Доля УСН РК в общем 
объёме УСН по РФ, % 0,7727033 0,7583674 0,7729471 0,7441197 0,7371301 

 

Источник: рассчитано по данным Единой межведомственной информаци-
онно‐статистической системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.fedstat.ru/indicator/data.do 

На протяжении последних пяти лет суммы, которые поступают в федераль-
ный бюджет от данных категорий налогоплательщиков, расположенных в рес-
публике Коми, постепенно растут (Таблица 2). Такая же динамика прослежи-
вается и по Российской Федерации (Таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика ЕНВД и УСН,  

поступивших в федеральный бюджет от РК за 2010–2014 гг. 
 

 
Значение показателя за год по РК 

2010 2011 2012 2013 2014

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности, тыс. 

руб. 

643 235 664 097 762 239  776 847 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения, 

тыс. руб. 

1 038 253 1 205 750 1 459 403 1 579 670 1 690 360 

 

Источник: рассчитано по данным Единой межведомственной информаци-
онно‐статистической системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.fedstat.ru/indicator/data.do 

Объектом налогообложения при УСН могут быть выбраны либо доходы 
(налоговая ставка 6%), либо доходы, уменьшенные на величину расходов 
(налоговая ставка 15%). 

Для организаций, выбравших объект налогообложения «доходы минус рас-
ходы», существует понятие минимального налога (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). Ми-
нимальный налог – это обязательный минимальный размер «упрощенного» 
налога. Ставка минимального налога определена в абз. 2 п. 6 ст. 346.18 НК РФ 
и составляет 1% от доходов за налоговый период. 

Минимальный налог необходимо уплатить, если сумма налога, которая ис-
числена за налоговый период в общем порядке, меньше величины минималь-
ного налога (абз. 3 п. 6 ст. 346.18 НК РФ). 

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период – календар-
ный год (абз. 2 п. 6 ст. 346.18 НК РФ). Налоговой базой в целях расчета мини-
мального налога являются доходы, определяемые в соответствии со ст. 346.15 
НК РФ. 

Каждая организация вправе выбирать систему налогообложения самостоя-
тельно исходя из критериев, обозначенных в законодательстве. 
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В качестве примера рассмотрим муниципальное унитарное предприятие 
одного из районов г. Сыктывкара. 

Предприятие осуществляет продажу мебели (корпусной и мягкой), про-
дажу спорттоваров, канцтоваров, товаров для дома и кухни, хозяйственных то-
варов, электротоваров, а также товаров бытовой химии и косметических това-
ров. Для получения дополнительного дохода МУП сдает в аренду небольшую 
часть неиспользуемых торговых площадей индивидуальным предпринимате-
лям. 

На предприятии разработано одно положение об учетной политике, как для 
целей бухгалтерского учета, так и для целей налогового учета. Характерно 
применение стоимостной схемы учета – учет товаров ведется по продажным 
(розничным) ценам. Отражение операций по поступлению товара осуществля-
ется с использованием сч. 42. 

Рассматриваемая организация применяет упрощённую систему налогооб-
ложения. Объектом налогообложения у организации являются доходы, умень-
шенные на величину расходов. Соответственно, налоговая ставка установлена 
в размере 15%. 

Особенность организаций, работающих на УСН – уплата авансовых плате-
жей по результатам отчетных периодов (I квартал, полугодие и 9 месяцев ка-
лендарного года). 

Поэтому порядок расчёта состоит из следующих этапов: 
Рассчитывается сумма авансового платежа по итогам I квартала Данная 

сумма перечисляется в бюджет за I квартал. 
Далее исчисляется величина авансового платежа, приходящаяся на налого-

вую базу, исчисленную с начала года до окончания I полугодия. Уменьшаем 
эту сумму на авансовый платеж, уплаченный по итогам I квартала. Полученная 
разность по итогам полугодия и есть авансовый платёж для уплаты в бюджет. 

Величина авансового платежа, приходящаяся на налоговую базу, исчислен-
ную с начала года до окончания отчетного периода 9 месяцев уменьшаем на 
авансовые платежи, уплаченные по итогам I квартала и полугодия. Получен-
ная разность уплачивается в бюджет. 

Далее определяем сумму налога исходя из налоговой базы за год. Умень-
шаем эту сумму на авансовые платежи, уплаченные по итогам I квартала, по-
лугодия и 9 месяцев. В результате получаем налог к уплате по итогам года. 

Необходимо также учитывать величину минимального налога, которую 
необходимо уплатить, если сумма налога, которая исчислена за налоговый пе-
риод в общем порядке, меньше величины минимального налога. Считаем нуж-
ным рассмотреть данный случай на конкретном примере. 

Пусть по данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН за 2013 г. МУП за налоговый период получило доходы в 
размере 16 951 713 руб., а расходы составили 15 946 866 руб. То есть налоговая 
база по налогу равна 1 004 847 руб. (16 951 713 руб. – 15 946 866 руб.). 

Тогда для расчёта минимального налога необходимо: 
1. Исчислить сумму налога исходя из полученных за налоговый период до-

ходов и произведенных расходов. Она составит 150 727 руб. (1 004 847 руб. x 
15%). 

2. Определить сумму минимального налога. Для этого полученные за нало-
говый период доходы (без уменьшения их на расходы) умножаются на 1%. Ве-
личина минимального налога составит 169 517 руб. (16 951 713руб. x 1%). 

3. Сравнить сумму налога, исчисленного в общем порядке, и величину ми-
нимального налога (150 727 руб. < 169 517 руб.). 

4. Поскольку величина минимального налога превысила сумму налога, ис-
численного в общем порядке, то в бюджет необходимо уплатить минимальный 
налог в размере 169 517 руб. 
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Таким образом, очевидно, что учёт и налогообложение предприятий роз-
ничной торговли имеют свои особенности, но в целом полностью регламенти-
рованы действующим российским законодательством. Тем не менее, сложив-
шаяся экономическая ситуация требует большей внимательности от управлен-
цев к особенностям таких предприятий. 

На наш взгляд, рассматриваемое унитарное предприятие торговли характе-
ризуется слабо развитым управленческим учётом, поскольку отсутствуют спе-
циальные средства автоматизации, позволяющие вести не суммовой, а коли-
чественно‐суммовой учет товаров, где бы товары учитывались на складе и в 
бухгалтерии и по количеству – в натуральных единицах, и по стоимости – в 
денежном выражении. Одним из преимуществ количественно‐суммового 
учёта товаров в торговле является возможность принимать решения не «всле-
пую», а основываясь на достоверных учётных данных. В результате такого 
учета можно выяснить, какие наименования ассортимента наиболее (или 
наименее) способствуют получению предприятием прибыли от продаж, а 
также принять управленческие решения о корректировке ассортимента (уда-
ление из него малоприбыльных или убыточных наименований). 

Одной из проблем некоторых муниципальных унитарных предприятий 
торговли является отсутствие полной автоматизации учётного процесса, что в 
современных условиях осложняет их рабочий процесс, поскольку именно с по-
мощью автоматизации возможно оптимизировать работу: экономить время на 
рутинные операции, формировать базу для принятия управленческих реше-
ний, а в результате лучше адаптироваться к условиям изменяющейся внешней 
среды. 
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Аннотация: цель работы заключается в рассмотрении сущности де-
нежно-кредитной политики, определении её основных целей, применяемых 
технологий для их достижения, а также выявлении проблем и перспектив 
государственного регулирования денежного оборота. Задачи работы: рас-
смотреть существующий механизм денежного обращения; провести анализ 
состояния и регулирования денежного обращения в РФ на современном этапе. 
В рамках изложения представленной статьи было установлено, что совер-
шенствование процесса стимулирования экономического роста и формирова-
ние новой монетарной парадигмы способствует улучшению социально-эконо-
мической обстановке в стране. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инструменты денежно‐
кредитной политики, инфляционное таргетирование, денежная эмиссия. 

В настоящее время осуществляется изменение ключевых параметров де-
нежно‐кредитной политики в России. В условиях экономического кризиса и 
международных санкций, государственное регулирование денежного обраще-
ния в России приобретает особую актуальность. Адекватная денежно‐кредит-
ная политика – залог эффективного управления экономикой и экономическим 
ростом страны, а также фактор успешности социально‐экономических ре-
форм. Инструменты денежно‐кредитной политики направлены на конечную 
цель – инфляцию. При этом, не ставится задача регулировать факторы роста 
денежной массы – денежную эмиссию. 

Денежно‐кредитная (монетарная) политика – является частью государ-
ственной экономической политики РФ. Роль главного координирующего и ре-
гулирующего органа всей денежной системы страны выполняет Центральный 
банк. Банк России сохраняет преемственность в определяющих принципах 
формирования денежно‐кредитной политики, подчиняя ее цели традицион-
ным задачам регулирования российской экономики на предстоящие годы: сни-
жение инфляции при обеспечении роста ВВП. 

Денежно‐кредитная политика, проводимая Центральным банком страны, 
является важнейшей частью экономической политики государства. Эту поли-
тику также называют монетарной, т. к. в большей степени она «... сводится к 
управлению денежной массой и процентными ставками» [1; 2]. 

Еще начиная с 2013 г. Банк России в качестве ключевых целей определил 
стабильность цен и снижение уровня инфляции до 4 – 5% в год. Таким обра-
зом, в настоящее время в России осуществляется переход на инфляционное 
таргетирование. Безусловно, это достаточно сложный процесс, требующий 
комплексного рассмотрения в первую очередь возможных трудностей и про-
блем реализации. с 17.02. 2014 г. Банк России дополнил систему инструментов 
денежно‐кредитной политики операциями «тонкой настройки» по предостав-
лению ликвидности или по абсорбции [5]. 
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В отечественной практике при разработке механизмов регулирования де-
нежного обращения основное внимание уделяется денежным агрегатам, ха-
рактеризующим денежную массу, денежному мультипликатору. В этой связи, 
ключевыми инструментами Банк России определяет ставку рефинансирова-
ния, норму обязательного резервирования и операции на открытом рынке. 

Усилия Банка России направлены на формирование более гибкой системы 
инструментов денежно‐кредитной политики, адекватной изменениям макро-
экономической среды, а также трансформации потребностей реального сек-
тора экономики и населения. 

В настоящее время Банк России рассмотрел четыре варианта условий про-
ведения денежно‐кредитной политики в 2015–2016 годах, один из которых – 
вариант II(б) – соответствует первому варианту прогноза Правительства Рос-
сийской Федерации, а три других – варианты I, II(а) и III – разработаны Банком 
России, но все они в основном связаны с углеводородами и, ограничением дей-
ствия кредитных организаций на мировом рынке капиталов. Поэтому можно 
сказать, они учитывают политические реалии. 

Основные проблемы, которые пытаются решить посредством денежно‐кре-
дитной политики в РФ, традиционны: налогово‐бюджетные; легализация и 
увеличение налоговой базы; рост взаимных неплатежей и фактическое банк-
ротство предприятий реального сектора; ухудшение платежного баланса; бег-
ство капиталов [2; 3]. Нужно отметить, что денежно‐кредитная политика осу-
ществляется как косвенными, так и прямыми методами. Поскольку Банк Рос-
сии в реализации денежно кредитной политики чаще всего играет пассивную 
роль, он не может предугадать или «заставить» осуществлять банки и пред-
приятия определённые действия на финансовом рынке. Вследствие чего ЦБ 
прибегает к селективному воздействию, и иногда устанавливает лимиты в от-
ношении количественных и качественных параметров деятельности банков. 

При проведении Центральным банком РФ монетарной политики посред-
ством управления процентными ставками включается трансмиссионный меха-
низм. 

Крупнейшим компонентом денежного обращения в 2014 г. оставались де-
позиты населения. Несмотря на снижение номинальных депозитных ставок, 
годовые темпы роста депозитов физических лиц в течение всего года находи-
лись в диапазоне от 18 до 22%. Устойчиво повышались темпы роста других 
компонентов. (На 1 января 2015 г. годовые темпы роста депозитов организа-
ций составили 14,2%, наличных денег – 8,6%), вследствие чего доля депозитов 
населения в денежной массе постепенно увеличивалась. Опережающий рост 
депозитов населения по сравнению с депозитами организаций обусловлен 
большим количеством банкротства банков и отсутствием гарантий для пред-
принимателей. 

Правовая система наделяет банк полномочиями, по выбору и использова-
нию инструментов и методов денежно‐кредитной политики [7]. В предстоя-
щий трехлетний период основной целью денежно‐кредитной политики Банка 
России будет обеспечение ценовой стабильности, особенно на товары первой 
необходимости в условиях санкций и кризиса. К 2016 году Банк России пла-
нирует завершить переход к режиму таргетирования инфляции. В ближайшие 
годы перед Банком России стоит задача по планомерному снижению темпов 
роста потребительских цен и контролю рынка. 

Переход к инфляционному таргетированию предполагает, что в качестве 
конечной цели денежно‐кредитной политики определяется именно стабиль-
ность цен, остальные цели становятся промежуточными и операционными. 

Центральный банк оказывает влияние на экономику посредством исполь-
зования механизма, получившего название «трансмиссия денежно‐кредитной 
политики». 
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В последние два года ситуация изменилась. Практически стало невозмож-
ным регулировать экономику методом изменения учетных ставок, в следствие 
чего дефицит ликвидности требует изыскивать новые, более современные и 
востребованные источники привлечения денежных средств, причём значи-
тельных. Поэтому, Банк России расширяет набор операции «тонкой 
настройки» по обеспечению ликвидности кредитных организаций с целью 
предотвращение чрезмерной волатильности ставок денежного рынка [6]. 

В мировой практике сущность и процесс формирования денежно‐кредит-
ной политики исторически были связаны с повышением значимости регули-
рования денежного предложения и процентных ставок в глобальной эконо-
мике, развитием институциональной инфраструктуры, а также интенсифика-
цией международного обмена денег и валютной сферы. 

Формирование эффективной национальной системы сбережений (прежде 
всего, системы долгосрочных сбережений) невозможно без обеспечения низ-
кого уровня инфляции. В текущих условиях доверие экономических агентов к 
национальной валюте становится ключевым фактором формирования курсо-
вых и инфляционных ожиданий, предопределяющих возможность достижения 
финансовой стабильности и экономического роста. Поэтому вопросы дости-
жения стабильности финансовой системы требуют коррекции следующих 
направлений денежно‐кредитной политики: 

1. Банк России, играя на непредсказуемости ключевых валют, и влияя на
уровень процентных ставок денежного рынка, через регулирование ставок по 
собственным операциям может переориентировать денежные потоки на кре-
дитование реального сектора экономики. 

2. В настоящее время следует расширить действие инфляционного тарге-
тирования. Преимущество этого режима состоит в том, что центральный банк 
получает полную свободу выбора инструментов и проведении денежно‐кре-
дитных операций, это повышает управляемость банковской системы. 

3. Выбор режима таргетирования и, соответственно, формулировка цели
денежно‐кредитной политики тесно связаны с преобладающими макроэконо-
мическими условиями, институциональными механизмами, правовой средой 
и целым спектром иных национальных особенностей. Таким образом, выбор 
целей и инструментов денежно‐кредитной политики в текущий кризисный пе-
риод предлагаем основывать на обеспечении стабильности, а не девальвации 
рубля. 

Основой действий Банка России на внутреннем валютном рынке будет 
сглаживание резких курсовых колебаний в сочетании с мерами валютного ре-
гулирования и валютного контроля в целях большего соответствия рыночного 
курса реальным экономическим условиям. Режим плавающего валютного 
курса создает более благоприятные условия для сохранения и накопления Бан-
ком России золотовалютных резервов, что особенно важно с точки зрения 
оценки платежеспособности России и решения проблемы внешнего долга. 

Пути решения: 
1. Расширение сферы контроля за денежным предложением, поскольку это

остается важнейшим механизмом обеспечения внешней и внутренней ста-
бильности рубля и является основой плавного и предсказуемого изменения ва-
лютного курса. 

2. Контроль БР РФ частных платёжных систем: повышение независимости
Госбанка от Правительства при проведении денежно‐кредитной политики; по-
вышение уровня транспарентности и подотчетности в проведении денежно‐
кредитной политики государства, и безусловно, стоит проанализировать и 
принять к действию рекомендации политиков и опытных экономистов для 
внесения ряда поправок Конституции РФ в целях улучшения условий и рас-
ширения возможностей работы Банка России. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

150 Студенческая наука XXI века 

3. Усиление селективного регулирования, которое касается фондовой 
биржи, потребительского кредита: меньше богатых людей и больше крупных 
НКО, СРО, они обеспечивают контроль за деятельностью бизнеса и концен-
трированное перемещение крупных финансовых средств частных предприни-
мателей. 

4. В целях повышения привлекательности кредитования банками предпри-
ятий реального сектора экономики следует наладить механизм рефинансиро-
вания банков под векселя, закладные и кредитные договоры. 

5. Отказаться от искусственного поддержания неэффективных кредитных 
организаций. Кредитная поддержка Банка России должна оказываться исклю-
чительно системообразующим и устойчивым кредитным организациям или 
носить адресный характер, обусловленный высокой значимостью коммерче-
ского банка в обеспечении кредитными ресурсами реального сектора эконо-
мики. При этом указанные меры необходимо проводить с одновременным сти-
мулированием их операций по пролонгации уже выданных кредитов пассив-
ной базы системообразующих и социально‐значимых банков при одновремен-
ном очищении банковского сектора от неконкурентоспособных кредитных ор-
ганизаций. 

В настоящее время мы наблюдаем новый виток в развитии денег, их форм 
и функций. Прежде всего, это опережающее развитие электронных форм де-
нег. Внедрение электронных денег привело к увеличению скорости их обра-
щения и к еще большему росту доли безналичных денег, по сравнению с 
наличными. В этих условиях разработка денежно‐кредитной политики госу-
дарства должна опираться на новую современную денежную теорию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КОМПАНИИ 
Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что на сего-

дняшний день формирование и развитие имиджа организации является одним 
из важнейших направлений современного кадрового менеджмента. Все более 
становится очевидным, что данная тематика и проблематика должна быть 
в фокусе внимания топ-менеджмента любой организации. Необходимость со-
здания и поддержания имиджа компании диктуется стратегическими це-
лями функционирования и развития организации. Опыт анализа имиджирова-
ния на мировом рынке показывает, что позитивный имидж способствует 
успешному управлению персоналом и созданию достойной репутации в дело-
вых кругах. Развитие рыночных отношений требует усвоения этого опыта, 
а значит, формирует социальный заказ на качественно новый тип имидже-
вых технологий для управленцев разного уровня. 

Ключевые слова: имидж, корпоративный имидж, пиар. 

Корпоративный имидж выступает как один из инструментов достижения 
стратегических целей предприятия, затрагивающих основные стороны его де-
ятельности и ориентированных на перспективу. Преимущества позитивного 
имиджа очевидны. Однако позитивная известность не появляется сама собой 
и не существует сама по себе. Она требует целенаправленной систематической 
работы, связанной с превращением реального имиджа предприятия в позитив-
ный. 

Корпоративный имидж – наличие и согласованность всех средств, переда-
ющих основную идею компании и создающая благоприятный отклик, увели-
чивающий степень доверия клиентов и партнеров [1, c. 60]. Ответственным за 
цельность корпоративного имиджа – каждый элемент, используемый сред-
ствами идентификации, является рекламным носителем основной идеи, ассо-
циирующейся с деятельностью компании. 

Грамотно созданный корпоративный имидж позволяет увеличить доход 
компании. И напротив, не сформированный профессионалами высокой квали-
фикации, и – как следствие воспринимаемый коллективом, как «модное» дви-
жение, – такой «корпоративный имидж» способен пошатнуть не только дове-
рие клиентов, но и репутацию всей фирмы. Для партнеров важна высокая кон-
курентность позиции. Кроме того, существует внутренний имидж организа-
ции – как представление персонала о своей организации. 

Имидж организации есть целостное восприятие (понимание и оценка) ор-
ганизации различными группами общественности, формирующееся на основе 
хранящейся в их памяти информации о различных сторонах ее деятельности 
[2, с. 34]. Он создается основной деятельностью организации, а также инфор-
мационной работой, ориентированной на целевые группы общественности. 
Работа по созданию имиджа ведется целенаправленно для каждой группы и 
различными средствами. У каждой общественной группы есть своя система 
ценностей, соответственно их поведение в отношение организации будет раз-
личным. Для потребителей приоритетны высокое качество товара и его сер-
виса, доступная цена, для деловых партнеров – высокая конкурентоспособ-
ность организации, ее финансовые показатели, для общества – гражданская 
позиция фирмы [3]. 
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Для организации гораздо выгоднее целенаправленно формировать свой 
благоприятный имидж, чем пускать дело на самотек и исправлять впослед-
ствии нежелательные и ошибочные представления людей о себе и своей дея-
тельности. 

Создание имиджа является неотъемлемой частью общей маркетинговой 
стратегии организации. Но главное – помнить, что образ формируют не только 
специалисты в данной области: пиарщики и пресс‐секретари. Каждый сотруд-
ник учреждения должен быть вовлечен в этот процесс. Только тогда имидж 
может стать реальным конкурентным преимуществом организации и залогом 
успеха ее деятельности. 
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Аннотация: любая мировая финансовая компания сталкивается с тем, 
что совершает промахи и ошибки. Это связано с тем, что любой рынок об-
ладает своими особыми чертами, которые грамотный бизнесмен вовремя 
поймет и сможет использовать как преимущество. В данной статье пред-
ставлены увлекательные примеры, которые показывают не только значи-
тельные ошибки, совершенные фирмами, но и отличную слаженную работу 
мировых финансовых компаний. 

Ключевые слова: менеджмент, мировой финансовый рынок, международ-
ный финансовый менеджмент, Nucor, Lehman Brothers, Ryanair, Time Warner, 
Cisco Systems, евротоннель. 

Международный финансовый менеджмент – это система управления де-
нежными потоками предприятий, которые организуют свою деятельность в 
мировой экономике. Средой деятельности таких транснациональных корпора-
ций (ТНК) является мировой финансовый рынок, так как большинство пред-
приятий у таких компаний базируются в нескольких странах. 

Одним из главных условий для формирования и принятия важных решений 
во время управления международной компанией является изучение эволюция 
мирового финансового рынка, анализ закономерностей формирования рынка 
и политические аспекты. 

Руководители финансовых организаций способны не совершать просчеты 
и промахи в управлении компаниями и их активами, имея при этом знания об 
особенностях среды реализации международного финансового менеджмента. 
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Главными причинами таких просчетов является неучет объективных экономи-
ческих условий, совершение ошибок в проектировании промышленных объ-
ектов и их постройке или в период реализации заключенных инвестиционных 
финансовых сделок [1]. 

Финансовая история хранит много примеров неудачного и удачного фи-
нансового менеджмента: 

1. Компания Cisco Systems стремительно развивалась в период hi‐tech пу-
зыря, в то время компания приобрела 70 фирм и смогла в 2 раза увеличить 
количество своих сотрудников, но после того как пузырь лопнул Cisco Systems 
пришлось кардинально поменять стратегию своего роста и развития. Компа-
ния занялась развитием своих собственных талантов и создала университет 
Cisco Systems, за счет чего уже через три года компании удалось преодолеть 
кризис и стать вновь лидером на рынке. 

2. Строительство транспортного туннеля под Ла‐Маншем – по предвари-
тельному плану 1986 года, предусматривались выплаты дивидендов инвесто-
рам через 8 лет после начала строительства, годовую рентабельность в период 
эксплуатации – 14%, однако в процессе строительства первоначальная смета в 
ходе строительства первоначальная смета расходов была превышена в два 
раза. К 1995 году на строительство было потрачено около 12 млрд фунтов стер-
лингов, полученных от 700 тыс. частных инвесторов и 225 банков. В 2000 году 
предполагалось, что выплаты дивидендов инвесторам начнутся в начале 
2006г. В 2011 году дивиденды составляли 0,08 евро на акцию. Эксперты счи-
тают, что Евротоннель сможет окупить не менее чем за 1000 лет. 

3. В 1986 году компания Nucor получила возможность применить новую 
технологию по отливки стали, однако перед президентом Nucor Кенесом Ивер-
соном встал трудный выбор, так как новый метод еще не был одобрен специ-
альными контролирующими органами. В итоге, в 1989 году компания все же 
решилась построить новый завод, где использовалась новая технология. Дан-
ное решение позволило Nucor получить много преимуществ, в том числе зна-
чительное снижение расходов. С тех пор компания остается крупнейшим про-
изводителем стали в США. 

4. В январе 2000 года американская медиакорпорация Time Warner приоб-
рела интернет‐компанию America Online за 186 млрд. долл. В 2002 г. Time 
Warner была вынуждена списать часть стоимости активов America Online в 
убыток. В результате компания Time Warner понесла крупнейший убыток в 
мировой корпоративной истории – 99 млрд. долл. 

5. В 1986 году было объявлено о создании новой авиакомпании под назва-
нием Ryanair. Два брата основателя бросили вызов компаниям гигантам, таким 
как British Airways и Aer Lingus по маршруту Лондон‐Дублин, предложив 
своим клиентам билеты по рекордно низким ценам. Данное решение привело 
к тому, что Raynair стали пользоваться пассажиры, которые до этого предпо-
читали пользовать таким транспортом, как поезд или паром. 

6. Британская компания – оператор мобильной связи – Vodafone Group в 
результате обесценивания приобретенных в 1999–2000 гг. активов понесла за 
2001‐2006 гг. совокупный убыток в 110 млрд. долл. 

7. В сентябре‐октябре 2008 года в США понесли убытки и разорились 
крупнейший инвестиционный банк Lehman Brothers, международная страхо-
вая компания AIG, ипотечные агентства Fannie Мае, Freddie Mac [2]. 

Мировой финансовый рынок включает в себя национальные финансовые 
рынки, то есть международный финансовый рынок, который функционирует 
вне государственных границ. Это значит, что мировой финансовый рынок 
представляет собой переплетение международного и национальных финансо-
вых рынков. Динамика мировых цен, биржевых котировок и валютных курсов 
является основой для принятия решений в процессе осуществления междуна-
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родного финансового менеджмента. Основным отличием является специфич-
ность внешней среды. Работа в европейских странах вынуждает с особенным 
вниманием относиться к анализу внешней среды ее потенциальным возмож-
ностям и угрозам в таких областях, как экономика, политика, право, культура, 
социальные отношения того или иного национального государства [3]. 

Ключевые слова: мировой финансовый рынок, международный финансо-
вый менеджмент, менеджмент, Nucor, Lehman Brothers, Ryanair, Time Warner, 
Cisco Systems, евротоннель. 
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PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 
КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ 

PROCTER&GAMBLE) 
Аннотация: в статье рассматривается опыт PR-деятельности крупной 

международной компании Procter&Gamblе и определяется вывод, что фак-
тор успешности компаний зависит от правильно продуманной стратегии 
PR-кампаний. 

Ключевые слова: PR-деятельность, фактор успешности. 

Сегодня в условиях рыночной экономики ни одна сфера деятельности не 
подвергается изменениям, особенно при усилении значения товаров и услуг и 
повышения их потребительского спроса. Конкуренция приводит к тому, что 
покупатель на современном этапе уделяет большое внимание надежности, ка-
чественности, оперативности, открытости и другим характеристикам, которые 
определяю престиж компаний. Для качественного внутреннего реформирова-
ния компании применяют такие методы как реклама и PR‐деятельность. 

PR‐деятельность сегодня является одним из главных инструментов узнава-
емости и успешности как крупных, так и мелких компаний. Рассмотрим PR‐
деятельность на примере крупнейшей международной компании 
Procter&Gamble. 

Американская транснациональная компания Procter&Gamble (далее – 
P&G) является лидером мирового рынка потребительских товаров. Свою ис-
торию она начала в 1837 году с небольшого семейного бизнеса и сегодня пред-
ставляет на рынке более 300 товаров народного потребления. Компания пред-
ставляет в России более 70 своих известных во всем мире торговых марок. В 
качестве примеров можно привести некоторые – косметические средства 
(MaxFactor, Olay), парфюмерные марки (Valentino, Boss, Lacoste, Escada), сред-
ства по уходу за волосами (Wella, Pantene, Head&Shoulders), товары по уходу 
за детьми и женской гигиене (Pampers, Always, Tampax), товары по уходу за 
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домом (Ariel, Tide, Fairy, MrProper), средства для бритья Gillette, средства по 
уходу за зубами Oral B, элементы питания Duracell и бытовая техника Braun. 

Структура P&G имеет: 
 отдел продаж, в функцию которого входят определение целевых клиен-

тов, стимулирование дистрибуторов, регулярные планирование и контроль ра-
боты сотрудников, уровень сервиса, послепродажное обслуживание; 

 отдел маркетинга, сотрудники которого разрабатывают годовой план, 
проводят постоянный сбор сведений о показателях продукта, отношении к 
нему со стороны покупателей, участвуют в программах усовершенствования 
товара; 

 отдел логистики обеспечивает выполнение обязательств по поставкам 
продукции и товаров в соответствии с заключенными договорами, разработку 
планов сотрудничества с отечественными и зарубежными организациями; 

 отдел внешних связей, задача которого состоит в создании наиболее бла-
гоприятных условий для компании, позволяющие ей расти и развиваться. Од-
ной из функций отдела является проведение эффективной PR‐кампании, в рам-
ках которой P&G является крупнейшим в мире рекламодателем, основателем 
системы управления брендами и реализатором крупнейших социальных про-
грамм, спонсорских проектов. 

Таким образом, мне показалось интересным проанализировать особенно-
сти PR‐деятельности данной компании. 

P&G является одним из основных спонсоров различных Олимпийских игр. 
Пропагандируя спорт, компания организует спортивные мероприятия, напри-
мер «Олимпийский день с P&G». P&G участвует в благотворительных акциях 
инициативах («День донора», акция в поддержку будущих чемпионов‐пара-
лимпийцев, «Живи, Учись и Процветай»). Ежегодно компания выделяет в 
среднем на проведение благотворительных и социальных акций более 13 мил-
лионов долларов США. 

Российский филиал P&G также реализует основные направления социаль-
ной деятельности: 

 оздоровительные программы для детей и подростков (строительство 
спортивных объектов; участие в реконструкции, улучшении материальной 
базы и оснащении спортивных объектов; профилактические меры и внедрение 
здоровьесберегающих технологий в школах; обеспечение равного доступа де-
тей к спортивным занятиям; популяризация здорового образа жизни; органи-
зация спортивных соревнований городского, районного и областного уровней; 
оплата абонементов в спортивные секции); 

 образовательные программы для детей и подростков (гигиена; азы эко-
номики и предпринимательства; здоровый образ жизни); 

 помощь детям в трудной жизненной ситуации (помощь детям‐сиротам, 
детям из многодетных и малообеспеченных семей и т.д.). 

Создание социальной рекламы также способствует развитию условий 
успешности и значимости P&G в массах. Ролик «Самая лучшая работа», в ко-
тором актеры и спортсмены благодарят всех мам мира в воспитании олимпий-
цев и просто прекрасных детей, является примером, так как он «облетел» все 
континенты мира. 

Развитие собственного сайта и интернет‐деятельности еще одно условие 
для успешного продвижения компании. 

Сайт компании www.pg.com. грамотно и интересно организован, на нем 
можно прочитать все новости, узнать об акциях, ознакомиться с историей ком-
пании, ее планами на дальнейшее развитие. Пользователи могут задать вопрос 
или оставить комментарий по электронной почте, что говорит об обратной 
связи на сайте. 

Кроме собственного сайта компании, P&G является создателем интернет‐
проекта www.everydayme.ru. Это сайт, на котором опубликованы советы на все 
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случаи жизни (кулинарные рецепты, здоровье, мода, красота и т.д.), отзывы 
покупателей о продуктах и много другой полезной информации. Также заре-
гистрировавшиеся на сайте могут общаться друг с другом онлайн, участвовать 
в конкурсах и выигрывать призы. P&G ведет активную деятельность и в соци-
альных сетях. Вконтакте функционирует группа компании, которая ежедневно 
обновляется. Такая интернет‐деятельность повышает паблицитный капитал 
компании, привлекая больше покупателей. 

За свою почти двухсотлетнюю историю компании P&G приходилось при-
бегать к методам «черного» PR в целях устранения конкурента, в основе кото-
рого лежали реальные компрометирующие факты конкурирующих компаний. 
Используя стратегию «черной» PR‐деятельности, компания вызвала у потре-
бителей сомнение в истинности качества товаров конкурента, тем самым по-
высив собственные рейтинговые показали. Это было возможно благодаря 
большим вложениям инвестиций в изучение рынка. Ежегодно P&G проводит 
более 20 000 исследований и тратит свыше 400 млн долларов на то, чтобы 
лучше понимать покупателей. На основании полученных представлений вы-
являет возможности для борьбы с конкурентами, введения инноваций и улуч-
шают обслуживание потребителей и процесс коммуникации с ними. 

Следующим примером PR‐деятельности P&G является комплексный ха-
рактер менеджмента и коллективный стиль управления. В компании созданы 
условия, в которых каждому сотруднику интересно и выгодно работать на ре-
зультативность. Инициатива, вовлеченность, ответственность каждого работ-
ника являются основной движущей силой эффективности. А это результат 
действия построенной системы менеджмента, единой технологии управления, 
основной задачей которой является создание условий для моральной и мате-
риальной заинтересованности каждого работника. За последние десятилетия 
P&G стала 22‐кратным лауреатом премии «Продукт года», а также заняла пя-
тое место в списке «Наиболее достойных восхищения компаний мира». Дости-
жению такого успеха в большой степени способствовало развитие системы 
коммуникаций и PR‐деятельности. 

Вышеперечисленные примеры PR‐деятельности P&G можно отнести к 
факторам успешности компании. Таким образом, можно сделать вывод, что 
крупнейшие международные организации, такие как The Procter&Gamble 
Company уделяют огромное внимание PR‐ и рекламной деятельности. Для них 
позиционирование в глазах аудитории является определяющим фактором раз-
вития. Они используют различные приемы и методы, такие как благотвори-
тельность, спонсирование различных мероприятий, создание корпоративной 
культуры, социальная реклама, интернет, черный пиар. В структуру P&G вхо-
дит несколько отделов, которые занимаются связями с общественностью. Та-
кая политика существенно повышает успешность и эффективность работы 
компании. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные причины возникно-

вения экономического кризиса в России, определены влияния санкций, введен-
ных Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом на экономику 
РФ, на основе проведенного анализа предложены основные направления вы-
хода из сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: экономический кризис, санкции, эмбарго, импортозаме-
щение, девальвация, инфляция, капитал. 

Усугубление структурных кризисных явлений экономике Российской Фе-
дерации было вызвано финансовым и экономическим кризисом, который 
начался в 2014 г. Валютный кризис середины 2014 года ухудшил экономиче-
скую обстановку в РФ. Основной причиной кризиса стало снижение цены на 
нефть и санкции со стороны западных стран. Все это привело к активизации 
волантильности на фондовом рынке, что выразилось в снижении курса рубля. 
Ситуация характеризуется тремя видами кризисов (структурный, геополити-
ческий (ситуация на Украине и санкции Запада) и ограничения спроса. Все-
мирный банк в апреле 2015 г. подтвердил, что на экономическую ситуацию в 
России повлияли западные санкции и снижение цен на нефть. Структура рос-
сийского экспорта выглядит следующим образом, представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структура экспорта РФ 
 

Помимо внешних причин значительное влияние на развитие кризисных яв-
лений в российской экономике оказал структурный фактор: опережение роста 
зарплат при низкой производительности труда. Вторая половина 2014 года 
ознаменовалась валютным кризисом, который был вызван снижением цены на 
нефть и санкциями западных государств. Девальвация рубля по отношению к 
бивалютной корзине (включающую доллар и Евро) составила 72,2% и 51,7% 
соответственно. Развитие валютного кризиса привело к появлению инфляци-
онных процессов, что снизило реальный располагаемый доход граждан РФ, а 
соответственно и потребительский спрос. Первый этап западных санкций 
начался марте–апреле 2014 года, когда ЕС, США, Япония, Новая Зеландия и 
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др. ввели первые пакеты санкций против РФ, что было следствием присоеди-
нения полуострова Крым к России. Суть первого санкционного пакета заклю-
чалась в запрете въезда в перечисленные страны, заморозка активов и запрет 
на операции с этими активами. Середина 2014 г. ознаменовалась введением 
структурных санкций, направленных против реальных секторов экономики 
(оборонного, энергетического, финансового). Предприятиям оборонного и 
энергетического секторов был ограничен доступ к рынкам Соединенных Шта-
тов Америки и Европейского Союза [1, с. 104]. 

30 июля 2015 г. к санкциям против России присоединились такие страны 
как Черногория, Украина, Исландия, Лихтенштейн, Албания, Грузия. Санкци-
онные меры Запада и эмбарго со стороны Российской Федерации привели к 
снижению реального ВВП на 1–1,5%. Общие потери в результате их длитель-
ного сохранения составят до 9% от ВВП. Снижение ВВП произойдет в резуль-
тате уменьшения накопления капитала и передачи технологий, что приведет к 
снижению роста производительности труда. Российская Федерация 7 августа 
2014 года ввела ответные санкции, которые заключались в запрете на ввоз ос-
новных продовольственных товаров из стран, участвующих в санкциях против 
России. Описываемый период характеризуется снижением объемов иностран-
ных инвестиций в российскую экономику, представлен на рисунке 2. 

На рисунке видно, объем иностранных инвестиций сократился в три раза с 
21,1 млрд руб. до 6,7 млрд руб. Больше всего пострадали сельское хозяйство и 
пищевая промышленность. В связи со введением санкций в руководстве 
страны всерьез за многие годы был поднят вопрос о полномасштабном про-
цессе импортозамещения. По данным на июнь 2015 г. наиболее импортозави-
симыми отраслями являются: станкостроение, тяжелое машиностроение, лег-
кая промышленность, электронная промышленность, фармацевтическая и ме-
дицинская промышленность. 

 

 

Рис. 2. Объем иностранных инвестиций в экономику РФ в 1-м полугодии 
2014 и 2015 гг., млрд долл. 

 

В результате введения санкций могут возникнуть следующие риски углуб-
ления кризиса, поскольку: существует значительный дефицит региональных и 
муниципальных бюджетов; значительный внешнеэкономический корпоратив-
ный долг РФ; существует риск кредитного дефолта; сокращение численности 
населения трудоспособного возраста. Процентное соотношение доли зависи-
мости от импорта представлено на рисунке 3. 

Годовая инфляция в РФ на фоне кризисных явлений усилилась и достигла 
15,8%. Средний рост потребительских цен в январе–августе 2015 г. составил 9,8%. 

За первое полугодие 2015 г. экспорт уменьшился на 28,8% и составил 
210,5 млрд долл. Оборот розничной торговли снизился на 8,1%. 

Негативные изменения в российской экономике привели к росту предпри-
ятий – банкротов, которых в первом полугодии 2015 г. образовалось 7658, что 
на 15% выше этого показателя в аналогичном периоде 2014 г. 
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Отток капитала из России так же вырос. На рисунке 4 представлена дина-
мика оттока капитала за период 2008–2014 гг. 

Санкции против России и ответное эмбарго показали насколько сильно 
экономика Российской Федерации, зависит от импорта товаров и услуг. Что 
создало неблагоприятные условия для отечественных предприятий [2, с. 16]. 

Рис. 3. Доля импортозависимости отраслей российской экономики 
 

Западные санкции против российского государства имеют и положитель-
ный эффект, что выражается в открытии новых возможностей для российских 
предприятий в виде расширения каналов сбыта и увеличения присутствия на 
рынке [1, с. 230]. 

Все начавшиеся процессы должны подтолкнуть российское предпринима-
тельство к обновлению производственных мощностей, так как основной про-
блемой, тормозившей рост экономики России, является низкий уровень обнов-
ления основных средств предприятий, что снижает конкурентоспособность 
производимой продукции, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 

У нашей страны есть все необходимые ресурсы для того что бы полностью 
себя обеспечить продукцией промышленности и сельского хозяйства [1, с. 123]. 

Направления для эффективного развития российской экономики: реализа-
ция государственных программ по поддержке отдельных отраслей отечествен-
ной экономики; развитие инфраструктуры за счет государственных инвести-
ций; эффективная тарифно‐таможенная и налоговая политика; протекционист-
ская политика по поддержке малого и среднего бизнеса. 

 

Рис. 4. Отток капитала в России в 2008‐2014 гг., млрд руб. 
 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что для того что 
бы эффективно развиваться экономика нашей страны должна полностью из-
мениться, в первую очередь речь идет о структурных преобразованиях. Все это 
является серьезной работой не только государства, но и всего населения в це-
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лом, результаты которой проявятся не сразу. По прогнозам министерства эко-
номического развития, такие результаты появятся в 2018 г. Поскольку восста-
новление экономики начнется, и будет осуществляться в 2017–2018 гг. Вос-
становление экономики произойдет за счет укрепления национальной валюты, 
стабилизации цен на нефть, активного импортозамещения и изменения струк-
турных пропорций экономики. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности развития инновацион-

ной деятельности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Под-
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Инновационная среда одна из важнейших составляющих в комплексном 
социально‐экономическом развитии региона. И сегодня, говоря о конкуренто-
способности региона, отмечают не только его способность эффективно обес-
печивать процессы воспроизводства человека, благ и регионального потенци-
ала, но и отдельно выделяют инновационную конкурентоспособность т.е. спо-
собность региона к обеспечению высоких конкурентных позиций за счет ин-
новационного развития, направленного на достижение устойчивого экономи-
ческого роста и повышение качества жизни населения [2, c. 7]. 

В российской практике накоплен значительный опыт построения индика-
торов для оценки инновационного развития стран и регионов. Институт стати-
стических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, начиная с 2012 года, 
представляет рейтинг инновационного развития субъектов Российской Феде-
рации, целью которого является определение регионов, достигших наилучших 
результатов в области стимулирования развития науки и инновационной 
сферы. Данный рейтинг построен на основе 37 показателей, сгруппированных 
в четыре тематических блока и обеспечивающих возможность расчета соот-
ветствующих субиндексов, которые характеризуют: социально‐экономиче-
ские условия инновационной деятельности, её результативность, научно‐тех-
нический потенциал и качество региональной инновационной политики. Ито-
говый индекс – РРИИ (Российский региональный инновационный индекс) – 
формируется как среднее арифметическое нормализованных значений всех 
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включенных в рейтинг показателей. Далее выполняется ранжирование регио-
нов в порядке убывания величины РРИИ, помимо ранжирования регионов по 
РРИИ выполняется их группировка по абсолютному значению индексов с при-
менением методов кластерного анализа, в данном рейтинге выделено 4 кла-
стера (группы). 

Таблица 1 
Рейтинг регионов Северо-Кавказского федерального округа  
по показателю инновационного развития за 2013 год [4] 

Регион Группа  
по РРИИ 

Ранг 
по РРИИ РРИИ 

Ставропольский край II 27 0,3890
Республика Северная Осетия –
Алания III 64 0,2900

Кабардино-Балкарская Респуб-
лика IV 69 0,2655

Республика Дагестан IV 72 0,2504
Карачаево-Черкесская Респуб-
лика IV 81 0,1911

Чеченская Республика IV 82 0,1789
Республика Ингушетия IV 83 0,1694

Рейтинг инновационного развития субъектов СКФО представлен в таб-
лице 1. Инновационное развитие СКФО на современном этапе характеризу-
ется тем, что имеет низкие показатели. Большинство регионов относится к чет-
вертой группе по РРИИ, в том числе, в состав СКФО сходят регионы с самыми 
низкими рангами по РРИИ – Карачаево‐Черкесская Республика, Чеченская 
Республика и Республика Ингушетия. Данная ситуация складывается в связи 
с тем, что в Северо‐Кавказском федеральном округе существует ряд проблем, 
затрудняющих переход субъектов на инновационный путь развития. Во‐пер-
вых, высокая межрегиональная дифференциация уровней экономического раз-
вития регионов. Во‐вторых, депрессивное состояния экономики большинства 
из них, так как отсталая отраслевая структура экономики с преобладанием от-
раслей агропромышленной специализации являет серьезным тормозом инно-
вационного развития. В‐третьих, регионы СКФО это так называемые «реги-
оны‐реципиенты», которые в значительной степени зависят от федерального 
бюджета, и не могут позволить себе регулярно приобретать новые виды обо-
рудования и технологий. Кроме того, одной из причин экономической отста-
лости СКФО является сложная геополитическая обстановка и напряженная эт-
нополитическая ситуация. 

По индикаторам, при помощи которых определяется уровень инновацион-
ного состояния экономики, округ отстает от других округов. 
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Таблица 2 
Основные показатели развития инновационной деятельности  

в СКФО в 2012–2013 гг. [3] 
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Число орга-
низаций, вы-
полняющих 
исследования 

2012 99 28 4 14 5 16 9 23 

2013 116 30 4 14 7 17 9 35 

Численность 
исследовате-
лей, чел. 

2012 7188 1606 114 746 505 648 592 2977 

2013 6330 1561 114 783 508 650 646 2068
Внутренние 
затраты на 
научные ис-
следования и 
разработки,  
млн руб. 

2012 3448,1 872,3 40,6 552,7 368,3 347,0 139,4 1127,8 

2013 3695,6 893,5 43,0 552,9 330,6 372,8 271,6 1231,3 

Затраты на 
технологиче-
ские иннова-
ции, млн руб. 

2012 2898,5 23,2 – 376,8 234,0 90,6 – 2174,0 

2013 5596,8 102,4 – 645,9 171,5 136,9 – 4540,0 

Выдано па-
тентов на 
полезные мо-
дели 

2012 124 27 – 7 10 13 1 66 

2013 179 19 – 5 6 72 7 70 

Число ис-
пользуемых 
передовых 
производ-
ственных 
технологий 

2012 1852 437 – 307 76 19 194 819 

2013 2132 426 – 282 80 … 231 1094 

 

Анализ состояния регионов СКФО, по представленным в таблице 2 дан-
ным, показывает, что в округе складывается достаточно неоднозначная кар-
тина, поэтому логичным будет сравнить попарно относительно идентичные 
между собой субъекты: Дагестан и Ставропольский край, Ингушетию и 
Чечню, Кабардино‐Балкарию, Карачаево‐Черкессию и Северную Осетию‐
Аланию. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2012 году в 
Дагестане составили 872,3 млн рублей, в Ставропольском крае этот показатель 
в 1,3 раз больше, в 2013 году наблюдается незначительное увеличение до 1,4. 
Затраты на технологические инновации в Дагестане составили в 2012 году 
всего 23,2 млн рублей, тогда как в Ставропольском крае – 2174,0 млн рублей, 
то есть в 94 раза больше. Но в 2013 году данное отставание сокращается до 
44 раз. Казалось бы, при относительно одинаковых масштабах территории, 
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численности населения и видах деятельности (сельское хозяйство, электро-
энергетика, машиностроение и т. д.) должны осуществляться и равные за-
траты, но наблюдается резкое различие по анализируемым показателям. Такая 
же ситуация по выданным патентам на полезные модели и по числу использу-
емых передовых производственных технологий. Относительно высокий уро-
вень использования передовых производственных технологий наиболее круп-
ными субъектами СКФО дает основание для утверждения, что экономика этих 
двух регионов восприимчива к инновациям. 

Сравнительный анализ следующей группы субъектов показывает, что в 
2012 году по внутренним затратам на научные исследования и разработки Ка-
бардино‐Балкарская Республика опережала Карачаево‐Черкесскую и Север-
ную Осетию‐Аланию в 1,5 и 1,6 раз, что касается технологических инноваций, 
то разрыв составил 1,6 и 4,2 раза. В 2013 году картина не изменилась, за ис-
ключением существенного роста затрат на технологические инновации в Ка-
бардино‐Балкарской Республике, одной из причин которого является успеш-
ная реализация Постановления Правительства Кабардино‐Балкарской Респуб-
лики от 13 августа 2010 года № 171‐ПП «О поддержке инновационных проек-
тов субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабардино‐Балкар-
ской Республике», в соответствии с которым, осуществляется поддержка в 
форме субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства на реали-
зацию инновационных проектов. В свою очередь, Республика Северная Осе-
тия‐Алания лидирует по числу выданных патентов, что объясняется домини-
рованием в республике промышленного производства, а также наличием круп-
ных отраслеобразующих предприятий, к примеру, завод «Электроцинк», кото-
рый является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии Рос-
сии. 

По анализируемым показателям наиболее низкие параметры имеют Рес-
публика Ингушетия и Чеченская Республика. Основной задачей для них явля-
ется использование того потенциала, которым они располагают и на основе 
применения инновационных технологий в различных отраслях экономики 
ускорить темпы своего развития. И, если в Ингушетии передовые технологии 
пока недостаточно используют или не используют вовсе, то в Чеченской Рес-
публике число таковых составляет 293. 

Важным показателем по определению результативности научных исследо-
ваний и уровня инновационности экономики является количество патентных 
заявок и число созданных передовых производственных технологий. Число 
выданных патентов на полезные модели по субъектам округа показывает, что 
их количество невелико. Низкие показатели характерны для Кабардино‐Бал-
карии, Чечни и Ингушетии, где таковые просто напросто отсутствуют. На 
среднем уровне находятся Дагестан и Северная Осетия‐Алания. На фоне дру-
гих субъектов показатели Ставропольского края выглядят предпочтительнее, 
на край приходится более половины от общего количества. 

Несмотря на то, что число созданных и используемых передовых производ-
ственных технологий в СКФО постепенно растет, его доля в общероссийском 
масштабе незначительна, так из 1429 разработанных в 2013 году технологий, 
на долю СКФО приходится лишь 2%. Наибольшее число используемых пере-
довых производственных технологий приходится на Республику Дагестан, Ка-
бардино‐Балкарию, Чеченскую Республику и Ставропольский край. Однако, в 
совокупности субъекты СКФО используют лишь 1% общего числа используе-
мых передовых производственных технологий РФ, занимая последнее место 
среди федеральных округов РФ. 

Проведенный анализ показал, что использование ресурсов субъектами 
округа в инновационной сфере имеет низкую эффективность, динамика и уро-
вень индикаторов резко различаются. Для вывода Северо‐Кавказского феде-
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рального округа на новый уровень, с целью его функционирования как еди-
ного социально‐экономический макрорегиона, необходима разработка альтер-
нативной региональной политики, в том числе инновационной. Так как именно 
инновации, в большей степени, определяют экономический рост региона, за-
нятость населения и рост производительности труда, решение вопросов, свя-
занных с созданием эффективных механизмов реализации инноваций крайне 
важно для перспектив развития, как самого региона, так и России в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 
Аннотация: в данной статье отражена роль молодежной политики в ор-

ганах местного самоуправления г. Оренбурга. Проведен сравнительный анализ 
молодежной политики г. Оренбурга. Представлены мероприятия молодеж-
ной политики в органах местного самоуправления. 

Ключевые слова: молодежная политика, органы местного самоуправле-
ния, занятость молодежи, стратегия развития. 

Самоопределение молодежи всегда являлось актуальным для государства 
и общества. Этот процесс включает в себя освоение новыми поколениями до-
стигнутого уровня развития общества и государства. При этом процесс разви-
тия молодого поколения выражается в нескольких аспектах: во‐первых, 
насколько молодежь воспринимает жизнь данного общества и функциониро-
вание данного государства; во‐вторых, что нового вносит молодое поколение 
в общественное развитие и деятельность государства, и, в связи с этим, какова 
реакция предшествующих поколений на молодежь; в‐третьих, в какой степени 
молодежь становится фактором развития или фактором, затрудняющим разви-
тие общества и государства. 

По состоянию на 01.01.2014 численность молодежи города Оренбурга со-
ставила 147 540 человека, что составляет 25,41% от общего числа жителей го-
рода. Сравнивая долю молодежи от общего числа жителей по городам России, 
можно отметить, что Оренбург занимает 10 место в рейтинге. 
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Сравнительный анализ сферы молодежной политики представлен в таб-
лице 1. 

Таблица 1  
Сравнительный анализ сферы молодежной политики города Оренбурга  

с другими территориями Приволжского федерального округа  
Российской Федерации 

 

Город 
Численность 
молодежи, 
тыс. человек

Количество 
направлений 

работы 

Количество 
учреждений

Объем 
фиксирования 
мероприятий, 
млн руб. 

Затраты
на 1 

молодого 
человека, 

руб.

Казань 273,7 2 5 Реализуется региональная 
программа

Н. Новго-
род 250,74 7 1 7,25 28,9 

Уфа 250,69 5 5 150,67 601,02
Пермь 238,8 3 7 27,5 115,16
Самара 229,32 7 4 25,9 112,94
Саратов 213,17 3 0 0,7 3,28
Оренбург 142,32 8 1 3,6 25,3
Киров 139,62 4 7 35,07 251,18
Ульяновск 129,6 4 3 17 131,17
Чебокса-
ры 123,12 3 0 39,42 286,61 

Пенза 119,32 3 4 10,4 87,16

Ижевск 110,37 3 2 Реализуется региональная 
программа

Йошкар‐
Ола 79,16 5 – 32,43 409,7 

Саранск 61 2 1 1,5 24,59
 

Как видно из таблицы 1, в г. Оренбурге проводится значительная работа с 
молодежью, о чем свидетельствует наличие наибольшего количества направ-
лений работы. 

Основным органом молодежной политики в городе Оренбурге является 
Управление молодежной политики администрации города. Данный элемент 
местной власти является отраслевым (функциональным) органом администра-
ции города Оренбурга, обеспечивающим на территории муниципального об-
разования «город Оренбург» в пределах своей компетенции проведение еди-
ной молодежной политики. 

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Оренбургской 
области, Уставом г. Оренбурга, Постановлениями Оренбургского городского 
Совета, правовыми актами Главы г. Оренбурга и Положением «Об Управле-
нии молодежной политики администрации города Оренбурга». 

Управление по всем вопросам своей деятельности подчиняется Главе го-
рода Оренбурга и непосредственно заместителю Главы города Оренбурга по 
социальным вопросам. 

Управление по вопросам, отнесенным к его компетенции, взаимодействует 
с отраслевыми (функциональными) органами администрации г. Оренбурга, 
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территориальными органами управления администрации г. Оренбурга, посто-
янными депутатскими комиссиями и рабочими группами Оренбургского го-
родского Совета, другими организациями независимо от их организационно – 
правовой формы. 

Деятельность Управления финансируется из бюджета города Оренбурга. 
Основной целью деятельности Управления является обеспечение в преде-

лах своей компетенции на территории города Оренбурга единой молодежной 
политики. 

Рассматривая механизм реализации молодежной политики важно отметить 
следующие направления, реализуемые органами местного самоуправления в 
г. Оренбурге: 

1. Создание новой образовательной среды, ориентированной на формиро-
вание молодого человека, способного к самоопределению и самореализации, 
самостоятельной экономической, хозяйственной и общественной деятельно-
сти. 

2. Создание единого электронного пространства системы школьного и до-
школьного образования, электронной библиотеки учебно‐методической лите-
ратуры для педагогов, включающей научную, учебно‐методическую и спра-
вочную литературу. 

3. Формирование среды доступного непрерывного образования, обеспечи-
вающего необходимый уровень человеческого капитала, ценности получен-
ного знания, востребованности личности, гарантии экономического дохода, 
траектории карьеры. Подготовка молодого человека к будущим видам пред-
принимательской деятельности, работающих граждан к постоянному углубле-
нию своих знаний в области непосредственной деятельности и иных областях, 
в случае необходимости смены сферы трудовой деятельности. 

4. Развитие форм финансирования образовательных учреждений, позволя-
ющих сконцентрировать государственные, муниципальные и частные финан-
совые средства на цели опережающего развития и структурных изменений в 
системе образования. 

5. Распространение стандартов «здорового образа жизни», формирование 
культуры здоровья, воспитание гражданина, ориентированного на ведение 
здорового образа жизни, следующего базовым ценностям личности, общече-
ловеческим ценностям, ориентированного на сохранение неповторимости, са-
мобытности, многонациональности культурного облика города, развитие ду-
ховности, сохранения здоровья, активно занимающегося физкультурой и спор-
том. 

Организация межмуниципального университетского комплекса, специали-
зирующегося на подготовке специалистов высшего, среднего и низшего звена 
управления для решения задач местного управления, местного самоуправле-
ния, вопросов местного значения. 

Помимо этого, важнейшим мероприятием с точки зрения занятости моло-
дежи, выступает разработка и реализация программ частно‐муниципального 
партнерства, создание межобразовательных центров профессиональной ори-
ентации молодых людей, гарантирующих возможность получить работу или 
открыть собственное дело. Подобные программные мероприятия тесно свя-
заны с организацией профессиональной ориентации и подготовки специали-
стов рабочих профессий для предприятий и организаций города за счет 
средств бизнеса, отвечающих потребностям рынка и дающих гарантирован-
ную возможность получить работу, ожидаемый уровень будущих доходов. 

Симбиоз направлений в рамках молодежной политики позволяет разрабо-
тать эффективные модели и формы вовлечения молодежи в трудовую и эконо-
мическую деятельность, включая создание предпринимательских структур в 
учебных заведениях, трудовых объединений, студенческих отрядов, молодеж-
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ных бирж труда и других форм занятости молодежи, совершенствование нор-
мативной правовой базы для максимально гибкого привлечения молодежи к 
трудовой деятельности и обеспечение ее законных прав и интересов. 

Кроме того, на местном уровне важно активно поддерживать программы 
молодежного предпринимательства, в том числе в инновационных секторах 
экономики, стимулировать увеличение количества молодых людей, участвую-
щих в конкурсных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, 
научные олимпиады), обеспечивать расширение перечня конкурсов и совер-
шенствование методик отбора с созданием механизмов гарантии получения 
заслуженного места и роли в городском сообществе. 

Таким образом, реализация мероприятий в рамках молодежной политики 
позволит не только обеспечить потребности молодежи, но и разработать эф-
фективную модель участия молодежи в управлении общественной жизнью, в 
деятельности органов местного самоуправления. Подобные тенденции будут 
стимулировать молодежь к принятию решений, формированию ответственно-
сти за будущее города. Внедрение системы поддержки социальных инициатив 
молодежи выступает залогом эффективного развития общества. 

Список литературы 
1. Камалдинова Э.И. Молодежь как объект и субъект социальной деятельности / Э.И. Камал-

динова. – М.: Педагогика, 2010. – 421 с. 
2. Сайт управления молодежной политики города Оренбурга [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ump.molodoren.ru/ 
 

Халиуллина Алия Рифатовна 
студентка 

Корнева Диана Олеговна 
студентка 

 

Институт управления, экономики и финансов  
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ПРОДАЖ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ент рентабельности продаж» и провести факторный анализ коэффициента 
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даж, факторный анализ, финансовый результат, эффективность, метод 
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Рентабельность – это один из самых важных показателей, отражающий ко-
нечные финансовые результаты деятельности предприятия. Существующая 
практика оценки финансового состояния организации предполагает использо-
вание системы взаимосвязанных показателей рентабельности. В данной ста-
тье, более подробно разберем коэффициент рентабельности продаж и фак-
торы, влияющие на изменение данного показателя. 

Коэффициент рентабельности продаж показывает величину прибыли от 
продаж, которую получает предприятие с каждого рубля проданной продук-
ции. Другими словами, сколько средств остается у предприятия после покры-
тия себестоимости продукции, управленческих и коммерческих расходов. Рас-
сматриваемый показатель является одним из ключевых в оценке рентабельно-
сти деятельности предприятия и рассчитывается по следующей формуле: 
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Рентабельность продаж
Прибыль	от	продаж

Выручка
100%               (1)  

В свою очередь рентабельность продаж также можно представить в виде 
следующей модели: 

Рентабельность	продаж
Выручка Себестоимость КР УР

Выручка
100%	,      (2) 

где КР–коммерческие расходы; 
УР–управленческие расходы. 

Данная модель показывает, что на показатель рентабельности продаж вли-
яют выручка, себестоимость проданной продукции, коммерческие расходы и 
управленческие расходы. Далее для оценки воздействия факторов на резуль-
тирующий показатель используется метод цепных подстановок: 

Влияние изменения выручки на рентабельность продаж предприятия: 

∆ROS В
В С/б УР КР

В

В С/б УР КР

В
100,       (3) 

где	В 	выручка	по	состоянию	на	отчетный	период; 
В 	выручка	по	состоянию	на	предшествующий	период; 
С/б себестоимость	по	состоянию	на	предшествующий	период; 
УР 	управленческие	расходы по состоянию на предшествующий период; 
КР коммерческие	расходы	по	состоянию	на	предшествующий	период. 

Влияние изменения себестоимости на рентабельность продаж: 

∆ROS С/б
В С/б УР КР

В

В С/б УР КР

В
100,   (4) 

где С/б1 себестоимость по состоянию на отчетный период.	
Влияние изменения управленческих расходов на рентабельность продаж: 

∆ROS УР
В С/б УР КР

В

В С/б УР КР

В
100,  (5) 

где	УР управленческие	расходы	на	отчетный	период. 
Влияние изменения коммерческих расходов на рентабельность продаж: 

∆ROS КР
В С/б УР КР

В

В С/б УР КР

В
100,    (6) 

где	КР коммерческие	расходы	на	отчетный	период. 
Совокупное влияние: 

∆ROS=∆ROS В +∆ROS С/б +∆ROS УР +∆ROS КР                            (7)
Проведем факторный анализ коэффициента рентабельности продаж на 

примере ООО «ГРУПОЙЛ». Предприятие занимается производством различ-
ных видов минеральных масел, масляных и водорастворимых СОЖ, а также 
вспомогательных материалов для обработки металлов. Также осуществляет 
коммерческую деятельность по реализации произведенной им и закупаемой у 
других предприятий продукции (смазки, присадки). 

Данные для анализа представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Исходные данные модели для анализа рентабельности продаж 
ООО «ГРУПОЙЛ» за 20132014 гг. 

Показатели 2013 год 2014 год Изменение 
показателя

Выручка, тыс. руб. 55965,00 97098,00 41133,00
Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 50664,00 89398,00 38734,00

Коммерческие расходы, 
тыс. руб. 1734,00 3272,00 1538,00
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Управленческие рас-
ходы, тыс. руб 2456,00 3882,00 1426,00

Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 1111,00 546,00 –565,00

Рентабельность продаж, 
% 1,99 0,56 –1,42

Результаты моделирования по представленной факторной модели отра-
жены в таблице 2. 

Таблица 2 
Влияние факторов на изменение рентабельности продаж 

ООО «ГРУПОЙЛ» за 2013 – 2014 гг. 

Факторы Обозна-
чение Расчет Влияние 

фактора, % 

Выручка В  
В С/б УР КР

В

В С/б УР КР

В
 41,52 

Себестои-
мость про-
даж 

С/б  
В С/б УР КР

В

В С/б УР КР

В
 –39,89

Коммерче-
ские рас-
ходы 

КР  
В С/б УР КР

В

В С/б УР КР

В
 –1,58

Управлен-
ческие 
расходы 

УР  
В С/б УР КР

В

В С/б УР КР

В
 –1,47

Используя формулу (7) находим совокупное влияние факторов: 
∆Rпр 41,52 39,89 1,58 1,47 1,42%	

Таким образом, можно сделать вывод, что два фактора активно действо-
вали друг против друга. Положительный фактор – это рост реализованного 
объема продукции на 41133 тыс. руб. Его влияние составило (+41,52%). Отри-
цательный фактор – это также рост, но уже себестоимости реализованной про-
дукции на 38734 тыс. руб., его влияние составило (39,89%). Рост коммерче-
ских и управленческих расходов в абсолютном выражении на 1538 тыс. руб. и 
на 1426 тыс. руб. соответственно повлиял отрицательно и составил 1,58% и 
1,47% снижения рентабельности продаж. 

Таким образом, был проведен факторный анализ рентабельности продаж 
ООО «ГРУПОЙЛ», который позволил оценить влияние факторов на снижение 
данного показателя. Это показывает актуальность проведения факторного ана-
лиза и позволяет принимать меры по повышению экономической эффективно-
сти предприятия. 
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Существование высокоэффективной экономики невозможно без развитого, 
успешно функционирующего кредитного рынка. На сегодняшний день кредит 
является весьма востребованным и затрагивает все сферы экономических от-
ношений. 

Люди берут кредиты в банках, не задумываясь над тем, каким образом вы-
считывается процентная ставка, период выплаты кредита и, соответственно, 
ежемесячный платеж. Низкая финансовая грамотность граждан приводит к 
тому, что все больше и больше людей берут кредиты, не задумываясь о том, 
как их отдавать, и о том, сколько они переплатят. 

Часто бывает так, что банки, рекламируя свои кредитные продукты, пред-
лагают потенциальным заемщикам вполне приемлемые условия, в частности, 
невысокие процентные ставки по кредитованию. Но уже в процессе погашения 
кредита выясняется, что проценты «обрастают» многочисленными дополни-
тельными выплатами, существенно увеличивающими общую стоимость кре-
дита. Это так называемые скрытые комиссии. 

Прежде чем взять кредит в банке, потенциальный заемщик должен внима-
тельно изучить его условия. При расчетах суммы кредита и оценке его условий 
можно использовать специальный кредитный калькулятор, который можно 
найти на официальном сайте банка‐кредитора. Такие калькуляторы в настоя-
щие время есть практически у всех банков. Это, конечно, очень удобно ведь 
все необходимые расчеты можно произвести, не выходя из дома. Но не всё так 
радужно, как кажется на первый взгляд. Расчет, сделанный с помощью кредит-
ного калькулятора, является весьма приблизительным и в нем зачастую не 
учитываются некоторые скрытые комиссии. После того, как сотрудники банка 
производят окончательные расчеты по кредиту, может выясниться, что его 
стоимость существенно превышает первоначальную (иногда эта разница до-
стигает 20–30%). Это связано с тем, что расчет, произведенный на кредитном 
калькуляторе, не включает в себя некоторых дополнительных платежей, 
например, страховых взносов и скрытых комиссий. 

Поэтому целью написания статьи является создание кредитного калькуля-
тора. Объектом исследования является кредитная система, предметом иссле-
дования послужит программное обеспечение для кредитных расчётов. 

Кредит относят к числу важнейших категорий как экономической, так и 
математической наук. Такой интерес к кредиту и кредитным отношениям про-
диктован уникальной ролью, которую играет это экономическое явление не 
только в хозяйственном обороте, национальной и международной экономике, 
но и в жизни общества в целом. 
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Объективная необходимость кредита вытекает из особенностей расширен-
ного воспроизводства, осуществляемого в натуральной и денежной формах. 
Он предполагает постоянную смену форм капитала, в ходе которой денежная 
форма собственности переходит в товарную, товарная – в производственную, 
производственная – в товарную, и товарная вновь в денежную. 

Кредит – это предоставление денежных средств или товаров (работ, услуг) 
на условиях последующего возврата этих денежных средств или оплаты 
предоставленных товаров (работ, услуг) в установленный срок, включая 
оплату процентов за их использование. 

Средствами, которые можно использовать в качестве ссудного капитала, 
может быть выручка предприятий от реализованной продукции (временно сво-
бодные деньги, хранящиеся на счетах предприятий), свободные денежные 
средства населения, хранящиеся на счетах в банках. 

В итоге мы можем сказать, что кредит – это предоставление одним товаро-
производителем другому товаров на условиях платности, срочности и возврат-
ности, которое образуется двумя способами: за счет денежных средств населе-
ния, находящихся на счетах в банках и за счет временно свободных денежных 
средств предприятий, которые находятся на их счетах. 

Когда человек обращается в банк, он обращает внимание на процентную 
ставку, называемую банком, но процентная ставка, декларируемая банками, 
отличается от той, по которой заемщик фактически платит. Существуют еще 
и дополнительные расходы от комиссии. Для того чтобы посчитать, какая про-
грамма действительно выгоднее, используется эффективная процентная 
ставка, с ее помощью можно объективно сравнить выгодность того или иного 
кредита. 

Ежемесячный платеж заемщика состоит из двух частей. Это деньги, 
направляемые на возврат долга, и проценты за пользование кредитом. Каждый 
месяц заемщик возвращает часть своего долга. После того, как заемщик вернул 
часть денег, на возвращенную заемщиком часть денег проценты больше не 
начисляются. Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток 
ссудной задолженности заемщика. 

В большинстве банков принято, чтобы заемщик возвращал долг ежеме-
сячно равными долями. Эффективность данного метода очевидна, банк легко 
может определить платежеспособность заемщика, взяв 40% от его ежемесяч-
ного дохода и сравнив с ежемесячной уплатой долга. Простой на первый 
взгляд метод подразумевает под собой сложные математические вычисления. 

Погашение кредита может осуществляться аннуитетными и дифференци-
руемыми платежами. В случае погашения долга аннутитеными платежами 
ежемесячные выплаты по кредиту для заемщика получаются одинаковые в те-
чение всего срока кредитования независимо от оставшейся суммы задолжен-
ности. Такие платежи рассчитываются с помощью следующих формул: 

∗
1‐ 1 ‐ , 

%% ∗ , 
‐%%, 

где  – ежемесячный равно долевой платёж; 
 – первоначальная сумма задолженности; 
 – процентная ставка; 

%% – сумма первой выплаты процентов; 
 – сумма первого платежа в счет погашения долга; 

 – срок кредита. 
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При погашении кредита дифференцируемыми платежами основная сумма 
кредита выплачивается равными платежами, а начисленные проценты с каж-
дым следующим периодом уменьшаются, соответственно, уменьшается и об-
щая сумма платежа. Такие платежи рассчитываются с помощью следующих 
формул: 

∗
12

‐ ∗ пр 

пл  
 – размер основного долга; 
 – остаток задолженности; 

 – первоначальная сумма; 
 – процентная ставка задолженности; 
пр – количество прошедших периодов; 
	– 	срок	кредита 
	– 	начисленные	проценты	
пл – сумма платежа 
Из‐за низкой финансовой грамотности для многих самостоятельный расчет 

кредита – довольно сложная задача. Есть два выхода из данного затруднения. 
Первый – пойти, или поехать, в банк и узнать у консультантов условия полу-
чения и погашения кредита. Второй выход – это использование Интернет‐ре-
сурсов. В настоящее время любой банк располагает свою рекламную публика-
цию во всемирной паутине. Поэтому, зайдя на сайт банка‐заемщика, можно 
легко найти всю интересующую нас информацию об условиях кредитования и 
процентных ставках, более того, на сайте банка также можно обнаружить про-
грамму для подсчёта кредита – «Кредитный калькулятор». Данная программа 
не является универсальной, и каждый банк подстраивает её под свои индиви-
дуальные формулы и требования. Но основные вводные параметры всё‐таки 
присутствуют. 

К основным вводным параметрам «Кредитного калькулятора» можно от-
нести: 

1. Первоначальную сумму кредита.
2. Срок займа.
3. Процентную ставку по кредиту.
4. Ежемесячные выплаты.
5. Итоговая сумма затрат.
Используя представленные выше формулы расчета платежей, в среде Del-

phi мы создали программу «Кредитный калькулятор». Программа запускается 
файлом Сalculator.exe. На рисунке 1 представлено главное окно программы. 
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Рис. 1. Главное окно программы 
 

Сумма кредита выражается в денежных единицах (единицах валюты), срок 
кредита в месяцах, а процентная ставка имеет процентный показатель. Ввод 
информации осуществляется вручную, набором цифр (рисунок 2). Принцип 
работы программы очень прост. В верхние поля пользователь вводит данные 
условия кредитования, затем нажимает кнопку «расчет» и получает интересу-
ющие его результаты. 
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Рис. 2. Вид элементов ввода 
 

Интерфейс программы можно изобразить схематически: 
Таблица 1 

Схематический вид интерфейса кредитного калькулятор 
 

Вводные данные Выводные данные
Сумма кредита Номер платежа
Срок кредита Сумма платежа

Процентная ставка по кредиту Основной долг
Вид платежа Начисленные проценты

Задолженность по кредиту
 

В программу встроена функция проверки результатов после расчета кре-
дита. Сначала выполняются простые проверки на заполнения полей. Если ка-
кое-либо из них не заполнено, программа выдает предупреждение об ошибке 
(рисунок 4). 
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Рис. 3. Предупреждение программы 
Если кратко описать принцип работы программы, то следует отметить сле-

дующие шаги: 
Проверка каждого поля ввода на правильность заполнения; 
Подсчет ежемесячного платежа по формулам и вводным полям; 
Подсчет итоговой суммы по ежемесячному платежу и по сроку кредита. 
Работа программы предполагает правильность ее выводных результатов. 

Для того чтобы проверить правильность работы «Кредитного калькулятора» 
возьмем реальные вводимые данные и сравним результаты с официальными 
подсчетами программ известных сайтов. Проведем сравнительный анализ про-
граммы, написанной нами, и используемой на сайте http://www.sberbank.biz. 
Для сравнения условий кредитования будут использоваться одинаковые усло-
вия. Если сравнить результаты «Кредитного калькулятора» с результатами 
кредитного калькулятора взятого с сайта, то можно заметить, что выводные 
результаты абсолютно совпадают, что иллюстрирует рисунок 5 и рисунок 6. 
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Рис. 4. Скриншот. Расчет кредита на сайте http://www.sberbank.biz 

Рис. 5. Скриншот. Расчет кредита программой «Кредитный калькулятор» 
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Сравним также «Кредитный калькулятор» с кредитным калькулятором, взя-
тым с сайта http://klientbanka.ru (Рисунок 6 и Рисунок 7). 

Рис. 6. Скриншот. Расчет кредита на сайте http://klientbanka.ru 
Можно заметить незначительные неточности, причиной которых является 

округление выводных данных до сотых. 
Если же сравнивать «Кредитный калькулятор» и кредитный калькулятор с 

сайта www.kreditnyi‐kalkulyator.com, можно заметить, что выводные данные 
различаются. (рисунок 6 и рисунок 8). Исходя из результатов предыдущих 
сравнений, можно сделать вывод, что программа, представленная на данном 
сайте, выводит неверные данные, что могло быть вызвано неправильным ис-
пользованием формул расчета кредита. 

Рис. 7. Скиншот. Расчет кредита на сайте www.kreditnyi‐kalkulyator.com 
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В ходе исследования мы подробно рассматривали, что такое кредит. ис-
пользуя всем известные формулы для вычисления различных кредитных зна-
чений, мы смогли разработать программу «Кредитный калькулятор», постро-
енную на данном исследовании. 

В работе представлены результаты проведенного сравнительного анализа, 
в ходе которого мы работали с реальными вводимыми данными и результа-
тами кредитных калькуляторов, используемых различными сайтами. Анализ 
этих данных показал, что программа, написанная нами, работает верно. При 
этом были обнаружены сайты, использующие калькуляторы, которые выводят 
искаженные данные. 

У нас появился инструмент, с помощью которого мы можем проверять на 
правильность работу кредитных калькуляторов на разных сайтах. В дальней-
шем предполагается размещение разработанного нами «Кредитного калькуля-
тора» в сети Интернет. 
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Всеобщая декларация прав человека 1948 г. признана самым важным меж-
дународно‐правовым документом XX в. Она положила начало Международ-
ному движению в защиту прав человека [3, c. 512]. 

В Декларации отражено многовековое развитие идеи о правах человека и 
основные принципы нормативных актов о правах, принятых в США и Фран-
ции в XVIII в. Одним из источников формирования «каталога» прав человека 
стала Конституция США и двухсотлетняя практика её реализации. Деклара-
ция, в свою очередь, в течение полувека после её принятия обогатила нацио-
нальное законодательство государств [3, c. 512]. 

С 1948 г. в мире появились более ста новых государств с новыми консти-
туциями, а в существующих странах существенно изменилось конституцион-
ное законодательство. Почти во все новые конституции включён раздел о пра-
вах человека и гражданина, причём некоторые из них заимствованы из Декла-
рации. Национальные суды обращаются к ней при толковании и применении 
норм о правах человека [1; 3, c. 512]. 

Всеобщая декларация, объединив в преамбуле принципы признания досто-
инства за каждым человеком от рождения и наделения всех членов общества 
равными и неотъемлемыми правами, способствовала установлению человече-
ского достоинства в качестве критерия иных прав [3, c. 512]. 

Благодаря Декларации права человека в национальных правовых системах 
обрели официальное признание государствами. Последние взяли на себя обя-
зательства уважать, гарантировать и защищать права граждан [2; 3, c. 512]. 

Строго говоря, не существует «международных прав человека» и «между-
народных норм о правах человека». Цель международной деятельности в дан-
ной сфере состоит в обеспечении эффективности национального законода-
тельства о правах в пределах конкретных государств, а предназначение меж-
дународных норм о правах человека заключается в обеспечении эффективно-
сти национального законодательства и национальных учреждений как инстру-
ментов реализации и защиты прав. Если бы мир был идеальным, а все внутри-
государственные органы и учреждения – абсолютно эффективными, то в при-
нятии международных норм о правах человека не было бы необходимости, а 
если бы международные нормы и учреждения были абсолютно эффектив-
ными, то потеряли бы свой смысл [3, c. 512]. 
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На национальный характер Декларации указывает и то, что она названа 
«Всеобщей», а не «Международной». Данный документ является «деклара-
цией», а не «соглашением», не создаёт международных юридических обяза-
тельств и не призывает государства принимать на себя такого рода обязатель-
ства, а лишь призывает государства признавать и защищать права их граждан 
в рамках национального законодательства [3, c. 513]. 

На процесс формирования Декларации оказала влияние конституционная 
культура США, существовавшая более ста пятидесяти лет до принятия Декла-
рации. Напротив, во Франции, где тоже действовала Декларация прав граждан, 
не было столь длительной конституционной практики. Однако правовые акты 
Франции нашли отражение во Всеобщей декларации [3, c. 513]. 

Текст Конституции США при разработке Декларации был не просто заим-
ствован, а существенно усовершенствован, поскольку имел серьёзные недо-
статки. В частности, отсутствовало непосредственное указание на принцип ра-
венства прав граждан, не предусматривалась свобода от рабства, не устанав-
ливались демократия или представительное правление, не гарантировались 
всеобщее избирательное право и защита от неправомерных действий предста-
вителей власти. Надлежащие изменения были внесены в Конституцию только 
поправками, принятыми после войны [2; 3, c. 513–514]. 

Во Всеобщую декларацию были включены права и свободы, которых не 
было в Конституции США. Например, презумпция невиновности, свобода пе-
редвижения и выбора места жительства, свобода от применения пыток, право 
на труд и отдых, социальное обеспечение, достойный уровень жизни  
[3, c. 514]. 

Принятие Декларации серьёзно не отразилось на американской конститу-
ционной практике, но неизбежно повлияло на неё [4; 5; 3, c. 515]. Следует ожи-
дать дальнейшего развития отмеченного влияния [3, c. 515]. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос дезер-
тирства – самовольного оставления части или места службы в целях уклоне-
ния от прохождения военной службы, а равно неявки в тех же целях на 
службу. Исследователь отмечает, что по объекту, объективной стороне и 
субъекту преступления дезертирство совпадает с самовольным оставлением 
части или места службы. Их разграничение проводится по субъективной 
стороне. Обязательными элементами субъективной стороны являются пря-
мой умысел и наличие цели – уклонение от прохождения военной службы. 
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Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ). 
Объект преступления – порядок состояния на службе военнослужащих. 
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Объективная сторона включает в себя следующие деяния: 
 самовольное оставление части или места службы, т. е. без разрешения 

командира части или лица, исполняющего обязанности командира; 
 неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из 

части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного 
учреждения. 

Уважительными причинами могут быть заболевание или увечье гражда-
нина, связанные с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, де-
душки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах ука-
занных лиц, препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой 
силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина, и т. д. 

Самовольное оставление части или места службы или неявка в срок без 
уважительных причин на службу признаются уголовно наказуемыми при 
условии, что она продолжалась от 2 до 10 суток. 

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. 
Субъект преступления – военнослужащий, проходящий военную службу 

по призыву. 
Часть 2 ст. 337 УК РФ устанавливает ответственность за самовольное 

оставление части или места службы или неявку в срок без уважительных 
причин продолжительностью свыше 2 суток, но не более 10 суток, совершен-
ные военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской 
части (отдельных дисциплинарных батальонах и отдельных дисциплинар-
ных ротах). 

В ч. 3 ст. 337 УК РФ установлена ответственность за самовольное оставле-
ние части или места службы, а равно за неявку в срок без уважительных при-
чин продолжительностью свыше 10 суток, но не более одного месяца. Субъек-
том этого преступления является военнослужащий, проходящий военную 
службу по призыву или по контракту. 

В ч. 4 содержится квалифицирующий признак преступления, предусмот-
ренного ч. 3 данной статьи, – самовольное оставление части или места службы, 
а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительно-
стью свыше одного месяца. 

Военнослужащий, впервые совершивший это деяние, может быть освобож-
ден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части яви-
лось следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

Тяжелыми обстоятельствами могут признаваться неуставные отношения 
между военнослужащими, тяжелая болезнь или смерть близких родственни-
ков и т. п. 

Дезертирство (ст. 338 УК РФ). 
Дезертирство – это самовольное оставление части или места службы в це-

лях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях 
на службу. 

По объекту, объективной стороне и субъекту преступления дезертир-
ство совпадает с самовольным оставлением части или места службы. 

Их разграничение проводится по субъективной стороне. 
Обязательными элементами субъективной стороны являются прямой умы-

сел (при самовольном оставлении части или места службы – прямой или кос-
венный умысел) и наличие цели – уклонение от прохождения военной службы 
(при самовольном оставлении части или места службы такая цель отсут-
ствует). 

Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное 
частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответ-
ственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоя-
тельств. 
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Аннотация: исследователями отмечается, что для эффективной ра-
боты механизмов противодействия коррупции, сформированных государ-
ством, необходима опора на институты гражданского общества. В данной 
статье авторами рассматриваются правовые основания участия граждан-
ского общества в реализации государством антикоррупционной политики.  
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В Стратегии национальной безопасности Президент включил коррупцию в 
число пяти главных угроз безопасности РФ [2], и это неслучайно. В прессе все 
чаще освещаются коррупционные скандалы, связанные с российскими высо-
копоставленными чиновниками. К примеру: отстранение от должности губер-
натора Сахалинской области Александра Хорошавина, знаменитое на всю 
страну «дело Васильевой» и многое другое. 

Как известно, коррупция – это явление, характеризующееся многофактор-
ным содержанием. Истоки ее всепроникающего и масштабного характера надо 
видеть, прежде всего, в системе сложившихся ценностей, интересов, приори-
тетов, национальной ментальности, на которые ориентируется российское об-
щество. Это предполагает, что необходимым основанием успешной борьбы с 
коррупцией является не только наличие политической воли государства, но и 
стремление самого общества быть готовым к такой борьбе. 

По данным Генерального прокурора России в современном российском об-
ществе объем коррупционного рынка составляет 240–316 млрд долларов, а 
средний размер взятки чиновникам вырос с 10 до 130 тыс. долларов. 

Гражданским обществом принято считать все общественные институты, 
организации и учреждения, которые не входят в ветвь государственной власти. 
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Главной целью развитого гражданского общества является контроль над дея-
тельностью государственной власти. В свою очередь, гражданское общество 
должно помогать государству в борьбе с коррупцией. Антикоррупционные за-
коны разрабатываются в ходе совместной работы активных представителей 
гражданского общества и государственной власти. После разработки и приня-
тия необходимых законов гражданское общество не самоустраняется, а, 
наоборот, следит за воплощением их в жизнь и продвигает в обществе идею о 
недопустимости взяток и коррупции в целом. 

Есть ли полноценное гражданское общество в России? На наш взгляд, оно 
только формируется. На данный момент его уровень развития не может пред-
ставлять собой реальную силу в противодействии коррупции. 

Справедливости ради отметим, что в сфере противодействия коррупции 
интенсивно развивается законодательство, принимаются правовые и органи-
зационные меры, направленные на предупреждение и пресечение коррупци-
онных проявлений, проводятся активные общественные обсуждения про-
блемы коррупции. В частности, был принят базовый Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» [3], разработаны Национальная стратегия про-
тиводействия коррупции [2] и Национальный план противодействия корруп-
ции [1], ратифицирована Конвенция Организации Объединенных Наций про-
тив коррупции. 

Можно сделать вывод, что государство, безусловно, формирует механизмы 
противодействия коррупции, однако для их эффективности необходима опора 
на институты гражданского общества. 

Закон о противодействии коррупции, определяя основные направления де-
ятельности государственных органов по повышению эффективности противо-
действия коррупции, предусматривает необходимость создания «механизма 
взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с об-
щественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества [3]. 

В Национальном плане противодействия коррупции отмечено, что реали-
зация системы мер, направленных на совершенствование функционирования 
государственного аппарата, должна включать в себя «создание системы кон-
троля деятельности государственных и муниципальных служащих со стороны 
институтов гражданского общества; выработку оптимальной системы взаимо-
действия институтов гражданского общества и СМИ с государственными ор-
ганами» [1]. В числе основных мер по профилактике коррупции План опреде-
ляет и необходимость развития институтов общественного и парламентского 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции. 

В настоящее время на федеральном, региональных и муниципальных уров-
нях резко выросло число общественных организаций, движений и фондов, 
непосредственно занимающихся вопросами противодействия коррупции. 

К числу антикоррупционных общественных организаций, вносящих свой 
вклад в реализацию Национального плана по противодействию коррупции на 
федеральном уровне, можно отнести: Совет при Президенте России по проти-
водействию коррупции; Комиссию по противодействию коррупции Государ-
ственной Думы ФС РФ; Подкомиссию Общественной палаты РФ по пробле-
мам противодействия коррупции в РФ; Национальный антикоррупционный 
совет; Межрегиональную общественную организацию «Комитет по борьбе с 
коррупцией»; Национальный антикоррупционный комитет и другие. 

Вклад в решение проблем противодействия коррупции вносят Неком-
мерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций 
России», Региональный общественный фонд «Информатика для демокра-
тии» – Фонд ИНДЕМ; Центр антикоррупционных исследований и инициа-
тив и другие. 
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Таким образом, подводя итог, мы делаем вывод, что государство прини-
мает нормативно‐правовые акты, в которых содержатся нормы о важности де-
ятельности институтов гражданского общества и их взаимодействии с орга-
нами власти, однако на деле эти нормы носят в большинстве своем деклара-
тивный характер. Те же нормы, которые применяются на практике скорее «ду-
шат» гражданское общество. Уровень развития институтов гражданского об-
щества явно недостаточен для эффективного влияния на борьбу с коррупцией, 
в первую очередь, во властных структурах, причем не по своей вине. 
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ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ И ИДЕЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье анализируется проблема соотношения достоин-

ства личности и прав человека, а также механизма их реализации. Права лич-
ности рассматриваются как в светском контексте, так и в религиозном – с 
точки зрения католического социального учения. Используются общенаучные 
методы – анализ и синтез, а также формально-юридический метод. Обосно-
ван вывод о необходимости наделения человека как высшей ценности всей пол-
нотой прав и свобод. Однако столь же необходимым является их грамотное 
осуществление. 

Ключевые слова: человеческое достоинство, права человека, христиан-
ство, католическое социальное учение, Dignitatis Humanae, свобода. 

По мнению М. Перри, каждый человек является высшей ценностью. От-
сюда возникает вопрос. Существуют ли «некоторые вещи, которые никогда не 
следует совершать в отношении человека, или некоторые вещи, которые допу-
стимо совершать в отношении каждого всегда? [1; 2, c. 53] Каждый человек, 
являясь высшей ценностью, заслуживает уважения к себе. В современных 
условиях это выражается в идее о правах человека. Достоинство личности яв-
ляется презумпцией, от которой производны все остальные права, неотъемле-
мость которых тоже презюмируется. По утверждению М. Перри, обозначенное 
восприятие прав человека возможно, но данный принцип не будет соблю-
даться в течение длительного времени. Отсюда следует, что «не существует 
рационального светского обоснования высшей ценности каждого человека – 
верным является только религиозный подход» [1, c. 53]. Понимание сказан-
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ного индивидуально и зависит от точки зрения конкретного субъекта. Не каж-
дая религия способна вложить такой философский, этический и политический 
смысл в понятие прав человека, как христианство. Неслучайно представители 
марксизма полагали, что культура прав человека впервые возникла преимуще-
ственно на Западе. Возможно предположение, что это ответ стран Запада на 
жестокость ранее существовавших там рабства и геноцида. Однако проявле-
ния последних имели место задолго до появления христианства. Поэтому с 
приведенным мнением нельзя согласиться. Это влечет возврат к рассмотре-
нию особенностей Запада, ставших универсальной характеристикой современ-
ности [1, c. 53]. 

Приведённое утверждение категорично, но небесспорно. Однако возможно 
религиозное обоснование целого ряда прав человека, и такое обоснование от-
ражает их сущность наиболее полно. Вызывает беспокойство то, что широкое 
влияние консерватизма или номинализма на современное понимание прав че-
ловека часто мешает разобраться в утверждениях, одни из которых указывают 
на религиозное обоснование рассматриваемого феномена, а другие – на отсут-
ствие необходимости анализа его происхождения [1, c. 54]. 

По мнению Ж.Б. Элштейн, аргументы в поддержку понимания прав чело-
века, предложенного М. Перри, лежат в плоскости католического социального 
учения. Так, в соответствии с «Dignitatis Humanae» – документом Второго Ва-
тиканского собора – достоинство личности предполагает осуществление осо-
знанной свободы и поведение, мотивированное не принуждением, а чувством 
долга» [1, c. 54]. Поэтому реализация прав неотделима от исполнения обязан-
ностей. 

С другой стороны, современное право на свободу слова сознательно ли-
шено содержательности и нормативности. Из преобладающей концепции сво-
боды слова изъята категория юридической обязанности, что противоречит ка-
толическому социальному учению. Большая часть утверждений свидетель-
ствует о том, что превосходство прав понимается как желания или предпочте-
ния [1, c. 54]. 

Понятие «свободный» часто присутствует в современном понимании 
права. Все разговоры о соотношении прав человека и религии затруднительны, 
поскольку трактовка прав человека в классическом христианском осмыслении 
основывается на реалистической эпистемологии, а не на номиналистическом 
понимании, и по этой причине становится уязвимой [1, c. 55]. Едва ли лица, 
имеющие научный или космическо‐механистический взгляд на мир, воспри-
нимают людей как личностей, движимых непреодолимыми желаниями. 
Наиболее значимыми для таких учёных являются властные убеждения, кото-
рые трансформируются в право или закон. Человеческая свобода и возмож-
ность выбора варианта поведения становятся почти абсолютными, лишь отча-
сти ограниченными правами других лиц. Права становятся инструментом про-
тивостояния и защиты людей друг от друга [1, c. 55]. 

Напротив, согласно католическому социальному учению личность должна 
быть свободной в осуществлении своих прав, но свобода осуществляется в со-
ответствии со всеобщим нравственным законом и имеет разумные пределы. 
Существует благо, к которому люди стремятся, и неразрывная связь между ис-
тиной, верой, разумом и свободой. Право призвано служить достижению 
блага. Поэтому невозможно обойтись без прав человека, но при этом необхо-
димо их адекватное выражение и грамотное осуществление [1, c. 55]. 
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Аннотация: автор данной работы отмечает, что политика государства 
по предупреждению преступности несовершеннолетних не может быть ав-
тономной, а тесно взаимосвязана с экономической, социальной, демографиче-
ской политикой. Отмечается, что подросток должен становиться объек-
том воздействия профилактических учреждений более высокого уровня 
только в том случае, если деятельность учреждения более низкого уровня не 
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В настоящее время круг субъектов, входящих в систему профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, достаточно широк, од-
нако фактического надлежащего взаимодействия между ними не происходит, 
а сама работа проводится формально. Криминологами доказана социальная 
природа преступности. Объектом профилактического воздействия должны 
стать основные, наиболее значимые в социальном отношении, сферы жизне-
деятельности несовершеннолетних [1]. 

По мере нарастания выраженности социальной дезадоптации девиантный 
подросток становится объектом воздействия разных государственных учре-
ждений, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолет-
них. Эти учреждения в зависимости от выполняемых ими функций могут быть 
разделены на четыре уровня: 

1. Учреждения первичной социальной профилактики (детские сады, 
школы, учреждения дополнительного образования, медицинские учреждения 
и т. д.), деятельность которых направлена на обеспечение адекватной социа-
лизации основной массы детей, реализацию их прав и законных интересов. 

2. Учреждения первичной специальной профилактики (социальные при-
юты, реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями, 
центры социальной помощи семье и детям, психолого‐медико‐социальные 
центры, центры постинтернатной адаптации и т. д.), которые оказывают по-
мощь социально дезадаптированным детям и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Этот уровень системы профилактики работает с детьми, 
имеющими повышенный риск совершения правонарушений. 

3. Учреждения вторичной специальной профилактики (отделы предупре-
ждения правонарушений несовершеннолетних органов внутренних дел, от-
крытые и закрытые специальные учебно‐воспитательные учреждения), кото-
рые должны осуществлять ресоциализацию несовершеннолетних правонару-
шителей и детей, совершивших общественно опасные деяния до достижения 
возраста наступления уголовной ответственности. 

4. Учреждения уголовно‐правовой и уголовно‐исполнительной профилак-
тики (воспитательные колонии), главной задачей которых является предупре-
ждение рецидивной преступности несовершеннолетних. 
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Государство располагает многими средствами реализации своей политики 
предупреждения преступности несовершеннолетних: социальная профилак-
тика, правовое сдерживание, криминологическая профилактика, виктимологи-
чекая профилактика и уголовно‐правовое предупреждение. 

Считаем, что необходимо в самое ближайшее время расширить номенкла-
туру учреждений для первичной и вторичной специальной профилактики пра-
вонарушений и преступлений несовершеннолетних. Давно назрела необходи-
мость появления коррекционно‐реабилитационных учреждений для несовер-
шеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, несовершеннолетних потреби-
телей наркотиков и других психотропных средств, несовершеннолетних пра-
вонарушителей, имеющих психические нарушения разной степени выражен-
ности. Приоритетным направлением по‐прежнему должно оставаться преодо-
ление проблемы детской безнадзорности и беспризорности. Одной из основ-
ных форм предупреждения преступности и правонарушений несовершенно-
летних остается проведение органами внутренних дел оперативно‐профилак-
тических мероприятий. 
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На данный момент вопрос о возможной легализации оружия является пред-
метом большого числа дискуссий, в ходе которых «высказываются прямо про-
тивоположные точки зрения – от категорического неприятия широкого до-
пуска населения к оружию до его полной легализации» [5, с. 76]. 

Прежде чем говорить об обоснованности легализации короткоствольного 
огнестрельного оружия, хотелось бы обратиться к федеральному закону «Об 
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оружии» [3], чтобы определить, какие виды оружия уже легализованы на 
настоящий момент. Так, из статьи 3 федерального закона «Об оружии» сле-
дует, что к гражданскому оружию, предназначенному в частности для само-
обороны относятся: огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие; 
огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматиче-
ского, газового и светозвукового действия (пистолет, револьвер, огнестрель-
ное бесствольное устройство отечественного производства); газовое оружие; 
электрошоковые устройства. 

Таким образом, мы видим, что спектр легализованных видов оружия доста-
точно широк, и тем не менее существуют мнения, что для самозащиты граждан 
этого недостаточно. Как следствие, встаёт вопрос о легализации коротко-
ствольного огнестрельного оружия. Однако очевидно, что данная мера не яв-
ляется решением проблемы. Наоборот, легализация может привести к росту 
агрессивности, тяге к «силовому решению» проблем, в том числе и бытовых, 
будь то спор на дороге или в общественных местах. Ведь общеизвестно, что 
конструктивная предназначенность, иначе говоря, «предназначение всякого 
оружия – поражение цели, то есть нанесение ей урона, повреждения, наруше-
ние функционирования, вплоть до его прекращения» [4, с. 96]. В то же время 
использование оружия в случае вооруженного нападения отнюдь не гаранти-
рует безопасность, более того, в ходе его применения часты случаи нанесения 
ущерба и увечий случайно находящимся рядом людям, а никак не нападаю-
щему. Легализация оружия не достигнет своей цели – обеспечение самоза-
щиты граждан – еще и потому, что далеко не всякий сможет получить разре-
шение на него. Так, примерами требований, выдвигаемых желающему приоб-
рести оружие, из предлагаемых партией «ЛДПР» являются: достижение 
23 лет, прохождение службы в Вооружённых Силах Российской Федерации и 
специальной подготовки, наличие лицензии Министерства Внутренних Дел 
Российской Федерации. 

Причина, по которой Россия не готова к легализации подобного оружия, 
кроется и в низком уровне правовой культуры населения, в частности, у рос-
сиян отсутствует так называемая культура обращения с оружием. Допуская 
столь опасное оружие к обороту, мы создаём риск повышения уровня преступ-
ности. По стране часты случаи конфискации даже многих видов травматиче-
ского оружия, нарушения условий хранения разрешённого огнестрельного. На 
данный момент легально оружие находится у около 5 миллионов россиян. В 
2012 году было выдано свыше 2,2 миллионов лицензий и разрешений, за 6 ме-
сяцев 2013 года – свыше одного миллиона лицензий и разрешений в сфере 
оборота оружия, вместе с тем мы видим следующую статистику: за этот пе-
риод уличная преступность выросла на 13%, количество преступлений на ав-
тодорогах и вне населённых пунктах – на 11%, количество преступлений в об-
щественных местах – на 12%. Количество преступлений, совершенных с при-
менением травматического оружия за год выросло на 60%. По данным Мини-
стерства Внутренних Дел Российской Федерации, 70% раскрытых преступле-
ний, связанных с использованием огнестрельного оружия, совершается ли-
цами, которые владели им на законных основаниях. Из доклада о реформиро-
вании российского законодательства, подготовленного вице‐спикером Совета 
Федерации Александром Торшиным, следует, что численность покупателей 
короткоствольного оружия в случае его легализации может составить 
10,7 миллиона человек. И неизвестно, какое повышение уровня преступности 
может потянуть за собой такое изменение. 

К тому же нельзя не отметить, что легализация короткоствольного огне-
стрельного оружия приведёт к необходимости срочного изменения действую-
щего законодательства, ведь Конституция Российской Федерации [2] гласит, 
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что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещёнными законом. И вопрос о рациональности подобного реформирования 
на данный момент остаётся открытым. 

Сторонники же подобных мер могут верно заметить положительный запад-
ный опыт в данном вопросе, в частности США с их традиционно свободным 
ношением оружия в большинстве своих штатов. Их «национальная идея во-
оружения выражена в пословицах: «Господь Бог создал людей большими и 
маленькими, сильными и слабыми, а Сэм Кольт уравнял их шансы», «Один 
человек, один голос, один пистолет» [1, с. 140]. Однако в условиях современ-
ных российских реалий данная концепция неприменима. К тому же, говоря о 
западном опыте, нельзя забывать и о том факте, что согласно официальной 
статистике по уровню убийств на каждые 100 тысяч человек США, имея пока-
затель в 4,7, существенно опережают ту же Великобританию, имеющую пока-
затель в 1,2, в которой свободное ношение огнестрельного оружия стало за-
прещено ещё в 1997 году. 

Основным же камнем преткновения в данной дискуссии являются без-
условно последствия проведения подобных реформ, выраженные обществен-
ным резонансом. Одним из таких последствий является сама возможность ис-
пользования короткоствольного огнестрельного оружия в целях самообороны. 
Ведь статьи 37 и 39 Уголовного Кодекса Российской Федерации [6] не дают 
точных формулировок предела необходимой самообороны и крайней необхо-
димости, в связи с чем возможны случаи неправильной квалификации того или 
иного действия с применением оружия. Очевидно, что на данный момент наше 
законодательство просто не готово к подобного рода реформам. Открыт во-
прос и о готовности нашей системы правоохранительных органов к тому, что 
всё большее число людей станут использовать огнестрельное оружие в целях 
самозащиты, способно ли она будет грамотно отличать самооборону от умыш-
ленного нападения. 

Поэтому, обобщая всё вышесказанное, можно подытожить, что на данном 
этапе Российская Федерация решительно не готова к легализации коротко-
ствольного огнестрельного оружия, и проведение подобной реформы было бы 
крайне непродуманным и нерациональным шагом. В дальнейшей перспективе 
подобные меры могут быть приняты, но лишь после тщательного и долгого 
обсуждения данного вопроса в широких массах и СМИ, пошагового реформи-
рования и подготовки законодательства и всей системы правоохранительных 
органов. 
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дения и правовой активности личности. 

Ключевые слова: правомерное поведение, правовая активность, закон. 

В зависимости от формы выражения оно может быть вербальным (словес-
ным), складывающимся из различных высказываний, суждений и оценок, ко-
торые дают представление о внутреннем состоянии индивида, и реальным 
(практическим), которое заключает в себе определенные действия людей. 

В этой связи очевидна актуальность проблемы правомерного поведения и 
правовой активности, их роль в решении основных вопросов теории и прак-
тики правового регулирования. Правомерное поведение выступает необходи-
мым инструментальным компонентом многих понятий современной теории 
права, таких как законность, правопорядок, социальный механизм действия 
права, реализация правовых норм, правовой статус личности и т. д. 

Правомерное поведение – это поведение, соответствующее предписаниям 
юридических норм. Масштабы и необходимые эталоны правомерного поведе-
ния установлены диспозициями правовых норм. Посредством правомерного 
поведения право действует. Путем правомерного поведения происходит 
управление обществом, осуществляется его нормальная жизнедеятельность, 
реализуются права и обязанности граждан [2, с. 45]. 

Цель правомерного поведения – закрепленные законом интересы. Юриди-
ческие нормы также определяют и фиксируют не противоречащие праву спо-
собы удовлетворения этих интересов. 

Правомерное поведение – это обусловленная культурно‐ нравственными 
воззрениями и жизненным опытом человека деятельность, основанная на вы-
полнении требований норм права. 

Правомерное поведение проявляется в общественной жизни чрезвычайно 
разнообразно, действия, соответствующие правовым предписаниям, могут 
быть классифицированы или типонизированы по многим признакам и основа-
ниям. Некоторые юристы‐ученые различают поведение «идеально правомер-
ное» как действие, совершенное «искренним образом» и «внешне правомерное 
поведение», принуждаемое правом» [3, с. 178]. 

В юридической науке, в связи с массовостью критериев правомерного по-
ведения выделяют: 

1) конституционное правомерное поведение – ответственное поведение, 
основанное на заинтересованном, творческом выполнении требований Кон-
ституции; 

2) уголовно‐правомерное поведение; 
3) уголовно‐процессуальная активность – разновидность правомерного по-

ведения в сфере действия уголовно‐процессуального права; 
4) правомерное трудовое поведение – юридически значимая часть деятель-

ности трудовых коллективов и личности, не противоречащая требованиям 
права. 
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Правовая активность личности – интенсивная деятельность личности в 
сфере права, включающая в себя как позитивный (одобряемый государством 
и обществом), так и негативный (отрицательно воспринимаемый государством 
и обществом) факторы. Особую ценность несет в себе правовая активность по-
зитивной направленности, т.к. выражается в сознательной, инициативной, пра-
вомерной деятельности субъектов права, направленной на эффективное ис-
пользование предоставленных прав, четкое исполнение обязанностей 
[6, c. 486]. 

Абсолютное большинство участников общественных отношений ведет 
себя правомерно, т.е. нормально, ничего не нарушая, соблюдая законы страны, 
пользуясь своими правами, свободами и исполняя обязанности. Это основная 
и преобладающая форма поведения субъектов – индивидуальных и коллектив-
ных. 

Правовая активность как личностное качество включает совокупность сле-
дующих элементов: Правовое поведение – наличие инициативности в приме-
нении правовых норм, опора на требования законов, различных правовых ак-
тов в своих действиях. Правовые отношения – умение обобщать и передавать 
собственный правовой опыт другим (владение анализом собственных и других 
правовых ситуаций, владение навыками и умениями передачи другим своего 
опыта). 
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Во второй половине XX в. Конгресс США взял на себя роль субъекта, реа-
лизующего собственную концепцию прав человека во всем мире. Это прояви-
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лось в признании только тех прав человека, которые утвердились в США или 
в понимании большинства членов Конгресса [1, c. 524]. 

Следование обозначенной позиции проявилось, в частности, в том, что 
Конгресс не обращал должного внимания на принятие Конвенции ООН о лик-
видации всех форм расовой дискриминации 1965, двух международных согла-
шений 1966 г. и Декларации о ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин 1967 г. Лишь в 1987 г. Сенат признал Конвенцию о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него [1, c. 525]. 

Возражения высказывались и относительно принятия Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г. Обоснованием последних выступало требование о 
принятии лишь тех международных соглашений, которые соответствовали 
национальному законодательству [1, c. 524], тогда как в Декларации преду-
сматривался широкий перечень прав и свобод личности, которых не было в 
американской Конституции [2, c. 8; 1, c. 524; 3]. Таким образом, США, офици-
ально следуя во внешней политике принципам содействия развитию в мире 
демократических правовых институтов, не всегда соблюдают обозначенные 
принципы во внутренней политике. Это позволяет говорить о «двойных стан-
дартах» в деятельности Конгресса [1, c. 528]. Кроме того, высший законода-
тельный орган США неоднократно указывал на отступление от демократиче-
ских принципов в социалистических странах, не замечая таких же нарушений 
демократии в диктаторских государствах, выступающих союзниками Соеди-
нённых Штатов [1, c. 525]. 

Практика «двойных стандартов» в политике американского Конгресса, с 
точки зрения официальных представителей ряда государств, проявляется ещё 
в одном отношении. Конгресс требует осуществления в других странах прав 
человека, которые не полностью реализованы в самих Соединённых Штатах. 
Например, свобода предпринимателей в США ограничена в большей степени, 
чем в современной России. Речь идет о том, что американские предпринима-
тели уплачивают в качестве налогов гораздо бόльшую долю прибыли, чем 
субъекты российского бизнеса [5]. Однако Конгресс требует от России даль-
нейшего расширения свободы предпринимательства [4]. 

Рассматриваемая в данной статье роль Конгресса США вызывает возраже-
ния. Каждое политически организованное общество имеет право следовать са-
мостоятельно выбранной им модели развития. Причем последняя не обяза-
тельно должна быть аналогична социальному и государственному устройству 
США. Понуждение к выбору той или иной модели развития противоречит 
принципам международных отношений. 

Закономерно, что на протяжении последних 65 лет политика, проводимая 
американским Конгрессом в области прав человека в зарубежных странах в 
целях осуществления соответствующих преобразований в этих государствах, 
последними нередко признавалась неуместной и сталкивалась с противодей-
ствием со стороны официальных представителей государственных органов и 
населения. 

Изложенное приводит к следующим выводам. Американская интерпрета-
ция идеи о правах человека не является эталоном, а вмешательство во внут-
реннюю политику того или иного государства квалифицируется как наруше-
ние его суверенитета. 

Список литературы 
1. Galey M.E. The Universal Declaration of Human Rights. PS: Political Sciences and Politics. – 

Vol. 31. – №3. – Sep. 1998. – P. 524–529. 
2. Tananbaum D. The Bricker Amendment Controversy. – New York: Columbia University Press, 

1988. – P. 8. 



Юридические науки 
 

193 

3. Алексеева Е.П. Всеобщая декларация прав человека и Конституция США [Текст] / 
Е.П. Алексеева, С.В. Орлова // Студенческая наука XXI века: Материалы VI Междунар. студенч. 
науч.‐практ. конф. (Чебоксары, 01 окт. 2015 г.) / Редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interactive‐
plus.ru/discussion_platform.php?requestid=11903 

4. Госдеп: США обеспокоены состоянием демократии в России [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www3.vz.ru/news/2011/2/24/471358.html?utm_campaign=vz&utm_medium= 
referral&utm_source=newsanons 

5. Основы экономической теории. Курс лекций / Под ред. А.С. Баскина, О.И. Боткина, 
М.С. Ишмановой. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2000 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://economicportal.ru/facts/nalogovaya‐sistema‐ssha.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Для заметок



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА XXI ВЕКА 
 

Сборник материалов 
VI Международной научно-практической конференции 

Чебоксары, 1 октября 2015 г. 
 

Редактор Т.В. Яковлева 
Компьютерная верстка и правка А.В. Дулькин 

 
Подписано в печать 13.10.2015 г. Формат 60×84/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл. печ. л. 11.3925. Заказ К-44. Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
8 800 775 09 02 

info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
ИП Яковлев А.В.  

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
+7 (8352) 655-047 

info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 


