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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ  
 

Сущность методологии математического моделирования состоит в замене исходного 
объекта его образом – математической моделью и дальнейшем изучении модели с 
помощью реализуемых на компьютере вычислительных алгоритмов. Математическое 
моделирование – это наиболее универсальная форма метода моделирования, успешно 
применяемого в науке. Следует подчеркнуть важность поиска решения задачи в 
аналитической форме, поскольку оно поможет ответить на вопрос о пригодности 
построенной модели для описания реального объекта. 

Более близкое к реальности описание развития популяции, чем модель Мальтуса, 
дает модель Ферхюльста – Пирла, в которой учитывается уменьшение скорости 
роста изолированной популяции вследствие внутривидовой конкурентной борьбы за 
место, пищу и т.п. [1, с. 43]. Внутривидовая борьба тем выше, чем больше 
количество встреч между особями, а количество встреч пропорционально 
произведению .2x  Тогда уравнение динамики численности популяции запишется в 

виде .0,2  txx
dt
dx   Величина 0  называется врожденной скоростью 

естественного роста популяции, а величина 0  называется коэффициентом 
внутривидовой конкуренции. Решение задачи Коши для данного нелинейного 

уравнения выписывается в аналитической форме   ,0,
10*

.*0 











t
texx

texx
tx




 где 


.*x . Анализируя это решение, получаем, что при *0

xx   численность 

популяции остается постоянной:  
0

xtx  для всех 0t . Если же *0
xx  , то 

численность популяции возрастает, приближаясь при t  к значению *x , но, 

никогда не достигая его, то есть численность популяции не возрастает 
беспредельно, как в модели Мальтуса, а ограничена сверху. Поэтому величина *x  

называется максимальной численностью популяции, возможной в данных условиях 
существования. В случае *0

xx   численность популяции уменьшается, монотонно 

приближаясь к значению *x . Данная модель допускает различные допущения. 

Можно учесть, что некоторое количество f  особей поступает в популяцию из 
соседнего ареала, а часть g  истребляется охотниками. Тогда уравнение динамики 
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численности популяции [1, с. 44] запишется в виде .0,2   tgfxx
dt
dx   

Величина g  может задаваться постоянной или зависящей от общей численности 
популяции:    txtg  . Представляет практический интерес и модель, 
описывающая сезонный характер охоты. В этом случае множитель   будет 
зависеть от времени и должен быть задан в виде некоторой периодической по 
переменной t  функции. Можно учесть сезонный характер размножения популяции. 
Тогда коэффициент рождаемости   будет функцией от переменной t . Коэффициент 
смертности   также может быть переменным. Учитывая все большее количество 
процессов, влияющих на численность популяции, мы приходим к иерархии 
математических моделей, для которых получить решение в аналитической форме 
весьма затруднительно. Для получения количественных характеристик моделей 
придется перейти к построению и исследованию численных алгоритмов, созданию и 
тестированию программ, проведению расчетов и анализу результатов. Разработано 
программное обеспечение для реализации модели Ферхюльста – Пирла на языке С#, 
а также мобильное приложение на базе смартфонов с операционной системой 
Android [2, с. 15; 3, с. 465].  

Такого рода подходы широко применяются при анализе химико – биологической 
информации с использованием математического моделирования [4, с. 565; 5, с. 847; 
6, с. 581; 7, с. 857; 8, с. 397; 9, с. 166]. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Хакимзянов Г.С. Математическое моделирование: учеб. пособие / Г.С. Хакимзянов, 
Л.Б. Чубаров, П.В. Воронина; Новосиб. гос. ун - т. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 3014. – 264 с. 

2.  Хашими С., Коматинени С., Маклин Д. Разработка приложений для Android, Изд - 
во: Питер, 2011. 

3.  Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для реализации методов 
анализа ассоциаций // Science Time. 2015. № 5 (17). С. 463 - 469. 

4. Трушина В.П. Компьютерная система моделирования функции эффективности // 
Science Time. 2014. № 12. С. 541 - 573. 

5. Осипов А.Л., Трушина В.П. Теория принятия решений в химико - биологических 
исследованиях // В мире научных открытий. 2015. № 4.2 (64). С. 843 - 849. 

6. Осипов А.Л., Трушина В.П. Интеллектуальная система предсказания свойств 
химических веществ // Science Time. 2015. № 4 (16). С. 578 - 585.  

7. Осипов А.Л., Трушина В.П., Зацепин В.М. Представление химических веществ как 
распределений физических свойств на молекулярных структурах // В мире научных 
открытий. 2015. № 4.2 (64). С. 850 - 860. 

8. Трушина В.П., Осипов А.Л., Мирошников А.Н. Математические модели 
предсказания физико - химических свойств // В мире научных открытий. 2015. № 8.1 (68). 
С. 396 - 405. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫБОРА  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

 
Выбор инструментальных средств, включая СУБД, производится исходя из 

предпочтений разработчика вне зависимости от специфики предметной области и 
перспектив использования базы данных. На современном этапе развития ПО, когда на 
рынке предлагается большое количество СУБД, выбор средства реализации БД становится 
сложной задачей [1, с. 94]. В этих условиях при выборе СУБД целесообразно использовать 
методы построения обобщенных критериев [2, с. 51; 3, с. 31]. Имеется множество 
альтернатив, причем каждая альтернатива a  характеризуется совокупностью свойств 

.,,
1 naa   Имеется множество критериев  nqqq ,,1 , отражающих количественно 

множество свойств системы, где каждая альтернатива характеризуется вектором 
      anqaqaq ,,1  . Задача принятия решения сводится к отысканию отображения  , 

которое каждому вектору  nqqq ,,1  ставит в соответствие действительное число 

 qE  , определяющее степень предпочтительности данного решения. В данной статье 
будем использовать аддитивное преобразование при построении обобщенного показателя 

эффективности   



n

i
iiqbqE

1
 . В этом случае значения коэффициентов ib  отражают 

полезность критерия iq  при принятии сложного решения о выборе альтернативы. 

Определение их значений производится в результате опроса группы из m  экспертов. 
Каждый j  эксперт определяет набор чисел ijc , отражающих его мнение об относительной 

ценности i  критерия. Масштабируя их, получаем .1,
1

1







n

in

i

ijb

ijc

ijc
ijb  Окончательные 

значения коэффициентов ib , вычисляются в результате осреднения значений ijb . 

Рассмотрим основные методы формирования коэффициентов ijc , отражающих мнение j  

эксперта о ценности i  критерия. В методе ранжировки производится нумерация всех 
критериев. Ранг критерия определяется его номером. Если на одном месте находится 
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несколько неразличимых критериев, то ранг каждого их них равен среднему 
арифметическому их новых номеров. Определение коэффициентов ijc  для произвольного 

ijr  производится по формуле: 
n

ijr
ijc

1
1


 . Метод последовательных предпочтений 

позволяет каждому эксперту провести самоконтроль суждений на основе сопоставления 
трех подходов: ранжирования критериев; числовой оценки их ценности и сравнения 2n  
пар специально подобранных объектов. Если ценность i  критерия объекта некоторого 
класса для j  эксперта есть ijc , то ценность объекта по всем критериям определяется 

ijc
n

i

 1

. Далее составляется одно из трех соотношений jcRijc
k

n

ik

 1

, где   ,,R . В 

результате будут получены 2n  условия: jcRcjcRjcjcRjc
k

n

nk
nk

n

k
k

n

k




 1

2
3

2
2

1
,,,  . 

При выявлении противоречий в i  условии эксперт должен либо изменить знак отношения 
R , либо откорректировать значение величины ijc . При этом он обязан убедиться, что не 

нарушена первоначальная ранжировка критериев. При использовании рассмотренных 
методов возникает вопрос: насколько можно доверять результатам оценки коэффициентов 

ijc . Для количественной оценки степени согласованности часто используется коэффициент 

конкордации 






 


nnm

sW
32

12 , где  
2

1 1
15,0















 


n

i

m

j
nmijrs и ijr  - место, которое 

заняло i  свойство в ранжировке j  экспертом. Коэффициент W позволяет оценить, 
насколько согласованы между собой ряды предпочтительности, построенные каждым 
экспертом. Практически достоверность считается хорошей, если 8,07,0 W . На основе 
рассмотренных методов можно определить значения коэффициентов ijc , по которым 

вычисляются коэффициенты ib .  

Разработано мобильное приложение [4, с. 467], реализующее эти методы.  
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2. Осипов Ф.Л. ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Новосибирск, 
2004 

3. Кузьмичев А.И., Осипов Ф.Л., Петров А.И., Рыжков А.И., Яруткин А.Н. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В сборнике: Актуальные проблемы качества профессионального 
образования. Материалы Всероссийской научно - практической конференции. Редколлегия: 



10

А. Ж. Жафяров, В. М. Кравцов, И. Л. Беленок и др.; Новосибирский государственный 
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4. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для реализации методов 
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© А.Н. Мирошников, Д.В. Пятницев, 2016 
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БАЗА ДАННЫХ О СВОЙСТВАХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПАТЕНТОВ 
 

Создание баз данных на основе информации о структуре и свойствах молекул, 
содержащейся в патентах, позволит на качественно новом уровне решать как различные 
задачи информирования исследователей (поиск аналогов, степень новизны, исследование 
тенденций и др.), так и задачи установления эмпирических закономерностей химическая 
структура – физико - химические и биологические свойства [1, с. 397; 7, с. 581]. Важность 
компьютерных систем поиска и анализа химических данных из патентов, подчеркивается 
тем, что большая часть фактографических сведений из них никогда не попадает в другие 
более доступные источники информации. 

В статье рассмотрена структура базы данных по патентам в области химических средств 
защиты растений, технологические вопросы подготовки данных о структурных формулах и 
других свойствах молекул, а также работа с базой данных. 

В качестве СУБД был взят MS SQL Server, а в качестве средств ввода и контроля 
структурных и других данных использован модифицированный экранный редактор 
структурных формул [2, с. 751; 3, с. 5]. 

Система состоит из ряда баз данных, каждая из которых содержит документы, структуры 
в которых относятся к определенному типу биологической активности (гербицидной, 
инсектицидной, фунгицидной и др.). В отдельные базы данных выделены композиции по 
каждому типу активности. База данных содержит минимальный набор библиографических 
данных, достаточных, чтобы обеспечить получение необходимых сведений при 
традиционном поиске. 

Эта информация и матрицы смежности структурных формул, помещаются в форматные 
поля, а формула изобретения, изображения обобщенных структурных формул (структур 
Маркуша), их дескрипторное описание, перечень заместителей в соответствующий 
параграф текстовой части документа.  

В качестве дескрипторов порождаются цепочки атомов различной длины, а также атомы 
с учетом первого окружения, которые используются в информационном поиске, а также 
при расчетах физико - химических и биологических свойств веществ [4, с. 855; 8, с. 847]. 
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База данных по композициям отличается тем, что дескрипторное описание компонент 
расширено и дополнительно отмечаются множества дескрипторов, относящиеся к 
пересечениям и разностям множеств дескрипторов компонент композиций, которые 
помещаются в отдельные параграфы. Такое описание позволяет решать различные задачи 
конструирования эффективных композиций в зависимости от химической структуры 
компонент [5, с. 287; 9, с. 37]. 

Разработанный банк данных используется, в частности, как источник выборок активных 
и неактивных соединений в задачах исследования эффективности различных алгоритмов 
предсказания пестицидной активности химических соединений и токсикологических 
параметров [6, с. 79; 10, с. 545; 11, с. 761]. 
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1. Трушина В.П., Осипов А.Л., Мирошников А.Н. Математические модели предсказания 
физико - химических свойств // В мире научных открытий. 2015. № 8. С. 396. 
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7. Осипов А.Л., Трушина В.П. Интеллектуальная система предсказания свойств 
химических веществ // Science Time. 2015. № 4 (16). С. 578 - 585. 

8. Осипов А.Л., Трушина В.П. Теория принятия решений в химико - биологических 
исследованиях // В мире научных открытий. 2015. № 4.2 (64). С. 843 - 849. 
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системы. 2013. № 9. С. 35 - 39. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
КОЛИЧЕСТВА ПОКУПАТЕЛЕЙ  

 
Допустим, что некоторая фирма реализует продукцию, о которой в момент времени t из 

числа потенциальных покупателей N  знает лишь x покупателей. Предположим, что для 
ускорения сбыта продукции были даны рекламные объявления по радио и телевидению. 
Считаем, что последующая информация о продукции распределяется среди покупателей 
посредством их общения друг с другом. Можно считать, что после рекламных объявлений 
скорость изменения числа знающих о товаре пропорциональна как числу уже знающих о 
товаре покупателей, так и числу покупателей, о нем еще не знающих [1, с. 27]. 

Составим дифференциальное уравнение для числа покупателей, знающих о реализации 
фирмой продукции, при условии, что время отчитывается с момента выхода рекламных 

объявлений, когда о товаре узнало  
g
Nx 0  человек, где 1g . 

Скорость изменения числа покупателей, знающих о продукции фирмы, равна 
dt
dx . По 

условию задачи дифференциальное уравнение имеет следующий вид  xNkx
dt
dx  , где k  

- коэффициент пропорциональности. Тогда   kdt
xNx

dx 


. Полученное уравнение 

называется дифференциальным уравнением с разделяющими переменными. Интегрируя 
его левую и правую части непосредственно находим общее решение вида 

Ckt
xN

x
N




ln1 . Отсюда, получим следующее Nkte

Nx



1

. Полученная функция 

представляет собой уравнение логистической кривой. Логистические кривые подобного 
рода широко применяются при исследовании различных социально - экономических 
процессов. 

Если использовать упомянутое дополнительное условие об отсчете времени, то есть 
начальное условие в теории дифференциальных уравнений, то можно найти, что 

произвольная постоянная C  равна 
1

ln1



g

g
N

C .  

Таким образом, количество знающих о товаре не может расти до бесконечности, а имеет 
некоторый предел насыщения, выше которого это количество подняться не может, сколько 
ни увеличивай количество рекламы. 

Разработано программное обеспечение для мобильных устройств и для персональных 
компьютеров по исследованию числа потенциальных покупателей продукции фирмы по 
вышеприведенной модели с учетом рекламных объявлений. Мобильное приложение 
разработано на платформе Android [2, с. 19; 3, c. 467; 4, c. 581]. 
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Данные методы и подходы широко применяются и в других областях: химии, биологии, 
экологии и медицины [5, с. 545; 6, с. 847; 7, с. 751; 8, с. 37; 9, с. 28; 10, с. 91]. 
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N,S - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИОРГАНИЛСИЛСЕСКВИОКСАНЫ – 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СОРБЕНТЫ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Кремнийорганические полимеры, содержащие химически - активные заместители, 
применятся в качестве комплексообразующих [1 - 3] и ионообменных сорбционных 
материалов [4 - 6].  

Особое место среди них занимают N,S - функциональные полиорганилсилсесквиоксаны, 
имеющие трехмерную структуру кремниевого каркаса, которая определяет их высокую 
химическую и термическую стабильность. Присутствие в составе комплексообразующих и 
ионообменных групп обуславливает широкий спектр функциональных свойств таких 
полимеров [7 - 9]. 

В качестве объектов изучения в данной работе послужили продукты гидролитической 
поликонденсации в водно - щелочной среде соответствующих кремнийорганических 
полимеров с тиомочевинными, тиоамидными, карбамидными, и гуанидиновыми 
группировками. Исследуемые полиорганилсилсесквиоксаны характеризуются высокими 
температурами разложения (250 - 300 С), нерастворимы в воде и органических 
растворителях, химически стабильны в растворах концентрированных минеральных кислот 
и гидроксида аммония. 

Синтез полимеров протекает по обычной для функциональнозамещенных при кремнии 
кремнийорганических мономеров (соответствующих триалкоксизамещенных силанов) 
схеме гидролитической поликонденсации и приводит к полимерам сшитой структуры – 
симметричным и несимметричным полиалкилсилсесквиоксанам: 

   (EtO)3Si(CH2)3Y  +    3 H2O              (HO)3Si(CH2)3Y             1/n  [O1.5Si(CH2)3Y]n
       
                                                  Y = NHC(S)Me,  NHC(=NH)NH2 

- 1.5 H2O- 3 EtOH

   (EtO)3Si(CH2)3X(CH2)3Si(OEt)3  +  6 H2O             (HO)3Si(CH2)3X(CH2)3Si(OH)3

                                                 1/n  [O1.5Si(CH2)3X(CH2)3SiO1.5]n                                                 

                                                      X= NHC(S)NH, NHC(O)NH 
                                                        

- 3 H2O
- 6 EtOH

 
В соответствии с природой функциональных групп синтезированных 

кремнийорганических полимеров представляло интерес исследование их адсорбционной 
активности по отношению к ионам благородных металлов - Pt (IV), Pd (II), Rh (III), Ag(I). 

Исследование сорбции ионов благородных металлов рассматриваемыми полимерами 
осуществляли статическим методом из солянокислых растворов с исходной концентрацией 
платины 3∙10 - 2 моль / л. Определение содержания ионов ионов металлов в растворе после 
сорбции осуществляли спектрофотометрическим методом с использованием 
спектрофотометра ПЭ - 5400В. Регенерацию сорбционных материалов проводили 10 % - 
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ным раствором тиокарбамида в соляной кислоте (рН 1). Степень десорбции ионов 
благородных металлов при контакте с раствором элюента в течение одного часа при 
температуре кипения достигала 70 - 95 % . 

Процесс ионно - координационного взаимодействия хлоридных комплексов 
благородных металлов с поверхностными функциональными группами полимеров 
протекает по единой схеме и сопровождается, по данным элементного анализа 
насыщенных металлами полимеров, вытеснением из координационной сферы 
ацидокомплекса металла от двух до четырех атомов хлора (на примере адсорбции ионов 
платины): 

O1.5Si(CH2)3-NH-C-R    +   PtCl6
2-                        O1.5Si(CH2)3-NH-C-R   +   2 Cl -

                                       S Cl4Pt S

      R = NH-(CH2)3SiO1.5,  Me,   -NH-C(O)Me  
Полимеры с тиокарбамидными и тиоамидными группами при извлечении золота(III) из 

солянокислых растворов проявляет ярко выраженную восстановительную активность, 
благодаря известной способности тиоамидов и тиокарбамидов к тион - тиольной 
таутомерии. Эти полимеры около 60 % адсорбированного Au(III) восстанавливает до 
металлического состояния. Процесс протекает с необычайно высокой скоростью – 
практически мгновенно: 

R'-C(S)-NH-R             R'-C(SH)=N-R  
   2 R'-C(SH)=N-R  +   AuCl4

-
        [R'-C-S-]2 + AuCl2

- + 2Cl- + 2H+ 
N-R  

     

2 R'-C(SH)=N-R  + 2 AuCl2
-        [R'-C-S-]2  + 2 Auo  + 4Cl-  +  2H+  

N-R
R' = Me,  O1.5Si(CH2)3NHR = (CH2)3SiO1.5   

Высокоизбирательное извлечение благородных металлов этими полимерами возможно в 
концентрированных растворах соляной и серной кислот в присутствии преобладающих 
количеств широкого круга цветных и тяжелых металлов. При этом наивысшую 
эффективность и избирательность проявляют полимеры с тиокарбамидными и 
тиоамидными заместителями. 

Рассматриваемые полиорганилсилсесквиоксаны характеризуются высокой 
дисперсностью и, как следствие, развитой удельной поверхностью. Размер глобул 
полиорганилсилсесквиоксанов определяет величину их удельной поверхности, а плотность 
упаковки - радиус и сорбционный объем пор. Диаметр d микроглобул полимеров 
сопоставим с известными полиорганилсилсесквиоксанами (d = 20 - 75 нм) и 
тонкопористыми силикагелями. В результате адсорбции ионов благородных металлов 
происходит уменьшение пор и увеличение размера глобул. Это является следствием 
перестройки структуры полимеров, сопровождающееся уменьшение числа мезопор и 
увеличением содержания микропор, также незначительной агрегацией частиц. Природа 
платинового металла, закрепленного на поверхности, не оказывает существенного значения 
на изменение структурных характеристики полимерных электролитов в процессе 
насыщения ионами Pt (IV), Pd (II), Rh (III), Ag(I). 

Исследуемые полиорганилсилсесквиоксаны в процессе насыщения ионами платиновых 
металлов сохраняют свою структуру, характеризуются высоким содержанием Pt (IV), Pd 
(II), Rh (III), Ag(I) и развитой удельной поверхностью, а также достаточной пористостью. 
Это позволяет рассматривать их в качестве перспективных материалов, способных 
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катализировать некоторые процессы участием как органических, так и 
элементоорганических синтонов. 
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МОЛЕКУЛЯРНО - КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТВЕРЖДЕНИЯ 

ОЛИГОМЕРНЫХ СМОЛ  
 
Отверждение олигомерных смол является одним из процессов, играющих важную роль в 

промышленной экологии [1, c. 87] и химической технологии производства полимерных 
материалов. Нами разработаны математические модели, характеризующие отверждение 
олигомерных смол ЭД - 20 и СФ - 342A. Найдены соотношения для объемов глобулярной 
фазы отвержденной смолы как функция молекулярных параметров отверждающейся 
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системы (молекулярного объема, функциональности), определены объемные доли 
отвержденной фазы. Моделирование процесса отверждения реализовывалось в рамках 
глобулярного подхода к формированию структуры сетчатого полимера [2, c. 165]. Общий 
алгоритм моделирования включал в себя следующие стадии: составление кинетической 
схемы отверждения; выбор фрагмента молекулярной структуры, отвечающего слою 
отверждения, нахождения объема формирующейся глобулярной фазы как функции числа 
ее слоев; нахождение изменения объема полимерной фазы из кинетических данных 
процесса отверждения, определение максимального количества слоев глобулярной 
системы в точке гелеобразования, определение объемной доли олигомерной смолы, 
отвержденной в сетчатый продукт.  

Рассмотрим процесс отверждения смолы ЭД - 20 в присутствии отвердителя ПЭПА. 
Выражение для объема Vp полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения, имеет 
вид: 
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где ω – мольная доля активированных молекул отвердителя, Nh – общее число молекул 
отвердителя в системе; Vol и Vh - объемы молекул олигомера и отвердителя соответственно; 
φh – функциональность молекул отвердителя; n - число слоев глобулы отвержденной 
системы в точке гелеобразования [3, с.373]. 

С другой стороны, величина объема Vp может быть задана в рамках кинетической 
модели соотношением: 

  pk
p eVV  10 , (2)  

где V0 – объем смолы до отверждения; kp – константа скорости отверждения; τ – время 
гелеобразования. Сопоставление уравнений (1) и (2) позволяет найти вид выражения для 
максимального числа слоев n глобулы в точке гелеобразования:  
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где χ –параметр, учитывающий фактор структуры в процессе отверждения:  
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Величина wr объемной доли смолы ЭД - 20, отвержденной в сетчатый продукт может 
быть найдена следующим образом: 

 
pk

r ew 1  (5) 
Рассмотрим теперь процесс отверждения смолы СФ - 342А в присутствии отвердителя 

ПЭПА. Данная реакция протекает без участия отвердителя по механизму 
поликонденсации, с образованием воды в качестве побочного продукта. Выражение для 
объема Vp полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения, имеет вид: 

 oм
n NVV 2

p 23  , (6) 
где Vм – объем молекулы олигомерной смолы; ω – мольная доля активированных 

молекул олигомерной смолы; N0 – общее число молекул олигомерной смолы в системе; n - 
число олигомерных слоев в глобулярной структуре в точке гелеобразования. Величина Vp, 
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найденная в рамках кинетической модели, задается выражением (2). Тогда величина n 
определяется следующим образом: 

 2lg
lg2 

n , (7) 

где фактор структуры χ задается следующим образом: 
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Величина wr объемной доли смолы CФ - 342А, отвержденной в сетчатый продукт 
задается соотношениям (5). Данные модели позволяют прогнозировать изменение 
технологических параметров отверждения до точки гелеобразования и актуальна для 
решения задач химической технологии и полимерного материаловедения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УКОРЕНЕНИЯ IN VITRO ПОБЕГОВ НЕКОТОРЫХ ФОРМ 
РОДОДЕНДРОНА 

 
Представители рода Рододендрон (Rhododendron L.) –Ros это вечнозеленые, 

полувечнозеленые или листопадные кустарники. Рододендроны являются 
лекарственными, эфиро - маслиничными, дубильными и почво - укрепляющими 
растениями. Однако, не смотря на эти полезные свойства, самая высокая ценность 
этих растений – в их декоративности. [1]. Они широко используются в озеленении и 
ландшафтном дизайне. Однако рододендроны трудно размножаются вегетативным 
путем, а семенное размножение имеет ряд недостатков, прежде всего - это потеря 
сортовых свойств и длительный ювенильный период. Поэтому для промышленного 
размножения этих растений в настоящее время неоспорима актуальность метода 
клонального микроразмножения in vitro. Данный метод дает ряд преимуществ, 
таких как: сохранение сортовых признаков, значительно более высокий 
коэффициент размножения, миниатюризация процесса, приводящая к экономии 
площадей и др. С этой целью ранее предложен ряд питательных сред и подобраны 
условия для введения рододендронов в культуру [2, 3]. 

Было замечено, что различные виды и формы рододендронов по - разному 
реагируют на условия культивирования, различные добавки фитогормонов и их 
концентрацию. Поэтому целью этой работы было изучить поведение некоторых 
форм рододендронов на этапе укоренения. 

Для проведения данного исследования в качестве объектов были выбраны три 
формы рододендронов, относящиеся к двум видам. 

Для удобства, были введены следующие обозначения: 
Вид рододендрон розовый Rh. roseum (Loisel.) Rehd.: Ros1 – Высокорослая форма, 

Ros2 – Низкорослая форма 
Вид рододендрон желтый Rh. Luteum – форма со светло желтыми цветками (Fla). 
Данные формы культивировали in vitro на среде Андерсона [4] с добавлением 

зеатина 2 мг / л, ИУК 0,5 мг / л и сахарозы 3 % . Затем полученные побеги 1,5 - 2 см 
длиной, переносили на среду укоренения. Среду укоренения готовили на основе 
среды Андерсона, разбавляя минеральную часть четырехкратно с добавками 2,25 % 
сахарозы и различных концентраций ауксина (ИУК) и / или активированного угля. 
Затем проводился учёт количества корней через 14, 20, 24, 29, 34 суток с момента 
посадки на среду укоренения. 

В таблице 1 приведены сводные данные по результатам данного опыта, 
представленные в виде M ± m, где M – среднее значение, а m – стандартная ошибка 
среднего.  
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Таблица №1. 
Динамика укоренения побегов трех форм рододендронов in vitro. 

Сутки Уголь УгольИУК1,5 ИУК 0,5 ИУК 
0,75 

ИУК 1,5 ИУК 2,0 ИУК 3,0 

Ros1 
14 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,36±0,17 
20 0,56±0,18 0,13±0,09 0,19±0,10 0,37±0,18 0,47±0,24 0,42±0,26 0,61±0,24 
24 0,67±0,18 0,25±0,20 0,37±0,27 0,42±0,23 0,67±0,31 0,64±0,27 0,93±0,29 
29 2,18±0,67 0,57±0,23 0,43±0,19 0,64±0,34 1,20±0,35 1,07±0,45 0,93±0,24 
34 2,78±0,46 1,33±0,43 1,21±0,36 0,73±0,27 1,33±0,47 1,40±0,48 1,67±0,36 

Fla 
14 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 
20 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 
24 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,50±0,27 
29 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,61±0,22 0,81±0,33 1,09±0,55 0,87±0,36 
34 0,00±0,00 0,00±0,00 0,50±0,29 0,94±0,28 0,87±0,31 1,28±0,60 0,93±0,38 

Ros2 
14 0,27±0,15 0,00±0,00 0,00±0,00 0,20±0.10 0,00±0,00 – 0,00±0,00 
20 1,36±0,58 0,50±0,26 0,00±0,00 0,50±0,26 0,69±0,24 – 0,00±0,00 
24 1,54±0,47 0,92±0,30 0,00±0,00 0,57±0,33 0,78±0,26 – 0,00±0,00 
29 2,00±0,64 1,33±0,43 0,37±0,26 0,64±0,34 1,33±0,47 – 0,61±0,24 
34 2,18±0,67 2,00±0,51 0,50±0,34 0,69±0,27 1,94±0,59 – 1,21±0,28 

 
Из таблицы видно, что среда с добавлением активированного угля оказывается весьма 

эффективна для обеих форм рододендрона розового и практически не вызывает укоренения 
побегов рододендрона желтого. 

Более наглядно влияние угля и ауксина в питательной среде на укоренение разных форм 
рододендронов можно видеть на гистограммах, показанных на рисунках 1, 2 и 3.  

 

 
Рис.1. Динамика корнеобразования для формы Ros1 рододендрона розового под действием 

ИУК и активированного угля. 
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Рис.2. Динамика корнеобразования для формы Ros2 рододендрона розового под действием 

ИУК и активированного угля. 
 
Из анализа гистограммы для Ros1 можно заметить, что наибольший эффект укоренения 

оказывает присутствие активированного угля. Количество корней при этом достоверно 
(р=0,1) превосходит все остальные варианты опыта. Однако корнеобразование раньше 
всего начинается в варианте опыта при добавлении ИУК в концентрации 3 мг / л. Та же 
закономерность наблюдается для второй формы рододендрона розового, при более 
выраженном действии угля на начальных этапах укоренения (Рис.1 и 2). Характер действия 
разных концентраций ИУК на эти две формы различается. Для Ros1 наблюдается 
тенденция к усилению укоренения при росте концентрации ауксина, хотя действие 
концентраций выше 0,5 мг / л достоверно не отличается (табл.1, рис.1), а для Ros2 
достоверно выделяется оптимальная концентрация 1,5 мг / л, превышение которой 
приводит к ухудшению укоренения (рис.2, табл.1). 

 

 
Рис.3. Динамика укоренения побегов рододендрона желтого под действием ИУК и 

активированного угля. 
 
Побеги рододендрона желтого не укореняются в присутствии угля, укоренение 

происходит только в присутствии ИУК. Различия в действии разных концентраций ИУК в 
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конце опыта не достоверны, но меньшая концентрация вызывает образование корней с 
запозданием, а при наибольшей концентрации ИУК этот процесс начался раньше всего. 
Следует предположить, что при дальнейшем увеличении концентрации фитогормона, 
корнеобразование будет протекать быстрее и эффективнее для данной формы 
рододендрона. 

Таким образом, в результате данной работы были подобраны оптимальные условия 
укоренения in vitro для трех форм рододендронов, которые могут быть использованы при 
их массовом размножении. Различие в действии активированного угля на два вида 
рододендронов, вероятно, могут быть объяснены их различной чувствительностью к 
ауксину и цитокинину. Активированный уголь удаляет остаточные количества цитокинина, 
который более сильно ингибирует укоренение рододендрона розового. 
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PULMONARIA OBSCURA DUMORT. КАК  
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ РЕСУРС 

ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ РОМАНОВСКОГО  
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Для успешного решения такой задачи, как поиск новых лекарственных растений с целью 

лечения и профилактики заболеваний необходимо использовать опыт народной медицины. 
Среди большого разнообразия лекарственных растений флоры Романовского района 
Саратовской области большой интерес представляет медуница неясная (Pulmonaria 
obschura Dumort.) семейства Бурачниковые (Boraginaceae) [4, с. 103].  
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Распространена P. obschura в Центральной России широко, имеет хорошую сырьевую 
базу. В народной медицине применяется для лечения заболеваний верхних дыхательных 
путей, желудочно - кишечного тракта, системы кроветворения. P. obschura входит в 
фармакопею Британии в качестве отхаркивающего средства. 

Романовский район Саратовской области находится в восточной части Окско - Донской 
равнины. По его территории протекает река Хопер и её правый приток Карай. Долина 
Карая богата пойменными лесами и озерами. Поэтому её еще называют Мокрый Карай. В 
Карай, в пределах Романовского района, впадают слева реки Щербедина и Таволжанка, а 
справа - Сухой Карай.  

В Романовском лесхозе нами заложены пробные площади (S=400м2), проведены 
геоботанические описания и изучены ресурсы медуницы неясной по общепринятым 
методикам во время экспедиционных туров в апреле - июле 2016 г. [1, с. 6; 2, с. 8]. Так тип 
леса, на пробной площади (ПП) №1, где встречается P. obschura, в 118 квартале – дубрава 
снытевая. Состав леса – 8Дуб+2Осина, подлесок Бересклет 5 % , подрост Клен 
остролистный – 5 % , Вяз гладкий – 5 % , полнота – 0,7, возраст – 75 лет, количество видов 
– 12 (табл.). Геоботаническое описание ПП №2: тип леса – дубрава ландышевая, состав – 8 
Дуб+1 Осина+1 Вяз гладкий, подрост – Вяз гладкий – 20 % , Дуб – 5 % . Полнота – 0,7, 
возраст 85, видов – 12.  

Видовой состав травянистого покрова обеих ПП имеет сходство 80 % и различается по 
обилию видов. Флористическое окружение P. obschura изучается как один из 
существенных факторов, влияющих на состояние популяций вида в пойменных лесах 
Романовского района. 

P. obschura – коротко - корневищный многолетник. Гемикриптофит. Тип ареала – евро - 
западносибирский неморальный лесной. Местообитание в Романовском районе – 
лиственные леса. Мезофит, мезотроф, т.е. растение требовательно к влажности и богатству 
почвы.  

Высота растения – 10 - 30 см. Листья двух видов. Прикорневые – сердцевидно - 
яйцевидные, заостренные, жестко - щетинистые, с длинными узко - крылатыми черешками. 
Нижние листья цветоносных побегов – продолговатые, острые. Чашечка – 
узкоколокольчатая, длиной от 10 до 15 мм. Венчик диаметром от 7 до 10 мм, с 
колокольчатым отгибом, сначала розового цвета, при отцветании сине - фиолетовый. Их 
окраска зависит от антоциана, который имеет кислую реакцию в клетках молодых цветков, 
а у стареющих слабощелочную. Трубка венчика узкая, с пучком волосков в зеве. Плод 
состоит из 4 - х орешков, округлых, несколько скошенных, с мясистым белым придатком. 
Цветет в апреле – мае. Ресурсная значимость помимо лекарственной – декоративная, 
медоносная, пищевая (молодые побеги используются в салатах, первых и вторых блюдах, 
заквашиваются как капуста). В качестве лекарственного сырья используют наземную 
часть, которую необходимо заготавливать до распускания цветков. 

 
Таблица – Видовой состав травянистого покрова дубравы снытевой (ПП №1) 

Название вида Обилие 
 по Браун - 

Бланке 

Число 
особей на 

10 м2 

Ресурсная 
значимость 

1.Convallaria majalis L. (Ландыш майский) 1 5,20±0,53 Яд., лек., дек. 
2. Lathyrusvernus (L.) Bernh. (Чина весенняя) 1 2,33±0,57  Корм., мед. 
3. P. multiflorum (L.) All. (Купена 
многоцветковая) 

1 5,00±0,84 Яд. 
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4. Corydalis solida (L.) Clairv.(Хохлатка 
плотная) 

2 9,40±1,16 Лек., мед., дек. 

5. Pulmonaria obscura Dumort.(Медуница 
неясная) 

3 18,66±1,62 Лек., мед. 

6. Anemonoides ranunculoides (L.) Holub. 
(Ветреничка лютиковая) 

1 2,10±0,34 Яд., перг., дек., 
науч. - познав. 

7. Scilla sibirica Haw. (Пролеска сибирская) 1 5,22±0,24 Дек. 
8. Aegopodium podagraria L. (Сныть 
обыкновенная) 

3 20,00±1,32 Лек., пищ, 
корм. 

9. Stellaria graminea L.Звездчатка злаковидная 1 2,24±0,55 Лек., яд. 
10. S. holostea L.Звездчатка ланцетолистная 3 20,44±1,28 Лек., яд. 
11. Carex sylvatica Huds. Осока лесная 2 8,44±1,18  -  
12. Veronica teucrium L. Вероника - дубровник + 1,20±0,05  -  

 
По литературным данным в растении присутствуют углеводы, азотсодержащие 

соединения, органические кислоты, тритерпеновые соединения, каротиноиды, фенольные 
соединения, аминокислоты, макро - и микроэлементы (содержание марганца – 11,5 % от 
массы золы). Фенольные соединения представлены следующими кумаринами – 
скополетин, умбеллиферон, эскулетин, дигидрокумарин. Производные фенолкарбоновых 
кислот представлены галловой, хлорогеновой, кофейной, цикориевой, о - кумаровой, 
феруловой, розмариновой, коричной кислотами. А также, из фенольных соединений, 
следующими флавоноидами: кверцетином, кемпферолом, изорамнетином, цинарозидом, 
рутином [1, с. 19]. 

Учитывая высокое фармакологическое и пищевое значение P. obschura нами изучены 
ресурсы вида. Так, биомасса растения на ПП №1 составила 18,20±0,36 г, на ПП №2 – 
19,09±0,44. Плотность 4 и 5 экз. на 1 м2 соответственно. Эксплуатационный запас равен 29 
кг на ПП №1 и 38 кг на ПП №2. Таким образом, местному населению можно 
рекомендовать сбор растений на личные нужды в размере не более 10 кг свежесобранного 
сырья с каждой изученной пробной площади. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бубенчикова B. Н. Медуница неясная – новый источник полисахаридов / В.Н. 
Бубенчикова, B.C. Казакова // Фармация, 2008. № 2. С. 19 - 21. 

2. Крылова И.Л. Методические указания по изучению запасов дикорастущих 
лекарственных растений / И.Л. Крылова, А.И. Шрётер. М.: ВИЛАР, 1971. 22 с. 

3. Полевая практика по экологической ботанике / Под ред. проф. А.О. Тарасова. Саратов: 
СГУ, 1981. 90 с. 

4. Смирнова, Е.Б. Лекарственные растения западного Правобережья Саратовской 
области: рациональное использование и охрана / Е.Б. Смирнова, Н.Ю. Семенова, А.В. 
Невзоров // Экопрофилактика, оздоровительные и спортивно - тренировочные технологии: 
матер. Междунар. науч. - практич. конф. 1 - 3 октября 2015г. г. Балашов / под. ред. Д.В. 
Воробьева, Н.В. Тимушкиной. – Саратов: Саратовский источник, 2015. С. 103 - 106. 

© А.В. Невзоров, Н.В. Чермашенцева, Е.Б. Смирнова, 2016 



27

УДК 614.842 
И.С. Швабенланд 

канд. биол. наук, доцент 
Институт Естественных Наук и Математики 

Хакасский государственный университет 
 им. Н.Ф. Катанова 

г. Абакан,  
Российская Федерация  

 
СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 
 

 За 12 месяцев 2015 года на территории Каратузского района произошло 36 пожаров в 
населенных пунктах Каратузского района, в прошлом году за этот период произошло 38 
пожаров. Количество пожаров уменьшилось на 2 случая (5 % ). В 2015 году погиб 1 
человек, пострадало 4 человека, из них 2 детей. В 2014 г. погибло 4 человека, травмирован 1 
человек. Наблюдается уменьшение количества погибших на 3 человека, увеличение 
травмированных на 3 человека. 

 Основное количество пожаров в 2015 г. произошло в жилом секторе - 31 пожар, что 
составляет 86 % от общего количества пожаров.  

За 2015 г. проведено 36 проверки по происшедшим пожарам (табл. 1 - 2). 
 

Таблица 1 - Соотношение принятых решений  
по результатам проведенных проверок по пожарам 

 2014 г. 2015 г. 
Количество пожаров 38 36 
Зарегистрировано ОНД 38 36 
Всего рассмотрено ОНД сообщений и заявлений, 
связанных с пожаром 

38 36 

Решения, 
принимаемые 
по 
сообщениям 
 

О возбуждении УД ОНД 1 0 
О передаче материалов по 
подследственности 

8 4 

Отказано в возбуждении УД 29 32 
Дело об административном 
правонарушении  

1 3 

 
Таблица 2 - Решения принимаемые  

по сообщениям подследственные ОНД 
Статьи УК РФ 2014 г. 2015 г. 
ст.168 УК РФ 10 31 
ч.1 ст.219 УК РФ 19 1 
ч.1 ст.261 УК РФ 1 0 
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Таблица 3 - Обстановка с пожарами в населённых пунктах Каратузского района 
Наименование населённых пунктов 2014 г. 2015 г. 
1. Каратузский сельсовет 
с. Каратузское 14 17 
д.Средний Кужебар 2 1 
2. Верхнекужебарский сельсовет 
с. Верхний Кужебар 2 2 
3.Качульский сельсовет 
с.Качулька 4 1 
4. Черёмушинский сельсовет 
с.Черемушка 2 1 
5. Моторский сельсовет 
с.Моторское 3 3 
6. Нижнекужебарский сельсовет 
с.Нижний Кужебар 1 3 
9. Таятский сельсовет 
д.Малиновка 0 1 
10. Уджейский сельсовет 
с.Уджей 2 1 
11. Амыльский сельсовет 
с.Ширыштык 1 0 
д.Таловка 0 1 
12. Сагайский сельсовет 
с.Сагайское 2 0 
13. Таскинский сельсовет 
с.Таскино 0 1 
14. Нижнекурятский сельсовет 
с.Нижние Курята 2 0 
Лесной пожар 1 0 
Итого: 38 36 

неосторожное 
обращение с огнём - 

11 

электрооборудование 
- 8 

поджог - 2 

детская шалость с 
огнём - 1 

прочие - 3 

Рисунок 1 - Распределение числа пожаров по основным 
причинам 
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В 2015 году во исполнение приказа о взаимодействии Прокуратуры РФ, ГУВД 
Красноярского края и ГУ МЧС РФ по Красноярскому разработано и утверждено 
соглашение о создании и координации работы следственно - оперативной группы для 
выезда на пожары с крупным ущербом и тяжкими последствиями. Материалы отказного 
производства предоставляются в прокуратуру района в соответствии с ч.4 ст.148 УПК РФ.  

 В целях выявления скрытых пожаров, во исполнение приказа МВД РФ от 30.04.94 г. № 
332, проводятся сверки со страховыми организациями, Каратузской РБ, ПСЧ - 54, ОП №2 и 
ОСП по Каратузскому району.  

На фоне общего уменьшения количества пожаров произошло уменьшение по причине 
поджога на 2 случая, при эксплуатации печи на 2 случая, снижение количества пожаров по 
причине короткого замыкания электрических сетей на 1 пожар. Статистика показывает, что 
основными причинами возникновения пожаров по - прежнему остаются основные 
нарушения, представленные на рисунке 1. Существенную долю имеют пожары, связанные 
с эксплуатацией печного отопления - 3 пожаров соответственно. 

Не произошло ни одного пожара на объектах жилого фонда, в которых отремонтировано 
печное отопление и электропроводка по целевой программе. 

Обстановка с пожарами в населённых пунктах Каратузского района сложилась 
следующим образом (табл. 3). 

Количество пожаров увеличилось в Каратузском, Черёмушинском, Нижекужебарском, 
Таятском сельсоветах. Увеличение количества погибших людей зарегистрировано 
Каратузским сельсоветом. Уменьшение количества пожаров отмечается в Качульском, 
Уджейком сельсоветах. Не зарегистрировано пожаров в Старокопском, Лебедевском, 
Сгайском и Нижнекурятском сельсоветах.  
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ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2015 Г. НА 

ТЕРРИТОРИИ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 
 

Число погибших при пожарах людей в 2015 году по сравнению с АППГ уменьшилось в 
4 раза. Безусловно, в подавляющем большинстве случаев гибель людей при пожарах 
регистрируется в жилом секторе. 
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За анализируемый период наибольшее количество пожаров приходилось на понедельник 
и субботу – 6 и 5 пожаров соответственно, погибшие на среду, четверг и субботу.  

При анализе видно, что гибель людей в 2015 году приходится на наименее защищенные 
в социальном плане слои населения – лица без определённого рода занятий. 

На обстановку с пожарами и их социальные последствия, особенно на гибель людей при 
пожарах, оказывает отрицательное влияние употребление населением алкогольных 
напитков. В состоянии алкогольного опьянения погибло 66,6 % от общего количества 
человек. Наибольшее число пожаров, связанных с гибелью людей, возникают в ночное 
время. В этих случаях доминирующим фактором, способствующим гибели, является 
алкогольное опьянение и состояние сна.  

 Таким образом, определяющую роль в обстановке с бытовыми пожарами, играет 
человеческий фактор. Главными причинами возникновения пожаров остаются причины так 
или иначе связанные с деятельностью человека.  

Безусловно, состояние алкогольного опьянения доминирует среди прочих условий, 
способствующих гибели людей при пожарах. Все пожары, связанные с гибелью людей 
произошли в ночное время. В этих случаях доминирующим фактором, способствующим 
гибели, является алкогольное опьянение и состояние сна. Определяющую роль в 
обстановке с бытовыми пожарами, играет человеческий фактор, уровень сознания и 
отношения определённой части населения к пожарной опасности в быту (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Причины гибели людей 
 
 Как показывает анализ, все люди погибли до прибытия пожарных подразделений. В 

прошлом году доля погибших до прибытия пожарной охраны составляла также 100 % . 
На основе анализа можно составить портрет среднестатистического погибшего – это 

пенсионер либо лицо без определенного места жительства, и находящийся на момент 
возникновения пожара в нетрезвом состоянии. Таким образом определяющую роль в 
обстановке с бытовыми пожарами, играет человеческий фактор, уровень сознания и 
отношения определенной части населения к пожарной опасности в быту. 

Сложное социально - экономическое положение в стране, безработица, низкая 
социальная защищённость населения, возрастающая ветхость жилого фонда, аномально 
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низкие температуры окружающей среды в зимний период – всё это составляет 
благоприятную почву для роста числа погибших при пожарах в жилом секторе. Основное 
количество пожаров и гибель, при них в жилом секторе приходится на здания V степени 
огнестойкости. Сложившуюся ситуацию объясняют особенности жилого фонда на 
территории края, времена года (сезонность), день недели, время суток. Основной прирост 
пожаров в холодный период года происходит в жилых домах из - за нарушений правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и 
отопительных печей. 

За нарушение и невыполнение требований пожарной безопасности за 2015 г. возбуждено 
53 дела об административных правонарушениях, что на 9 % меньше в сравнении с АППГ 
(65 дел об административных правонарушениях).  

 

 
Рисунок 2 - Количественные показатели административных дел 

 
Количество наказаний в виде предупреждения в 2014 г. – 47 (85 % ), в виде наложения 

штрафа в 2014 г. – 8 (15 % ), прекращенных дел об административной ответственности в 
2014 г. - нет.  

Постановлений о приостановлении полностью или частично работы предприятий 
(отдельных производств), производственных участков, агрегатов, эксплуатации зданий, 
сооружений, помещений, проведения отдельных видов работ в 2015 г. – 0. 
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МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 
КАРДИОМОНИТОРЫ 
Кардиомониторы представляют собой дальнейшее развитие кардиографов. Методы 

классической кардиографии применимы во многих случаях медицинской практики – это 
уточнение диагноза, контроль динамики заболевания и эффективности лечения во время 
оперативного вмешательства. В кардиографии ЭКГ фиксируют при нахождении пациента в 
лежачем положении, в состоянии покоя и в течение ограниченного интервала времени. 
Однако существуют заболевания, проявляющиеся лишь при длительном мониторинге 
состояния больного, подвергающегося действию различных нагрузок. Кроме того, при ряде 
заболеваний необходим суточный контроль за деятельностью сердца с автоматической 
обработкой ЭКГ в реальном масштабе времени. 

ИЗМЕРЕНИЕ БИОПОТЕНЦИАЛОВ 
Для измерения биопотенциалов необходима пара электродов, которые преобразуют 

ионные потенциалы организма в разность электрических потенциалов. Измерение 
потенциала действия затруднено вследствие необходимости размещения электрода внутри 
конкретной клетки и рядом с ней. Обычно измеряют биопотенциалы, которые образуются в 
результате взаимодействия большого числа потенциалов действия, т.е. от группы клеток.  

К электродам, применяемым при регистрации биопотенциалов, предъявляются 
специфические требования по минимальности и стабильности электродного потенциала и 
уровню шума. Малую и достаточно стабильную разность электродных потенциалов имеют 
хлорсеребряные электроды, представляющие спеченные кристаллы серебра и хлористого 
серебра, применяемые с электродными гелями, содержащими хлориды. Для измерения 
биопотенциалов необходимы усилители биопотенциалов с соответствующими АЧХ и 
КОС, коммутаторы, выбирающие нужную пару отведений, системы обработки и 
отображения информации. 
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Особенности реализации входных каскадов, рассчитанных на подавление помех, 
рассмотрим на примере электрокардиографа. Как известно, в кардиографии используют 
группа из 12 отведений, из которых 3 отведения являются биполярными. 

ТРЕУГОЛНИК ЭЙНТХОВЕНА 
 I, II и III отведения можно представить схематично в виде треугольника, названного 

треугольником Эйнтховена по имени голландского физиолога, который изобрёл 
электрокардиограф в начале 1900 - х годов. Сначала ЭКГ состояла только из записи I, II, и 
III отведений. Треугольник Эйнтховена отражает пространственное расположение трех 
стандартных отведении от конечностей (I, II, III). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис 6. Треугольник Эйнтховена. 
 
Расположение I, II и III отведений. (I отведение регистрирует разность электрических 

потенциалов между левой и правой руками, II отведение — между левой ногой и правой 
рукой, III отведение — между левой ногой и левой рукой.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис 7. Треугольник Эйнтховена в схеме. 
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ СИГНАЛОВ 
 

В настоящее время, на базе кафедры РЭиКТ ведется процесс отладки максимально 
эффективной схемы измерителя амплитуды переменного сигнала. Его применение 
возможно в таких устройствах как: системы сбора данных, характериографы, цифровые 
вольтметры, и прочие измерительные устройства. На данный момент, существует два 
оптимальных способа измерения амплитуды переменных сигналов, с помощью пиковых 
детекторов и с помощью АЦП.  

Пиковые детекторы предназначены для измерения максимального за некоторый отрезок 
времени значения сигнала. Работу пикового детектора можно пояснить на примере простой 
схемы, состоящей из идеального диода и конденсатора. 

 

 
Рис.1 Схема простейшего пикового детектора 

 
Пиковые детекторы могут работать в двух различных режимах — режиме слежения и 

режиме хранения. В режиме слежения входной сигнал больше ранее запомненного 
пикового значения, и выходное напряжение детектора соответствует входному до тех пор, 
пока входное напряжение не начнет снижаться. В этот момент устройство переходит в 
режим хранения, в котором будет оставаться до тех пор, пока входное напряжение вновь не 
превысит ранее достигнутого уровня. Пиковые детекторы похожи на устройства выборки и 
хранения (УВХ) как по схемотехнике, так и по рабочим характеристикам[1].  
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Обычно продетектированное напряжение должно храниться только в течение 
небольшого промежутка времени, в идеальном случае до конца периода, после чего его 
необходимо сбросить для того, чтобы схема могла регистрировать последующие 
импульсы. Для этого либо в схему вводится ключ сброса, либо увеличивают скорость 
спада, добавляя резистор утечки (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Пиковый детектор со сбросом. 

 
Показанный на рис.1 и 2 простой детектор имеет несколько недостатков: 
  Во - первых, зафиксированное выходное напряжение не остается постоянным. Как 

правило, оно спадает из - за разряда конденсатора. 
  Вторая основная проблема связана с конечным временем заряда конденсатора, что 

определяет минимальную длительность обнаруживаемого импульса, максимальную 
скорость нарастания выходного напряжения и ширину полосы пропускания пикового 
детектора. При выборе емкости конденсатора приходится учитывать два противоречивых 
требования: уменьшения скорости спада и повышения скорости нарастания. Например, 
большая емкость конденсатора гарантирует меньшую скорость спада, поскольку 
напряжение на конденсаторе будет изменяться относительно медленно. Однако по этой же 
причине снижается скорость нарастания, и схема станет нечувствительной к коротким 
импульсам.  
 Третья проблема, нестабильное напряжение смещения нуля из - за отсутствия цепей 

коррекции устойчивости не инвертирующего пикового детектора[1]. 
Более эффективной схемой пикового детектора является двухкаскадный пиковый 

детектор.  
Простой двухкаскадный пиковый детектор изображен на рис. 3. В этой схеме ОУ А1 

заряжает конденсатор до пикового значения, а ОУ А2 выполняет роль буферного 
повторителя. Когда входное напряжение превышает хранимое на конденсаторе С, 
выходное напряжение ОУ А1 увеличивается и конденсатор заряжается через диод VD1. 
Таким образом, пока, петля обратной связи ОУ A1 замкнута через диод VD1 и напряжение 
на конденсаторе С отслеживает входное.  

 

 
Рис. 3. Простой двухкаскадный пиковый детектор. 
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Как только входное напряжение начинает уменьшаться, ОУ переходит в состояние 
отрицательного насыщения, поскольку цепь его обратной связи размыкается. Конденсатор 
С оказывается изолированным от выхода и хранит установившееся на нем напряжение[3]. 

К его плюсам можно отнести высокоомный вход, возможность измерения сигналов с 
амплитудой менее 0,6 - 0,7В. В схемах пиковых детекторов с применением ОУ конденсатор 
может заряжаться входными токами, которые приводят к росту выходного напряжения в 
режиме хранения. Это явление также называют спадом, что вносит некоторую путаницу. А 
к минусам необходимость в двуполярном питании для работы операционных 
усилителей[1]. 

Вместо того, чтобы конструировать рассмотренные ранее пиковые детекторы из 
дискретных компонентов: ОУ, диодов, резисторов и конденсаторов, можно построить их на 
базе специализированных аналоговых узлов, например, микросхем пиковых детекторов, 
УВХ и компараторов. Примером микросхемы, которая содержит все необходимые ОУ, 
диоды и ключи сброса, является микросхема фирмы Precision Monolithics. 

Удачная конструкция пикового детектора на двух микросхемах (УВХ и компараторе) 
показана на рис. 4. Пока входной сигнал меньше ранее сохраненного значения, на выходе 
компаратора А присутствует низкий уровень, и УВХ находится в режиме хранения. Если 
входной сигнал становится больше ранее сохраненной величины, на выходе компаратора 
появляется высокий уровень, и УВХ переключается в режим выборки. В результате УВХ 
отслеживает входной сигнал до момента окончания его роста. Для увеличения 
помехоустойчивости можно предусмотреть небольшой (несколько милливольт) гистерезис 
переключения компаратора[3]. 

 

 
Рис. 4. Пиковый детектор на основе УВХ. 

 
Однако развитие и доступность цифровой техники, а также ее неоспоримые 

преимущества в виде возможности передачи на ПК дальнейшего хранения и обработки 
информации, серьезно расширяет весь спектр возможностей при работе с сигналом 
обрабатываемого с помощью АЦП[2].  

АЦП служит для измерения напряжения, т.е. преобразования аналоговой информации в 
цифровую. Одной из характеристик АЦП является его разрядность, т.е. количество 
дискретных значений напряжения, на которые может делиться весь рабочий диапазон 
входных (анализируемых) напряжений. Когда АЦП используется для амплитудного 
анализа, число, получаемое на выходе АЦП используется для адресации памяти и 
называется номером канала. Номер канала несет информацию об амплитудном значении 
сигнала. Амплитуда в свою очередь связана с измеряемой физической величиной 
(энергией, временем и т.п.). Максимальное количество каналов связано с разрядностью 
АЦП. АЦП нередко служат интерфейсом между измерительной аппаратурой и 
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компьютером. (Многоканальные анализаторы, в состав которых входят АЦП, по сути, 
специализированные ЭВМ.) 

 Современные АЦП обычно имеют до 14 двоичных разрядов (16384 каналов). В 
зависимости от требований эксперимента измерения могут производиться при разных 
диапазонах конверсии (512, 1024 и т.д.) вплоть до максимального, определяемого 
разрядностью АЦП. 

Неоспоримыми плюсами при измерении сигнала с помощью АЦП является: 
 Возможность работы с широким спектром частот без изменения аппаратной части 

устройства. На данный момент существуют не дорогие АЦП способные работать с 
высокочастотными сигналами и достоверно их обрабатывать.  
 Получение высокоточных достоверных данных с их последующей обработкой на 

ПК.  
К минусам же можно отнести: 
 Ограниченность частот рабочего диапазона АЦП его разрядностью 
 Сложность конструирования устройств измерения на основе АЦП 
 Дороговизну устройств, работающих в сверхвысоких диапазонах частот 
 Необходимость разработки алгоритмов обработки сигналов и программного 

обеспечения для ПК и возможности работы с полученной информацией на нем[2].  
Таким образом можно сделать вывод, что оба подхода в измерении сигналов имеют свои 

достоинства и недостатки, дающие предпосылки к созданию новых решений, одним из 
которых является объединение работы двух устройств вместе. На данный момент на 
кафедре РЭиКТ ведутся работы в этой области.  
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СОЛОМА В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМИСТОГО КОРМА 

 
Одними из источников грубых кормов являются солома, особенно яровая. 
Солому, особенно овсяную, или многолетних трав при высокой засоренности полей 

лучше всего прессовать в тюки или рулоны. При отсутствии такой возможности солому 
скирдуют так же, как и сено. [1,2] 
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Солому чаще всего используют в качестве дополнительного объемистого корма. 
Содержание влаги в соломе 15... 17 % , кормовых единиц — 0,2...0,3, сырого протеина — 
3,6...8,9 % (табл. 29). Низкая переваримость клетчатки (50 % ), протеина (15...25 % ), жира 
(30...35 % ) и БЭВ (35...45 % ) у соломы объясняется ее лигнификацией. Исследования 
показали, что при соответствующей обработке питательную ценность соломы можно резко 
повысить. 

Одним из способов повышения питательности соломы на кормовые цели первая 
трудность заключается в низкой поедаемости корма животными. К способам, 
улучшающим потребление соломы, относятся: измельчение, смешивание с сеном, силосом 
и концентратами, измельченными корнеплодами, силосование, самосогревание, 
запаривание. [3,4] 

Использование соломы в составе кормовых смесей и комбикормов или в хозяйстве 
имеется кормоцех, то наиболее эффективный способ использования соломы в рационе 
животных - это включение ее в состав сбалансированных кормосмесей. 

 В составе кормосмеси солома сдабривается концентратами, корнеплодами и другими 
ценными кормами и поедается полностью животными. В составе кормосмесей солома 
может занимать: для коров до 15 - 20 % , для откармливаемого молодняка до 20 - 40 % . 

 Рациональным и высокоэффективным способом использования соломы является 
гранулирование с добавлением концентрированных кормов, травяной муки, мочевины, 
диаммонийфосфата и минеральных веществ.  

 При приготовлении кормовых смесей актуально использовать универсальную 
установку для измельчения кормов и приготовления соломенной муки. [5,6] 

 Включающей в себя транспортер для подачи грубых кормов, а также соломы, 
прижимной транспортер для уплотнения объемной массы, бункер для подачи сыпучих 
кормов, магнитный уловитель, фрезерно - молотковый измельчающий барабан, приемный 
бункер, электродвигатель, шкивы, ременная передача, сменное решето, приемный рукав 
[7,8]. 

Измельчающий узел, осуществляющий процесс резанья и дробление материала 
одновременно состоит из набора фрез и молотков, закрепленных торсионно. Весь набор 
фрез и дисков с молотками закрепляются на валу, стягиваются гайками, вал 
устанавливается на конические подшипники на раму. На валу также на шпоночном 
соединении закреплен шкив, посредством ременной передачи от электродвигателя 
передается крутящий момент [9,10,11]. 

Узел разделения материала на фракции расположена под секцией измельчания 
выполнена в виде сменного решета. Готовый материал поступает на выгрузной рукав и 
посредством сил гравитации поступает в приемный бункер. 

Установка работает следующим образом. Растительные корма в том числе и солома 
непрерывным потоком поступает на горизонтальный транспортер, с помощью прижимного 
транспортера объемная растительная масса уплотняется и равномерным слоем поступает в 
секцию измельчения. При измельчении сыпучих кормов или приготовления кормовой 
смеси сыпучий материал загружают в бункер, откуда он поступает (фрезерно – 
молотковую) секцию измельчения, где скорость подачи материала регулируется за счет 
регулирующей заслонки. Материал измельчается посредством фрез и молотков имеющею 
высокую центробежную силу, а также противоударной деки установленной внутреннюю 
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часть кожуха измельчительного органа. Измельченный материал до необходимой фракции, 
поступает на выгрузной рукав и по средствам сил гравитации перемещается в приемный 
бункер [12,13]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБУЧЕНИЯ В МЕТРИЧЕСКОМ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ 

 
Как утверждают психологи скорость развития в основном зависит от трех факторов: 

наследственности (задатков), среды и воспитания. Рассмотрим два крайних случая 
организации среды подготовки: 1) Обучение небольшой группы студентов ведется 
аудиторным способом с преподавателем с поддержкой техники. При этом преподаватель 
объективный принципиальный педагог и ведущий ученый. Оценка качества владения 
компетенцией приводится еженедельно; 2) Обучение большой массы студентов ведется 
под руководством тьютера дистанционным способом. Контроль состояния достижений 
оценивается в конце семестра методом тестирования. Разумеется, как правило, уровень 
развития студентов в первом случае будет намного выше, чем у студентов с дистанционной 
подготовкой. В то же время, с точки зрения затрат на обучение одного студента, второй 
случай будет примерно в десять раз дешевле первого. Как показывает практика, повысить 
эффективность обучения с использованием дистанционных технологий возможно за счет 
глубокой автоматизации процесса подготовки, когда обучение ведется на специально 
разработанной дидактической системе с внедренными функциями искусственного 
интеллекта с жесткой системой контроля за развитием профессионально - значимых 
способностей студента в метрических единицах. 

На методологическом уровне каждый человек решает проблему по одному и тому же 
универсальному алгоритму. На рис.1. приводится этот алгоритм, по которому решение 
проблемы состоит из трех взаимосвязанных операций [1]. Как известно [2 - 3] любую 
проблему человек решает через три макрооперации: 1) формализует проблему в 
когнитивной сфере и трансформирует ее в задачу; 2) конструирует план (алгоритм) 
решения этой задачи; 3) реализует (исполняет) этот план на практике. Все эти операции 
человек делает лучше или хуже в зависимости от развития своих способностей (умений) на 
фоне усвоенных им знаний. При этом умения рассматриваются как практическое 
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проявление его способностей и знаний, т.е. чем выше уровень развития способностей и 
наличия знаний, тем больше умений он проявляет в деятельности.  

 

 
Рис.1. Инвариативная схема решения проблем студентом 

 
Таким образом, решение любой проблемы проходит через 3 стадии: 1 –

формализация проблемы, для которой нужно определенный уровень А 
формализационных способностей, 2 – конструирование (алгоритм поиска) решения 
задач, для которого нужны B конструктивные способности, 3 – реализация 
алгоритма на практике, для которого нужны С исполнительские способности. Как 
следует из рис.1. чем сложнее проблема, тем выше должны быть уровни развития 
АВС – способностей и глубже усвоенные знания в определенной полноте (параметр 
POL) и целостности (параметр CHL) [1].  

В такой модели эффективность решения человеком проблемы корреляционно 
(KF) зависит (как минимум) от шести параметров: 

Э = KF (A, B, C, POL, CHL, S) [3] 
Где через A, B, C – соответственно обозначены формализационные, 

конструктивные и исполнительские способности человека, POL и CHL - полнота и 
целостность усвоенных им знаний, S - сложность решаемой проблемы. Также 
можно сказать, чем больше значение параметров A, B, C, POL, CHL у человека, тем 
больше эффективность, а чем сложнее проблема, тем ниже (рис.2). В целом набор 
этих значений характеризует уровень развития технического интеллекта. 

Возникает вопрос, как сформировать базу учебных проблем (базу задач) по 
дисциплине «Вычислительная математика» для достижения наилучшего результата? 
Ответ на этот вопрос рассмотрим на примере решения уравнений. Различают 
алгебраические и трансцендентные уравнения. Трансцендентное уравнение – 
уравнение, не являющееся алгебраическим. Обычно это уравнения, содержащие 
показательные, логарифмические, тригонометрические, обратные 
тригонометрические функции. Среди них аналитические решения известны для 
некоторых тригонометрических уравнений, поскольку нули тригонометрических 
функций хорошо известны. 

В общем случае, когда аналитического решения найти не удаётся, применяют 
численные методы. Численные методы не дают точного решения, а только 
позволяют сузить интервал, в котором лежит корень, до определённого заранее 



43

заданного значения. Известно, что процесс разрешения проблемы (задачи) состоит 
их трех основных этапов: формализация проблемы (операция А - формализация), 
конструирование решения (операция В - конструирование, преобразование 
проблемы в задачу), исполнение решения (операция С - исполнение). И инженер, 
используя свои знания, должен уметь делать все эти операции в комплексе, т.е. 
обладать АВС способностями, причем степень развития последних у каждого 
человека различны. Формализационные способности проявляются при решении так 
называемых задач с содержанием, когда возникает необходимость составить 
математическую модель, соответствующую условиям задачи. Конструктивные 
способности проявляются при поиске решения имеющейся математической модели. 
Исполнительские способности проявляются непосредственно при решении той или 
иной задачи (использование различных алгоритмов при решении 
дифференциальных уравнений, вычислении кратных интегралов, исследовании 
функций и т.п.). Рассмотрим конкретные учебные проблемы из курса 
«Вычислительная математика». 

Задача 1. На компьютере по составленной программе найдите корень уравнения 
x*     - 1=0 c точностью    . 

Задача 2. Отделить графически корень уравнения 0
2
1)1( 2  xex . 

Задача 3. С помощью калькулятора уточните методом половинного деления 
наименьший по модулю и отличный от нуля корень уравнения x*     - 1=0 c 
точностью    . 

Задача 4. Подтвердить аналитически правильность нахождения отрезка изоляции 

корня уравнения 0
2
1)1( 2  xex . 

Задача 5. Дано уравнение x2sinx + 1 = 0. Известно, что на отрезке [3,2; 3,5] 
существует единственный корень уравнения. После выполнения одного шага 
методом деления отрезка пополам, отрезок станет равен? 

Задача 6. На компьютере по составленной программе найдите корень уравнения 
log(x+5) =     c точностью     
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В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда лет 

ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования двигателей 
внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит определение параметров 
технического состояния двигателей по показателям изменения угловой скорости 
коленчатого вала без использования внешних приводных или нагрузочных устройств [1].  

Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при 
разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров ведущих 
мировых производителей [2]. В настоящее время проводится разработка 
микроконтроллерного прибора для диагностирования дизельных двигателей. Основным 
компонентом разрабатываемого прибора является микроконтроллер ATmega644 8 - 
битного семейства AVR гарвардской архитектуры американской фирмы Atmel [3].  

Для отладки программного и аппаратного обеспечения прибора предполагается 
использование специализированной макетной платы, так как она позволяет производить 
многократную переработку отдельных элементов схемы без перепайки всех деталей.  

Трассировка макетной платы прибора проводилась в программе LochMaster (рисунок 1), 
что позволило произвести наиболее рациональную расстановку деталей вспомогательных 
элементов прибора.  

 

 
Рисунок 1. Трассировка макетной платы прибора 

в программе LochMaster: 1 - макетная плата прибора, 
2 - инвертор напряжения, 3 - формирователь импульсов начала отсчета, 

4 – формирователь импульсов угловых меток 
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Так как в приборе предполагается использование пьезокерамических накладных 
датчиков впрыска топлива, то для прибора необходима разработка усилителей для этого 
типа датчиков. Однако, учитывая емкостный характер сигнала, длина линии от датчиков до 
усилителей не должна превышать 10 - 15 см, поэтому было принято решение о размещении 
усилителей на отдельных платах непосредственно рядом с датчиками. Полный комплекс 
разработки печатной платы усилителей в программе Proteus приведен на рисунках 2 - 5. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема усилителя датчика впрыска топлива, 

составленная в программе Proteus 
 

  
Рисунок 3. Трассировка печатной платы усилителя датчика впрыска  

топлива в программе Proteus 
 

 
Рисунок 4. 3D модель усилителя датчика впрыска топлива, разработанная  

в программе Proteus 
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Рисунок 5. Сборка прибора для диагностики двигателей внутреннего сгорания 

 
Схемотехническое построение прибора на базе микроконтроллера ATmega644 

позволило, по сравнению с существующими аналогами, значительно снизить его 
стоимость, повысить универсальность и функциональные возможности. Кроме того, 
благодаря малым массогабаритным показателям, на базе представленного прибора 
возможна разработка бортовых систем контроля двигателей внутреннего сгорания. 
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ЗЕМЛЕРОЙНО – ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 
 
 Землеройно – транспортными (ЗТМ) называют самоходные машины на пневматическом 

или гусеничном ходу, которые одновременно с резанием грунта осуществляют его 
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дальнейшую транспортировку и разгрузку. В зависимости от вида рабочего органа 
различают ковшовые (скреперы) и отвальные (бульдозеры, автогрейдеры, грейдер - 
элеваторы) ЗТМ. Эти машины отличаются простотой конструкции, универсальностью и 
высокой производительностью. Их применяют в дорожном строительстве, при отрывке 
котлованов и каналов, возведении насыпей, планировке земляных поверхностей и на 
других работах. Также ЗТМ широко применяются в природообустройстве территорий, так 
как они могу перемещать грунт на расстояние нескольких сот метров или даже километров. 

 Таким образом, в землеройно - транспортных машинах в одном агрегате совмещены 
функции землеройного и транспортного оборудования. Движение рабочего органа машины 
производится перемещением всей машины под действием тягача или собственного 
двигателя. 

 Одной из землеройно – транспортных машин является грейдер. Грейдер – прицепная 
или самоходная машина, которая выполняет работы планировки и профилирования 
земляной поверхности перед или под собой, разравнивания и перемещения грунта. 
Автогрейдером называют самоходный грейдер, отвал которого снабжен механическим или 
гидравлическим управлением, приводимым в действие от двигателя. Грейдеры выполняют 
работы при строительстве дорог, аэродромов, а также очень эффективны в мелиоративных 
работах. Используют грейдеры на наклонных поверхностях, так как они обладают 
уникальной устойчивостью. Производительность грейдера повышают двумя способами: 
увеличивают дальность перемещения грунта за один проход, либо увеличивают скорость 
передвижения машины. 

 Скрепер – машина, которая предназначена для послойной резки грунта, 
транспортировки и отсыпки его в земляные сооружения. Характерным признаком данной 
ЗТМ является наличие ковша в качестве рабочего органа. Используют скреперы для 
разработки грунтов разных категорий . Работа скрепера производиться в несколько стадий: 

 - срезание грунта и одновременное наполнения ковша; 
 - транспортировка грунта в земляное сооружение; 
 - разгрузка грунта; 
 - обратное движение машины к месту разработки грунта; 
 Дальность транспортировки для прицепных конструкций с гусеничной тягой составляет 

100 – 800 метров. Для транспортировки грунта менее чем на 100 метров целесообразно 
применять более простые ЗТМ, такие как бульдозеры на базе гусеничных тракторов. 

 Бульдозеры так же относятся к группе землеройно – транспортных машин цикличного 
действия. Данная ЗТМ представляет собой гусеничный или колесный трактор с навесным 
оборудованием – отвалом, расположенным перед машиной. Задача бульдозера – это 
послойная разработка грунта отвалом и перемещение толканием данного массива на 
заданное расстояние. В среднем не более чем на 100 – 300 метров. Из – за большого 
количества выполняемых работ отвал у бульдозера может выглядеть по разному. 

 Классификация бульдозеров по типу отвала: 
 - неповоротные (отвал расположен перпендикулярно); 
 - поворотные (угол направления отвала изменяется относительно оси бульдозера); 
 - универсальные (отвал состоит из двух сочлененных половин, которые могут изменять 

свой угол); 
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 ЗТМ работают в весьма разнообразных и часто тяжелых условиях. Тяжелые условия 
особенно часто возникают при транспортном строительстве. Обусловливаются такие 
условия часто чередующимися крутыми подъемами и спусками, движением по рыхлым, а 
иногда и переувлажненным грунтам, а также работой на сухих сильно пылящих грунтах. 
При этом необходимо также учесть, что работы часто ведутся на участках, расположенных 
на больших расстояниях от промышленных центров и хорошо оснащенных мастерских. 
Все это заставляет к конструкции машин предъявлять определенные требования. 

Земляные работы часто могут выполняться землеройными или же землеройно - 
транспортными машинами различных типов. Для выбора лучшего типа машины в каждом 
конкретном случае необходимо сопоставить эффективность работы разных машин. 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Только системный анализ производственной среды позволяет определить условия 

возникновения опасностей и разработать методы их профилактики. Поэтому важной 
задачей при совершенствовании условий труда работников является разработка 
структурной схемы травмоопасности производственной системы, позволяющей 
прогнозировать возникновение опасных ситуаций и дать рекомендации по недопущению 
их возникновения. [1,2] 

Охрана труда на предприятиях АПК представляет собой комплекс мероприятий, 
обеспечивающих адаптацию человека в системе человек – машина –животное – 
производственная среда (Ч–М–Ж–С) с целью сохранения его здоровья и поддержания 
оптимальной работоспособности в условиях производства. 
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Безопасность труда в этом случае выражается как производная от надежности 
подсистем, взаимовлияний и взаимосвязей элементов, входящих в систему Ч–М–Ж–С, где 
решающим фактором является анатомо - психофизиоло - гические особенности организма 
человека. Поэтому выявление этих взаимосвязей и взаимовлияний с целью определения 
опасных ситуаций, реализуемых затем в несчастные случаи, является одним из главных 
аспектов охраны труда, так как оно позволяет прогнозировать несчастные случаи и 
заболевания на производстве, разрабатывать и проводить на научно - организационной 
основе комплекс работ по их профилактике. [3,4] 

В последние годы значение охраны труда резко возросло. Это объясняется многими 
причинами. И в первую очередь необходимостью сокращения потерь рабочего времени, 
вызванного травматизмом и неудовлетворительными условиями труда. 

Любое животноводческое предприятие следует рассматривать как сложную 
биоэкотехническую систему, включающую четыре элемента: человека, машину, животное 
и производственную среду. Функционирование каждого элемента зависит от множества 
факторов. [5,6] 

Между элементами системы существуют определенные взаимосвязи и взаимодействия, 
что характеризует ее как систему с большой степенью неопределенности, или, иными 
словами, как систему, имеющую много состояний. 

При отказе хотя бы одной взаимосвязи или одного взаимодействия между элементами 
системы или подсистемы начинают формироваться опасные ситуации, приводящие затем к 
несчастным случаям. [7,8] 

Подсистема человек – животное (Ч - Ж). Безопасное функционирование подсистемы 
определяется действиями работников животноводческого предприятия и поведением 
животных. 

Подсистема человек – машина (Ч - М). Безопасное функционирование подсистемы 
определяется действиями работников животноводческого предприятия и надежностью 
энергетических средств, машин, входящих в подсистему, обеспечивающих 
технологический процесс. 

Подсистема человек – среда (Ч - С). Безопасное функционирование подсистемы 
обусловлено индивидуальными или совместными действиями работников жи-
вотноводческого предприятия и оптимальной производственной средой, в которой 
происходит трудовой процесс. [9] 

Подсистема человек – животное – машина (Ч - Ж - М). Безопасное функционирование 
подсистемы определяется действиями работников животноводческого предприятия, 
поведением животных и надежностью энергетических средств, входящих в подсистему и 
обеспечивающих технологический процесс. 

Безопасное функционирование элемента человек зависит от его профессиональной 
подготовки, уровня соблюдения технологической дисциплины и требовательности к себе 
при выполнении трудового процесса; приобретённых знаний, умений и навыков по оценке 
безопасности и выходу из опасных (аварийных) ситуаций; психологической и 
физиологической адаптации в условиях воздействия неблагоприятных факторов в опасной 
(аварийной) ситуации; способности организма переносить неблагоприятное воздействие 
того или иного опасного фактора, возникшего в производственной среде или вызванного 
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поведением животного или состоянием машины, оборудования, приборов и 
приспособлений; наличия и умения пользования СИЗ. [10] 

Безопасное функционирование элемента машина зависит от конструкции и качества 
изготовления, эксплуатационной надежности узлов и механизмов, безотказности защитных 
устройств и систем активной безопасности, своевременности проведения технических ухо-
дов и ремонтов, устойчивости к перегрузкам и наличия технических (автоматических) 
средств для устранения - сбоя. 

Таким образом, при выявлении методов, разработке средств и комплекса мероприятий, 
обеспечивающих безопасность труда в животноводстве, следует исходить из анализа 
опасных ситуаций, которые могут возникнуть в системе Ч–М–Ж–С в процессе ее 
функционирования, что даст возможность предсказать состояния травмоопасности, а 
следовательно, и предупредить несчастный случай.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ефремова В.Н. Система управления охраной труда на производстве. / Ефремова В.Н. / 
В сборнике: Научные исследования и разработки в эпоху глобализации Сборник статей 
Международной научно - практической конференции. Уфа, 2016. С. 45 - 48. 

2. Ефремова В.Н. Вопросы загрязнения пищевых продуктов // В.Н. Ефремова, О.В. 
Овсянникова // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 2 - 1 (61). С. 138 - 141. 

3. Ефремова В.Н. Основные способы переработки твердых отходов / Ефремова, А.В. 
Бычков // Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 2 - 1 (61). С. 115 - 118. 

4. Бычков А.В. Параметры процесса сухой очистки корнеплодов шнековым сепаратором 
/ Бычков А.В. // диссертация ... кандидата технических наук : 05.20.01 / Донской 
государственный технический университет. Ростов - на - Дону, - 2014 

5. Разработка технологии получения пищевых белковых продуктов из семян 
подсолнечника / Широкорядова О.В. / диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук / Кубанский государственный технологический университет. Краснодар, 
2009 

6. Химический состав ситовых фракций обезжиренной подсолнечной муки / 
Широкорядова О.В., Минакова А.Д., Щербаков В.Г. / Известия высших учебных 
заведений. Пищевая технология. 2007. № 2. С. 94 - 95. 

7. Белково - полисахаридные продукты из растительного сырья как компонент 
биологически активных добавок и функциональных продуктов питания / Шульвинская 
И.В., Лобанов В.Г., Минакова А.Д., Демченко С.В., Овсянникова О.В. / Известия высших 
учебных заведений. Пищевая технология. 2012. № 5 - 6 (329 - 330). С. 37 - 40 

8. Снижение глыбистости пахоты тяжелых почв кубани / Сидоренко С.М., Овсянникова 
О.В., Ефремова В.Н. / В сборнике: Современные концепции развития науки Сборник статей 
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян 
Асатур Альбертович. 2016. С. 32 - 35. 

9. Профилактика стресса: объективные предпосылки неадекватных решений / Сидоренко 
С.М., Ефремова В.Н., Морозова Н.Ю. // В сборнике: НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ сборник статей Международной научно - практической 
конференции: в 2 - х частях. 2016. С. 163 - 167. 



51

10. Влияние вредных производственных факторов на организм человека / Ефремова В.Н. 
// Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 3 - 2 (71). С. 183 - 184. 

© В.Н. Ефремова, А.В. Бычков, 2016 
 
 
 

УДК 631.312.021 
В.Н. Ефремова 

Ст. преподаватель 
О.В. Овсянникова 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «КГАУ им. И.Т. Трубилина» 

Г. Краснодар, Российская Федерации 
 

СПОСОБЫ МНОГОСЛОЙНОГО КРОШЕНИЯ ПЛАСТА 
 

Повышение плодородия почв может быть выполнено различными способами, а именно: 
внесением органических удобрений подготовленных специально для этих целей, внесение 
минеральных и органических удобрений, внесение минеральных удобрений, посев 
различных культур с последующей запашкой их, т. е. посев сидератов для насыщения 
почвы фосфорными и другими химическими элементами повышающими питательность 
почвы. [1,2,3] 

Другим способом улучшения питательности почвы является основная обработка почвы с 
интенсивным крошением и оборотом пласта. При этом основная вспашка проводится на 
большую глубину, т. е. больше 0,30 м. Это спсобствует перемешиванию верхних слоев 
почвы с нижними и заделкой растительной массы на подложку обрабатываемой почвы, что 
ведет к насыщению ее питтательными веществами за счет разлагающихся остатков 
растений и микроорганизмов. [4,5] 

Для выполнения этой цели используются на практике плуги названные ярусными – 
поскольку они снимают послойно почву и заделывают остатки растительной массы, 
сбрасывая ее на дно борозды. Эти плуги предназначены для основной обработки 
малоплодородных почв с целью их улучшения; их применяют также для глубокой вспашки 
почв под посев люцерны как кормовой, так и семенной, а также под посадку садов и 
виноградников. 

Ярусные плуги отличаются от обычных тем, что у них корпуса с отвалами, а их может 
быть до трех, расположены в три яруса. Обработка почвы происходит послойно. При этом 
в пахотный горизонт вовлекаются нижние слои почвы. Многоярусная вспашка снижает 
засоренность полей в 4 - 5 раз. 

Сегодня промышленность страны выпускает навесные трехъярусные и двухъярусные 
плуги.  

Первый имеет три корпуса для обработки соответственно верхнего, нижнего и среднего 
ярусов почвы и черенковый нож. Корпуса первый и третий крепят к основной балке, а 
второй корпус к основной или выносной балке рамы. Стойки корпусов первого и третьего 
можно переставлять по высоте. Первый корпус имеет сменный удлиненный отвал, второй - 
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укороченный. Ширина захвата каждого корпуса 0,40 м. Изменяя положение первого и 
заднего третьего корпусов по высоте и регулируя опорное колесо, можно подрезать 
верхний слой на глубине 0,10−0,20 м, средний – 0,20 - 0,30 м и нижний – 0,30 - 0,40 м.[6,7] 

Трехъярусную вспашку применяют при обработке подзолистых почв. Первый корпус с 
культурным отвалом и третий корпус устанавливают на основной балке, а второй 
(основной) с отвалом конической формы − на выносной балке. В процессе вспашки 
передний корпус разрыхляет, оборачивает и укладывает верхний плодородный слой на 
третий иллювиальный слой. Идущий вслед второй корпус, смещенный право на ширину 
захвата, отрезает часть иллювиального слоя и вместе с лежащим на нем верхним слоем 
поднимает, смещает вправо и без оборота укладывает на второй слой, сброшенный за 
предыдущий проход третьим корпусом на дно борозды. [8,9] 

Для двухъярусной вспашки используют два корпуса в различных вариантах. Для 
обработки солонцовых почв на раме плуга устанавливают корпус первого яруса с 
удлиненным отвалом и корпус третьего яруса с укороченным отвалом. Второй корпус 
крепят на основной балке по линии действия первого. Корпус второго яруса снимают. В 
этом случае верхний слой почвы, отрезанный первым корпусом, оборачивается и 
укладывается в открытую борозду, подготовленную корпусом за предыдущий проход. 
Идущий за первым корпус подрезает третий и лежащий на нем второй слой, сбрасывает их 
с укороченного отвала и перемешивает между собой. [10] 

При возделывании люцерны на корм и семена глубина вспашки колеблется до 0,35 м. 
Это создает трудности при использовании обычных плугов для основной обработки почвы, 
т. к. они не рассчитаны на большие нагрузки, которые испытывают при этом рабочие 
органы и рамы плугов. Это особенно наглядно при обработке тяжелых слитных Кубанских 
черноземов. Рамы таких плугов в этих условиях не выдерживают напряжений и 
разрушаются. 

Для решения этой задачи при обработке слитных черноземов нами разработана 
конструкция плуга, которая обеспечивает послойное крошение пласта без интенсивной 
деформации при обработке, что ведет к снижению нагрузок на рабочие органы плуга. [11] 

Процесс обработки почвы происходит следующим образом: расположенные на трех 
уровнях подрезающие пласт горизонтальные лемеха, имеющие ширину захвата меньше 
основного корпуса на 0,15 м, срезают пласт на каждом уровне слой толщиной 1 / 3 в 
зависимости от глубины обработки. При этом за счет напряжений на концах лемехов 
образуются трещины в массиве обрабатываемого пласта, которые разрушают пласт 
дополнительно, что снижает общие затраты энергии на разрушение при обработке. 
Основной корпус плуга поднимает подрезанные и разрушенные предварительно пласты, 
которые оборачиваются отвалом основного корпуса в открывшуюся борозду. 
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В [1] разрабатывается информационная система оповещения медицинского персонала о 

состоянии пациента в стационаре лечебно - профилактического учреждения (ИСОМП). 
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Для неё разрабатывается информационная база, которая входит в состав ИСОМП и 
является её главной составляющей. В [2] описаны параметры блока оповещения. В данной 
работе разрабатывается информационная база для ИСОМП. 

В разрабатываемой ИСОМП, информационная база (ИБ) будет размещена на удаленном 
сервере рисунок 1, представлять собой набор данных, полученных от устройства 
оповещения через сеть Internet или локальную сеть учреждения. 

 

 
Рисунок 1. Структурный блок “ИБ” ИСОМП 

 
На этапе логического моделирования информационной базы ИСОМП, нужно учесть все 

факторы и особенности данной информационной системы: 
 - скорость взаимодействия компонентов информационной базы между собой и с 

другими элементами системы; 
 - ограниченный объём сервера баз данных; 
 - скорость взаимодействия информационной базы с интерфейсом пользователя; 
 Этап физического проектирования модели ИБ включает создание схемы данных в ИБ и 

ряда таблиц с первой нормальной формой хранения данных. В системе, таблица 
пользователей должна включать в себя данные пациента, историю болезни, данные 
установленного блока оповещения. 

После реализации моделей данных разработчиками будет проведено тестирование 
взаимодействия информационной базы с другими модулями ИСОМП. Результаты 
тестирования позволят оценить готовность системы к внедрению.  
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СУБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Одним из главных условий обеспечения национальной безопасности государства 

является стабильность его экономической системы. Важнейшим элементом такой системы 
в любом развитом государстве являются кредитные организации, репутационные риски 
которых требуется оценивать. 

Сотрудниками федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – 
Росфинмониторинг) проводится анализ кредитных организаций на предмет установления 
факта их причастности к реализации схем по легализации денежных средств и 
финансированию терроризма. В данном процессе участвуют группы 
высококвалифицированных экспертов, результатом которого является одно сводное 
заключение. 

Однако для получения информации от экспертов, которая, как правило, достоверно 
отображает степень риска, связанного с причастностью кредитных организаций к 
незаконной деятельности, недостаточно просто найти хороших специалистов. Для 
получения корректных и показательных результатов необходимо определить критерии, по 
которым эксперты должны анализировать ту или иную организацию. 

Данные критерии не равнозначны по своей важности, в связи с чем, закономерно встает 
вопрос, как достоверно определить их относительную значимость.  

 Наиболее распространенным методом решения подобных задач является формирование 
балльной оценки, при котором каждому из критериев ставится в соответствие 
определенный балл, и относительную важность критериев можно оценить путем сравнения 
присвоенных им баллов. В настоящей работе мы рассмотрим достаточно успешно 
используемый метод анализа иерархии Т. Саати. 

 Значимость каждого признака объекта оценивается путем построения матрицы парных 
сравнений. Матрица парных сравнений представляет собой матрицу, в которой критерий, 
расположенный в строке, сравнивается со всеми критериями, указанными в столбцах 
матрицы (таблица 1). Например, если критерий № 1 важнее критерия № 2 в a12 раз, то 
элемент (1, 2) матрицы равен a12. Исходя из этого, главная диагональ матрицы всегда 
заполнена единицами. 
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Таблица 1. Матрица парных сравнений 
  Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 

Критерий 1 a11=1 a12 a13 
Критерий 2 a21 a22=1 a23 
Критерий 3 a31 a32 a33=1 

 
Логично предположить, что если критерий № 1 важнее критерия № 2 в a12 раз, а 

критерий № 2 важнее критерия № 3 в a23 раз, то критерий № 1 должен быть важнее 
критерия № 3 ровно в a12·a23 раз. Однако для матриц, заполняемых реальными людьми, это 
далеко не всегда так. Связано это с тем, что заполнение матрицы суждений осуществляется 
экспертом, который может допустить погрешность в определении относительной важности 
критериев по психологическим причинам. Одной из задач метода иерархии Т. Саати 
является снижение влияния человеческого фактора на итоговый результат. 

Для обработки значений полученной матрицы сравнения вводится индекс 
согласованности (далее – ИС), который показывает наличие логической связи между 
оцененными показателями. Для нахождения индекса согласованности положительной 
обратно симметричной матрицы, необходимо найти максимальное собственное значение 
матрицы и ее размерность. Индекс согласованности рассчитывается по формуле (1):  

  (1) 
где  - максимальное собственное значение; n - размерность матрицы.  
Если матрица согласована, то предположение о том, что если критерий № 1 важнее 

критерия № 2 в a12 раз, а критерий № 2 важнее критерия № 3 в a23 раз, то критерий № 1 
должен быть важнее критерия № 3 ровно в a12 · a23 раз, всегда верно. Для такой матрицы 
ИС равняется нулю. Однако, как показывает практика, при анализе данных, полученных 
экспертным путем, матрица не является полностью согласованной.  

По мнению практикующих специалистов, целесообразным является использование 
более категоричной шкалы 1:5, что связано со спецификой области, для работы в которой 
производится адаптация метода анализа иерархий. Использование шкалы 1:5 является на 
практике более удобным, поскольку каждое численное значение имеет ярко выраженную 
смысловую трактовку. Кроме того, сравнение критериев посредством такой шкалы будет 
характеризоваться большей степенью уверенности эксперта.  

В связи с выявленной потребностью классическая шкала, разработанная Т. Саати, с 
делениями от 1 до 9 была заменена шкалой от 1 до 5. Для этой шкалы были описаны 
значения каждого из выставляемых баллов (таблица 2). 
 

Таблица 2. Модифицированная шкала относительной важности 
Интенсивность 
относительной 

важности 

Определение Объяснение 

0 Несравнимы Эксперт затрудняется при 
сравнении 

1 Одинаковая важность Равная степень важности 
критериев i и j 
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3 Не существенная степень 
важности 

Критерий i несущественно важнее 
критерия j 

5 Существенная степень 
важности 

Критерий i существенно важнее 
критерия j 

2,4 Промежуточные значения 
между двумя соседними 

значениями шкалы 

Ситуация, когда необходимо 
компромиссное решение: 2 - 

критерий i имеет слабое 
преимущество перед критерием j, 

4 - критерий i имеет заметное 
преимущество перед критерием j 

Обратные 
величины 

приведенных 
выше чисел 

Если критерию i при 
сравнении с критерием j 
приписывается одно из 

приведенных выше чисел, то 
критерию j при сравнении с 
критерием i приписывается 

обратное значение 

Обоснованное предположение 

 
Рассмотрим для примера следующие виды критериев (признаков) девиантной 

деятельности кредитных организаций в части противодействия легализации (отмыванию) 
денежных средств и финансированию терроризма (далее – ПОД / ФТ): 

1. скачкообразный характер графика проведения операций в крупном объеме 
денежных средств; 

2. неэффективная работа подразделения внутреннего контроля банка по выявлению и 
информированию о фактах ОД / ФТ; 

3. предоставление операций обязательного контроля по коду 6001, предоставление 
сообщений с существенным искажением информации, предоставление сообщений по 
кодам обязательного контроля на сумму ниже пороговой; 

4.  неоднократное установление фактов не предоставления сообщений подразделением 
внутреннего контроля банка в уполномоченный орган. 

 
Таблица 3. Матрица сравнения критериев  

девиантной деятельности кредитных организаций в части ПОД / ФТ 

  
Графа 6 = (графа 2 * графа 3 * графа 4 * графа 5)1 / 4; 
Графа 7 = графа 6 / 5,03. 

 1 
критерий 

2 
критерий 

3 
критерий 

4 
критерий 

Расчет Вес 
критерия 

1 2 3 4 5 6 7 
1 критерий 1 1 / 5 1 / 4 1 / 5 0,32 0,064 
2 критерий 5 1 3 2 2,34 0,46 
3 критерий 4 1 / 3 1 3 1,41 0,28 
4 критерий 5 1 / 2 1 / 3 1 0,96 0,19 

     Sum =5,03  
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Таблица 4. Сводные данные по критериям девиантной деятельности кредитных 
организаций в части ПОД / ФТ 

Критерий Значения Вес Поправочный 
коэффициент Балл 1 Балл 2 Балл 3 Балл 4 

1 критерий  -   -   -  Да 0,064 100 
2 критерий [0;10]  (10;30] (30;50) >=50 0,46 1000 
3 критерий (5;10] (10;30] (30;50) >=50 0,28 1000 
4 критерий [0;10] (10;30] (30;50) >=50 0,19 1000 

 
Опираясь на результаты, полученные при помощи экспертной оценки кредитных 

организаций в ходе финансовых расследований на предмет их благонадежности, был 
проведен анализ результата оценки организации при различных сочетаниях признаков 
девиантной деятельности. В результате эмпирического исследования была выведена 
формула расчета итогового показателя классификации (2): 

        ∑           пдд -      ∑           пзд (2) 
где Р – итоговая оценка кредитной организации, К – поправочный коэффициент, 

который определяется относительной важностью признака; вес – вес критерия; балл – 
присвоенный балл; ( )пдд – признаки девиантной деятельности; ( )пзд – признаки законной 
деятельности. 

В том случае, если исследуемая организация не обладает каким - то из 
вышеперечисленных признаков, то его значение принимается равным нулю. 

Итоговая оценка является целым числом. В случае если дробная часть полученного 
результата имеет значение меньше или равное 0,3, то показателю присваивается значение, 
равное его целой части. В противном случае – показатель принимается равным целой 
части, увеличенной на 1.  

Варианты итоговой оценки: при Р = [ - 3; - 2] – организация ведет законную и 
эффективную деятельность по ПОД / ФТ; при Р = ( - 2; - 1) –организация с признаками 
законной деятельности; при Р = [ - 1; 1] – организация, для классификации которой данных 
недостаточно; при Р = (1; 2) – организация с отдельными признаками девиантной 
деятельности; при Р = [2; 4) – организация с явными признаками девиантной деятельности; 
при Р = [4; 6] – организация нарушает нормы системы внутреннего контроля либо 
соответствующее подразделение отсутствует. 

Описанную методику классификации кредитных организаций при использовании 
современных информационных технологий в дальнейшем можно использовать для 
автоматизации процесса выявления неблагонадежных банков сотрудниками 
Росфинмониторинга. 

Таким образом, была проведена модификация метода Т.Саати. Основная цель 
модификации – повышение эффективности метода при его применении узкопрофильными 
специалистами в их повседневной деятельности. Использование данной модификации 
метода для определения относительной важности критериев при оценке кредитных 
организаций как субъектов экономической безопасности может повысить эффективность и 
достоверность получаемых суждений за счет корректного соотношения критериев между 
собой по степени важности. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО АРКТИЧЕСКОГО 

СУДОХОДСТВА И СУДОСТРОЕНИЯ 
 

Под развитием транспортной системы в Российской в Арктике, подразумевают развитии 
Северного морского пути (СМП), как единой национальной транспортной магистрали. Ее 
развитие означает устойчивую и безопасную деятельность в интересах национальной и 
региональной экономики, международных, государственных и транзитных перевозок, а 
также северного вывоза грузов. Представить решение этих задач возможно только с 
использованием современного ледокольного флота. Российский арктический флот 
нуждается в проведении системной модернизации, что подразумевает увеличение доли 
перспективных ледоколов, а также постройки транспортных средств универсального или 
двойного назначения, которые наиболее эффективны в условиях меняющейся современной 
Арктики[1].  

Северный транспортный коридор может быть доступен круглогодично, и является 
национальной трансарктической морской магистралью протяженностью от Мурманска до 
Петропавловска - Камчатского. Показательным для выявления тенденции развития 
судоходства в Арктике можно назвать навигацию в 2011 г., продемонстрировала, что 
плавание судов различного назначения по Северному морскому пути, к примеру, из 
Мурманска в различные порты Юго - Восточной Азии обеспечивает сокращение времени 
доставки грузов от 7 до 22 суток по сравнению с плаванием через Суэцкий канал. 
Естественно, при соответствующем обеспечении[2].  

В настоящее время только Россия имеет атомный ледокольный флот, поэтому в более 
выигрышном положении по сравнению с другими странами, которые хотят использовать 
богатства Арктики. Кроме 6 атомных ледоколов у России имеется еще около 20 дизельных. 
Например, для сравнения, у Дании – 4 ледокола, у Норвегии – 1, у США – 3, немного 
больше ледоколов у Канады – 2 тяжелых и более 10 ледоколов небольшого класса. Но опыт 
работы за полярным кругом и атомный ледокольный флот обеспечивают России большое 
превосходство [1].  
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Единственные в мире атомные ледоколы в настоящее время находятся у пирсов 
Мурманска. Отечественный атомный ледокольный флот – это 4 тяжелых атомохода 
мощностью 75000 л.с. класса «Арктика», еще 2 ледокола мощность по 40000 л.с. класса 
«Таймыр» и один атомный лихтеровоз ледокольного класса[2]. 

Проведенный специалистами анализ свидетельствует о том, что транзитные перевозки 
грузов по СМП. К 2019 - 2020 годам транзитные перевозки по этому маршруту вырастут до 
5 млн. тонн в год. К 2030 году потребность в ледокольных проводках будет уже более 200 в 
год[2].  

Ледоколы типа «Арктика» (проект 10520) это самый массовый проект атомных 
ледоколов: к ним относятся шесть построенных в СССР и России атомных ледоколов из 
десяти. Первый из них, «Арктика», был первым судном, достигшим Северного полюса в 
надводном плавании.  

«Арктика» — главный ледокол проекта 22220. Эти суда смогут проводить караваны 
в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Использовать 
такие ледоколы предполагается для проводки судов, которые будут перевозить 
углеводородное сырье. Технический проект ледокола разработало ЦКБ «Айсберг» в 
2009 году. Его двухосадочная конструкция позволит использовать судно не только в 
арктических водах, но и в устьях полярных рек.  

Балтийский завод планирует построить три атомохода проекта 22220. Первый – 
«Сибирь» был заложен 26 мая 2015 года, осенью 2016 года планируется заложить 
второй — «Урал»[3]. 

Новый ледокол получит и военно - морской флот. На «Адмиралтейских верфях» 
спустили на воду дизель - электрический ледокол «Илья Муромец» (проект 21180) 
— первый корабль подобного класса, построенный для ВМФ за последние 40 лет. 
Его передача флоту запланирована на 2017 год [3]. 

С принятием во внимание наиболее предпочтительного сценария развития 
Арктики до 2030 года предполагаются радикальная модернизация СМП с 
одновременным наращиванием грузооборота на его трассах до 30–35 млн. тонн 
каждый год. Такой значительный рост грузопотока по арктическим трассам и 
должен лежать в основе прогноза дальнейшего развития российского ледокольного 
арктического флота.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 
 

В конструкциях многослойного покрытия трубопроводов для работ в условиях севера 
теплоизоляционный слой подвергается периодическому воздействию отрицательных 
температур, что осложняет перекачку подогретых жидкостей, особенно в режиме пуска [4, 
с.34; 6, с.35; 8, с.100; 11, с.49]. 

Наличие системы путевого электроподогрева позволяет регулировать температуру в слое 
изоляции [1, с.44; 2, с.37; 3, с.109; 5, с.123]. При отсутствии электроподогрева 
эффективность пенополиуретановой изоляции может быть повышена путём её 
перераспределения по окружности трубы, с учётом направления наибольших тепловых 
потерь, или путём создания интегральной структуры [7, с.314; 9,с.41: 10, с.152; 12, с.335]. 
Во всех случаях представляет интерес уровень стабильности физико - механических 
свойств пенополиуретанового материала в условиях воздействия холода. 

Нами исследованы физико - механические свойства образцов изоляции из 
пенополиуретана марки ППУ - 309М при длительном воздействии отрицательной 
температуры 261˚К в течение 6500 часов и при циклическом воздействии отрицательной 
температуры 253˚К в течение 20 циклов. Вышеуказанные режимы автоматически 
поддерживали в климатической камере с точностью ±1˚К. В качестве контролирующих 
параметров выбрали разрушающее напряжение при сжатии, изменение линейных 
размеров, кажущуюся плотность, ударную вязкость по Шарпи. Контрольные измерения 
проводили в соответствии с требованиями методик и стандартов на пеноматериалы.  

Результаты проведённых исследований свойств образцов пенополиуретана марки ППУ - 
309М после воздействия отрицательных температур не отличались от результатов, которые 
продемонстрировали образцы из контрольной партии, не подвергшейся воздействию 
холодом. Это подтверждает возможность использования ППУ - 309М в качестве 
теплоизоляционного материала для трубопроводов северных районов страны.  
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РАЗРАБОТКА WEB - САЙТА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ГЕОЛОКАЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ 

 
 Web - сайт является маркетинговым инструментом бизнеса. Он является электронным 

представлением проекта, и помогает расширить рынок, увеличить объёмы продаж, а также 
узнаваемость бренда. 
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 Создавая сайт проекта, необходимо учитывать, что количество информации, которая 
будет представлена на нем, может положительно повлиять на формирование имиджа 
компании. [1] 

 Оценив функционал проекта, описанный в [2 - 4] было выявлено, что перед 
разработчиками Web - сайта будут поставлены следующие задачи: 

 - защита данных от не санкционированного доступа; 
 - разработка сайта должна быть на высоком техническом уровне с использованием 

современных технологий разработки; 
 - обеспечение расширяемости функционала сайта в бедующем. 
 Web - сайт должен быть разработан в сроки указанные в техническом задании проекта и 

интегрирован в структурный блок “Хостинг” КСГА рисунок 1.  
 

 
Рисунок 1. Структурный блок “Хостинг” КСГА  

 
 Для реализации выше поставленных задач планируется использование платформы php - 

freamwork laravel 5. Данная платформа имеет ряд преимуществ таких как: 
 - встроенная защита от SQL инъекций; 
 - использование технологии маршрутизации; 
 - генерация страниц по шаблону; 
 - разнообразие модулей и библиотек для разработок. [5] 
 Web - приложения разработанные на данной платформе имеют архитектуру MVC, что 

дает дополнительную защиту структуры программного кода, а так же увеличивает скорость 
при эксплуатации Web - ресурса. 

 При выборе хостинга для web - сайта системы геолокации следует учитывать 
следующие факторы: 

 - laravel 5 требует использование версии php 5.4 и выше; 
 - цена аренды хостинга должна быть минимальна, так как она повышает издержки 

проекта; 
 - хостинг должен быть отказоустойчив и поддерживать работу сайта с базой данных 

MySQL. 
Одним из вариантов сочетания цены и качества является хостинг HostingRu.Net, на 

котором и планируется размещение Web - сайта системы геолокации автомобиля. 
Комплексная система геолокации автомобиля (КСГА) востребована на автомобильном 

рынке, и способствует снижению угонов автомобилей и повышению безопасности в 
дороге. 
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 По завершении тестирования КСГА планируется ее ввод в эксплуатацию на территории 
Ростовской области с последующим расширением на территории Российской Федерации и 
за рубежом. 

 Для повышения коммерциализации планируется провести рекламную компанию 
средствами наружной рекламы, а также рекламных сетей Internet сегмента. 

После введения КСГА в эксплуатацию планируется расширение функционала системы, 
а также работа по оптимизации издержек при производстве и обслуживании 
комплектующих системы, что принесет дополнительный доход производителю. 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальных исследований 

правки вращающихся длинномерных цилиндрических деталей подвергаемых 
поверхностному пластическому деформированию путем равномерного продольного 
перемещения регулируемого подвижного изгиба. Полученные результаты позволяют 
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выявить зависимость остаточных напряжений и геометрических параметров детали от 
продольной подачи, частоты вращения и угла изгиба детали. 

Ключевые слова: правка, пластическая деформация, эксперимент, длинномерные 
детали. 

Введение 
Изделия класса длинномерных маложестких деталей вращения имеют широкое 

применение в машиностроении. К ним относятся торсионные валы, распредвалы, 
карданные валы, коленчатые валы, оси, тяги, штоки, удлиненные втулки и другие изделия, 
предназначенные для передачи вращательного движения и крутящего момента. 
Стабильность геометрической точности этих изделий во многом определяет ресурс машин 
и механизмов. 

Обычно маложесткие детали сложны в изготовлении, так как не выдерживают больших 
силовых и термических нагрузок. Но самое главное, после изготовления таких деталей они 
теряют свою первоначальную форму под действием даже незначительных остаточных 
напряжений, которые неизбежно возникают в процессе их механической и термической 
обработки. Поэтому на заключительной стадии изготовления такие детали подвергаются 
термическому отпуску, правке и дополнительной механообработки. 

В качестве альтернативного решения был разработан новый способ [1] правки 
длинномерных цилиндрических деталей путем продольного перемещения изгиба в 
процессе их равномерного вращения. Согласно разработанной математической модели [2], 
описывающей механизм правки, величина угла изгиба регулируется таким образом, чтобы 
в зоне изгиба возникала пластическая деформация. Перемещение локальной зоны 
пластической деформации равномерно вдоль всей детали приводит к исправлению формы 
и снятию остаточных напряжений, а поверхностное пластическое деформирование 
приводит к выглаживанию и упрочнению поверхности детали. Таким образом, новый 
способ правки позволяет одновременно решить четыре задачи: снять остаточные 
напряжения, повысить геометрическую точность формы, снизить шероховатость и 
повысить твердость поверхности [3]. 

Описание эксперимента 
Для оценки эффективности новой технологии правки длинномерных деталей были 

проведены экспериментальные исследования влияния подвижного изгиба, приложенного к 
вращающейся детали, на остаточные напряжения и геометрические параметры 
обрабатываемой детали. 

В соответствии с основными целями и задачами исследований, в качестве объекта 
исследований использовалась заготовка цилиндрической формы типа «вал» диаметром Ø4 - 

0,08 мм и длиной 130±1 мм, материал – Сталь 40 по ГОСТ 1050 - 88. Наибольшая овальность 
по диаметру заготовки не превышает 0,04 мм. 

Для оценки влияния технологических факторов на показатели качества процесса правки 
параметров был применен ортогональный центральный композиционный план второго 
порядка для трех факторов [4, 5]. Критерием качества правки выступала величина 
радиального биения вала δ. В качестве варьируемых факторов были приняты: угол 
поворота устройства – , град.  скорость продольного перемещения изгиба – S, мм / об; 
частота вращения станка – n, мин - 1. 
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Результаты эксперимента 
По результатам проведения обработки экспериментальных данных была получена 

следующая регрессионная степенная зависимость: 
ns 05,071.692,136,076,77 2   (1) 

где δ – радиальное биение вала, мкм; 
α – угол поворота инструмента, град; 
s –продольная подача инструмента, мм / об; 
n – частота вращения изделия, об / мин. 
В графическом виде результаты эксперимента представлены на рис. 1, где показаны 

зависимости величины радиального биения δ (мкм) от угла разворота инструмента (град) 
(рис.1, а), от величины подачи S(мм / об) (рис. 1, б) и частоты вращения изделия n (об / мин) 
(рис. 1, в). 
 

  
а) б) 

 
в) 

Рис. 1. Зависимость радиального биения δ, мкм: а) от угла изгиба – α, град.;  
б) от величины подачи – S, мм / об; в) от частоты вращения шпинделя – n, об / мин. 

 
Из графика на рис. 1, а видно, что при развороте инструмента на угол 5° на 

обрабатываемый вал начинает действовать изгибающий момент, частично снимающий 
остаточные напряжения с заготовки и уменьшающий радиальное биение. При увеличении 
угла поворота до 10° возрастает изгибающий момент и эффективность снятия остаточных 
напряжений возрастает. При этом угле разворота инструмента исходные погрешности 
заготовки почти полностью удаляются. При дальнейшем увеличении угла поворота до 15° 
эффективность обработки падает, так как изгибающий момент превышает оптимальный и в 
материале заготовки возникают новые остаточные напряжения, вызванные обработкой, 
приводящие к возрастанию погрешности. 

Зависимость процесса правки от продольной подачи инструмента на рис. 1, б 
показывает, что при увеличении продольной подачи увеличивается радиальное биение, и, 
следовательно, уменьшается эффективность процесса правки заготовки. Это связано с тем, 
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что при увеличении продольной подачи инструмента возрастает дискретность воздействия 
изгибающего момента на деформацию заготовки, в результате чего фактический 
суммарный изгибающий момент пластической деформации уменьшается и становится 
меньше требуемого для удаления исходной погрешности заготовки. С уменьшением 
продольной подачи число пластических изгибов заготовки в каждом ее сечении возрастает, 
и накопленный изгибающий момент пластической деформации увеличивается, снижая 
исходную погрешность. 

Зависимость процесса правки остаточных напряжений от частоты вращения, 
представленная на рис. 1,в, показывает, что при увеличении частоты вращения шпинделя 
станка радиальное биение заготовки возрастает. По всей вероятности, влияние этого 
фактора носит температурный характер. С возрастанием частоты вращения заготовки за 
счет сил трения ее с инструментом заготовка нагревается. При нагреве заготовки возрастает 
пластичность материала, в результате чего уменьшается изгибающий момент, 
действующий на заготовку, а, следовательно, уменьшается и доля суммарного 
пластического воздействия на заготовку со стороны инструмента, снижается 
исправляющая способность процесса обработки. Это влияние усиливается при возрастании 
силовых факторов, в том числе величины изгиба заготовки. С увеличением продольной 
подачи увеличивается  

Выводы 
По результатам выполненного эксперимента получены графические зависимости 

величины радиального биения от угла разворота инструмента, величины подачи и частоты 
вращения изделия. На основании графиков установлено, что зависимость радиального 
биения вала от угла разворота инструмента, соответствующего углу изгиба заготовки, 
носит нелинейный характер. Оптимальный угол изгиба для вала диаметром d = 4 мм равен 
10°. Уменьшению величины радиального биения способствует уменьшение величин 
продольной подачи и частоты вращения изделия.  
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ОБРАБОТКА ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
 

Основная обработка почвы с оборотом пласта является одной из наиболее энергоемких и 
дорогих операций при возделывании с. - х. культур. При этом особые трудности возникают 
в летне - осенний период, когда в условиях низкой влажности почвы необходимо в 
кратчайшие сроки вспахать и подготовить почву под посев культур. Для обеспечения тре-
буемой разделки почвы приходится делать несколько проходов тяжелых машинно - 
тракторных агрегатов по полю, что влечет за собой целый ряд социально - экономических и 
экологических отрицательных эффектов. [1,2] 

В последние годы получили распространение энергосберегающие минимальная и 
нулевая технологии обработки почвы. Эти технологии возделывания с. - х. культур в 
некоторой степени позволяют решить проблему. Однако полностью отказаться от 
основной отвальной обработки тяжелых по механическому составу почв в условиях 
Кубани нельзя. Пахать обязательно нужно, хотя бы периодически, особенно под культуры 
раннего срока посева (люцерна, сахарная свекла). [3] 

Целью является изыскание энергоресурс сберегающей технологии отвальной вспашки 
тяжелых почв Кубани под посев (люцерны) и технических средств для осуществления этой 
технологии, позволяющих снизить затраты энергетических и денежных ресурсов, а также 
предотвратить распыление пахотного и уплотнение подпахотного почвенных горизонтов, 
за счет снижения глыбистости пахоты, обеспечивающего сокращение количества проходов 
МТА по полю при последующей разделке пахоты. При этом реализация технологии не 
должна требовать существенных капиталовложений и, по возможности, реализовываться в 
результате модернизации имеющихся в хозяйствах края технических средств. [4,5] 

Серийные лемешно - отвальные плуги не могут эффективно разрушить эти глыбы. 
Крошение почвы при оптимальной влажности эффективно осуществляется при движении 
и изгибе почвенного пласта на криволинейной лемешно - отвальной поверхности. Сухая 
глыба, при высоком содержании физической глины, не деформируется и не разрушается на 
лемешно - отвальной поверхности, т. к. взаимодействие глыбы с указанной поверхностью 
является безопорным. [6] 

Проблему снижения глыбистости пахоты призваны решать предплужники. Однако, 
предплужник, который в процессе работы вырезает канавку перед плужным корпусом 
осуществляет самый нерациональный с точки зрения энергозатрат вид резания почвы - 
блокированное резание, при котором сила резания в 3 - 5 раз больше, чем при 
неблокированном, что способствует существенному росту тягового сопротивления плуга. 
[7] 
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Кроме того, предплужник способствует увеличению боковой силы, которая прижимает 
полевую доску к стенке борозды и приводит к увеличению силы трения полевой доски о 
стенку борозды и снижению КПД плужного корпуса. При работе на тяжелых почвах 
полевые доски плугов (изготовленные из высокопрочной легированной стали) ломаются, 
изгибаются и быстро изнашиваются. [8] 

Кроме того, стойка предплужника, расположенная перед плужным корпусом, 
обволакивается растительными остатками и способствует забиванию плуга соломой, 
сорной растительностью и почвой на засоренных полях.  

Исследованиями ученых установлено, что почва является средой анизотропной – ее 
прочность в горизонтальном направлении на 20 % меньше, чем в вертикальном.  

Наиболее целесообразно в условиях Кубани использование пассивных 
почвообрабатывающих рабочих органов в связи с простотой конструкции и простотой 
эксплуатации. Такие рабочие органы наиболее надежны на плотных сухих почвах и 
обеспечивают достаточно хорошее качество обработки. [9] 

Таким образом, разработанная нами конструкция позволяет качественно подготовить 
почву под посев, обеспечить хорошее крошение почвы, уменьшить энергетические и 
денежные затраты, повысить КПД плуга (производительность МТА), сократить сроки 
обработки почвы. 

При раскалывании глыбы, не выделенной из почвенного монолита, нет необходимости в 
ее фиксации, так как глыба удерживается связями окружающего почвенного монолита. [10] 

При работе плуга плоскорезные ножи внедряются в стенку борозды и обеспечивают 
разрушение глыбы, находящейся в почвенном монолите, совершая неблокированное, 
опорное резание. При этом в почве образуются трещины, которые развиваются в процессе 
движения пласта по лемешно - отвальной поверхности последующего корпуса. В 
результате улучшается крошение почвы и повышается КПД плуга за счет снижения силы 
трения полевой доски о стенку борозды. [11] 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ МНОГОЯРУСНЫМ ПЛУГОМ 
 
Исходные требования к предпосевной обработке и подготовке почвы под посев 

люцерны включают требования, как к качеству обработки, так и к удобрению ее 
различными компонентами, которые усиливают рост после скашивания и для получения 
высоких урожаев, как на богаре, так и на поливе. [1,2] 

Подготовленная к посеву почва должна соответствовать следующим исходным 
требованиям: быть мелкокомковатой, разрыхленной на глубину посева, иметь уплотненное 
ложе для семян. Глыбистость (доля комков диаметром 3 см и более) не должна превышать 
для увлажненных районов 15−20 % , для засушливых − 10 % . Наличие глыб площадью 
более 10 см2 в посевном слое выше указанных пределов не допускается, так как это 
приводит к повышенному испарению влаги, неравномерной глубине посева семян, а 
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вследствие этого к неравномерному созреванию культур и большим потерям при уборке. 
[3] 

При подготовке почвы оценивают качество подготовленной к посеву (посадке) почвы, а 
не отдельных приемов. Его оценивают непосредственно перед посевом культур. 

Показателями качества предпосевной обработки являются сроки, глубина обработки и ее 
равномерность, глыбистость и крошение почвы, степень подрезания сорняков, отсутствие 
необработанных поворотных полос, клиньев и других огрехов.  

Предпосевная обработка зависит от сроков посева; ее проводят перед посевом или в день 
посева. 

Обязательное условие при подготовке почвы под посев − это тщательное разрыхление 
почвы до глубины заделки семян и выравнивание поверхности поля. В этих целях все 
предпосевные культивации проводят поперек или под углом к направлению вспашки. 
Повторные обработки осуществляют поперек предшествующих, что обеспечивает лучшее 
крошение и выравнивание почвы, на склоновых землях - поперек склона или по 
горизонталям местности. [4,5,6] 

Современные почвообрабатывающие машины и их рабочие органы за исключением 
фрез не способны за один проход выполнить требуемую подготовку почвы по глыбистости 
и гребнистости. Однако использование фрез для подготовки почвы требует больших 
энергетических затрат, что в значительной степени удорожает продукцию и ведет к 
нарушению гранулометрического состава почвы. Это в свою очередь снижает урожайность 
и ведет к существенному нарушению структуры почвы. 

Для снижения затрат на процесс обработки почвы, с целью ее подготовки под 
посев люцерны, нами предлагается использовать послойное разрушение пласта без 
оборота на стадии первых двух крошений. Качество обработки при этом будет 
зависеть от структуры почвы, ее твердости, гранулометрического состава, т. е. от 
«качества» почвы. [7, 8] 

Использование многослойного крошения пласта за один заход 
почвообрабатывающего агрегата обеспечивает снижение затрат энергии и улучшает 
качество обработки почвы так как в этом процессе используется энергия 
возникающих максимальных напряжений на концах рабочих органов, что не 
делается ни в одном почвообрабатывающем современном орудии и машине. [9, 10] 

Эти максимальные напряжения дают возможность уменьшить габариты рабочих 
органов и одновременно улучшить качество обработки почвы, так как разрушение 
основной массы обрабатываемого массива почвы происходит за счет разрыва, а это 
во много раз меньше чем разрушение за счет резания и деформации, где 
используются силы нормальных и касательных напряжений в массиве. Чем толще 
пласт срезаемый лемехом, тем больше сопротивление его деформации и 
разрушению. [11, 12] 

Для исключения этих напряжений или снижения фактора их действия на рабочие 
органы почвообрабатывающих машин нами предлагается послойное крошение, а 
для осуществления этого процесса использование поярусного разрушения пласта за 
один проход. Таким образом, послойное разрушение исключает из 
технологического процесса крошения пласта деформацию и подъем больших по 
габаритам пластов почвы. Отсутствует процесс перемещения больших масс на двух 
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первых этапах обработки, уменьшается масса самой машины, а следовательно ее 
стоимость и улучшаются технологические свойства работы. [13] 
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Краснодарский край расположен в Западном Предкавказье и по почвенно - 

климатическим условиям является наиболее благоприятным регионом для возделывания 
такой ценной продовольственной культуры, как люцерна. Продолжительный безморозный 
период (180 - 190 дней), обилие тепла (3400 - 3800°С) при годовой сумме осадков от 400 до 
700 мм в сочетании с богатыми плодородными почвами - кубанскими черноземами - 
позволяет здесь получать наиболее высокие урожаи люцерны по сравнению с другими 
регионами страны. [1,2] 

Кроме продовольственной ценности, велико и организационно - хозяйственное значение 
люцерны. Это, во - первых, перенесение на осенний период значительной части посевных 
работ, что уменьшает загруженность в период весеннего сева. Во - вторых, более раннее 
созревание люцерны, по сравнению с другими культурами уменьшает напряженность и 
уборочных работ. Более ранняя уборка люцерны дает возможность качественно 
подготовить почву для последующей культуры севооборота. [3,4] 

Основная часть посевов люцерны (более 95 % ) сосредоточена в северной (засушливой), 
центральной (неустойчивого увлажнения) и южно - предгорной (умеренно увлажненной и 
влажной) зонах Краснодарского края. 

В северной зоне преобладают черноземы обыкновенные, слабогуму - сные, мощные и 
сверхмощные. В центральной зоне основная часть почвенного покрова представлена 
типичными и выщелоченными сверхмощными черноземами. Это самые 
высокоплодородные почвы края. Типичные черноземы также, как и обыкновенные, имеют 
относительно благоприятное строение гумусового горизонта. В типичном черноземе 
содержится значительное количество ила и пыли, что придает почве большую связность. 
Слитые черноземы отличаются тяжелым механическим составом и крайне 
неблагоприятными физическими свойствами. В период увлажнения эта почва заплывает, 
очень медленно высыхает, а при высыхании сильно уплотняется. При иссушении и 
несвоевременной обработке образуются глыбистые бесструктурные агрегаты. У этих почв 
меньше общая скважность и влагоёмкость, чем у обыкновенных. На выщелоченном 
черноземе общая скважность снижается до 47 % , механический состав тяжелый. 
Соотношение капиллярной и некапилярной скважности хуже, чем у обыкновенных 
черноземов. Это обусловливает слабую подвижность воды и невысокую активность 
микробиологических процессов. [5,6,7] 

Повышенная плотность почвы является причиной более низкого содержания подвижных 
форм питательных веществ, она также предопределяет меньшую доступность влаги 
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растениям. Высокий процент непродуктивной влаги иногда служит причиной 
недостаточной обеспеченности растений влагой при наличии большого ее запаса в почве. 
Поэтому в этой зоне накопление влаги в почве имеет большое значение. [8] 

В последние годы получили распространение энергосберегающие минимальная и 
нулевая технологии обработки почвы. Основное преимущество этих технологий - 
энергосбережение на фоне высоких цен на энергоносители, а недостаток - недостаточность 
или полное отсутствие рыхления почвы и обязательность интенсивного применения 
агрохимикатов для борьбы с болезнями и вредителями. Эти технологии по сравнению с тра 
- диционной обеспечивают экономию затрат на топливо и ГСМ, но при этом снижается 
урожайность и возрастает содержание остатков пестицидов в выращенной продукции. 
[9,10] 

Безотвальная обработка почвы также снижает затраты на энер - гоносители по 
сравнению с отвальной, но, как и при нулевой обработке, требуется интенсивная 
химическая борьба с вредителями и болезнями. [11,12] 

В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что, несмотря на высокую 
энегроемкость, целесообразно проводить рыхление почвы на глубину залегания корневой 
системы люцерны, если не каждый год, то хотя - бы один раз в 2 - 5 лет. Отвальная 
обработка по сравнению с безотвальной обеспечивает не только улучшение водного, 
воздушного и теплового режимов почвы, но и позволяет получить экологически чистую 
продукцию в результате уничтожения вредителей и болезней нехимическим методом. [13] 
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В последнее время наблюдается широкое распространение информационных 

технологий. Большое внимание мировой общественности привлекает тенденция 
распространения компьютерной техники. Сейчас происходит бурный скачек развития и 
использования мобильных приложений. В считанные дни разработчики программных 
продуктов для мобильных устройств могут получить многомиллионные гонорары за 
возможность использования продуктов их интеллектуальной деятельности. Помимо самой 
разработки программного продукта не маловажным является и сохранение юридических 
прав на эти программные продукты.  

С течением времени правовая база в отношении объектов интеллектуальной 
собственности активно развивалась и совершенствовалась. На сегодняшний день в 
большинстве стран мира существует возможность зарегистрировать объекты 
интеллектуальной собственности и получить на эти объекты патенты, свидетельства и 
другие документы подтверждающие право собственности. Так же существует и 
международная организация по регистрации прав на объекты интеллектуальной 
собственности Всемирная организация интеллектуальной собственности. Таким образом 
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возможность оформить документы на объект интеллектуальной собственности является 
доступной. В связи с этим с каждым годом все большее число авторов регистрирует свои 
разработки и получает документы на право владения созданными объектами 
интеллектуальной собственности. Правильное оформление документов на объект 
интеллектуальной собственности ограждает автора от неправомерного заимствования со 
стороны третьих лиц. И защищает в судебных спорах при незаконном использовании 
объектов интеллектуальной собственности. В таблице 1 приведены данные о количестве 
поданных заявок на регистрацию патентов в странах БРИКС [1]. 

 
Таблица 1. Регистрация патентов в странах БРИКС. 

год 
патенты 
Бразилия 

патенты 
РФ 

патенты 
Индия 

патенты 
КНР 

патенты 
ЮАР 

2000 3,783 24,094 2,886 26,446 1,534 
2001 3,95 25,657 3,456 31,233 1,65 
2002 4,034 24,5 4,17 41,42 1,663 
2003 4,451 25,645 5,376 58,757 1,542 
2004 4,814 25,04 6,73 69,018 1,803 
2005 4,92 25,95 8,035 97,952 2,116 
2006 4,969 30,575 9,434 129,292 1,913 
2007 5,393 30,489 10,529 161,313 2,063 
2008 5,521 31,095 11,546 204,275 2,099 
2009 5,42 28,859 11,939 241,437 1,964 
2010 5,735 32,837 14,869 308,326 1,996 
2011 6,359 31,464 15,896 436,17 1,763 
2012 6,603 34,379 18,202 561,408 1,688 
2013 6,85 34,07 20,923 734,114 2,221 
2014 6,717 28,515 22,458 837,897 2,329 

 
В графическом виде на диаграмме 1 представлены результаты регистрации патентов в 

странах БРИКС начиная с 2000 - го года. 
 

Диаграмма 1. Регистрация патентов в странах БРИКС. 
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Изучив статистические данные о количестве регистраций объектов интеллектуальной 
собственности за последнее десятилетие, можно сделать вывод о положительной динамике 
в этом направлении. Законодательная база в вопросе интеллектуальной собственности 
постоянно совершенствуется и развивается. С каждым годом прорабатываются вопросы 
упрощения процедур регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности проводится активная 
просветительская работа по освещению вопросов правовой защиты и регистрации объектов 
интеллектуальной собственности. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОРОШЕНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Оросительная сельскохозяйственная мелиорация представляет собой систему 

организационно - хозяйственных и технических мероприятий направленных на коренное 
улучшение неблагоприятных природных (почвенных, климатических, гидрологических) 
условий мелиорируемых территорий путем направленного изменения и регулирования 
водного и связанного с ним воздушного, питательного и теплового режимов, в целях 
прогрессивного повышения плодородия почв и обеспечения высоких устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур. Орошение земель наиболее эффективно только в сочетании 
с соответствующей системой агротехнических мероприятий. 

Водные ресурсы на Европейской территории России, где проживает восемьдесят 
процентов населения, а также сосредоточена основная часть хозяйственной 
инфраструктуры, составляют лишь восемь процентов от всех водных запасов страны. 

Развитие сельскохозяйственного производства в России происходит в различных 
климатических зонах: от зон избыточного увлажнения до острозасушливых. К зоне 
недостаточного увлажнения принадлежат около 65 % пашни. Сложные климатические 
условия, засухи повторяющиеся раз в 3 - 4 года на значительной части территории 
приводят к неустойчивости производства сельскохозяйственной продукции в стране в 
целом. 

В нашей стране, по оценке ICID, в 2005 году было занято около 200 тыс. га, а если 
учесть, что фактически в РФ поливается порядка 400 тыс. га, то получается, что доля 
площадей, где применяется капельное орошение, является значительной. Применение 
капельного орошения во многих странах мира доказало его преимущества, среди которых: 
снижение трудовых, энергетических и ресурсных затрат, возможность использования на 
землях, непригодных для орошения другими способами, например на землях с высоким 
залеганием грунтовых вод, на крутых склонах, на почвах легкого механического состава. 
Использование капельного орошения позволяет снизить оросительные нормы более чем на 
50 % по сравнению с традиционными способами, вносить удобрения для получения 
максимальных урожаев запланированного качества. Его возможно применять при 
повышенной минерализации воды, на полях неправильной формы, при наличии 
малодебитных источников водоснабжения и использовании местного стока, резервы 
которого на Юге России составляют до 7,0 кубокилометров в год, что может обеспечить 
полив на площади около 2 - х млн. га. 

Природные условия Саратовской области, ущерб, наносимый сельскохозяйственному 
производству постоянно повторяющимися засухами, исторически доказали, что 
единственным спасением от засухи и голода является орошение земель. 
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Наиболее эффективным способом орошения является капельное орошение. Капельное 
орошение в настоящее время является одним из интенсивно развивающихся способов 
орошения. В последние двадцать лет площади, занятые капельным орошением, 
расширились более чем в 6 раз и в настоящее время в мире составляют порядка 6,1 млн. га. 

Капельное орошение является наиболее технически сложным и дорогостоящим 
способом орошения. Недостаточный учет исходных условий при проектировании и 
эксплуатации системы приводит к негативным результатам, когда вложенные ресурсы 
(финансовые, трудовые, материальные) не дают ожидаемой отдачи. При непродуманном 
использовании капельного орошения возможна не только потеря вложенных средств, но и 
нанесение вреда окружающей среде. В Левобережных районах Саратовской области 
наблюдается дефицит воды. При условии применения орошения здесь возможно получать 
высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

В области разработана и осуществляется программа восстановления и модернизации 
мелиоративного комплекса. Ее реализация позволит в ближайшее время производить до 90 
% оборудования и запасных частей на территории области. Надежная бесперебойная 
техническая эксплуатация оросительных систем – это гарантия получения стабильных 
урожаев сельскохозяйственных культур независимо от погодных условий. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ 
 

 Совокупность процессов, происходящих в почве, которые в дальнейшем приводят к 
изменению функций, постепенному ухудшению состояния почв, снижению плодородия, а 
также к разрушению структуры называют - деградацией земель. 
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 К деградации почвы приводит следующий ряд факторов: 
 - дегумификация; 
 - переуплотнение; 
 - вторичная кислотность; 
 - загрязнение тяжелыми металлами; 
 Дегумификация почв – это уменьшение содержания и запасов гумуса. Наиболее сильно 

дегумификация происходит в первые годы после распашки залежных целинных земель. 
Характеризуется дегумификация уменьшением запасов питательных элементов, 
разрушением почвенной структуры, в результате чего ухудшается физические и водно – 
физические свойства почв. 

 Переуплотнение – это увеличение плотности сложения почвы, в результате чего 
нарушается газообмен между почвой и атмосферой, происходит уменьшение порового 
пространства. 

 Загрязнение тяжелыми металлами происходит непосредственно при внесении в почву 
токсичных элементов, при применении фосфорных удобрений и пестицидов фосфорного 
характера. Особенно токсичными являются ртуть, свинец, мышьяк. Выхлопные газы 
автомобилей являются главным источником загрязнения свинцом. 

 Виды деградации почв: 
 - химическая: 
 - механическая; 
 - физическая; 
 - биологическая; 
 Механическая деградация происходит в результате разрушения почвы под 

механическим воздействием воды, ветра, антропогенных факторов. Химическая 
деградация представляет собой процесс негативного изменения химического состава почв. 
Наиболее негативными являются следующие виды химической деградации: 

 - уменьшение содержания гумуса; 
 - уменьшение содержания элементов питания; 
 - загрязнение почвы различными химическими веществами; 
 Физическая деградация происходит в результате изменения физических и водно – 

физических свойств почвы. Выражается в ухудшении почвенной структуры и всего 
комплекса физических свойств, т.е. в разрушении физической основы почвы, и развивается 
везде, где применяют избыточные нагрузки механического, химического, водного или 
биологического характера. Биологическая происходит в том случает, если в почве 
происходит скопление нежелательных групп микроорганизмов. Почвенные организмы 
обеспечивают осуществление многих экологических функций почв. При любых видах 
деградации почв первыми на них реагируют именно организмы. 

 Выделяют пять уровней борьбы с деградацией: 
 - первый уровень: защита почв от их прямого уничтожения. Необходимо по 

возможности максимально ограничивать открытые разработки полезных ископаемых. Для 
восстановления пострадавших почв нужно проводить рекультивацию земель; 

 - второй уровень: защита освоенных и используемых почв от их качественной 
деградации; 
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 - третий уровень: мероприятия по предотвращению негативных структурно - 
функциональных изменений освоенных почв.  

 - четвертый уровень: своевременное восстановление деградированных освоенных почв; 
 - пятый уровень: восстановление и сохранение естественных почв; резервирование 

целинных почв; полное соблюдение охраны почв особо охраняемых территорий; 
исключение особо охраняемых почв из хозяйственного использования и восстановление 
естественного состояния; соблюдение особого режима использования и охраны почв. 

В почве протекает огромное количество непрерывных процессов и любое нарушение 
такого цикла может вести к деградации. Деградация почв – это последствие 
антропогенных, техногенных и природных факторов воздействия.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 
ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ 

 
Издание ООН - Хабитат в 2013 г. «ВРЕМЯ ДУМАТЬ О ГОРОДАХ» декларирует, что 

необходимо выработать целостный подход к вопросам городского развития и населенных 
пунктов. Задача правительств заключается в продвижении комплексного метода 
планирования и строительства устойчиво развивающихся населенных пунктов, оказании 
помощи органам местной власти, повышении информированности общественности и 
участия местного населения, в том числе малоимущего, в принятии решений.  

Населённый пункт – поселение, населённое людьми место, постоянное используемое для 
проживания людей, первичная единица расселения в пределах одного застроенного 
земельного участка, имеющее географическое наименование. Примерами населённых 
пунктов разной категории являются город, посёлок городского типа, село, деревня и пр. 
Городская система –созданная среда, с высокой плотностью населения и застройки. В 
настоящее время мировой тенденцией является увеличение именно этой формы расселения 
людей на Земле. Современная мировая урбанизация характеризуется следующими 
динамическими процессами: половина человечества – 3,5 миллиарда человек – живут в 
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городах; к 2030 году почти 60 % населения мира будут жить в городских районах; общая 
площадь городов мира составляет 2 % суши Земли, но на них приходится около 70 % 
потребления энергии и выбросов углекислого газа; стремительные темпы урбанизации 
оказывают негативное воздействие на среду обитания, здоровье людей и природный 
компонент биосферы [1]. 

Многообразие в особенностях населенных пунктов, отражающее культурные и 
эстетические ценности, должно уважаться и поощряться, а районы, представляющие 
историческую, религиозную или археологическую ценность должны сохраняться для 
последующих поколений.  

В основу планировочного решения города закладывается зонирование его территории 
исходя из функциональных признаков и видов городской застройки. Согласно СНиП 
2.07.01 - 89. с учетом преимущественного функционального использования территория 
города подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно - рекреационную 
[2]. Селитебная территория предназначена и включает участки: для размещения 
жилищного фонда – жилых домов, общественных зданий и сооружений. Производственная 
территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с 
ними производственных объектов. Ландшафтно - рекреационная территория включает 
озелененные и водные пространства в границах города и его зеленой зоны, городские леса, 
лесопарки, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми 
на селитебной территории, формируют систему открытых пространств. Необходимо 
указать на повсеместное смешение, перекрывание и взаимное проникновение этих зон, что 
не способствует улучшению среды проживания. 

В результате полевых работ по анализу структурных особенностей более 100 поселений 
различного ранга, документов по Генеральному планированию, данных дистанционного 
зондирования Земли и наземной съёмки, автором отмечены некоторые особенности [3].  

Практически каждый населённый пункт имеет: 
 «центр», с набором нескольких объектов, которые за некоторый промежуток 

времени посещают все жители, обычно – это продуктовый рынок, торговый комплекс, 
(кино)театр, здание администрации и др. Важное отличие – в эколого - хозяйственном 
балансе этого участка преобладает замощение, древесно - кустарниковые насаждения 
представлены единично, в редких случаях можно отметить молодые посадки; 
 от 1 до 5 парков с максимальной рекреационной нагрузкой, чаще именно эти 

объекты лучше или вообще благоустраиваются. В балансе редко преобладают замощенные 
участки; 
 от 1 до 10 (может быть больше для крупных городов), парков, рощ, городских 

лесов с минимумом благоустройства. Используется обычно жителями ближайшего района. 
В эколого - хозяйственном балансе менее 10 % непроницаемых (замощенных) 
поверхностей;  
 реку, чрезвычайно загрязнённую, иногда пересыхающую или местами 

заболоченную. Прибрежная защитная полоса может быть покрыта растительностью, в 
основном застроена, замощена, замусорена;  
 большие промышленные зоны или их остатки – без санитарно - защитных зон и 

насаждений на территории, пылящие, замусоренные;  
 предприятия, расположенные непосредственно в жилой застройке; 
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 действующие кладбища без надлежащих санитарных разрывов, а закрытые – 
иногда уже застроены по периметру; 
 значительные территории, занятые гаражными постройками различного 

состояния, даже многоэтажные; 
 придомовые территории с искусственным видовым разнообразием, особенно 

травянистых растений, превышающим видовое разнообразие региона. 
Эффективное зонирование территории поселений и устранение структурных перекосов 

будет способствовать оптимизации безопасного устойчивого развития. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию генетики талышей. В ней автор исследует генетические 

расстояния между талышами и другими народами Азербайджана и Ирана. 
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Талыши, талышский язык, генетика талышей 
 
Хотя исследования языка, культуры, традиций талышского этноса в отечественной и 

зарубежной науке имеет широкую научную основу, изучение биологических, медицинских 
и генетических характеристик талышей началось только в XX веке [5]. Известный 
французский археолог Жак де Морган провел археологические исследования на рубеже 
XIX - XX вв. в Талышском регионе, и на основе данных материальной культуры этноса 
пришел к выводу о принадлежности талышей к арийской культуре [3, 11].  

В работах А.А. Мамедова подробно освещены вопросы этнографии, быта, языка, 
культуры и географии талышей, однако в современной науке в свете последних научных 
открытий не меньший интерес представляют исследования, направленные на раскрытие 
генетических, морфологических особенностей современных народов [4, 12, 13]. 

Определенный научный интерес представляет работа Н.И. Ансерова «Талыши. Медико - 
антропологические исследования» (Баку, 1932), в которой автор описывает 
антропологические особенности талышей [1]. 

Однако прорывные исследований в области генетики талышей связаны с работами П. 
Асадовой и А. Назаровой. Причем, согласно выводам последней, талыши генетически 
наиболее близки к финно - угорским народам шведам, финнам, эстонцам, а также 
белорусам, генетическое расстояние с которыми составляет 0,01 условных единиц, и это, 
несомненно, говорит об их генетическом родстве. Эти выводы А. Назаровой говорят о том, 
каким образом народы Европы могли мигрировать с их азиатской прародины через Кавказ 
и Северное Причерноморье в нынешние места обитания. Другой вывод из работ А. 
Назаровой говорит о том, что талыши наиболее далеки от соседствующих с ними 
азербайджанскими тюрками, относящимися к алтайской группе этносов. А среди 
популяций народов Кавказского региона наименьшим является генетическое расстояние 
между талышами и грузинами [2]. 
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В этом году, 1 июля вступил в действие национальный стандарт, регламентирующий 

систему работы службы ДОУ: ГОСТ Р ИСО 30300 - 2015 «СИБИД. Информация и 
документация. Системы управления документами. Основные положения и словарь». Этот 
стандарт является русскоязычным аналогом международного стандарта ISO 30300:2011 
Information and documentation. Management systems for records. Fundamentals and vocabulary. 

Отличительной чертой подготовки первого национального стандарта серии 30300, 
можно считать замену термина – СМД (системы менеджмента документов) на более 
понятную для российского делопроизводителя формулировку – СУД (системы управления 
документами). Эта замена позволяет не входить в противоречие и подчеркнуть взаимосвязь 
со стандартом другой серии ( ГОСТ Р ИСО 15489 - 1 - 2007 «СИБИД. Управление 
документами. Общие требования»). Общие требования», способствует точному 
обозначению соответствующей сферы профессиональной деятельности, а также 
устанавливает доминирующее положение методологии управления документами в 
стандартах этой серии. 

Разработчиками стандарта 30300 было уделено особое внимание на обозначение целей 
интеграции системы управления документам в общую структуру управления организацией. 
Таких целей было выделено 4, рассмотрим каждую из них. 

1. Оптимизация процессов и ресурсов путем интеграции документных процессов и 
видов деятельности.  

Как правило, оптимизация процессов организации направлена на выполнение двух 
основных задач, а именно:  

a) Повысить эффективность документационного процесса; 
b) Сократить временные и материальные затраты. 
Комплексные интегрированные системы управления организацией являются основой 

для грамотного и практичного выстраивания и автоматизации основных процессов 
организации, интегрированного планирования и учета. 

2. Поддержание выгодных условий для принятия решений, которые являются 
результатом, полученной достоверной информации.  

Достоверность информации – показатель качества информации, означающий её полноту 
и общую точность. Достоверность информации, прежде всего, зависит от источника 
доступного документа. Соответственно, в зависимости от вида источника различается 
степень достоверности сообщаемых в нем сведений. В любом случае, информация, взятая 
из первичных источников гораздо надежнее информации из вторичных. 
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В случае использования данных, полученных из вторичных источников важно 
установить их первоисточник. Для этого необходимо провести выборочную проверку и 
оценить общую погрешность полученных данных из вторичных источников. 

3. Обеспечение совместимости систем менеджмента (административной, целевой, 
процессной, проектной или линейно - целевой систем управления). 

4. Соответствие ранее установленным требованиям и критериям, а также предоставление 
неопровержимых доказательств.  

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001.– 49 с. 
2. Об информации, информационных технологиях и защите информации: федер. закон 

от 27 июля 2006 г. №149 - ФЗ // Собрание законодательства РФ.– 2006. – № 31 (часть 1).– 
Ст. 3448. 

3. Электронный журнал PRO - Делопроизводство [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.sekretariat.ru /  (дата обращения 01.08.2016); 

4. Митченко О.Ю. Международные стандарты ИСО в сфере информации и 
документации // Секретарское дело. 2005. № 2. 

5. Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения управления: 
учебное пособие для вузов / под ред. проф. Т.В. Кузнецовой. – М.: Издательский дом МЭИ, 
2010. – 232 с. 

6. Храмцовская Н. А. Актуальные проблемы современного делопроизводства и 
документооборота // Секретарь – референт. – 2010. - № 5. – 54 с.  

© Д.В. Долгова, 2016 
 
 
 
УДК 908  

Д.В. Киба 
К.ист.н., доцент 

КнАГТУ 
г. Комсомольск - на - Амуре, Российская Федерация 
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СЕВЕРО - ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Международные контакты в области культуры Хабаровского края и стран Северо - 
Восточной Азии осуществляются преимущественно по линии местных органов власти, при 
участии общественных организаций, в рамках соглашений о побратимских связях [1].  

Участие в культурном диалоге принимают музеи и библиотеки региона. Наибольшей 
активностью в этом направлении отмечаются Дальневосточная научная библиотека и 
Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева - Амурского. Последние 
организовывают международные конференции и встречи с библиотекарями КНР, 
совместные выставки. Более двадцати лет Дальневосточная государственная научная 
библиотека осуществляет профессиональное сотрудничество с Хэйлунцзянской 
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провинциальной библиотекой на основе двустороннего документа – Протокола намерений 
о сотрудничестве, подписанного 18 сентября 2009 г. В 2016 г. делегация китайских 
библиотекарей в составе семи человек приехала в зарубежную командировку в г. 
Хабаровск с целью посещения Дальневосточной государственной научной библиотеки по 
линии регулярных обменов по вопросам культурного сотрудничества и изучения опыта 
организации библиотечной работы. Китайские библиотекари посетили г. Хабаровск с 4 по 
8 июля и в рамках международного книгообмена привезли для читателей Хабаровского 
края 200 новых печатных изданий универсальной тематики на китайском языке, 
выпущенных издательствами КНР [3]. 

 Многолетнее профессиональное сотрудничество двух центральных библиотек России и 
Китая, безусловно, способствуют качественному росту библиотечно - информационной 
деятельности, обогащению зарубежными информационными ресурсами, укреплению 
дружественных и культурных связей со странами Азиатско - Тихоокеанского региона. 

В музеях г. Хабаровская в 2014 г. прошли такие выставки как «Сяраку в интерпретации 
современных японских художников», «Исторические достопримечательности эпохи 
Дзёмон» совместно с префектуральным музеем Аомори (Япония) и другие. В 
Дальневосточном художественном музее проведены IV Дни культуры префектуры Тоттори 
и Дни префектуры Симанэ (Япония) в рамках которых были организованы выставки и 
мастер - классы. Дальневосточным художественным музеем и мэрией г. Фуюань 
провинции Хэйлудзян (КНР) подписано Соглашение о сотрудничестве [2]. 

В настоящее время актуальной является фестивальная форма сотрудничества с 
зарубежными партнерами. В Хабаровском крае регулярно организовываются фестивали 
кино и искусства. С 22 - 26 сентября 2015 г. проведен X Международный фестиваль 
хореографического искусства стран Азиатско - Тихоокеанского региона «Ритмы планеты». 
Фестиваль каждый раз собирает участников из Хабаровского и Приморского краев, 
Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей, а также гостей из Республики 
Корея, Японии, Китая. В 2015 г. в фестивале приняли участие 59 хореографических 
коллективов, что составило более 1400 человек, подано 186 заявок [4]. В 2015 г. прошли 
выступления Заслуженного государственного хора КНДР в Хабаровске. С 24 мая по 01 
июня в г. Хабаровске прошел IV Международный военно - музыкальный фестиваль 
«Амурские волны». В фестивале приняли участие 11 военных духовых оркестров из РФ, а 
так же Военный оркестр Корейской Народной Армии.  

В настоящее время наиболее интенсивными являются культурные связи Хабаровского 
края и КНР. Наличие участка государственной границы Российской Федерации с КНР, 
проходящей по территории края, является преимуществом, обеспечивающим 
значительный потенциал для гуманитарного сотрудничества сопредельных территорий. 
Поддержанию высокой интенсивности культурных связей во многом способствует 
пописываемый ежегодно План проведения мероприятий между Хабаровским краем и 
провинцией Хэйлунцзян. Участниками международных мероприятий являются Республика 
Корея, Япония. Край развивает преимущественно сотрудничество с отдельными 
префектурами Страны восходящего солнца: Ниигата, Аомори, Тоттори, В 2014 – 2015 гг. 
активизировалось сотрудничество с КНДР, чему способствовала активизация 
политических отношений на уровне правительства двух стран. Таким образом, изменение 
внешней политики России направленное на усиление взаимодействия со странами СВА 
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привело к повышению интенсивности культурных контактов на региональном уровне. 
Культурные связи способствуют развитию двусторонних отношений, формированию 
объективного представления о традициях и обычаях народов, росту потенциала 
регионального сотрудничества.  
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ВИЗАНТИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII 

В.ОППОЗИЦИЯ МИХАИЛУ VIII ПАЛЕОЛОГУ: СОСТАВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Навязывая Лионскую унию своему народу, Михаил VIII Палеолог встретил серьезное 
сопротивление. Однако отношение к императору изменилось еще до союза с Римской 
Церковью. С возведением в ранг деспота, Михаил Палеолог начал оттеснять от власти 
родственников и сторонников Ласкарей, опираясь в своей политике на феодальную знать. 
Восстановление Византийской империи привело к обнищанию восточных областей, что в 
свою очередь отразилось на экономической жизни населения. Ослепление Иоанна IV 
Ласкаря вызвало негодование в рядах духовенства и аристократии. Под давлением 
наступательной политики Карла Анжуйского, стремясь оградить империю от возможного 
Крестового похода, Михаил VIII Палеолог идет на сближение с Римской Церковью. Борьба 
различных представителей византийского общества против униатов и Лионской унии 
выразилась в образовании сильной оппозиции[1, IV, 28].  

Цель исследования - выявить социальную специфику оппозиционных сил, 
выступающих против политики Михаила VIII Палеолога. 
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Историографической основой исследования послужили работы И.Е. Троицкого, Д. 
Джанакопласа, Д.Найкола, Ф.И.Успенского, священника А. Пржегорлинского. 
Источниковедческая основа - Георгий Пахимер «История о Михаиле и Андронике 
Палеологах», Никифор Григора «Римская история, начинающаяся со взятия 
Константинополя латинянами».  

На данном этапе исследования, опираясь на источники и историографию, можно 
выделить несколько причин формирования оппозиции Михаилу VIII Палеологу: 
ущемление прав малоазийской аристократии, обнищание восточных районов вследствии 
повышения налогов и реформ Михаила VIII, религиозная политика императора, которая 
проявлялась в насаждении Лионской унии. 

Возвращение Константинополя для Михаила VIII Палеолога было пиком народной 
популярности. С восстановлением государственного и административного аппарата, 
император обеспечил многочисленное чиновничество землями. Поддерживая престиж 
великой державы, казна значительно пустела благодаря возрождающейся придворной 
жизни и осуществлении пышного дворцового церемониала.  

Византийская деревня пришла в упадок. Обнищание наблюдалось в восточных областях, 
которые в Никейской империи были источником благосостояния. В 1262 г. вспыхнуло 
восстание вифинских акритов., т.к. в Никейской империи они были свободны от уплаты 
налогов и несения других повинностей. По реформе Михаила VIII их земли были 
обложены податями. Объединившись с крестьянством, настроенным в пользу старой 
династии, они подняли восстание[1,III, 12].  

Ослепление Иоанна IV Ласкаря вызвало бурю негодования в византийском обществе. 
Действия Палеолога воспринимались как святотатство. Кроме того, он нарушил клятву, 
данную еще при первом венчании на царство. 

Вначале 1262г. патриарх Арсений подверг малому церковному отлучению императора. 
Три года император пытался получить прощение, но безуспешно. К тому времени 
Византия уже вела войны на Востоке, на Западе готовился очередной Крестовый поход. В 
таких условиях, Михаил VIII Палеолог принял решение отрешить Арсения от 
патриаршества.  

Низложение Арсения Авториана и избрание на Константинопольскую кафедру Германа 
III вызывало протест в церковных кругах и среди приверженцев ослепленного Иоанна IV 
Ласкаря. Сторонники Арсения утверждали, что ни один человек не может стоять выше 
заповедей Божьих, в то время как его противники ссылались на высший авторитет 
императорской власти и утверждали, что к ее прегрешениям следует применять принцип 
экономии. На сторону сосланного патриарха встали представители высшего духовенства, 
малоазийская аристократия и монахи.  

Эпицентром движения стали малоазийские регионы, где позиции Ласкарисов были 
традиционно сильны. Династия Ласкарисов ориентировалась на усиление роли государства 
в экономике, поддержку стратиотской системы и мелких крестьян - общинников. С 
воцарением Михаила Палеолога ситуация изменилась, вместе с императором к власти 
пришла феодальная партия. Ослепление Иоанна IV вызвало негодование среди 
сторонников Ласкарей, поскольку это, с одной стороны, означало династический кризис, а с 
другой стороны, окончательный разрыв с традициями Никейской империи. 
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Несправедливое низложение Арсения Авториана стало поводом для массового 
распространения оппозиционных настроений среди малоазийской аристократии [3, с.90].  

Социальная база арсенитского движения была разнообразной. Основную часть 
составляли монашенствующие. Одним из существенных общественных элементов 
движения был простой народ, бродяги и нищие, мелкие торговцы. Они свободно 
перемешались по всей империи, будоражили умы своими рассказами, выдавали себя за 
предсказателей, которые удостоились откровений[4, с. 99].  

После избрания патриархом Иосифа I противоречия усилились. Арсениты считали 
Иосифа ставленником Палеолога и потакателем его беззаконий. Постепенно религиозная 
политика императора, а именно попытки склонить греческое духовенство к унии Церквей, 
вызывает противоречие среди иосифитов и ближайших подвижников императора. 

Встретив отпор со стороны клириков, Михаил VIII Палеолог нашел поддержку в лице 
Иоанна Векка. Одновременно, вокруг Иосифа формируется костяк оппозиции униатской 
политики Палеолога. В него входит большинство епископов, клирики Св. Софии, простые 
монахи, в частности из Иаситского монастыря, высокопоставленные чиновники. Наиболее 
видным противником унии был историк Георгий Пахимер, а среди членов императорской 
семьи непримиримым отношением к союзу Церквей выделялась Евлогия, сестра Михаила 
VIII[5,p.3]. Тогда же сторонники бывшего патриарха Арсения объединились с 
действующим патриархом Иосифом. Пример Иоанна Векка, яростно отстаивавшим 
Лионскую унию, и его доводы стали причиной колебаний многих людей. С 1274г. союз 
Церквей стал предметом раздумий внутри самой оппозиции. Под давление фанатично 
настроенных епископов Иосиф письменно поклялся в непринятии унии. Это в свою 
очередь вызвало раскол внутри оппозиции, поскольку многие епископы отказались 
подписать этот циркуляр. Усилив давление на архиереев, императору Михаилу VIII 
Палеологу удалось разбить оппозицию[2, V, 7]. Убрав патриарха Иосифа, паства осталась 
без защиты, что позволило Палеологу перейти к силовым методам. Таким образом, было 
разрушено организованное оппозиционное движение.  

Подводя итог, можно сказать, что оппозиционное движение не следует воспринимать 
исключительно как противостояние внутрицерковное. Социально - экономические 
процессы внутри империи оказали значительное влияние на формирование оппозиционных 
сил во главе с Арсением Авторианом. Лионская уния выступала как одна из причин 
недовольства политикой императора. Только после 1274г. оппозиционное движение вновь 
стало набирать обороты.  
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КОНФИСКАЦИЯ КАК ФОРМА НАКАЗАНИЯ ЕРЕТИКОВ 

 
За все время существования инквизиция основной целью их деятельности являлось 

искоренение ереси и борьба с еретиками. Осуществление конфискации не являлось задачей 
инквизиторов, но в тоже время была следствием вынесенного им решения о виновности 
обвиняемого. 

В общем смысле под конфискацией подразумевалось изъятие движимого и 
недвижимого имущества, расторжение абсолютно всех долговых обязательств виновного, 
вынуждение всех должников возвратить долги в срок. В случае, когда возбуждалось 
гонение ныне умершего лица, то конфискация распространялась на его наследников вплоть 
до третьего колена. 

Церковь ввела конфискацию как наказание за ересь. Когда духовный суд объявлял кого - 
либо еретиком, его имущество изымалось. Князья пополняли свою казну за счет этого, так 
как её осуществлением занималась светская власть.  

В разное время и в разных странах отношение инквизиции к конфискованному 
имуществу отличалось. В приговорах французской инквизиции редко встречаются 
упоминания об этом. Светская власть устанавливала запрет на использование или 
распоряжение имуществом подозреваемого в ереси. После вынесения приговора, 
инквизитор был также обязан проследить за конфискацией, а право на собственность 
переходило фиску. 

В Италии изначально право конфисковать имущество всех отлученных от церкви также 
принадлежало светской власти, но вскоре после булл Иннокентия IV и Александра IV, 
конфискация была официально прописана. С XIV в. инквизиторы стали полноправными 
хозяевами всего изъятого имущества. 

В Германии Вормсский сейм (1321 год) установил, что личные владения осужденного 
переходят его наследникам, а ленные поместья переходят в пользу сюзерена [1, с.265], 
крупного феодального правителя, которому подчинялись более мелкие феодалы, которые 
получили от него право на участок земли в его владениях. Но уже в 1369 году Карл IV 
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принял итальянский обычай, согласно которому треть имущества, обвиненного переходила 
инквизитору. 

Часто конфискация касалась не только еретиков, но и даже тех, в чьих домах они были 
обнаружены. Тюрьма и конфискация были явлениями нераздельными, исключения 
встречались крайне редко.  

В 1247 году Иннокентий IV постановил, что приданое возвращалось жене осужденного, 
за исключением случаев, когда жена знала о преступлении мужа, но не донесла о нем. Дети 
лишались права на наследование, поэтому после смерти жены – имущество переходило в 
государственную казну. 

Распределение изъятого имущества также отличалось в различное время. В основном 
оно либо делилось пополам между светской властью и духовной, либо распределялось на 
три части: одна часть – в государственную казну, вторая – на пропаганду веры и нужды 
церкви, третья – инквизиторам. 

В Испании, если еретик являлся духовным лицом, церковь получала его конфискованное 
имущество, в противном случае оно переходило светскому сеньору.  

Конфискация имущества – способствовала быстрому обогащению церкви и светских 
сеньоров, и в большинстве случаев являлась основным поводом для предъявления человеку 
обвинения в ереси. Способ, которым она проводилась, был хищническим и безжалостным, 
и почти не оставлял шансов на возврат имущества. Описи подлежало все, от домашней 
утвари до продуктов. Таким образом вся семья обвиненного оставалась без средств к 
существованию. Тысячи женщин и детей были доведены до нищенства, тысячи людей 
теряли средства, которые они давали в долг, никто не мог быть уверен, что у него не 
отберут наследованные земли. Произвол церкви навлек жестокие бедствия на простых 
жителей.  
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КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  
 

Старая и новая экономика наряду с такими формами взаимодействий как процесс, 
ситуация и др. вовлекаются и в кризисные формы, которые продуцируют негативный 
эффект, что наглядно демонстрирует современный этап экономического развития. Те 
реальные ситуации, которые складываются сегодня в экономике России можно 
охарактеризовать одним словом – сложные. Кризисная ситуация в экономике. На причины 
ее возникновения в первую очередь повлияла сырьевая направленность экономики России, 
а также трудности, обусловленные изменением курса рубля, выплатой внешних кредитов, 
ограниченная возможность получения кредитов за рубежом. Тем самым кризис порожден 
не внешними факторами, а неэффективной экономической политикой. По общему 
признанию та модель экономики, где основным фактором была цена на нефть, начала 
давать сбои. Безусловно, нельзя скидывать со счетов и внешние факторы. В отношении 
российской экономики были введены санкции. Западные страны, по существу, ведут 
экономическую войну с Россией. Все это вынудило ее активизировать процесс 
импортозамещения, в том числе и на уровне государственной политики.  

Развитие современной кризисной ситуации в хозяйственном пространстве России 
требует его рассмотрения с точки зрения такого вида взаимодействия старой и новой 
экономики как критическая точка (точка перелома). Россия на данный момент, находится в 
точке бифуркации: либо прорыв в будущее, либо деградация и возможный распад.  

Устоявшееся место России, как поставщика сырья в системе международного 
разделения труда, интересы сверхкрупных собственников (в России — сверх 
концентрированная собственность в экономике), олигополистическая структура 
производства, высокие страновые риски — все это подталкивает к тому, чтобы еще долгое 
время сохранялась сырьевая модель российской экономики, как операционного центра для 
производства добавочной стоимости и вывоза ее за рубеж и минимизации прибыли во 
внутренней экономике [3].  

В определении понятия «новая экономика», даваемом нами ранее, отмечался новый 
облик экономики, основанный на диверсифицированном наукоемком и 
высокотехнологичном экономическом росте, имеющем инновационную направленность. 
Действительно, необходима диверсификации российской экономики. Как отмечает В.Т. 
Рязанов, «инновационный сектор должен развиваться не путем вытеснения традиционных 
отраслей и производств агроиндустриальной экономики, а уже с самого начала 
ориентироваться на технико - технологическое обновление, которое должно придать 
исторически профильным отраслям страны высокотехнологичный и наукоемкий облик» [5, 
с.22].  
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Взаимодействие старой и новой экономики возможно, когда под воздействием 
инновационной политики традиционные отрасли подвергаются модернизации на 
инновационной основе и начинают органично вписываться в новую экономическую 
реальность.  

Старая экономика, если в ней планируется и реализуется инновационный процесс, 
превращает определенную часть инновационной среды в свой стратегический ресурс. 
Необходимо рассматривать перспективы неоиндустриализации, выделяя возможности для 
синергетического эффекта инноваций между различными секторами экономики. Тогда, под 
влиянием инновационного вектора развития, сложившиеся институты, формы и методы 
хозяйствования, отношения собственности получат возможность постепенно 
преобразовываться.  

Комплексная инновационная политика будет эффективной лишь в случае когда будут 
четко определены отрасли для спасения с помощью проведения промышленной политики, 
нацеленной на возрождение промышленного потенциала. В дальнейшем, в случае 
продуктивности этой промышленной политики, эти отрасли будут способны воспринимать 
технологии шестого технологического уклада. 

Особое внимание должно быть уделено электронной промышленности, поскольку 
ключевые изделия современной микроэлектроники необходимо проектировать и 
производить в России для обеспечения технологической независимости и информационной 
безопасности. Развитие фотоэлектроники, нанотехнологий, микроэлектроники, лазерной 
техники, приборостроения невозможно без восстановления ликвидированных за период 
1990 – 2000 г. отраслевых институтов (например, Институт материаловедения в 
электронике и т.п.), где будут разрабатываться технологии, на которые в первое время 
нужно формировать спрос. 

В рамках промышленной политики, помимо выше предложенных направлений, важно 
определить отрасли, в которых надо проводить реиндустриализацию — это отрасли–
реципиенты инноваций.  

Комплексная инновационная политика предполагает системный подход, поэтому также 
параллельно следует отбирать технологии шестого технологического уклада, которые 
будут восприняты поддерживаемым реальным сектором (процесс неоиндустриализации и 
постиндустриализации).  

Таким образом, современный этап экономического развития в очередной раз 
подтверждает тот факт, что вопрос эффективного взаимодействия старой и новой 
экономики является ключевой проблемой для любой страны. Их взаимодействие 
существенным образом влияет как в целом на экономическое развитие страны, так и на 
развитие его отдельных звеньев. Границы взаимодействия данных систем находятся в 
состоянии системных колебаний, сопровождаемых значительными изменениями, 
подавляющими, либо стимулирующими экономическое развитие. ««Новая экономика» не 
может появиться в одночасье. Ее развитие постепенно, поэтапно. В настоящее время «новая 
экономика» во многом базируется на крупном машинном автоматизированном, 
роботизированном машинном производстве, являясь, по сути, неоиндустриальной 
экономикой» [1, с.36].  

Исследованная в более ранних работах автора данной статьи категория "новая 
экономика", а также рассмотрение его взаимодействия со старой экономикой сегодня 
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требуют определенных коррекций. Понятие «новая экономика» периодически (что 
наглядно показано Белоцерковецом В.В. в его статье «Новая экономика: 
терминологическая ретроспектива и современность» [5]) подвергалось коррекции. В 
последнее время ряд исследователей говорят о необходимости пересмотра устоявшейся 
точки зрения на постиндустриальный характер новой экономики.  

«…Постиндустриальный образ новой экономики не смог предъявить никаких серьезных 
модернизационных свидетельств, кроме интернет - бизнеса. Нынешняя волна 
реиндустриализации, сопровождающаяся реальным внедрением информационно - 
компьютерных технологий в производственный процесс, обещает, наконец - то привести к 
долгожданному скачку производительности труда и модернизации всех сторон 
общественной жизни» [6].  

В настоящее время взаимодействие старой и новой экономики таково, что развитие 
отечественной экономики вынуждено происходить в условиях отставания и разрушенного 
состояния индустриального сектора и приоритетного функционирования сырьевого 
сектора [2].  

Изменение существующего положения является одним из ведущих факторов 
достижения страной нового качественного состояния. Должно осуществляться воздействие 
именно на взаимодействие старой и новой экономики, а не формирование новой 
экономики, на базе разрушения / разрушенной старой экономики под предлогом 
«приобщения» к постиндустриальному обществу. 

Нельзя преувеличивать роль постиндустриальных тенденций и не замечать процессы 
деиндустриализации, подрывающие в определенной мере производственный потенциал. 
Страна должна иметь высокотехнологичную индустрию, для того чтобы быть 
относительно независимой (в случае попытки воздействия на политическую ситуацию 
через экономику, что мы наблюдаем в последние годы), а также конкурентоспособной на 
мировом рынке. 
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Социально - экономическое развитие региона во многом зависит от привлеченных 

инвестиций, в связи с этим и, учитывая тот факт, что доля Приволжского федерального 
округа (ПФО) в структуре привлеченных зарубежных инвестиций в Российскую 
Федерацию достаточно высока, анализ инвестиционной активности на территории округа 
является актуальным вопросом. В связи с этим, опираясь на работы таких ученых как 
Береговая И.Б. [1], Камшибаев Р.А. [2], Панкова С.В. [3], Попов В.В. [4], Хун Ц. [5] и др., 
проведем анализ влияния уровня инвестиционной привлекательности на развитие 
экономического потенциала региона. 

Для привлечения иностранных инвестиций на свою территорию ПФО помимо развитой 
транспортной сети, обладает рядом других положительных качеств по сравнению с 
другими федеральными округами. К ним можно отнести наличие большого количества 
промышленных предприятий (производственные и перерабатывающие предприятия, 
предприятия машиностроения), наличие трудовых ресурсов и значительного количества 
земли пригодной для ведения сельского хозяйства. 

Однако наличие перспективной производственной базы само по себе не повышает 
показатели производительности округа. Согласно данными Федеральной службы 
государственной статистики за период 2013 - 2015 гг. индекс промышленного производства 
в ПФО имеет тенденцию к уменьшению. По итогам 2015 года регион занял скромное 8 
место по России. 

Одним из способов улучшения сложившейся ситуации может стать развитие 
производства с использованием средств иностранных инвесторов. 

Максимальная доля в общеокружном объеме инвестиций в основной капитал в 2015 
году приходилась на Пермский край (22,9 % ) и Республику Татарстан (13,2 % ). 
Наименьший по округу объем освоенных инвестиций отмечен в Республике Мордовия (2,8 
% ) и Республике Марий Эл (1,6 % ).  

Одним из регионов, который способен составить конкуренцию в борьбе за иностранные 
инвестиции в Приволжском федеральном округе может стать Оренбургская область. 
Являясь территориальной единицей ПФО, область представляет собой территорию в 124 
тыс. кв. километров с населением около 2 млн. человек.  
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Если проводить анализ конкурентоспособности Оренбургской области по сравнению с 
другими территориальными единицами ПФО, то можно выделить следующие 
преимущества области:  

1. Во - первых, географическое расположение.  
2. Во - вторых, наличие природных ресурсов. На сегодняшний день обнаружено более 

2500 месторождений 75 видов полезных ископаемых, расположенных в недрах области.  
3. В - третьих, человеческий капитал и производственные возможности. Наиболее 

перспективными для вложений инвестиций являются регионы, ведущие активную 
внешнеэкономическую деятельность.  

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Оренбургской таможни за 2015 год 
составил 1222 млн. долл. США, в том числе экспорт – 914 млн. долл. США (75 % от 
внешнеторгового оборота), импорт – 308 млн. долл. США (25 % ). По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот уменьшился на 388 млн. 
долл. США (или на 24 % ), экспорт уменьшился на 128 млн. долл. США (12 % ), а импорт 
уменьшился на 260 млн. долл. США (46 % ).  

На сегодняшний день на территории Оренбургской области действует около 400 
предприятий, которые осуществляют свою деятельность с применением иностранных 
инвестиций.  

Один из способов поддержания иностранного инвестора – включение таможни в процесс 
реализации инвестиционного проекта. Оренбургская таможня имеет практический опыт 
сопровождения крупных инвестиционных проектов, создания «дорожной карты» – 
подробного плана действий, отражающего потребности инвестора, реализация которых 
находится в компетенции таможенного органа. «Дорожная карта» позволяет верно оценить 
перспективы развития проекта, выявить возможные сложности уже на этапе планирования. 

Основным методом такого регулирования является предоставление льгот при ввозе 
имущества на территорию РФ в качестве вклада в уставный капитал. 

В отношении имущества, которое ввозятся на территорию Российской Федерации, 
предусмотрены следующие виды льготы: 

1) льгота по уплате таможенной пошлины при ввозе имущества в качестве вклада 
иностранного инвестора в уставный капитал российского общества; 

При этом необходимо соблюдение следующих условий в отношении ввозимого товара: 
ввозимые товары не являются подакцизными; ввозимые товары относятся к основным 
производственным фондам; ввозимые товары ввозятся в сроки, установленные 
учредительными документами для формирования уставного капитала. 

Еще одним обязательным условием является соблюдение процентной доли 
иностранного инвестора в отечественном предприятии (не менее 10 % доли уставного 
капитала). 

2) льгота по НДС при ввозе имущества, которое является технологическим 
оборудованием. 

При этом следует учитывать, что аналоги данного технологического оборудования не 
производятся в России. 

Следовательно, для получения такой льготы импортеру следует убедиться, что товар 
соответствует определенному коду по Товарной номенклатуре и предоставить документы 
подтверждающие это. 
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За последние три года уровень инвестиционной активности в Оренбургской области 
находится на низком уровне. Вероятной причиной тому являются опасения инвесторов в 
нестабильной экономической ситуации в стране в целом.  

На данный момент Оренбургская область представляет собой современную площадку 
для развития предприятий, базирующихся на высокотехнологичных товарах, 
логистических центров и бизнес - предприятий. Привлечение иностранных инвестиций 
позволит активизировать не только промышленное производство, но и другие виды 
хозяйственной деятельности (логистика, строительство, торговая деятельность). А это 
значит, что будут сформированы новые рабочие места, изменится градостроительная 
ситуация в регионе.  

Эффективно функционирующие предприятия и производства будут способствовать 
более комплексному развитию территории. Промышленно - производственная ориентация 
ОЭЗ позволит увеличить показатели ВРП на территории области и повысит общий ВВП 
страны. Иностранные инвестиции сыграют важную роль при развитии имеющегося 
экономического потенциала области. Однако во многом это будет зависеть от проводимой 
инвестиционной политики и управленческого аппарата региона. 

Научная работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда, проект № 15 - 32 - 01291 
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МЕТОДИ И МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
Нарастающее стремление на обогащение знаний о будущем состояний современной 

среды направляет прогнозирование в его облике как наука к непрерывному развитию, 
обновлении и совершенствования его постановок. Основное внимание направлено к 
результатам, извлеченных во время процесса прогнозирования – насколько они точны, 
объяснимы и полезны в процессе принятия однозначных решений нашего существования. 
Это стремление к достижению самой большой достоверности прогностических разработок 
ведет к беспрерывному созданию новых методов предусмотренных для прогнозирования 
будущего. К нынешнему моменту считается, что в теории существуют более чем 150 
разных методов прогнозирования. Основная часть этих методов изредка применяются 
практически, преимущество отдается применении эконометрических моделей. 

Согласно „методологического дерево” Дж. Скот Армстронга[4] прогностичных моделей 
можно поделить на два основных вида – методов рассуждения и статистических методов. 
Первый вид осуществляет прогнозирование данного объекта путем собственного познания 
и суждения объекта при помощи «ролевых игр» или анализирование определенных 
ожидании или намерений. Прогноз может быть сконструирован и на базе чужого мнения и 
опыта относящегося к формулированному вопросу. Содействие в разработки прогноза на 
будущее оказывается в основном экспертами, конкретной области, и в этом смысле, 
применяемые методы, называются экспертными. 

Этот вид методов дает большие возможности на получение прогнозной оценки развития 
исследуемого объекта, несмотря на уровень информационного обеспечения о 
рассматриваемого проблема. 

У статистических методов обязательным условием для изготовления прогноза является 
наличие достаточно по объему количественной информации. Влияние факторов, 
определяющих состояние и развитие изучаемого объекта, осуществляется при помощи 
математических способов. Для каждой анализированной ситуаций составляется модель, 
симулирующая основных структурных компонентов и свойств исследованного объекта или 
явления. В нем входят одна или несколько переменных, причем их поведение изучается в 
длинном периоде времени, с целью выведения определенных тенденции развития. 

Методы, включающие одну переменную величину, известный под наименованием 
экстраполяционни. Они характеризуются допущением, что влияние, которое было 
осуществлено определенными факторами на объект прогнозирования, будет сохраняться и 
в будущем периоде. Суть методов экстраполирования заключается в изучении временных 
рядов, содержащих последовательность величин, из которых могут быть изведенный 
основные характеристики и тенденции будущего развития. Основная задача заключается в 
подборе самой подходящей функции, которая описывает динамику эмпирического 
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наблюдения. Самые известные и прикладные в практике методы экстраполирования 
являются метод экспоненциального сглаживания и метод найменших квадратов. 

Методы прогнозирования, которые рассматривают не только тренд развития 
переменной, а наблюдают за влиянием, которое оказывается на ней со стороны другой 
обобщенный под именем эконометрические модели.  

Эконометрия на современном этапе развития общества является основополагающей 
наукой, которая призвана соединить экономическую теорию, прикладных исследований и 
практику в единым целым. Путем применения математически и статистических методов, 
эта наука придает взаимосвязям между экономическими объектами и процессами 
количественное измерение. Еще более значимым является факт, что эконометрия 
обеспечивает отправную точку не только анализу, но и прогнозированию развития 
национального хозяйства. Для достижения этой цели экономика представляется с 
помощью математических моделей, чии структурные компоненты уподобляют процессы 
протекающих в действительностью. 

Пионером макроэкономического моделирования считается Ян Тинберген. Будучи 
директором Центрального планового бюро, он разрабатывает первую цельную 
макроэкономическую модель, содержащую 29 переменных, связанных в 24 уравнений. 

Чуть ли не спустя 20 лет после представления голландской модели, в США авторами Л. 
Клайн и А. Голдбергер была опубликована книга „Эконометрическая модель Соединенных 
штатов – 1929 – 1952“[7]. Эта книга считается фундаментом современной теории 
количественного макроэкономического анализа.  

80 - их годов 20 - го века внимание академических сред уклоняться от исследований 
статичного равновесия и направляется на к его изучению в динамическом аспекте. 
Создаться так называемые динамические стохастические модели общего равновесия 
(DSGE). Они рассматривают в основном воздействие, которое осуществляется с 
применением инструментами денежной политики и воздействует на динамику величин 
реального сектора экономики. Акцент ставиться на стабилизирующую роль решений, 
принятые в денежном секторе, с целью подавить высокие уровни инфляции. К нынешнему 
моменту эти модели становятся все более популярными и подходящими к приложении в 
макроэкономическом анализе и прогнозировании, приоритетную роль в их построении и 
наблюдении исполняют центральные банки государств. Их применение является очень 
широким при исследовании динамического равновесия в экономиках находящихся в 
стадии перехода. Предпосылка к этому является возможность составления моделей на 
основе данных, содержащихся в сопоставимо коротких динамических рядах. 

Макроэкономические модели РБолгария преимущественно разрабатываются очень 
узким кругом специалистов, в основном экспертами из БНБ, Министерство финансов и 
бывшим Агентством экономических анализов и прогнозов. Следует отметить разработки 
проф. С. Статев[3], В. Йоцов[2], К. Ганев[5], Й. Йорданов и А. Василев[6], И. Василева[1], 
И. Лозев[8] и др. 
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РАЗВИТИЕ ЭФФЕКИВНОГО ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Внедрение управленческого контроля как функции внутрифирменного управления 
является одним из главных инструментов выработки политики и принятия управленческих 
решений, обеспечивающих нормальное функционирование предприятия и достижение его 
целей в долгосрочной перспективе и текущей работе.  

Важнейшими принципами менеджмента применительно к внутрифирменному 
управлению, отражающие его характерные особенности в современных условиях развития 
рынка и общественного производства:  

1. Принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации управления 
предприятием (корпорацией). 

2. Принцип сбалансированного сочетания прав, обязанностей и ответственности, 
соответствующий принятому уровню централизации и децентрализации управления 
предприятием (корпорацией). 

3. Принцип демократизации управления. 
Планирование составляет один из основных элементов системы внутрифирменного 

управления деятельностью . Планирование инноваций — это система расчетов, 
направленная на выбор и обоснование целей развития и подготовку решений, необходимых 
для их безусловного достижения. В рамках интегрированной системыменеджмента 
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подсистема планирования выполняет семь частных функций: 1. Целевая ориентация всех 
участников. Благодаря согласованным планам частные цели отдельных участников и 
исполнителей ориентированы на достижение генеральных целей совместного 
инновационного проекта. 2. Перспективная ориентация и раннее распознавание проблем 
развития. Планы ориентированы в будущее и базируются на обоснованных прогнозах 
развития ситуации.3. Координация деятельности всех участников инноваций. 4. Подготовка 
управленческих решений. 5. Создание базы для эффективного контроля. 6. 
Информационное обеспечение участников инновационного процесса. 7. Мотивация 
участников. 

Конечная цель инновационного менеджмента является долговременное 
функционирование инновационного предприятия на основе эффективной организации 
инновационных процессов и повышения конкурентоспособности инновационной 
продукции. Менеджмент позволяет обеспечить эффективное и согласованное управление 
всеми внутренними и внешними элементами инновационного предприятия. Такое 
состояние инновационной системы называется гармонией. Гармонизация в развитии 
инновационного предприятия составляет основную целевую задачу инновационного 
менеджмента. 

Инновация является объектом воздействия со стороны хозяйственного механизма. 
Хозяйственный механизм воздействует как на процессы создания, реализации и 
продвижения инноваций, так и на экономические отношения, возникающие между 
производителями, продавцами и покупателями инноваций. 

Воздействие хозяйственного механизма на инновации осуществляется с помощью 
определенных приемов и особой стратегии управления. В совокупности эти приемы и 
стратегия образуют своеобразный механизм управления инновациями — инновационный 
менеджмент. 

Управление инновациями — сравнительно новое понятие в научно - технической, 
производственно - технологической и административной сферой деятельности 
профессиональных управляющих. Инновационный менеджмент основывается на 
следующих ключевых моментах: Поиск идеи, служащей фундаментом для данной 
инновации; Организация инновационного процесса для данной инновации; Процесс 
продвижения и реализации инновации на рынке; Что такое тактика и стратегия в 
инновационном менеджменте; Инновационный менеджмент включает в себя стратегию и 
тактику управления.  

Планирование инноваций не является разовым, волевым действием менеджмента, 
результатом которого становится утвержденный плановый документ. Это важнеый процесс 
принятия управленческих решений. Процесс состоит из отдельных фаз, стадий и этапов, 
которые находятся в определенной логической взаимосвязи и осуществляются в постоянно 
повторяющейся последовательности – плановый цикл. Цикличность планирования 
инноваций обеспечивается прямыми и обратными связями и обусловливается, с одной 
стороны, необходимостью последовательной детализации плановых заданий по отдельным 
периодам времени, иерархическим уровням планов и содержанию заданий, а с другой — 
требованиями актуализации планов при возникновении отклонений или новых 
соображений менеджмента. Независимо от вида планов распадается на три формальные 
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фазы расчетов: постановка задачи планирования, разработка плана и реализация планового 
решения. 

Основные требования: 1. Реальность (выполнимость). 2. Ранжирование целей. Система 
Целей должна ранжироваться относительно времени их достижения и располагаемых 
ресурсов, приоритетов. 3. Актуальность целей. 4. Ясность формулировки цели. 5. 
Адресность цели (кто это делает) 6. Согласованность цели. 7. Иерархическая структура. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. УФЫ 
 

Основное направление изменений в современных российских условиях развития 
государственной службы занятости населения – это повышение надежности, ассортимента 
и доступности оказываемых государственных услуг, развитие их инновационности в 
области занятости. Для практической реализации миссии службы занятости – от 
социального обеспечения гражданина к его профессиональной самореализации с учетом 
потребностей и интересов рынка труда, необходимо определить направления развития 
услуг, предоставляемых службой занятости, а также принципы эффективных 
взаимоотношений госучреждений и потребителей – граждан и работодателей. В данной 
миссии прослеживается переплетение управления и самоуправления в такой социально - 
экономической системе как рынок труда, где центральную роль занимает служба 
занятости. Методологические аспекты взаимодействия управления и самоуправления в 
социально - экономических системах более подробно представлены в работе Е. Ю. 
Бикметова, Э. Р. Касимовой, Е. В. Кузнецовой, И. Я. Рувенного [1, С.133 - 138]. Таким 
образом, профессиональное видение дальнейшего развития, как рынка труда, так и 
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государственной службы занятости заключается в том, чтобы быть максимально 
полезными для своих клиентов. 

Центры занятости населения (ЦЗН) являются объектами государственной 
инфраструктуры рынка труда и имеют управленческие функции (стратегические, 
мотивирующие, организационные, координирующие, регулирующие, контролирующие). 
На рынке труда в регионах они выполняют государственный заказ, как в интересах 
отдельных лиц (граждан и работодателей), так и общества в целом. 

Руководство РФ поставило задачу в обеспечении развития и востребованности 
стратегического человеческого потенциала, в частности, в формировании возможности 
экономически активным гражданам найти применение своим знаниям, умениям и навыкам. 
Особую роль здесь играет реализация инновационного потенциала граждан, их 
предприимчивость и творческая «жилка». Таким образом, возникают все необходимые 
предпосылки по созданию условий для эффективной занятости каждого гражданина. 

В этой связи каждый ЦЗН является не только центром занятости населения на 
соответствующей территории, но также стремится стать центром ее развития. Не 
исключение и центр занятости населения г. Уфы. ЦЗН обращает внимание не только на 
безработных и нуждающихся в работе, но и на всех граждан трудоспособного возраста. 
Помимо этого ЦЗН должен стремиться охватить все рабочие места, которые имеются у 
работодателей на территории г. Уфы, а также – всю совокупность социально - трудовых 
отношений по вопросам найма, использования, распределения, развития и высвобождения 
трудовых ресурсов. 

Быть полезным потребителю – это способность и готовность ЦЗН всегда качественно 
оказать ему необходимые профессиональные услуги, имеющие для потребителя ценность и 
позволяющие ему достигать поставленные цели на рынке труда. 

Все это предполагает, что ЦЗН г. Уфы помимо изменения его поведения на рынке и 
диверсификации посреднических услуг, также должен расширять целевую аудиторию и 
совершенствовать технологии работы с ней. В стратегическое развитие центра занятости 
гармонично встраивается реализация ситуационного подхода к предоставлению 
качественных государственных услуг, взаимоотношению государственных 
образовательных учреждений, граждан и работодателей – сложной и одновременно 
значимой для общества социально - экономической системы. 

Меняется вектор формулировки задач ЦЗН г. Уфы при работе с населением: от 
социального обеспечения и защиты граждан к достижению удовлетворенности их 
социальных амбициозных потребностей и интересов. 

Соответственно, изменяются и подходы к отношениям с работодателями. 
Сотрудничество ЦЗН с работодателями является привлекательным и взаимовыгодным, т. к. 
благодаря ему происходит снижение временных и транзакционных издержек, упрощение 
каналов коммуникаций и способов получения конкурентоспособных услуг. 

Поскольку обусловлен переход государства к инновационному социально 
ориентированному типу развития РФ, в деятельности ЦЗН появляется новая актуальная 
задача – оказание позитивного влияния не только на развитие рынка труда, но и на развитие 
экономики регионов. Для этого ЦЗН должен инициировать изменения и быть их активным 
участником. 
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Для того чтобы ЦЗН г. Уфы стал маркетингово - ориентированной структурой, 
удовлетворяющей потребности клиентов, необходимо перейти к новой маркетинговой 
стратегии: продуктивно использовать и расширять возможности информационных баз 
данных для повышения эффективности посредничества на рынке труда. ЦЗН 
целесообразно развивать кадровый, организационный, экономический, технологический 
стратегический потенциал. ЦЗН должен стать такой организацией, которая успешно 
создает необходимый для клиента результат. Для этого ЦЗН следует перейти на 
инновационные технологии предоставления услуг, в том числе на основе современных 
информационных телекоммуникационных систем. Службе занятости нужно постоянно 
искать возможность для повышения собственной эффективности, чтобы быть 
инновационным центром занятости своего региона. 

Целью создания центра занятости населения г. Уфы является ускорение процессов 
интеграции спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, а также, создание 
социальной среды сближения интересов работодателей и граждан, ищущих работу. 
Главный принцип работы ЦЗН г. Уфы: «Работодатель – наш партнер, ищущий работу – 
наш клиент» [2]. 

В 2015 г. в ЦЗН г. Уфы внесены коррективы в организационную структуру управления. 
Структурные изменения коснулись двух отделов: отдела по работе с молодежью и 
организационно - методической работы и отдела профессионального обучения и 
профориентации. Сейчас это отдел профессиональной ориентации и организационно - 
методической работы и отдел профессионального обучения. Такие изменения проведены, 
чтобы исключить дублирование функций данных отделов. На наш взгляд, целесообразно 
было бы объединить данные отделы, так как риск дублирования задач все еще остается, 
поскольку профориентация и профобучение тесно связаны и имеют схожие функции, к 
тому же отдел профессионального обучения стал небольшим, так как в нем работают 
только два специалиста. Помимо вышеперечисленных изменений также была введена 
должность третьего заместителя директора. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить следующие выводы: 
1. Центр занятости населения является важным элементом социально - экономической 

системы рынка труда, с присущими ей функциями управления и самоуправления. 
2. ЦЗН г. Уфы – инновационный, маркетингово - ориентированный центр, 

удовлетворяющий потребности, как отдельных физических лиц, так и работодателей, и 
региона в целом. 

3. ЦЗН г. Уфы изменяется в организационном и стратегическом плане: новая 
организационная структура позволяет реализовать функциональные профориентационные 
стратегии на более высоком уровне: 

 - организацию и осуществление профориентационной деятельности с обучающимися 
средних и старших классов общеобразовательных учреждений, с целью формирования 
системы понятий в вопросах выбора профессии и построения профессиональной карьеры; 

 - содействие формированию сознательного отношения обучающихся к осознанному 
профессиональному самоопределению в процессе выбора профиля обучения и сферы 
будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими возможностями и с 
учетом требований рынка труда; 
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 - управление взаимоотношением сложной цепью участников профориентационной 
работы: школьник, абитуриент, студент, выпускник, с одной стороны, и работодатель, – с 
другой. Культурно - интеллектуальные проблемы вузовской подготовки студентов, 
охватывающие в том числе проблемы взаимоотношений будущих бакалавров и 
специалистов с работодателями находят свое отражение в монографии под редакцией Е. 
Ю. Бикметова [3]. 
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В условиях глобальных изменений социокультурных, социально - экономических 
отношений перед средне - специальными учебными заведениями стоит задача повышения 
качества подготовки выпускников - менеджеров, предполагающая высокий уровень 
подготовленности к практической деятельности в сфере менеджмента и бизнеса, который 
должен соответствовать требованиям постиндустриального общества. 

В настоящий момент экономика требует конкурентоспособных специалистов, 
квалифицированно осуществляющих менеджмент как вид практической деятельности в 
организациях с различными организационно - правовыми формами. 

Подготовка специалистов на уровне средних специальных учебных заведений в области 
менеджмента как вида практической деятельности является относительно новой задачей 
для преподавателей. 
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В настоящее время образовательная среда нашей страны осознает проблему 
менеджмента в сфере управления социально - экономическим развитием и принимает 
стратегические меры. Безусловно, перед преподавателями ставится огромная задача – 
подготовить инициативных, активных, коммуникабельных, конкурентоспособных на 
рынке труда менеджеров [4, с.12]. 

Уже с 80 - х годов ХХ столетия лидерство является предметом социологических, 
психологических, экономических наук, исследуются пути и способы развития лидерских 
качеств личности. При этом само понятие «лидерство» представляет особый 
специфический тип управленческого взаимодействия, который основан на эффективном 
сочетании разных источников власти и направлен на побуждение людей к достижению 
поставленных общих целей [1, с. 11]. 

Под сущностью лидерских качеств студентов понимается динамическое 
профессионально - личностное образование, формируемое в процессе профессиональной 
подготовки в ССУЗе, которая включает следующее: 

– индивидуально - лидерскую компетенцию (биологические, физиологические, 
психологические задатки лидера, способность к самопрезентации, мобилизации своего 
индивидуального потенциала); 

– управленческо - лидерскую компетенцию (способность влиять на других людей, 
«вести за собой», увлекая других интересной, позитивной деятельностью, умение ставить 
цели, пути достижения и т.п.); 

– коммуникативно - прогностическую компетенцию (способность к активному 
общению, стремление к построению продуктивных взаимоотношений, жизненных 
перспектив). 

Формирование и развитие лидерских качеств у студентов предполагает педагогическую 
деятельность в учебно - воспитательном процессе ССУЗа, в результате которой происходят 
позитивные качественные изменения в лидерской позиции студентов от индивидуальной к 
профессиональной, которые способствуют повышению качества общей профессиональной 
подготовки [3, с. 74]. 

Для формирования и развития лидерских качеств у студентов ССУЗов необходимо четко 
понимать специфические условия, которые способствуют развитию лидерских качеств в 
процессе обучения. Одним из первых условий является – содержание занятия, его 
практическая направленность, сочетание выполнение разных практических упражнений, 
исследовательских, научных работ. 

Второе условие – выполнение студентами коллективных творческих проектов. 
Исследования показывают, что лидерские качества проявляются и развиваются именно в 
коллективе. Каждый творческий проект осуществляется поэтапно, на каждом этапе могут 
быть включены деловые, ролевые игры, творческие задачи, ситуации, позволяющие 
каждому студенту побыть в роли лидера в определенной ситуации. 

Третье условие – контроль и соблюдение правил при делении на группы, для реализации 
проектной деятельности. Здесь необходимо учитывать психологическую совместимость, 
желания студентов, потенциальные возможности для совместной работы. 

Четвертое условие – использование на практических занятиях активных форм обучения, 
а именно – ролевые, деловые игры, методики поиска решений творческих задач, мозговой 
штурм и т [2, с. 17]. 
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Соблюдение данных условий приведет к эффективным результатам при формировании 
развития лидерских качеств студентов ССУЗов, которые очень важны при их практической 
деятельности в сфере менеджмента и бизнеса.  

Для формирования и развития лидерских качеств у студентов ССУЗов нужно четко 
понимать специфические условия, которые способствуют развитию лидерских качеств в 
процессе обучения. 

Соответственно перед учебными заведениями встает необходимость поиска и 
реализации таких подходов образовательного процесса, которые обеспечивали бы 
будущему специалисту условия личностного развития, профессионального становления, 
возможность эффективно конкурировать. 
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"Менеджмент" для российского общества является молодым понятием, несмотря на 

острые вопросы в процессе управления и принятия решений на предприятиях в СССР. 
Очень долгое время управление организациями осуществлялись приказами "сверху", что 
приводили к "застою", уменьшению трудовых мотиваций, т.е и рабочие, и руководители 
желали иметь стабильную заработную плату при низком уровне трудовой деятельности. 

Скачкообразный и резкий переход от тоталитарного режима к рыночной экономике 
произошло массовый сбыт рынка, переориентировки многих предпринимателей в период 
приватизации государственной собственности. Все это привело необходимости к 
проведению различных маркетинговых исследований. Для строительства нового бизнеса 
требовалось решение вопросов, связанных с управлением персоналом, который в новых 
условиях РФ стал основным ресурсом. Таким образом в этот период производственные 
предприятия столкнулись с множеством проблем. Именно этот толчок проблем дал стимул 
для первых российских менеджеров к изучению Европейского опыта управления, 
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включающего современные способы корпоративного и антикризисного руководства, а 
также креативного и творческого применения его в новых условиях РФ, с целью 
строительства промышленных организаций переосмысленного типа [3, с. 178]. 

В период 1993 - 2005 развитие менеджмента в России характеризовалась рядом 
специфических трудностей, основной из которых была проблема качества управленческих 
кадров. 

Несмотря на изучения менеджмента в высших учебных заведениях, данный вопрос не 
решен, так как реального опыта работы в данной сфере специальности в современных 
рыночных условиях экономики. Не стоит забывать, что забывать - это объединение науки и 
искусства, но большинство обучающихся не обладают такими качествами, как 
управленческие умения [2, с. 146]. 

Вторая же проблема менеджмента РФ - структурированная коррумпированность 
экономики. На Западе государственные управленцы по большому счету отделены от 
материальных благ и их перераспределения, а вот российский бизнес просто неразрывен с 
системой "откатов". 

Третья проблема российской экономики - переизбыток государственных управленцев, 
что связано с неопровержимой доходность бизнеса, в основе которого лежит управление 
государственными ресурсами. Также "налицо" дефицит топ - менеджеров высшей 
категории, которые способны результативно руководить частными компаниями. Владелец 
организации, как правило, первоочередной задачей для себя ставит получение 
максимальной прибыли на каждом этапе финансово - производственной деятельности, а 
топ - менеджер,в свою очередь, направляет все свои силы на тактические цели. Такое, 
различное понимание стратегического управления приводит к нереализации карьерного 
роста менеджеров [1, с. 38]. 

Таким образом, сформированный в период перестройки "предпринимательский подход" 
в буквально не дает развиваться российскому бизнесу. На большинстве частных 
предприятий продолжают процветать административно - командные методы управления и 
силой нажим. 

Несмотря на то что менеджмент в Российской Федерации и далек от 
западноевропейских норм организации труда и экономики на предприятиях, годы реформ 
все же положительно положили предпосылки для формирования рыночных принципов 
управления и современного поколения менеджеров с новыми взглядами и установками. 
Российские менеджеры умеют учреждать бизнес, заключать сделки, имеют представление 
о методах удешевления производства и рационализации объема выпускаемых товаров. 
Главной же задачей государства является поддержка высококвалифицированных 
менеджеров, а общество должен осмыслить и принять эти современные явления 
российской экономической жизни. Их своеобразная экономическая философия, 
профессиональная образованность, креативность и творчество - основная гарантия 
интенсивного развития бизнеса и подъема экономики на более высокий уровень в 
будущем. 
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обслуживание  
 

Онлайн - банкинг связан с термином электронное банковское обслуживание. При этом в 
банковской сфере означает, что все операции проводятся на безбумажной и в электронной 
форме. Интернет - банкинг предполагает прямой доступ к компьютеру банка. Доступ 
происходит либо через Интернет - соединение, или с помощью прямого коммутируемого 
подключения к удаленному каналу данных. 

Все большее юридических / физических лиц экономят время и деньги на дорогу в банк, 
проводя операции через интернет. По сравнению с традиционным способом проведения 
платежей интернет - банкинг обладает рядом преимуществ. Например, банковские 
операции могут быть осуществляться круглосуточно вне зависимости от режима работы 
кредитного учреждения. Но платежи через Интернет связаны с риском мошенничества. 
Таким образом, банки должны предлагать своим клиентам максимальную безопасность. 

К задачам в финансовой сфере относятся: обеспечение инновационных проектов 
финансовыми ресурсами на различных этапах жизненного цикла инноваций; 
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дифференциация финансовых ресурсов в зависимости от объекта (конкретного 
инновационного проекта) инвестирования; поиск оптимального соотношения между 
внутренними и внешними источниками финансирования инноваций; целевое и 
эффективное использование имеющихся у региона финансовых ресурсов, выделенных на 
реализацию инновационных проектов [1, 94]. 

С возрастающей скоростью происходят преобразования на мировом банковском рынке. 
Банки должны реагировать, чтобы отстоять свою позицию в сфере финансовых услуг.  

Вне зависимости от возраста, дохода, места жительства Интернет - банкинг стал 
предпочтительным каналом распространения. Однако пока клиенты видят свой банк до сих 
пор в качестве надежного партнера по основным банковским операциям, они также хотят 
иметь множество дополнительных услуг, которые они не получают сегодня. Это открывает 
широкие возможности для развития банков за счет инновационных конкурентных 
преимуществ. Например, в банковском обслуживании корпоративных клиентов можно 
размешать депозиты онлайн по сниженной процентной ставке, обмениваться документами 
с контрагентами и отправлять отчетность в государственные органы, подписывая 
документы электронно - цифровой подписью.  

Эффективность банковской системы определяется посредством реализации 
институциональных функций банками на макроуровне. Функции, исторически 
закрепленные за банками, общие для всех банковских организаций и определяющие 
принадлежность банка к институту, являются институциональными. Они представляют 
собой комплекс экономических отношений, обеспечивающих организацию, 
регламентацию, упорядочение процессов, связанных со следующими операциями банков 
на микроуровне: аккумуляцией капитала, созданием нового капитала, созданием условий 
для осуществления платежей между экономическими агентами [1, 20]. 

К основным требованиям клиентов к удаленным каналам банковского обслуживания 
относятся: 

 - безопасность (защита находится на первом месте среди потребностей клиентов, 
поскольку потребители информированы лучше о мошенничестве в цифровом мире); 

 - бонусные программы (бонусные программы пользуются большим спросом). 
создание богатства); 
 - управление наличностью (возможность в режиме реального времени управлять 

денежным потоком, остатком денежных средств, ликвидностью) 
 - загрузка базы данных для осуществления платежей. 
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на образование 
 

В современном мире высшее образование является важным социально - экономическим 
ресурсом, позволяющим личности занять высокие статусные и материальные позиции, а 
также существенным образом изменить свои социокультурные диспозиции. 

Инвестиции в образование человека являются главной категорией затрат, имеющих 
определяющее значение в повышении качественной составляющей человеческого 
капитала. Образование способствует повышению качества жизни людей и осуществлению 
ими своих гражданских прав и обязанностей. Образование делает жизнь человека богаче, 
развивая в нем познавательные и социальные навыки и информируя людей об их 
гражданских правах и обязанностях [1, 83]. Человеческий капитал, в свою очередь, 
определяется качеством существующей системы образования, причем в наибольшей 
степени – образования высшего, так как именно высшее образование оказывает 
наибольшее влияние на окончательное формирование личности человека в период, когда 
он вполне осознанно выбирает направление и способы дальнейшего развития [2, 48]. 

Для того чтобы выявить финансовую отдачу от деятельности выпускников вузов, 
необходимо исследовать прогнозируемый уровень прожиточного минимума в 
Волгоградской области.  

Поскольку величина прожиточного минимума на конец 2013 г. составила 6738,5 руб., то 
в результате анализа данная сумма к 2021 г. увеличится до 10002,8 руб. (с учетом инфляции 
при стабильном экономическом развитии региона). А среднегодовой прожиточный 
минимум составит 102279,6 руб. Сравним реальную динамику минимального уровня 
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дохода за последние шесть лет и предполагаемую нами изменение прожиточного 
минимума на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня прожиточного минимума населения  

Волгоградской области в тыс руб. 
 
Прогнозируемое изменение минимального уровня доходов соответствует динамике 

предшествующего периода, поэтому расчеты можно считать верными. Все данные для 
расчета периода окупаемости инвестиций были применены с учетом потери денежной 
ценности во времени.  

Рассмотрим период окупаемости инвестиций с точки зрения государства, так как 
расходы для студентов, обучающихся на бюджетной основе, несет федеральный бюджет 
Российской Федерации. Для расчета предлагаемого показателя предлагаем следующую 
методику: 
                     , где 
                                                          
                                            
                                        
                            
Результаты исследования представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 3 – Период окупаемости инвестиций (с точки зрения государства) 

 
Таким образом, необходимо увеличивать привлекательность инвестиций в такие отрасли 

как здравоохранение, образование и сельское хозяйство путем повышения зарплат 
работников и снижения затрат на образование.  
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В предыдущие годы нефтегазовый сектор, как правило, выступал в роли стабилизатора 

экономики, но в 2013 г. сложилась ранее невозможная ситуация, когда высокие цены на 
нефть не стали достаточным условием для опережающего роста на фоне рекордных 
уровней добычи нефти и производства нефтепродуктов, а также наращиваниядобычи газа 
[1, 66]. 

Для выявления эффективности деятельности компании «Газпром» в целом 
проанализируем основные финансовые показатели организации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика финансовых результатов деятельности  
корпорации «Газпром» за период 2013 - 2015 гг. (в тыс. руб.) 

________________ 
*Источник: составлено автором на основании анализа данных отчета о финансовых 

результатах ПАО «Газпром» 
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В целом, за рассматриваемый период выручка от реализации продукции увеличилась на 
10,2 % , при одновременном росте себестоимости продаж на 17,5 % , что способствовало 
сокращению чистой прибыли на 35,8 % . Уменьшение показателя чистой прибыли также 
связано с увеличением статей управленческих и коммерческих расходов на 35,3 % и 19,4 % 
соответственно.  

Для исследования эффективности текущих затрат компании «Газпром» рассмотрим 
показатели рентабельности в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Показатели рентабельности ПАО «Газпром» 

за период 2013 - 2015 гг. (в процентах) 

 Показатели 2013 2014 2015 

Темп 
прироста 
(2014), %  

Темп 
прироста 
(2015), %  

рентабельность 
производственной 
деятельности 

 - 
32,60  - 9,31 

 - 
17,81  - 71,44 91,33 

рентабельность продаж 15,97 4,74 9,31  - 70,35 96,58 
рентабельность 
собственного капитала 7,48 2,07 4,28  - 72,38 107,17 
рентабельность всех 
активов (совокупного 
капитала) 5,79 1,54 3,11  - 73,35 101,49 
рентабельность 
оборотных активов 21,03 5,69 10,94  - 72,92 92,04 

______________ 
*Источник: составлено автором на основании анализа данных 

 бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром» 
 
Рентабельность производственной деятельности в 2014 году снизилась на 71,44 % 

вследствие роста себестоимости продаж на 17,6 % и снижения показателя чистой прибыли 
на 35,8 % . 

В 2015 году, несмотря на рост выручки от продаж на 10,19 % , рентабельность продаж 
снизилась из - за снижения чистой прибыли. Подобная ситуация сложилась и с 
показателями рентабельности совокупного капитала и оборотных активов.При этом в 2015 
году наблюдаем прирост по всем показателям рентабельности.Общее изменение 
рентабельности собственного капитала в 2015 году составило 0,88 % . Данное изменение 
обусловлено увеличением рентабельности за счет финансового левериджа - 0,5 % , также за 
счет оборачиваемости активов – 0,4 % . 

Глобализация финансового рынка, с одной стороны, позволяет ТНК сопоставлять 
иоценивать эффективность капиталовложенийодновременно в пределах всей 
международной экономики; расширять и укреплять потенциал финансирования различных 
экономических проектов. С другой стороны, качественные изменения в мировой 
экономике носят глубинный и рисковый характер, обусловленный быстрым развитием 
финансовых инноваций, бурным ростом операций с деривативами, спекулятивным 
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характером переливания краткосрочных капиталов, что приводит к значительному 
нарастанию системного риска и финансовых рисков международной деятельности 
хозяйствующих субъектов[2, 199]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Корнеев, Д.Г.Социально - экономические условия развития регионов с разной долей 
ТЭК / Д.Г. Корнеев // Вестн. Волгогр. гос. ун - та. Сер. 3, Экон. Экол. – 2014. - № 4 (27) – С. 
63–71.  

2. Глазкова, Н.Г. Финансовый менеджмент транснациональных корпораций / Н.Г. 
Глазкова // Вестн. Волгогр. гос. ун - та. Сер. 3, Экон. Экол. – 2010. - № 1 (16) – С. 199–203.  

© А.А. Зограбян, А.А. Зограбян, 2016 
 
 

 
УДК 334 

И.Н. Иванов 
д.э.н., профессор Государственного 

 университета управления 
г. Москва, 

Ю.А. Муравьева 
аспирантка Государственного  

университета Управления 
г. Москва 

 
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ» 
 
 Нижнее Приангарье — регион Красноярского края, объединяющий пять районов 

(Енисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский, Северо - Енисейский) и три города ( 
Енисейск, Лесосибирск и Кодинск), расположенных в нижнем течении Ангары и среднем 
течении Енисея, к северу и северо - востоку от Красноярска, общей площадью около 260 
тыс. кв. км. 

Среди конкурентных преимуществ данного региона особое значение имеет наличие 
ресурсно–сырьевого потенциала федерального значения, включающего руды черных, 
цветных и благородных металлов, нефть, уникальный по составу природный газ, 
лесосырьевые ресурсы. Однако главным ограничителем освоения природных ресурсов 
является их транспортная недоступность. 

Необходимо отметить, что в настоящее время регион находится в стадии активного 
промышленного и инфраструктурного развития, связанного прежде всего с реализацией 
масштабного инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», 
осуществляемого при федеральной поддержке. В процессе реализации указанного проекта 
получила развитие дорожная и энергетическая инфраструктура макрорайона. Проведена 
реконструкция автодороги «Канск - Абан - Богучаны - Кодинск», введен мостовой переход 
через реку Ангару, завершается строительство железнодорожной линии Карабула - Ярки. 
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Вместе с тем существующая транспортная сеть пока недостаточно развита в широтном 
направлении и имеет лишь отдельные транспортные выходы на транссибирскую 
магистраль в восточной и западной частях региона. Указанные факторы предопределяют 
формирование на территории региона двух достаточно автономных частей: западной - 
Лесосибирской и восточной - Богучанской. 

Богучанский район представляет собой одно из муниципальных территориальных 
образований, расположенное на северо - востоке Красноярского края. В настоящее время 
территории района приравнены к землям Крайнего Севера, на которых располагаются 
месторождения газа (горючего и негорючего), каменного угля, торфа, железа, марганца, 
титана, ванадия, апатитовых руд, галлия, редкоземельных металлов и других природных 
ископаемых.  

Помимо разведанных и частично разведанных месторождений, имеется значительное 
число проявлений, перспективных на многие виды сырья для промышленности и 
строительства. 

 В начале 2016 года на территории района введена в строй первая очередь Богучанского 
алюминиевого завода (БоАЗ), общая мощность которого составит около 600 тыс. тонн 
первичного алюминия в год. Таким образом, по проектной мощности производства БоАЗ 
будет занимать третье место в России после Красноярского (1008 тыс. т в год) и Братского 
(1006 тыс. т в год) алюминиевых заводов. 

 Завод входит в состав крупного Богучанского энерго - металлургического объединения 
(БЭМО) – совместного проекта компании РУСАЛ с российским производителем 
гидроэлектроэнергии ОАО «РусГидро». Помимо Богучанского алюминиевого завода в 
БЭМО также входит Богучанская гидроэлектростанция (БоГЭС), расположенная в 200 км 
от завода. Оба промышленных субъекта образуют мощнейший производственный 
комплекс, в рамках которого высокоэнергоемкое производство алюминия на заводе 
обеспечивается собственной электроэнергией, а ГЭС имеет крупнейшего гарантированного 
потребителя.  

 В состав стран - поставщиков сырья для БоАЗ вошли: Ирландия (глинозем с завода 
Aughinish, принадлежащего компании РУСАЛ); Китай (анодные блоки); Россия (все 
остальное сырье - плавиковый шпат, фтористый алюминий и т.д.). Более 50 % оборудования 
БоАЗ произведено российскими предприятиями, в том числе около 30 % - предприятиями 
Красноярского края. [1], [2] 

 Производственный комплекс Богучанского алюминиевого завода состоит из двух серий 
производительностью 296 тысяч тонн в год каждая. В основу процесса производства 
алюминия на БоАЗе положена технология электролиза с использованием предварительно 
обожженных анодов, которая является самой распространенной в мире. Выделяющийся в 
процессе электролиза кислород окисляет анодные блоки, в результате чего они постепенно 
сгорают. Отработанные обожженные аноды отправляются на переработку для вторичного 
использования, а на их место устанавливаются новые. Применение данной технологии 
позволяет обеспечивать непрерывность производственного процесса, оптимизировать 
энергозатраты и исключать выбросы газов коксования в окружающую среду. 

В настоящее время БоАЗ закупает аноды в Китае. Впоследствии планируется 
осуществлять поставки с Тайшетской анодной фабрики, строительство которой начато в 
Иркутской области. 
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 В производственных цехах завода после завершения строительства будет установлено 
672 электролизера марки РА - 300Б, производительностью 2,4 т алюминия в сутки каждый. 
Следует отметить, что разработчиком и владельцем энергоэффективных технологий 
производства алюминия РА - 300, а также РА - 400 и РА - 500 является компания РУСАЛ. 
Основными преимуществами этих технологий являются их высокая энергоэффективность 
и экологичность, а также длительный срок эксплуатации электролизеров. Кроме того, 
использование указанных технологий позволяет снизить расход сырья и материалов, 
повысить стабильность технологического процесса и увеличить производительность труда. 
[1] 

 Производство алюминия на БоАЗ сертифицировано на соответствие международному 
стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001 и отвечает самым 
современным международным экологическим требованиям. [3] Так, применяемые на 
заводе электролизеры с предварительно обожженными анодами обладают наилучшими 
экологическими характеристиками по сравнению с электролизерами других типов, а 
устанавливаемые "сухие" газоочистки обеспечивают практически полную (99,7 % ) очистку 
газов от вредных веществ и исключают появление шламовых полей. Кроме того, завод не 
имеет сбросов сточных вод в окружающую среду, благодаря замкнутой системе 
водооборота с современными очистными сооружениями. [4] 

Следует отметить, что проектом БЭМО предусмотрено строительство собственной 
анодной фабрики. 

В целях развития транспортной инфраструктуры региона и прежде всего для улучшения 
транспортного обслуживания Богучанского алюминиевого завода на железнодорожной 
ветке Карабула - Решеты строится станция «Пихтовая», которая соединит 
железнодорожные пути общего пользования с путями БоАЗа. На начальном этапе при 
функционировании только первой очереди производства пропускная способность станции 
«Пихтовая» составит 1 миллион тонн груза в год, затем будет увеличена до 2,1 - 2,2 
миллиона тонн в год (260 вагонов в сутки) при выходе завода на проектную мощность. 
Строительство станции ведет ПАО «РЖД», которое в дальнейшем займется и ее 
эксплуатацией. [1] 

Проект БЭМО представляет собой пример государственно - частного партнерства. Его 
реализацию, по нашему мнению, целесообразно осуществлять в формате кластера, ядро 
которого составят Богучанский алюминиевый завод и Богучанская ГЭС. Такое сочетание 
якорных предприятий потенциального кластера явится, по - нашему мнению, одним из 
самых эффективных промышленно - энергетических объединений. Оно позволит, во - 
первых, значительно снизить себестоимость выпускаемого первичного алюминия, в 
структуре затрат на производство которого 60 % составляют затраты на электроэнергию. Во 
- вторых, обеспечит определенный синергетический эффект для алюминиевого завода, 
издержки которого образуются внутри страны в рублях, а реализация готовой продукции - в 
значительных объемах (около 50 % выпуска) на мировом рынке.  

На рисунке представлена разработанная авторами концептуальная модель Богучанского 
промышленного кластера (БПК), формирующегося на территории базирования вновь 
создаваемого крупного высокотехнологичного бизнеса. В рамках данной модели 
кластерную структуру составляют следующие элементы: 
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Рисунок. Концептуальная модель 

 Богучанского промышленного кластера (разработана авторами)
 
 - «ядро», образованное Богучанским алюминиевым заводом и БоГЭС; 
 - месторождения алюминиевого сырья (действующие и перспективные, расположенные 

на территории базирования и в других районах Красноярского края); 
 - поставщики сырья и оборудования, расположенные на территории Красноярского края; 
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 - Инженерно - технологический центр РУСАЛа, ведущий основные научно - 
исследовательские и опытно - конструкторские разработки для предприятий холдинга;  

 - предприятия малого и среднего бизнеса, создание которых необходимо для 
обслуживания основного производства и инфраструктуры кластера; 

 - вспомогательные объекты – юридические, консалтинговые и др. фирмы; 
 - составляющие инфраструктуры кластера – транспортная, социального строительства, 

энергетическая, научная, образовательная, финансовая; 
 - координационный совет, осуществляющий стратегическое руководство деятельностью 

кластера; 
 - специализированная организация, осуществляющая методическое, организационное, 

экспертно - аналитическое и информационное сопровождение кластера. 
Особой чертой разработанной модели является взаимодействие кластера с другими 

акторами развития региона – прежде всего с местным населением. В этой связи следует 
отметить, что запланированная численность персонала БоАЗ при пуске его на полную 
мощность составляет 3,5 тысячи сотрудников. При подготовке к пуску первой очереди 
потребность в персонале составляла около 900 человек, из них: около 600 человек - 
технический персонал основного производства и примерно 300 – работники сервисных 
служб. В процессе подбора кадров возник дефицит, который был ликвидирован принятием 
руководством завода решения привлечь 70 % персонала из числа 
высококвалифицированных работников алюминиевых заводов и 30 % - из числа местных 
жителей. В дальнейших планах руководства БоАЗ и местных органов власти обеспечивать, 
в первую очередь, занятость населения Богучанского района. Так, при выходе завода на 
полную мощность более 80 % всех работников планируется набрать и обучить из жителей 
Богучанского района. [1], [5]  

В настоящее время Богучанский алюминиевый завод сформировал первую целевую 
группу студентов, состоящую из выпускников школ Богучанского района, для обучения в 
Институте цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета 
по специальности «Металлургия цветных металлов». 

В числе предварительных социально - экономических результатов функционирования 
Богучанского кластера необходимо отметить следующие: создание 10 тысяч новых рабочих 
мест, предоставляемых как в период строительства, так и в период эксплуатации; 
обеспечение уровня месячной заработной платы работников БоГЭС в размере 63 тыс.руб., 
БоАЗа (на этапе эксплуатации) – 55 тыс. руб.; развитие инфраструктуры, рынка товаров и 
услуг, реализация социальных программ финансирования ЖКХ и др.; развитие сети 
специальных и профессиональных учебных заведений для обеспечения предприятий 
кластера квалифицированными кадрами. [1] 

В заключение необходимо отметить, реализация проекта БЭМО в формате кластера 
позволит достичь значительного мультипликативного эффекта в рамках программы 
Комплексного развития Нижнего Приангарья. Проект БЭМО обусловливает необходимость 
дальнейшего развития транспортной инфраструктуры региона, в первую очередь, 
сооружения железнодорожной ветки и строительство сети автомобильных дорог. Стоит 
особо отметить значительное влияние транспортной составляющей на конечную стоимость 
продукции. Сокращение расходов на доставку глинозема на завод и готовой продукции 
потребителям обеспечивает дополнительные возможности снижения себестоимости. 



125

Дополнительный объем железнодорожных перевозок после выхода БоАЗ на полную 
мощность составит 2 300 000 тонн продукции в год.[1] Перечисленные факторы 
способствуют росту конкурентных преимуществ как территории базирования Богучанского 
энерго - металлургического кластера, так и региона Нижнего Приангарья в целом.  
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГО Г.УФА: 
 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

  
В основу экономики города Уфы входит промышленный комплекс. В Уфе находится 

около 200 средних и крупных промышленных предприятий, осуществляющих различные 
виды экономической деятельности. 

Доля предприятий в общереспубликанском объеме отгруженной продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг по добывающим, обрабатывающим производствам, 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды превышает 50 процентов. 
Свою продукцию уфимские предприятия экспортируют в 55 стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Уфимская промышленность обеспечивает основную сумму налоговых 
поступлений в бюджет города и республики в целом. Почти 90 % прибыли, полученной 
предприятиями города, приходится на промышленность. 

На территории Уфы расположена одна из ведущих нефтяных компаний России - 
акционерное общество «АНК «Башнефть». Высокотехническая оснащенность заводов 
компании обеспечивает эффективность ее работы, делая промышленный комплекс самым 
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современным в стране. Объем нефтепереработки Уфимских нефтеперерабатывающих 
заводов достигает 21 млн. тонн (или около 8 % всего российского объема 
нефтепереработки - 266 млн. тонн) [2]. По данному показателю Уфа занимает 4 место в 
России. Глубина переработки нефти достигает 86 % - в среднем по России около 70 % . 

 В Уфе находится крупнейшее производство авиационных двигателей России, основное 
предприятие «Объединенной двигателестроительной корпорации» по производству 
двигателей для военной авиации – Уфимское моторостроительное производственное 
объединение (УМПО), значительная часть продукции которого идет на экспорт – в Китай, 
Индию и другие страны. 

Основной слабой стороной экономики города является недостаточно 
диверсифицированная структура производства, т.е. около половины объема выпускаемой 
продукции приходится на производство нефтепродуктов [3]. 

«Индекс промышленного производства» в январе 2016 года составил 103,2 % (январь 
2015г. – 104,7 % ). Выше уровня января 2015 года отработали предприятия производства 
нефтепродуктов (104,7 % ), текстильного и швейного производства (135,0 % ), 
производства прочих неметаллических минеральных продуктов (121,1 % ), производства 
транспортных средств и оборудования (124,5 % ), производства электрооборудования 
(114,3 % ) [5]. 

В январе 2016 года в городе введено 34,9 тыс. кв. метров жилья, что в 2 раза больше 
января 2015 года [4]. В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного 
предприятиями и организациями, составила 19,0 % , ими сдано 6,6 тыс. кв. метров жилья. 

Индекс потребительских цен в январе 2016 года сложился на уровне 103,4 % , что выше 
уровня января 2015г. на 2,7 процентных пункта (январь 2014г. – 100,7 % ). Выросли темпы 
роста цен на продовольственные товары (3,1 процентных пункта), непродовольственные 
товары (2,6 процентных пункта), услуги населению (2,3 процентных пункта). 

Численность официально зарегистрированных безработных составила на 01.02.2016 г. 
6352 человека, увеличилась по сравнению с 01.02.2015г. на 1,3 % , по сравнению с 
01.01.2016 г. уменьшилась на 0,5 % [4]. 

Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий, 
организаций всех видов деятельности в целом по городу за 2015г. по предварительным 
данным составила 34948,1 рубля и выросла по сравнению с 2014 годом номинально на 8,2 
% . 

Предприятиями и организациями всех видов деятельности за 2015 год получено 106,8 
млрд.рублей сальдированной прибыли (81,2 % к 2014г.). Доля убыточных предприятий и 
организаций составила 17,2 % (2014г. – 15,2 % ). 

В 2015 году в Уфе родилось 18111 ребенка (лучший показатель после 1987 года – 18767 
детей), что на 4,6 % больше 2013года, умерло 12714 человек (102,1 % к 2013г.) [4]. Что 
касается естественного прироста населения, то в 2015 году он составил 5 209 человек. Как 
отмечают в городской администрации, положительная динамика в Уфе сохраняется с 2008 
года.  

В 2014 - 2015гг отмечался миграционный прирост населения - 4072 человека (за 2013 год 
миграционный прирост населения - 14724 человек). 

Общий объем инвестиций в I полугодии 2016 года, по предварительной оценке, составит 
35,2 млрд. рублей, что выше уровня прошлого года на 6,1 процентов. 
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В настоящее время на территории города реализуется 114 проектов с объемом 
инвестиций порядка 174,2 млрд. руб. [1]. Суммарное количество создаваемых рабочих мест 
по инвестиционным проектам составит более 16,4 тысяч единиц. Кроме того, на стадии 
завершения разработки находится еще 51 проект с ориентировочным объемом инвестиций 
54,8 млрд. рублей и созданием более чем 5 тысяч рабочих мест [1]. 

За январь - сентябрь 2015 года оборот розничной торговли по полному кругу 
предприятий составил 315,3 млрд. руб., это более половины (57,8 % ) от республиканского 
объема, и превышает уровень прошлого года на 7,9 % [4]. 

Динамичное развитие реального сектора экономики оказывает положительное влияние 
на рост уровня оплаты труда. Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и организаций за январь - август 2015 года составила 33 559,9 рублей, 
что на 7,4 % выше, чем за аналогичный период 2014 года (31 245 руб.). 

В бюджет городского округа по состоянию на 01 июня 2016 года поступило 15 121,6 
млн. рублей, из них собственные доходы – 8 116,5 млн. руб. 

Численность занятых в экономике городского округа, по оценке, в 2015 году составила 
518,7 тыс. чел., из них работников крупных и средних предприятий – 325,4 тыс. чел. 

Таким образом, основные социально - экономические показатели развития города Уфы в 
2014 - 2015 гг. имеют положительную динамику, что подтверждает устойчивую работу 
отраслей городского хозяйства и социальной сферы.  
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ABC И TARGET COSTING 
 
Сегодня экономика способствует развитию ситуации, в которой успех работы каждой 

компании в значительной мере зависит от способности противостоять конкурентам в своем 
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рыночном сегменте [7]. Если управление затратами осуществляется эффективно, то 
считается, что компания является конкурентоспособной, т.к. затраты влияют на прибыль 
организации в текущем и будущих периодах [2]. Можно сказать, что благополучное 
функционирование фирмы зависит именно от способности руководства управлять 
затратами и денежными средствами, ведь денежные средства, которые используются для 
увеличения эффективности производства продукции и развития организации, являются 
частью прибыли организации.  

Под управление затратами принимают воздействие на затраты для того, чтобы компания 
могла улучить результаты своей деятельности и достигнуть высоких экономических 
результатов с помощью распределения доходов и расходов [5]. На данный момент 
существуют разные методы для управления затратами. Однако если учитывать, что 
происходит активное развитие экономики и значительная часть предприятий переходит на 
рыночный тип работы, можно сказать, что некоторые из подобных методов устарели и 
необходима разработка и использование более актуальных способов управления затратами 
[6].  

Управленческий учет адаптировался к изменениям на рынке, появились следующие 
концепции. Самое большое распространение получили: 

1. ABC (Activity Based Costing) – в пер. с анг. – учет затрат по видам деятельности. 
Одной из причин появления данной концепции явилась автоматизация производственного 
процесса. Увеличение части косвенных расходов из - за роста конкурентоспособности 
организации также способствовало появлению новых научных разработок. В рамках 
данной концепции все операции рассматриваются как основные объекты учета затрат для 
расчета себестоимости производимых товаров. В качестве основной цели метода ABC 
можно рассматривать точность при калькулировании себестоимости продукции и 
управлении затратами.  

По сравнению с традиционными концепциями учета затрат, к преимуществам ABC 
относятся: 

1) точность при расчете себестоимости отдельно взятой единицы товара; 
2) облегчение разработки и принятия управленческих решений, которые связаны с 

определением уровня цен и выбором программы производства; 
3) объективная оценка работы компании, ее структурных единиц; 
4) возможность разделения учета и структурных единиц по степени значимости и 

выявление проблемных зон, которые либо уже приводят к убыткам, либо могут стать 
источниками проблем в будущем; 

5)  взаимосвязь между полученной информацией и формированием затрат.  
Что касается недостатков, проблемой является материальная сторона вопроса о 

совершенствовании информационных систем и информационного обеспечения, т.к. это 
способствует увеличению затрат. Однако если рассматривать долгосрочные перспективы, 
можно сказать, что эти вложения являются необходимыми и в дальнейшем себя окупят [1]. 

В большинстве своем работа с концепцией ABC состоит в сравнении деятельности 
организации в нескольких сферах, таких как планово - аналитическая и учетная 
деятельность, связанная с учетом затрат и классификацией типов деятельности 
организации, которые и приводят к возникновению затрат.  

Благодаря сравнению выше перечисленных сфер деятельности, компания может 
выявить т.н. «оправданные» затраты, когда эффект от возникновения затрат превышает 
денежное выражение затрат. Также можно обнаружить «неоправданные» затраты, когда 
польза от затрат меньше, чем денежный эквивалент затрат. 
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Таким образом, концепция АВС не зря считается одной из лучших. Ее можно как 
комбинировать с другими подходами к учету затрат, так и использовать отдельно – этот 
выбор самостоятельно делает каждая организация. 

2. Target costing – в пер. с англ. – ценообразование по целям. Данный метод 
способствует оптимизации себестоимости производимых товаров, т.к. учитывает целевые 
значения показателей, которые в численном выражении обозначают взаимозависимость 
«цена - качество». Производится расчет себестоимости с учетом цены, определяемой как 
предполагаемая цена на рынке на данную продукцию (по результатам исследований, в т.ч. 
– маркетинговых). Целевая себестоимость в таком случае равна разнице между 
предполагаемой рыночной ценой на продукцию и предполагаемой прибылью за 
реализацию товаров.  

Достижение поставленной цели возможно при активной работе всех участников 
процесса производства, а также при правильном планировании и выпуске продукции, 
которая необходима для получения рассчитанной прибыли. Если целевая себестоимость и 
сметная себестоимость не совпадают, прежде всего следует определить размер затрат, 
которые необходимо сократить. Для уменьшения затрат вносят изменения в проект 
продукта и его процесс производства с учетом финансовой составляющей.  

К преимуществам системы можно отнести следующее:  
1) при разработке новых товаров проводится глубокий анализ всех элементов 

себестоимости для минимизации каждой составляющей; 
2) контроль над затратами ведется уже на стадии разработки новых типов товаров; 
3) система target costing является, в первую очередь, не операционным, а 

стратегическим методом управления затратами, внедрение и использование этого метода 
требует меньших затрат; 

4) благодаря совместному осуществлению функций маркетинга и разработки 
(проектирования), компания производит продукцию, которая максимально отвечает 
запросам потребителей, и продает ее по предварительно рассчитанной оптимальной цене 
реализации; 

5) интеграция target costing и стратегического управленческого учета – систему, 
бюджетирование и планирование прибыли можно совмещать для достижения 
максимальной эффективности, также компания может проводить работу по формированию 
и перераспределению центров ответственности и внедрять стратегии ценообразования; 

6) внешние факторы (факторы рынка) имеют для target costing большее значение, чем 
внутренние. 

Несмотря на перечисленные выше преимущества, система target costing обладает и рядом 
недостатков: 

1) снижение затрат уже после начала производства нового вида продукции может 
потребовать большого количества времени (для перенастройки производственного 
процесса) и, что немаловажно, значительных финансовых вложений; 

2) снижение себестоимости для рассчитанного целевого уровня может не быть 
осуществимым, т.к. не все компании обладают необходимыми техническими 
возможностями, а их улучшение, в свою очередь, требует дополнительных денежных 
средств. 

Подводя итог всему вышесказанному, нельзя не отметить тот факт, что на данный 
момент не представляется возможным выявить ту или иную концепцию по управлению 
затратами, которая являлась бы оптимальной, т.к. каждая компания выбирает метод в 
зависимости от производственных и финансовых возможностей. Однако с полной 
уверенностью можно сказать, что концепции ABC и Target costing являются достаточно 
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эффективными, т.к. при их внедрении компания может рассчитывать на улучшение 
финансовых результатов и оптимизацию себестоимости. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В РФ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Анализ состояния внешнеэкономической деятельности туристических организаций 

свидетельствует о необходимости дальнейшего ее изучения с учетом современных 
тенденций и перспектив развития мирового и национального рынков туристических услуг. 
В связи со сложной экономической ситуацией в РФ и девальвацией рубля возникает 
необходимость в пересмотре приоритетных направлений деятельности и путей решения 
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поставленных ранее задач, а также поиске решений, не требующих привлечения 
значительных финансовых средств. 

Туристическая отрасль на данном этапе развития характеризуется значительным 
развитием процессов глобализации, научно - технического прогресса (прежде всего в сфере 
IT, что существенно облегчает выход на мировой рынок). Международный туризм 
выступает не только как источник поступления доходов для продавцов и удовлетворения 
духовных и физических потребностей покупателей, но и как связующее звено между 
странами. Наблюдается тенденция к формированию глобальной цивилизации с общими 
предпочтениями, ценностями и общественным сознанием, не последнюю роль в 
распространении которых играет туризм. 

На мировом уровне глобализация в сфере туризма проявляется через растущую 
экономически взаимозависимость стран и международных регионов переплетением их 
туристско - хозяйственных систем. Все больше растет уровень интегрированности 
туристических отраслей и отдельных предприятий из разных государств, мировой рынок 
туристических услуг становится цельным. Использование глобальных источников развития 
туристической отрасли позволяет снизить затраты за счет замены неэффективных 
элементов составляющих туристического продукта. 

На национальном уровне глобализация в сфере туризма проявляется в росте уровня 
открытости национальных туристических рынков, росте доли внешнеторгового оборота в 
общем объеме производства туристических услуг, увеличении объемов привлеченных в 
туристическое хозяйство иностранных инвестиций, объемов международных платежей. 

На уровне туристического предприятия глобализация зависит от того, насколько 
эффективно предприятие диверсифицировало свои поступления и разместило свои активы 
в разных странах с целью увеличения экспорта туристических услуг и использования 
местных преимуществ, связанных с более широким доступом к местным ресурсам. 
Степень глобализации предприятия не в последнюю очередь определяется такими 
показателями, как международное рассредоточение поступлений от продаж туристических 
услуг. 

Важным аспектом глобализации туристических предприятий является уровень 
использования компьютерных и коммуникационных технологий, позволяющих расширять 
обмен информацией и новыми идеями между предприятиями из разных стран, увеличивать 
уровень информированности потребителей об иностранных туристических продуктах. В 
результате глобальной информатизации происходит «смена самой природы услуг» как 
одной из разновидностей торговли и экономической деятельности вообще. Внедрение 
информационных технологий и Интернет - торговля являются основой эффективной 
организации логистики в туризме, эффективного управления туристическим предприятием 
в целом, повышения его конкурентоспособности. Глобализация рынка туристических услуг 
имеет как положительные, так и отрицательные последствия. К позитивным последствиям 
глобализации относят: экономический рост и социальный прогресс, способствующий 
расширению объемов деловых поездок; глобальную информатизацию, которая привела к 
росту информированности населения о мировых туристических маршрутах и, как 
следствие, к расширению объемов познавательных и рекреационных поездок; 
технологический прогресс в области телекоммуникационных средств связи; открытость 
границ и упрощение процедуры пересечения границ и т.п. 

Среди негативных последствий глобализации рынка туристических услуг называют: 
непостоянство экономики, связанной с непредсказуемостью колебаний 
макроэкономических параметров, увеличение количества «бедных» стран, что практически 
исключает целые регионы мира по индустрии туризма; разрушительное влияние 
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глобальных туристических компаний на развитие национального туризма; международный 
терроризм, что ограничивает возможности туристической деятельности, и т.д. 

Многие исследователи отмечают, что внешнеэкономические отношения открывают 
возможность экспортировать такие товары и услуги, которые в противном случае не могли 
бы найти сбыта на внутреннем рынке. Туризм является единственным каналом продаж за 
валюту таких услуг, как размещения в гостиницах, питание в ресторанах, транспортные 
услуги, экскурсии и т.п. 

По прогнозам ВТО, к 2020 г. число туристских прибытий составит 1,6 млрд. человек; 
мировые доходы от туризма в 2020 г. возрастут до 2 трлн. долл.  

Анализируя изменение основных экономических показателей развития данной отрасли, 
можно сделать вывод, что туризм за последние 10 лет развивался высокими темпами. Даже 
в условиях неблагоприятной конъюнктуры и периодов экономического кризиса в мировой 
индустрии туризма сохранялась положительная тенденция к росту. 

Туризм стимулирует развитие других сопредельных отраслей экономики: торговли, 
транспорта, связи, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и др. 
Наряду с высоким экономическим потенциалом, туризм играет важную социальную роль. 
Он оказывает значительное влияние на занятость населения. С учетом высокого 
мультипликативного эффекта стимулируется вторичная занятость в других отраслях 
экономики. 

На основании изложенного можно сделать выводы о том, туризм будет развиваться, 
становясь одной из важнейших отраслей деятельности общества. 
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Для того, чтобы в перспективе сохранить положительную динамику экономического 
развития, в условиях растущего спроса на энергоресурсы в современной мировой 
экономике, нашей стране необходимо эффективное и надежное обеспечение ресурсами 
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углеводородного сырья, а также инфраструктурными услугами потребителей. 
Эффективное функционирование ВИНК, являющихся ключевыми субъектами ТЭК, имеет 
важнейшее значение для госбюджета. В последние годы российскими ВИНК была 
налажена достаточно эффективная система внешнеэкономических связей со своими 
зарубежными контрагентами. Их деятельность, тем не менее, ориентируется 
преимущественно на экспорт сырья и импорт необходимых отраслевых технологий. 
Энергетическая стратегия страны, которая разработана в том числе и для 
совершенствования внешнеэкономической деятельности ВИНК, требует использования 
принципиально новых подходов и решений в области корпоративного управления 
компаниями. 

В контексте рассмотрения проблематики экспорта нефти и продукции нефтепереработки 
считаем необходимым выделение и анализ основных рисков, сопровождающих 
отечественные нефтяные компании в ходе разработки ими месторождений 
углеводородного сырья, его переработки и поставок на внутренний и внешние рынки. 
Данная система оценки рисков должна быть основана на оптимальной комбинации 
инструментария риск - менеджмента, а также показателей, характеризующих 
эффективность деятельности. До настоящего времени в нефтегазовой промышленности 
исследования рисков осуществлялись преимущественно при технико - экономическом 
обосновании конкретного инвестиционного проекта. Исследования по выявлению 
важнейших рисков, могущих быть оцененными, смоделированными и учтенными в 
многофакторной, сложной системе корпоративного управления ВИНК, проводились 
крайне редко и особо не публиковались. 

По мнению автора, целесообразно сформулировать собственное видение относительно 
ключевых рисков для компаний в нефтегазовой отрасли. С учетом того, что они 
функционируют как на внутреннем, так и внешних рынках, то и риски для этих рынков 
будут различаться. 

В первую очередь необходимо оценивать риски развития мирового рынка нефти, 
оказывающего принципиальное влияние на развитие нефтегазовой отрасли РФ. 
Общеизвестно, что страны - потребители нефти и нефтепродуктов делятся на две основные 
группы (нетто - экспортеры нефти и ее нетто - импортеры). Россия – один из крупнейших 
поставщиков нефти в мире, а ее нефтяные компании – самые крупные налогоплательщики 
страны. Важным фактором, который отличает Россию от других стран первой группы, 
является то, что в все нефтедобывающие страны – нетто - экспортера – имеют только одну 
компании, которая полностью контролируется государством (в некоторых странах, как, 
например, в Великобритании и Норвегии, таких компаний две). Такой подход позволяет 
четче и более взвешенно сформулировать основные направления государственной 
политики в отрасли. В России – несколько крупных ВИНК и проведение единой 
государственной политики затруднено (так, например, затруднено вмешательство 
государства в дела частных компаний в части, например, ценообразования на продукцию 
нефтепереработки, поставляемую на внутренний рынок). 

В результате трансформации мировой энергетики в период кризиса 2008 - 2009 гг. и в 
последующие годы, для мировой нефтедобычи стали характерными следующие риски: 

 - политика США по отношению к странам - экспортерам нефти и обострение 
геополитической напряженности в мире; 
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 - неопределенность по поводу прогнозов восстановления экономик ряда развитых стран, 
являющихся ведущими импортерами нефти, после кризиса; 

 - продолжающаяся рецессия и цикличность мировой экономике; 
 - неустойчивость и волатильность курсов ключевых резервных валют, в первую очередь, 

доллара и евро; 
 - наращивание государственного долга ряда развитых стран; 
 - усиление вмешательства государства в деятельность нефтегазовых компаний (в 

основном, на основе инструментов бюджетной и налоговой политики); 
 - изменения конъюнктуры собственно мировых рынков углеводородного сырья. 
Указанные макроэкономические риски оказывают некоторое влияние и на деятельность 

ВИНК, хотя при этом необходимо также учитывать специфику организации компании. 
Традиционная нефтяная компании формирует основную деятельность в сфере 
геологоразведки и добычи углеводородов, их переработке, хранении, транспортировке и 
сбыте. В СССР, в период административного развития экономики сбыт не занимал особого 
место в отрасли, поскольку уже заведомо было известно, по каким ценам и куда будет 
поставлена продукция. 

С развитием рыночной экономики вопросы сбыта в стратегиях ВИНК начали занимать 
ключевое место, поскольку именно сбыт определяет конкурентоспособность ВИНК. Рынок 
сбыта должен приносит доходы с учетом покрытия издержек. Поэтому логистические 
проблемы, увязывающие все материалопотоки в компании, занимают важное место. 
Поэтому необходимо сформулировать риски ВИНК на протяжении всей логистической 
цепочки и с учетом международной составляющей деятельности компании. 

Одна из групп рисков связана с начальной фазой деятельности ВИНК – разведкой и 
добычей углеводородов. При этом затраты на геологоразведочные работы и риски велики. 
На данном этапе подсчитываются запасы месторождения и определяется проект его 
разработки, выявляется масштабность месторождения и его основные параметры [6]. 
Наиболее широкое применение в отечественной и зарубежной практике нашла 
традиционная схема поиска залежей углеводородов, включающая осуществление 
комплексных полевых геологических и геофизических, научно - исследовательских, 
картографических и буровых работ. Данная схема является дорогостоящей (в среднем мире 
ее стоимость на этапе поиска варьируется в диапазоне 3 - 5 тыс. долл. за кв. км, а уже на 
этапе разведки, когда выбирается место под бурение новейшими технологическими 
методами, - уже 10 тыс. долл. за кв. км) [4]. Поскольку выполнение таких работ может 
затянуться на длительный срок, применение традиционного метода выгодно лишь при 
разведке крупных / средних нефтегазоносных структур на небольших глубинах. 

В последние годы российские ВИНК достаточно успешно осуществляли 
геологоразведочные работы во всех нефтегазоносных районах. Так, «Роснефть» в 2014 г. 
завершила испытание 100 скважин с «успешностью» 80 % , открыла 5 новых 
месторождений (два из них – на шельфе). Основной прирост запасов приходится на 
Западную Сибирь [2]. Для компании «Лукойл» 2014 год и вовсе стал лучшим в истории ее 
существования: было открыто 14 новых месторождений, а восполнение добычи 
углеводородного сырья составило 121 % [1]. В 2014 г. наиболее высок коэффициент 
восполнения запасов (254 % ) был у компании «Газпром нефть» [7]. 
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Однако здесь необходимо принимать во внимание следующее обстоятельство: в 2015 г. 
инвестиции в разведку и добычу были направлены преимущественно в разработку уже 
действующих месторождений. Так, например, в 2015 г. рост капиталовложений компании 
«Роснефть» в разведку был обеспечен за счет их роста не в разведочное, а в 
эксплуатационное бурение, тогда как расходы в разведочное бурение сокращались. В 
целом по нефтяной отрасли проходка в эксплуатационном бурении за 2015 г. возросла на 
9,5 % , тогда как в разведочном – снизилась на 14 % [5, C. 13]. С одной стороны, кризис и 
экономические санкции повлияли на снижение объемов разведочного бурения, однако мы 
считаем, что это не основная причина. Дело в том, что в стране с ухудшением ее сырьевой 
базы уменьшается число участков, которые подготовлены к разведочному бурению. 

Уже сейчас российскими ВИНК проводятся стресс - тесты, направленные на 
определение того, при каком уровне цен начнется сокращение инвестиций, однако 
сокращать инвестиции в добычу и разведку компании начнут только при мировой цене на 
нефть в размере 30 долл. за баррель. 

Рассмотрим основные риски на примере компании «Роснефть», основным акционером 
которой является государство. Основным конкурентным преимуществом компании 
является качество и масштаб ресурсной базы. Компания является крупнейшей публичной 
нефтегазовой компанией в мире по запасам углеводородов (по состоянию на конец 2015 г. 
– 11,5 млрд. т нефти и 7,5 трлн. куб. м газа). В то же время, для нее характерны самые 
низкие в мире удельные операционные затраты (2,6 долл. за баррель нефтяного 
эквивалента) [9]. Согласно классификации PRMS, около половины запасов компании 
относятся к категории доказанных 

 
Таблица 1. Динамика запасов углеводородов НК «Роснефть» 

в 2013 - 2015 гг. (на конец года) 
 2013 

г. 
2014 
г. 

2015 
г. 

Изменение, 
%  

Доказанные запасы углеводородов по 
классификации SEC, млн. б.н.э. 

33014 34465 33977 +2,92 

Доказанные запасы углеводородов по 
классификации PRMS, млн. б.н.э. 

41771 43085 42917 +2,74 

Доказанные запасы газа по классификации SEC, 
млн. б.н.э. 

1329 1609 1414 +10,61 

Доказанные запасы газа по классификации 
PRMS, млн. б.н.э. 

1867 2018 2161 +15,75 

Обеспеченность доказанными запасами 
углеводородов по классификации PRMS (лет) 

25 24 24  -  

Источник: составлено и рассчитано по: Стабильность, технологии, развитие:  
годовой отчет НК «Роснефть» за 2015 г. – М.: Роснефть, 2016. – С. 45. 

 
Для того, чтобы обеспечивать устойчивый прирост добычи на долгосрочную 

перспективу компания активно восполняет и расширяет ресурсную базу. Мы отмечаем, что 
если в 2005 - 2010 гг. в среднем коэффициент восполнения доказанных запасов 
углеводородного сырья составлял 150 % , то в 2015 г. – уже 168 % . Основная часть 
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геологоразведки осуществляется в Восточной Сибири, Дальнем Востоке, а также в Волго - 
Уральском регионе и в Арктике. 

Добыча нефти в 2015 г. составила 254 млн. т, что в 13 раз превышает уровент 2004 г. 
Конечно, в 2014 г. компания снизила показатель введения новых скважин и проходки в 
эксплуатационном бурении, однако в 2015 г. для этих показателей вновь была характерна 
повышательная динамика. Если рассматривать другие показатели деятельности компании 
(добыча, переработка), то в целом компания прилагает серьезные усилия по модернизации 
производств и строительству новых нефтеперерабатывающих мощностей, производству 
качественных нефтепродуктов. 

Аналогичные показатели характерны и для других крупнейших ВИНК, поэтому 
преждевременно говорить об определяющем влиянии экономических санкций стран Запада 
на эффективность развития отечественных ВИНК. Здесь необходимо остановиться на 
проблеме экономических санкций более подробно, поскольку они в настоящее время 
выступают в качестве основного риска для международной деятельности российских 
ВИНК. 

Несмотря на то, что санкции уже действуют более года, тем не менее, их однозначная 
оценка пока представляется сложной. С одной стороны, очевиден негативный эффект, 
который заключается в «заморозке» проектов с участием иностранного капитала в сфере 
разработки нефти глубоководного и арктического шельфа и трудноизвлекаемой нефти, что 
может сказаться на развитии отрасли в долгосрочной перспективе. С другой же стороны, 
санкции стимулировали государство к установлению приоритетов по импортозамещению. 
Так, были приняты разные мероприятия в данной сфере, в частности, в нефтегазовом, 
энергетическом машиностроении, нефтехимии и нефтепереработке. Значимых результатов 
работы в данном направлении пока нет, однако достижение заявленных целей позволит 
отечественной нефтегазовой отрасли уменьшить импортозависимость, а также расширить 
спектр производимых отечественных услуг и оборудования в данном секторе. 

Санкции США и ЕС против российской нефтегазовой отрасли заключались прежде 
всего в запрете на поставку в Россию технологий, товаров и услуг для добычи нефти в зоне 
Арктики, в сланцевых пластах и на глубоководном шельфе, в ограничении финансирования 
ВИНК. Для того, чтобы снизить зависимость по услугам и оборудованию в отрасли в 
стране была запущена стратегия импортозамещения, цель которой – уменьшение 
импортной составляющей по важнейшим направлениям. Своего рода реакцией на 
ограничение финансирования ВИНК (в виде долгосрочных займов и кредитов) стал 
«энергетический разворот на Восток», т.е. российские ВИНК стали активно искать 
партнеров и финансирование по проектам в Индии, Китае и других странах, которые не 
применяли санкций в отношении нашей страны. 

В целом, санкции не повлияли на показатели развития нефтегазовой отрасли. Так, 
добыча нефти составила в 2014 г. 526 млн. т (на 0,5 % выше уровня 2013 г.), а за первое 
полугодие 2015 г. уровень добычи превзошел аналогичный показатель как 2013, так и 2014 
гг. [8, C. 11]. Такая динамика объясняется долгосрочным характером капиталовложений в 
отрасли, а также отсутствием больших объемов нефти, которая попала в санкционную 
категории. Необходимо при этом иметь ввиду, что в долгосрочной перспективе 
устойчивый прирост нефтедобычи запланирован за счет введения в оборот запасов нефти 
на шельфе и трудноизвлекаемых запасов, в том числе в Арктике. Если санкции по данным 
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категориям запасов сохраняться, то, в условиях отсутствия отечественных технологий, 
возможно снижение нефтедобычи в стране. 

В 2014 - 2015 гг. в России снизилась добыча природного газа, однако это не связано с 
санкциями. Основными причинами снижения стал низкий спрос на внешних рынках и 
замедление потребления на российском рынке. В газовой сфере зоной риска стали объекты 
новой шельфовой добычи. 

Основным эффектом от экономических санкций явился уход из нашей страны 
зарубежных компаний, которые заняты реализацией проектов по нетрадиционной нефти. 
Этот шаг был вызван эмбарго на осуществление деятельности по разработку 
трудноизвлекаемых запасов (включая нефть сланцевых пластов) и на поставку 
оборудования. 

Уход иностранных инвесторов из этих проектов привел к их остановке, поскольку у 
российских ВИНК нет опыта реализации таких проектов, а также технологий и 
оборудования. Значимость данного вида ресурсов в обеспечении стабильно 
нефтегазодобычи в долгосрочной перспективе трудно переоценить. Трудноизвлекаемые 
запасы и ресурсы шельфа занимают весомую долю в запасах. Поэтому развитие 
отечественного производства услуг и оборудования в сфере добычи и разведки 
нетрадиционных углеводородов стало ключевым направлением стратегии 
импортозамещения в нефтегазовой отрасли. Примечательно, что в качестве возможного 
решения проблемы ухода западных компаний из реализации проектов в сфере освоения 
нетрадиционной нефти и газа могло бы явиться приглашение компаний из Индии и Китая, 
которые заинтересованы в развитии отечественной ресурсной базы. Однако данные 
компании пока также не имеют необходимых технологий и опыта для полноценной 
разработки указанных ресурсов. 

Первые результаты импортозамещения в нефтегазовой отрасли следует ожидать не 
ранее 2020 года. Почти сразу после объявления отраслевых санкций началась разработка 
планов по ускоренному развитию отечественного производства. В 2015 г. Министерство 
промышленности РФ и Министерство энергетики РФ представили свои Планы по 
импортозамещению в топливно - энергетическом комплексе, которые предполагают 
уменьшение к 2020 г. зависимости от импорта. 

Наибольшая зависимость от импорта в настоящее время наблюдается по разработке 
шельфа (90 - 95 % ) и оборудованию и технологиям повышения нефтеотдачи пластов, 
причем последнее необходимо с целью не допустить резкое снижение добычи на 
традиционных (старых) месторождениях Волго - Уральского и Западно - Сибирского 
районов в средне - и краткосрочной перспективе. 

В середине 2015 года стало известно, что санкции со стороны США, которые 
ограничивают участие зарубежных компаний в отечественных шельфовых проектах, 
распространены и на месторождение Южно - Киринское («Сахалин – 3»), добываемый газ 
которого предполагалось направлять на СПГ - завод на о. Сахалин, в перспективе расширяя 
мощности. В итоге компании Shell, ранее проявлявшая интерес к этому проекту, видимо, не 
станет партнером «Газпрома», а отсутствие зарубежного партнера может вынудить 
компанию сдвинуть срок реализации проекта. Тем не менее, следует учесть, что для 
«Газпрома» при выборе партнера определяющим фактором выступает не столько 
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привлечение инвестиций, сколько специализированное оборудование и технологии, 
которыми его потенциальные партнеры из стран Азии еще не обладают. 

Из вышеприведенного можно сделать два основных вывода: 
 - санкции не сказались на текущих производственных показателях нефтегазовой 

отрасли, однако если в долгосрочной перспективе они сохранятся, то возникнет ряд 
проблем с реализацией шельфовых проектов и проектов с трудноизвлекаемой нефтью; 

 - к 2020 году импортозамещение технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли 
будет способствовать снижению зависимости от импорта, однако только частично, а это 
обусловить необходимость поиска внешних альтернативных поставщиков. 

Последствия отраслевых санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли для 
США и ЕС не создали широкого резонанса и острых проблем ввиду благоприятной 
конъюнктуры для потребителей сырья, те не менее ряд негативных эффектов все же имел 
место быть Зарубежные ВИНК относят проекты в России к высокорисковым, а совокупные 
их потери могут превысить 5 млрд. долл. США. 

Эффекты отраслевых санкций США и ЕС в отношений ТЭК России в этих странах 
рассматриваются прежде всего в контексте их результативности в качестве инструмента 
воздействия на отечественную экономику. Только во вторую очередь эти эффекты 
рассматриваются под углом их последствий для нефтегазового комплекса остального мира. 
В ряде случаев зарубежные исследования подчеркивают эффективность финансовых 
санкций в отношении нефтедобычи в России при сравнительно меньшем эффекте запретов 
в отношении трансферта технологий, оборудования и конъюнктуры рынка нефти. 

Экспертами Д. Фьертофтом и И. Оверландом (Норвегия) в работе, результаты которой 
опубликованы в 2015 г. в авторитетном издании Oil and Gas Journal [11], указали на 
сложности ввиду дефицита инвестиций, возникшие с поддержанием уровня добычи НК 
«Роснефть», которая обеспечивает более 40 % нефтедобычи в стране. При этом снижение 
цен на нефть критической роли для компании «Роснефть» не играет ввиду фактора 
невысоких издержек компании, который усиливается девальвацией российского рубля. 
Однако при отсутствии доступных кредитов и необходимости платить уже имеющуюся 
задолженность возможности для капиталовложений незначительный. Поэтому по 
оптимистическому сценарию следует ожидать снижения нефтедобычи к 2020 г. на 10 - 15 
млн. относительно уровня с 2014 г. с последующим восстановлением. По 
пессимистическому сценарию возможно сокращение добычи к 2025 г. уже на 40 млн. т. 

Первый вариант является наиболее приемлемым для стабилизации мирового рынка, 
учитывая его избыточное предложение. Второй же вариант может создать проблемы 
только после 2020 г. В докладе агентства Fitch в марте 2015 г. также отмечалось то, что 
кредитоспособность компаний России устойчива к уменьшению цены на нефть до 55 долл. 
за баррель, однако сохранение финансовых санкций делает невозможным полноценный 
инвестиционный процесс для поддержания достигнутого уровня добычи. В краткосрочной 
перспективе технологические санкции не играют для добычи значимой роли, однако с 
учетом импортозависимости окажут свое воздействие в среднесрочной перспективе. Fitch 
также отмечает, что снижение цен на нефть, вместе с отрицательным воздействием на 
оборот компаний, привело к девальвации рубля. Это, учитывая традиционное низкие по 
зарубежным меркам издержки российских ВИНК позволило обеспечить достаточную 
маржу и высокий уровень конкурентоспособности российских производителей. Вместе с 
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тем, поддержание низкого уровня издержек может весьма болезненно сказаться на 
поставщиках ВИНК. 

Указанные оценки оправдывают сохранение против нефтегазовых компаний России 
финансовых санкций, тем более что невысокие цены на нефть позволяют не принимает во 
внимание угрозы для стабильности энергетических рынков ввиду дефицита инвестиций в 
российской нефтедобыче. Негативные последствия санкций в отношении ТЭК России, 
вместе с тем, осуществляются международными ВИНК уже сегодня, и они весьма 
значительны. 

Главным образом речь идет об инвестициях западных компаний - мейджоров в 
отечественные предприятия. Серьезные убытки связаны с тем, что портфели акций 
российских компаний, который принадлежат «мейджорам», обесцениваются. Здесь особо 
выделяется ВР, контролирующая около 20 % капитала «Роснефти», пострадавшей 
наиболее серьезно от санкций. Лишь за 2014 гю акции НК «Роснефть» потеряли более 
половины стоимости. Большую роль здесь, безусловно, сыграло резкое снижение мировых 
цен на нефть, однако глобальный индекс интегрированных нефтегазовых компаний 
(Standard & Poors) за этот же период снизился только на 14 % . Компания ВР оценивала 
свои потери от снижения курса акций НК «Роснефть» в размере 8,6 млрд. долл. (по 
оценками, потери непосредственно от санкций составили минимум 2,5 млрд. долл.) [8, C. 
16]. В августе 2015 г. акции НК «Роснефть» вернулись к уровню начала 2015 года, поэтому 
не произошло дополнительных изменений. Понесла убытки и компания Total, которая в 
2014 г. увеличила свой пакет в компании «Новатэк с 16,7 до 18,2 % . Стоимость компании 
«Новатэк» снизилась в 2014 г. на 43 % . Из 2,5 млрд. убытков, которые были 
зафиксированы компанией Total от снижения курса акций компании «Новатэ», по меньшей 
мере 1 млрд. долл. приходится на санкции. 

Американскому гиганту Exxon Mobil не принадлежат доли в компаниях России, которые 
попали под санкции, однако эта корпорация активно участвует в проектах, деятельность 
которых в настоящее время ограничена (главным образом, в Арктике). В соответствии с 
изначальным планом именно компания Exxon Mobil обеспечивала значительные 
инвестиции на раннем этапе освоения участков Арктики. Ссылаясь на это, компания 
указала в своем годовом отчете на риск потери одного миллиарда долларов, учитывая 
проблемность отдачи от этих инвестиций в сложившихся условий. Другие компании (ENI, 
Statoil, Shell) также оказались в зоне риска и ссылаются на необходимость получения 
дополнительных разрешений. 

Особая ситуация сложилась с дочерней компанией ENI, компанией Saipem, на которую 
была возложена обязанность строительства подводной части проекта «Южный поток». 
Недополученный доход компании ввиду отказа от проекта составили 1,2 млрд. евро. Риски 
возникли также у поставщиков оборудования и у нефтегазового сервиса (по оценкам, 
ежегодная стоимость оборудования, попавшего под санкции, достигла 1,2 млрд. долл.) [10]. 
Поэтому возникают сложности и у иностранных сервисных компаний, использующих это 
оборудование (как, впрочем, и их участие в новых проектах в России). Однако практика 
показывает, что эти компании обладают правовыми возможностями п использованию 
дочерних компаний в других юрисдикциях, чтобы преодолеть эти барьерв [12]. 

В условиях нестабильность сырьевых рынков и все еще низких цен на энергоносители 
санкции, действующие в отношении ТЭК России, не являются ключевой проблемой 
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глобальной энергетики и крупнейших ВИНК, ввиду как благоприятной конъюнктуры, так 
и в связи со ступенчатым характером санкций, что подразумевает постепенное введение 
ограничений. Однако дальнейшее усиление экономических санкций может представлять 
опасность для мирового ТЭК и нарушить торговые потоки и энергоснабжение в 
глобальном масштабе. 

В последний год, когда мировые цены на нефть достигли своего снижения до 30 долл. за 
баррель, оценка перспектив российской нефтяной отрасли весьма затруднена. При этом 
необходимо осознавать, что рост добычи в 2015 г. во многом было обусловлен 
масштабными капиталовложениями в отрасли на протяжении 2011 - 2014 гг., тогда как 
большая часть нефти в стране по - прежнему извлекается из действующего фонда 
месторождений со средней себестоимостью добычи не выше 20 долл. за баррель [3]. 

Приведенные нами данные положительной динамики добычи и экспорта нефти в 
России, показывают, казалось бы, устойчивость нефтедобывающей отрасли страны в 
условиях обвала мировых цен и действия антироссийских технологических и финансовых 
санкций. Эта устойчивость, однако, носит временный характер, и связана со спецификой 
государственного регулирования, особенностями отраслями, эффектом от «ценового шока» 
на мировом рынке нефти. 

Устойчивое развитие отрасли также поддерживается нынешней налоговой системой, 
которая посредством льгот по НДПИ и экспортной пошлине стимулирует добычу на новых 
месторождениях Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также сложных 
месторождениях (добыча вязких, высоковязких нефтей, нефти на шельфах). Кроме того, 
так называемые «ножницы Кудрина» (система налоговых изъятий), наполняющая бюджет, 
устроена так, что российский бюджет выигрывает от высокой цены на нефть, однако при ее 
падении он же и теряет больше всех, тогда как «нет - бэк» (денежный поток) нефтяной 
компании меняется незначительно. Дополнительным демпфером негативного эффекта от 
снижения мировой цены на нефть выступает девальвация российского рубля. Так как 
основные издержки российских ВИНК номинированы в рублях, а экспортная выручка – в 
долларах, на начальном этапе отечественные ВИНК могли воспользоваться этим и 
сглаживать негативные последствия падения мировых цен. Однако факторы, указанные 
выше, могут только сгладить эффект от резкого снижения цен на нефть, однако не могут 
обеспечить долгосрочного устойчивого развития отрасли. 

Кроме сложности прогнозирования динамики мировой цены на нефть, к внешним 
вызовам отрасли относятся: возрастание конкуренции для России на традиционных 
внешних рынках; риски сохранения экономических санкций развитых стран на доступ 
российских ВИНК к рынку заемных средств и инновационным технологиям в 
долгосрочной перспективе; нарушение международной кооперации и координации в 
отрасли, выражающееся в запрете на инвестиции и участие в некоторых совместных 
отраслевых проектах. Иными словами, в сложившихся условиях в отрасли произошло 
нарушение привычного инвестиционного механизма (получение кредитов под новые 
инвестиционные проекты в западных банках) и возможности ее технологического развития 
стали ограничены. 

Поэтому в инвестиционном развитии отрасль вынуждена пока ориентироваться на 
внутренние средства, объемы которых снижаются с уменьшением мировой цены на нефть, 
которые, в свою очередь, уменьшают возможности господдержки новых проектов и 
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создают риски дополнительного роста налоговой нагрузки на отрасль при сохранении 
низкой мировой цены на нефть в среднесрочной перспективе. В итоге в нефтедобывающей 
отрасли неизбежным будет снижение инвестиций, а также пересмотр корпоративных и 
отраслевых планов развития. 

В нашей стране ситуация осложняется тем, что нефтедобыча вступает в этап 
структурной трансформации (т.е. выбывающий объем добычи на действующих 
месторождениях требует постепенно замещения добыча новых, дорогостоящих проектах). 
Экспертные оценки показывают, что для того, чтобы поддерживать уровня добычи нефти в 
размере 525 - 530 млн. т, уже в среднесрочной перспективе потребуется активная 
разработка трудноизвлекаемых ресурсов нефти Арктического шельфа. Помимо прочего, 
чтобы обеспечить адекватный прирост запасов нефти, необходимы существенные 
инвестиции в осуществление геологоразведки. По оценкам А. Громова, свыше половины от 
планируемого объема добычи нефти в период до 2035 г. приходится на запасы, которые 
необходимо перевести в ходе геологоразведки в категории АВС1 [3]. 

Нельзя не отметить и того, что постепенно изменяется не только география нефтедобычи 
в России, но и характер месторождений, которые вновь разрабатываются. В настоящее 
время 70 % нефти добывается на крупных уникальных месторождениях (Самотлорское, 
Уренгойское, Ромашкинское, Ванкорское), однако в среднесрочной перспективе прирост 
добычи будет в основном обеспечен мелкими месторождениями, где объем начальных 
запасов не превышает 15 млн. т. Это потребует модернизации подходов к их освоении. 

Еще к одному из вызовов развития отрасли является улучшение качественных 
характеристик нефтепереработки. Объем первичной переработки нефти возрос в 2000 - 
2014 гг. на 65 % , а доля экспорта в поставках нефтепродуктов возросла за этот же период с 
38 до 61 % . Рост нефтепереработки был обеспечен увеличением объемов первичной 
переработки без акцента на облагораживающие и углубляющие процессы. В 2015 г. 
ситуация начала меняться и объем первичной переработки впервые снизился, однако 
сложно оценить, результат ли это структурной трансформации в отрасли либо простого 
увеличения экспорта нефти в ущерб ее внутренней переработке. Для российской 
нефтепереработки все еще характерен низкий уровень использования вторичных процессов 
(в 2015 г. доля вторичных процессов составила 57 % от объема первичной переработки, 
тогда как в странах ЕС этот показатель составил 100 % , в США – 165 % ). 

Кроме того, предпринимаемые попытки увеличения экспорта из России дизельного 
топлива могут в среднесрочной перспективе столкнуться с избыточными мощностями 
нефтепереработки в ЕС и растущей конкуренцией за рынок ЕС со стороны дизельного 
топлива из США и стран Ближнего Востока. В таких условиях конкурировать на рынке ЕС 
российские компании смогут лишь за счет увеличения таможенного субсидирования 
экспорта легких дистиллятов, что также представляет собой определенный вызов для 
развития отрасли. 

Для преодоления указанных вызовов необходимо решение следующих первоочередных 
задач: 1) опережающий прирост запасов нефти за счет масштабных геологоразведочных 
работ в малоосвоенных и неосвоенных районах; 2) массовая разработка малых 
месторождений нефти; 3) существенное повышение коэффициента КИН на существующих 
месторождениях; 4) значительное наращивание глубины переработки; 5) ускоренное 
импортозамещение путем разработки отечественного оборудования и технологий. 
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В сфере реализации государственной политики развития отрасли необходимо 
продолжить реформирование таможенно - тарифного и налогового регулирования. 
Имеется ввиду постепенный отход от налогообложения посредством НДПИ, которое не 
полностью учитывать эффективность недропользователей. Необходимо развивать 
гибридное налогообложение (применение вместе с НДПИ рентных форм налогообложения 
– НФР и НДД). Именно гибридное налогообложение будет стимулировать рост 
эффективности компаний - недропользователей. 
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МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОЕКЦИЙ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Актуальные подходы к принятию решений в экономике предполагают выход за рамки 

классической оптимизации, допуская использование нескольких групп или проекций 
показателей [5, с. 73]. Такие постановки имеют место при исследовании устойчивости, 
экономической безопасности, инновационной деятельности и пр. Под сравниваемыми 
вариантами (альтернативами) подразумевают различные объекты анализа на 
соответствующих уровнях иерархии: бизнес - единицы, предприятия, организации, 
отрасли, регионы, государства и др. Развитие проекционного подхода состоит в разработке 
действенных методов, методик и алгоритмов. Один из методов изложен далее в статье. 

Суть метода исключения проекций заключается в следующем. В процессе анализа из 
общего числа не оптимизируется часть проекций, оказывающих наименьшее влияние на 
принятие решения. Тем самым происходит снижение размерности исходной задачи и в 
пределе – переход к одной проекции. Следует отметить, что отсутствие 
многопроекционного решения не может являться достаточным основанием для отказа от 
оптимизации части проекций. 

Для пояснения сущности метода рассмотрим следующий пример. Информация по 
вариантам S1 – S14 сведена в таблицу. 

 
Таблица 

Анализируемые варианты в порядке возрастания показателей 
Показатели Сравниваемые альтернативы 

К1 S11 S1 S8 S3 S13 S6 S10 S2 S7 S9 S14 S12 S5 S4 
К2 S9 S7 S6 S13 S3 S11 S2 S14 S12 S10 S4 S8 S1 S5 
К3 S9 S8 S7 S4 S3 S5 S11 S10 S12 S13 S2 S14 S6 S1 
К4 S3 S2 S6 S11 S7 S12 S14 S10 S13 S4 S8 S9 S1 S5 
К5 S7 S2 S12 S13 S8 S10 S6 S3 S1 S14 S5 S11 S9 S4 
К6 S1 S9 S13 S12 S4 S2 S10 S7 S8 S14 S3 S11 S5 S6 
К7 S3 S10 S8 S12 S6 S5 S13 S14 S4 S1 S11 S2 S7 S9 
К8 S9 S3 S8 S14 S2 S6 S10 S1 S12 S13 S5 S7 S4 S11 
К9 S12 S13 S10 S3 S6 S14 S8 S9 S2 S4 S11 S5 S7 S1 

 
Первая, вторая и третья проекции представлены показателями К1 – К3, К4 – К6 и К7 – 

К9 соответственно. Показатели требуется максимизировать. 
Определим предпочтительные варианты в каждой проекции согласно [3, с. 46], [4, с. 53], 

[5, с. 35]. В первой проекции выделяем опорные варианты S4, S5 и S1, имеющие 
оптимальные значения показателей. 
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От альтернативы S4 с улучшением второго показателя можно перейти к вариантам S1, S5 
и S8, а с улучшением третьего – к S1 – S3, S5, S6 и S10 – S14. Тогда множество приемлемых 
альтернатив запишем в виде М4 = {S1, S5}. 

От альтернативы S5 с улучшением первого показателя можно перейти к варианту S4, а с 
улучшением третьего – к вариантам S1, S2, S6 и S10 – S14. Множество приемлемых 
альтернатив примет вид М5 = {S5}. 

От альтернативы S1 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S2 – 
S10 и S12 – S14, а с улучшением второго – к варианту S5. Следовательно, множество 
приемлемых альтернатив имеет вид М1 = {S5}. 

Формируем единственное решение в первой проекции путем пересечения приемлемых 
множеств М1опт = {S5}. 

Во второй проекции выделяем опорные варианты S5, S4 и S6, характеризуемые 
оптимальными величинами показателей. 

От альтернативы S5 с улучшением пятого показателя можно перейти к вариантам S4, S9 и 
S11, а с улучшением шестого – к варианту S6. Тогда множество приемлемых альтернатив 
запишем в виде М5 = {S5}. 

От альтернативы S4 с улучшением четвертого показателя можно перейти к вариантам S1, 
S5, S8 и S9, а с улучшением шестого – к S2, S3, S5 – S8, S10, S11 и S14. Множество приемлемых 
альтернатив примет вид М4 = {S5, S8}. 

От альтернативы S6 с улучшением четвертого показателя можно перейти к вариантам S1, 
S4, S5 и S7 – S14, а с улучшением пятого – к S1, S3 – S5, S9, S11 и S14. Следовательно, множество 
приемлемых альтернатив имеет вид М6 = {S1, S4, S5, S9, S11, S14}. 

Формируем единственное решение во второй проекции путем пересечения приемлемых 
множеств М2опт = {S5}. 

В третьей проекции выделяем опорные варианты S9, S11 и S1, имеющие оптимальные 
значения показателей. 

От альтернативы S9 с улучшением восьмого показателя можно перейти к прочим 
вариантам, а с улучшением девятого – к S1, S2, S4, S5, S7 и S11. Тогда множество приемлемых 
альтернатив запишем в виде М9 = {S1, S2, S4, S5, S7, S11}. 

От альтернативы S11 с улучшением седьмого показателя можно перейти к вариантам S2, 
S7 и S9, а с улучшением девятого – к S1, S5 и S7. Множество приемлемых альтернатив примет 
вид М11 = {S7}. 

От альтернативы S1 с улучшением седьмого показателя можно перейти к вариантам S2, 
S7, S9 и S11, а с улучшением восьмого – к S4, S5, S7 и S11 – S13. Следовательно, множество 
приемлемых альтернатив имеет вид М1 = {S7, S11}. 

Формируем единственное решение в третьей проекции путем пересечения приемлемых 
множеств М3опт = {S7}. 

Таким образом, на базе лучших альтернатив общее решение не получено. Расширим 
область поиска и задействуем паретовские множества [1, с. 26], [2, с. 26], [3, с. 28], [4, с. 30], 
[5, с. 15]. 

В первой проекции выделяем эффективные варианты S4, S5 и S1, имеющие оптимальные 
значения показателей. Формируем доминируемые области. 
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Первая область  
 
  К2 < К2S 4, 
  К3 < К3S 4. 
 
Вторая область  
 
  К1 < К1S 5, 
  К3 < К3S 5. 
 
Третья область  
 
  К1 < К1S 1, 
  К2 < К2S 1. 
 
Первая область включает альтернативы S7 и S9, вторая – S3 и S7 – S9, а третья – вариант S11. 

Дальнейшему анализу подлежат альтернативы S2, S6, S10 и S12 – S14. 
На втором этапе имеем эффективные варианты S12, S10 и S6. Формируем доминируемые 

области. 
Первая область  
 
  К2 < К2S 12, 
  К3 < К3S 12. 
 
Вторая область  
 
  К1 < К1S 10, 
  К3 < К3S 10. 
 
Третья область  
 
  К1 < К1S 6, 
  К2 < К2S 6. 
 
Они не содержат альтернатив. Среди оставшихся вариантов S2, S13 и S14 доминирует 

последний. Следовательно, эффективное множество в первой проекции примет вид М1эф = 
{S1, S4, S5, S6, S10, S12, S14}. 

Во второй проекции выделяем эффективные варианты S5, S4 и S6, характеризуемые 
оптимальными величинами показателей. Формируем доминируемые области. 

Первая область  
 
  К5 < К5S 5, 
  К6 < К6S 5. 
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Вторая область  
 
  К4 < К4S 4, 
  К6 < К6S 4. 
 
Третья область  
 
  К4 < К4S 6, 
  К5 < К5S 6. 
 
Первая область включает альтернативы S1 – S3, S7, S8, S10 и S12 – S14, вторая – S12 и S13, а 

третья – вариант S2. Паретовское решение завершат взаимно несравнимые альтернативы S9 
и S11. Тогда эффективное множество во второй проекции запишем в виде М2эф = {S4, S5, S6, 
S9, S11}. 

В третьей проекции выделяем эффективные варианты S9, S11 и S1, имеющие оптимальные 
значения показателей. Формируем доминируемые области. 

Первая область  
 
  К8 < К8S 9, 
  К9 < К9S 9. 
 
Вторая область  
 
  К7 < К7S 11, 
  К9 < К9S 11. 
 
Третья область  
 
  К7 < К7S 1, 
  К8 < К8S 1. 
 
Первая область не содержит альтернатив, вторая – включает варианты S3, S4, S6, S8, S10 и 

S12 – S14, а третья – S3, S6, S8, S10 и S14. Среди оставшихся вариантов S2, S5 и S7 доминирует 
последний. При этом эффективное множество в третьей проекции примет вид М3эф = {S1, 
S7, S9, S11}. 

Здесь компромисс также не достигнут. Однако если допустимо отказаться от 
оптимизации третьей проекции, то совместное двухпроекционное решение существует как 
на базе лучших альтернатив (вариант S5), так и на основе паретовских множеств (варианты 
S4 – S6). Хотя во втором случае оно не единственное. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лапаев, Д.Н. Многокритериальное принятие решений в экономике: монография / Д.Н. 
Лапаев. – Н. Новгород: ВГИПУ, 2010. 



147

2. Лапаев, Д.Н. Многокритериальное принятие решений в экономике. – 2 - е изд.: 
монография / Д.Н. Лапаев. – Н. Новгород: НГТУ, 2016. 

3. Лапаев, Д.Н. Многокритериальное сравнение альтернатив в экономике: монография / 
Д.Н. Лапаев, О.Н. Лапаева. – Н. Новгород: ВГИПУ, 2011. 

4. Лапаев, Д.Н. Многокритериальное сравнение альтернатив в экономике. – 2 - е изд.: 
монография / Д.Н. Лапаев, О.Н. Лапаева. – Н. Новгород: НГПУ, 2012. 

5. Лапаева, О.Н. Многокритериальная оценка экономического состояния предприятий и 
отраслей промышленности и выбор предпочтительных альтернатив: монография / О.Н. 
Лапаева. – Н. Новгород: НГТУ, 2015. 

© О.Н. Лапаева, 2016 
 
 
 

УДК 336.717 
П.О. Мельникова 

магистр гр. ДЭФ - 142 м, 
Финансового факультета  

ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 
Г. Москва, Российская Федерация 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ НА 

БАЗЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 
Бесперебойное функционирование платежных систем и предоставление качественных 

платежных услуг являются необходимыми предпосылками для эффективного 
функционирования экономики России, субъектов финансового рынка как внутри страны, 
так и на международной арене.  

Для развития платежных систем и платежной инфраструктуры Банк России планирует 
реализацию новой платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России.  

В платежной системе Банка России будут реализованы механизмы завершения расчетов 
в национальной валюте внешних платежных, расчетных и клиринговых систем, 
организована возможность доступа к платежной системе Банка России юридических лиц, 
являющихся участниками организованных торгов и (или) участниками клиринга, для 
завершения расчетов по операциям на финансовом рынке.  

Все механизмы рынка платежных услуг подразумевают некоторую степень 
сотрудничества и конкуренции. Например, финансовые учреждения, которые используют 
клиринговые и расчетные услуги, оказываемые на оптовом рынке, как правило, 
сотрудничают в установлении стандартов обслуживания, эксплуатационных правил и 
процедур, а также приемлемых методик ценообразования. Они могут также сотрудничать с 
операторами платежной системы в установлении стандартов взаимодействия между 
конкурирующими инфраструктурами. С другой стороны, эти финансовые учреждения 
конкурируют друг с другом в предоставлении платежных инструментов и услуг конечным 
потребителям на розничном рынке по цене, разделяя риски и соглашения об обслуживании. 
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В рамках разработки практических стратегий для реализации этой рекомендации следует 
сосредоточить внимание на пяти основных свойствах эффективного механизма рынка:  

1. координация деятельности среди пользователей и провайдеров услуг в отдельных и 
взаимосвязанных рынках платежных услуг;  

2. условия эффективного рыночного ценообразования;  
3. прозрачность рынка образовательных услуг в отношении информации о платежных 

инструментах и услугах;  
4. справедливые и равные возможности для участия на одних и тех же рынках 

платежных услуг; 
5. разработка механизмов для координации рынка. 
Кроме того, важное значение для эффективности рынка является информация о: 

конкуренции и защите прав потребителей, в том числе процедуры рассмотрения жалоб и 
разрешения споров; стандарты для контрактных платежных услуг, особенно в отношении 
прав потребителей и обязанностей провайдеров; четкое раскрытие банковских конкретных 
условий контракта и условий, в частности, платы за пользование услугами и уровни 
обслуживания; отраслевые нормы поведения.  

В то время как эффективная организация рынка платежных услуг и прозрачность могут 
включать кооперативное поведение группы, рыночные сделки по - прежнему совершаются 
между поставщиком услуг и потребителем. Индивидуальные пользователи имеют выбор и 
некоторую степень рыночного суверенитета, и поставщики могут быть в некоторой 
степени ограничены рамками рыночной дисциплины, если аналогичные участники имеют 
равный доступ к организованным рынкам услуг. Это означает, что аналогичные участники 
сталкиваются с теми же рыночными условиями доступа, ценообразования и распределения 
рисков. Некоторые из этих условий будут основываться на регулировании рынка, другие на 
рыночной практике. 

Условия доступа являются, возможно, самым влиятельным фактором, определяющим 
баланс между сотрудничеством и конкуренцией на различных рынках. Широкий доступ к 
рынкам с относительно небольшим числом нормативных ограничений на участие в целом 
способствует конкурентоспособной эффективности. Однако, соответствующая степень 
открытости для непосредственного участия может отличаться в зависимости от 
конкретного типа рынка платежных услуг. В некоторых системах, например, часто 
необходимы некоторые пруденциальные ограничения доступа. Сотрудничество, 
необходимое для безопасного и эффективного функционирования платежных систем, как 
правило, повышается за счет участия институтов с аналогичными нормами 
пруденциального регулирования. Таким образом, только банки и аналогичным образом 
регулируемые финансовые учреждения в целом участвуют в клиринговых расчетах. 

Рыночные ограничения, не связанные со сдерживанием риска и регулятивными 
барьерами, могут присутствовать в некоторых случаях. Например, участники платежной 
инфраструктуры могут предлагать системные правила, препятствующие вступлению со 
стороны потенциальных конкурентов. Политика добросовестной конкуренции может 
помочь поддержать соответствующее конкурентное равновесие на этих рынках услуг. 

Развитие рынка может занять некоторое время, и влечет за собой значительные 
изменения в стоимости. Тем не менее, центральный банк может играть полезную роль в 
реализации подходов к развитию рынка. Например, центральный банк может сотрудничать 
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и даже участвовать наряду с банковской ассоциацией и другими промышленными 
группами в качестве катализатора для разработки соответствующих рыночных условий. 
Вопросы, связанные с развитием различных рынков платежных услуг, станут частью 
программы для соответствующих групп, в том числе политики честной конкуренции. 

Тем не менее, необходимо обозначить, что все крупные банки уже продолжительный 
период выпускают только карты с чипом и отмечают, что количество потерь по операциям 
в банкоматах значительно сократилось. [5, стр. 15] 

Центральный банк может способствовать прозрачности рынка, предлагая правовые 
реформы или добровольные соглашения, которые потребуют от провайдеров платежных 
услуг раскрывать условия своих соглашений об услугах, и которые будут разрабатывать 
эффективные механизмы разрешения конфликтных ситуаций. 

Основываясь на опыте США, Японии, Великобритании, следует отметить, что 
нормативно - правовая база также имеет важное значение для выполнения различных 
функций центрального банка в национальной платежной системе, особенно для 
оптимизации его надзорной роли. Какими бы ни были использованные правовые 
документы, нормативно - правовая база для платежной системы должна поддерживать 
функцию надзора со стороны центрального банка. Законы и другие правовые документы 
должны быть разработаны для того, чтобы уполномочить центральный банк по надзору, и, 
возможно, регулировать систему оплаты, включая операции глобальных платежных систем 
в рамках их собственных границ; обеспечить, чтобы финансовые учреждения и платежные 
системы эффективно управляли их финансовым и операционным риском; а также 
требовать от различных платежных систем и финансовых учреждений проведения 
операций в соответствии с действующими нормами. 
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ 
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
В настоящее время сфера исламских финансов является одной из самых быстро 

развивающихся в мире. По данным мировых консалтинговых компаний активы исламских 
банков с 2009 по 2014 г. выросли на 70 % и составили 1,4 трлн долл. США (Рисунок 1). [11] 

 

 
Рисунок 1 – Динамика роста активов исламских банков 

 
В 2015 г. совокупные активы исламских банков уменьшились на 8,8 % и составили 1,27 

трлн долл. США, что вызвано сложной экономической ситуацией в экономике в условиях 
падения цен на нефть. [11] 

Свыше 50 % всех исламских банковских активов на конец 2015 года приходилось на 
Иран, Саудовскую Аравию и Малайзию (Рисунок 2). Иран, где функционирует 
монистическая модель исламских финансов, имеет самые крупные активы исламских 
финансов в мире, опережая даже Саудовскую Аравию.  

 

 
Рисунок 2 - Крупнейшие страны по объему исламских финансовых активов [10] 

 
В настоящее время серьезные шаги на пути к либерализации рынка исламских финансов 

в разных масштабах произошла в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, 
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Австралии и других странах. Исламские финансы развиваются и в странах постсоветского 
пространства. Например, Правительства Казахстана и Киргизии, адаптировали 
законодательство под требования исламских финансов. В результате были учреждены 
полноценные исламские банки. В Азербайджане на базе Международного банка 
Азербайджана формируется пилотный проект по реализации исламского банкинга. Если в 
случае мусульманских стран главной движущей силой развития отрасли исламских 
финансов становится спрос со стороны религиозного населения, то в западных и других 
странах с небольшой долей мусульман одной из основных причин их развития выступает 
интерес к инвестициям из стран Ближнего Востока. 

В России исламские финансы развиты в меньшей степени, чем в перечисленных выше 
странах. С получением Банком России статуса мегарегулятор, усилилась защита и 
обеспечение устойчивости рубля, большое внимание отдавалось таргетированию 
инфляции, укреплению, развитию и контролю банковской системы в целом, были приняты 
жесткие меры в данной сфере по отношению к отдельным банкам. [3], [5] 

Непростая экономическая ситуация подталкивает страну искать альтернативные 
подходы к развитию банковской системы, совершенствовать и расширять продуктовые 
линейки, привлекать финансы Восточных стран, более плотно сотрудничать с арабскими 
инвесторами. Одним из вариантов поддержания и повышения эффективности банковской 
системы РФ и улучшения существующей экономической ситуации, повышения 
инвестиционной привлекательности экономики может стать развитие индустрии 
исламских финансов, а точнее использование исламской модели ведения банковского 
бизнеса на территории России. 

С другой стороны, стоит отметить, что в России присутствует значительная доля 
мусульман, которые не используют традиционные финансовые услуги в виду религиозных 
принципов, что также можно назвать причиной необходимости внедрения альтернативных 
финансовых услуг. [6], [8]  

Благодаря этическим финансам, появится возможность привлечь неиспользуемые до 
настоящего времени в экономике России средства мусульман, проживающих на 
территории страны, а также иностранные инвестиции из стран Ближнего Востока и Юго - 
Восточной Азии, что приведет к усилению здоровой конкуренции на финансовых рынках.  

Создание в России исламских финансовых компаний, предлагающих большой список 
услуг, подобно традиционным компаниям, но с соблюдением религиозных требований 
приведет к увеличению благосостояния во всей экономике, в том числе мусульманской и 
немусульманской частей населения, так как данными услугами могут пользоваться все, 
независимо от вероисповедания. Население сможет диверсифицировать свою портфель 
финансовых услуг. Таким образом, увеличение использования населением финансовых 
услуг приведет, с одной стороны, к увеличению сбережений в экономике за счет части 
населения, которая склонна к сбережениям, а с другой - к росту инвестиций за счет части 
населения, склонной к предпринимательству. В итоге, развитие исламских финансов 
приведет к росту сбережений и инвестиций в экономике, что станет фактором роста 
экономики в целом. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЖКХ 

 
Жилищно - коммунальное хозяйство в настоящее время можно считать одной из самых 

проблемных отраслей отечественной экономики. Значительную роль в этом играет 
повсеместный износ основных фондов, а также большое количество проблем как 
организационного, так и экономического характера, накопившихся за многие годы 
стагнации данной сферы.[1] По словам Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 
современная сфера ЖКХ представляет своеобразную «черную дыру», постоянно 
поглощающую огромные объемы энергетических ресурсов. Наиболее актуальными 
вопросы снижения энергетических потерь и повышения энергоэффективности стали в 
последние годы в условиях нарастающей кризисной обстановки и ежегодного глобального 
роста цен на энергоресурсы.  
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По данным экспертов сфера ЖКХ обладает наибольшим потенциалом 
энергосбережения, превышая аналогичный показатель в сфере услуг. В качестве основной 
нормативной базы можно указать Федеральный закон № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года, который 
устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования 
энергосбережения и повышения энергоэффективности и направлен на более экономное и 
рациональное потребление энергетических ресурсов РФ.[2] В текущих условиях 
невозможно использовать полностью весь потенциал энергосбережения, т.к. для этого 
необходимо наличие отлаженной и всеобъемлющей системы автоматизированного учета 
энергопотребления, только при этом условии можно точно определить источники 
дополнительных трат и причины перерасходов. Во многих регионах России сейчас активно 
ведутся работы по централизованной установке приборов учета потребления 
электроэнергии, однако, охват этой системы пока достаточно низок.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185 - ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства" По всей территории Российской 
федерации начато строительство энергоэффективных домов, использующих все последние 
технические и организационные инновации для оптимизации энергорасходов и снижения 
необоснованных трат. Главные особенности подобного жилья: 
 Использование при строительстве энергоэффективных технологий позволяющих 

снизить отдачу тепла в холодное время года, а, следовательно, и сократить расходы на 
отопление (например вакуумная изоляция); 
 Оборудование помещений индивидуальными тепловыми пунктами, 

обеспечивающими жильцам гибкий контроль за температурой в помещении; 
 Установка систем автоматизации, работающих по принципу необходимой 

достаточности, включающих в себя систему датчиков и исполнительных устройств для 
оптимизации расходов электроэнергии; 
 Полный отказ от неэффективного и устаревшего оборудования (лампы накаливания, 

нагревательные элементы и т.п.); 
 Использование инновационных утеплителей (например теплокраска, жидкая 

керамическая теплоизоляция, пластмигран, теплолен, современные вариации фибролита)  
Благодаря своим особенностям энергоэффективный дом может экономить до 70 % 

электро - и тепловой энергии в сравнении со средним энергопотреблением на квадратный 
метр по стране. 

К сожалению, темпы строительства подобного жилья оставляют желать лучшего. В силу 
необходимости дополнительных трат на подобные работы большинство застройщиков 
отказываются от внедрения энергоэффективных технологий, ограничиваясь лишь 
минимально необходимыми требованиями к энергоэффективности зданий. По данным 
Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства на настоящий 
момент на территории РФ построено всего 117 энергоэффективных домов (Таблица 1). 
Поэтому можно говорить о том, что подобные работы в нашей стране носят скорее 
локальный характер. 

 
Таблица 1 – Энергоэффективное жилье в РФ 

Округа / Статус домов Построено В стадии 
строительства 

Центральный федеральный округ 14 0 
Южный федеральный округ 3 0 
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Дальневосточный федеральный округ 10 2 
Сибирский федеральный округ 17 0 

Приволжский федеральный округ 4 0 
Северо - Кавказский федеральный округ 12 1 

Уральский федеральный округ 16 0 
Северо - Западный федеральный округ 41 15 

Крымский федеральный округ 0 0 

ВСЕГО в Российской Федерации 117 18 

 
Для успешной реализации любых энергосберегающих мероприятий, как локальных, так 

и федеральных, необходимо наличие мотивации у всех участников этого процесса, в 
особенности, рынка. Если хотя бы одной стороне рынка реализуемое мероприятие будет 
невыгодно, это может поставить крест на всем проекте. Поэтому необходимой мерой 
является разработка стратегии, затрагивающей интересы всех заинтересованных сторон, 
что и станет мотивацией для дальнейшей деятельности и сотруничества. 
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ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭМИССИИ 

БАНКОВСКИХ КАРТ 
 
В современных условиях на розничном рынке платежные карты стали одним из важных 

секторов финансового рынка страны. Динамичное развитие банковской инфраструктуры 
открывает широкий круг возможностей по использованию платежных карт, возникают 
различные их виды, различающиеся назначением, функциональными и техническими 
характеристиками. Современные платежные карты – совокупность карт, включающая в 
себя кредитные, расчетные, корпоративные, дисконтные и др. типы карт. 

Банковская платежная карта - это инструмент безналичных расчетов и средство 
получения кредита. Операции с платежными картами открыли новые перспективы 
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финансового обслуживания клиентов и, соответственно, расширили возможности 
получения банковской прибыли за счет получения комиссионных, взимаемых с операций 
по картам; увеличения числа клиентов за счет предоставления услуг нового типа, 
уменьшения расходов на обслуживание наличного оборота и др. Платежные карты имеют 
важную особенность, независимо от степени их совершенства и назначения, состоит в том, 
что на них хранится определенный набор информации, используемый в различных 
прикладных программах. Карта может служить пропуском в здание, средством доступа к 
компьютеру, средством оплаты телефонных переговоров, водительским удостоверением и 
т.д. 

В сфере денежного обращения платежные карты являются одним из прогрессивных 
средств организации безналичных расчетов, они составляют особый класс инструментов 
платежа, которые могут обладать качествами как дебетовых, так и кредитных 
инструментов. История развития хозяйственных систем представляет собой бесконечную 
цепь попыток упростить, облегчить и ускорить платежи и расчеты между участниками 
экономического оборота. Рынок эмиссии платежных карт быстро развивается, а вместе с 
тем и появляются риски вывода персональных данных при использовании платежных карт. 
Правительством Российской Федерации разработан Федеральный Закон №161 - ФЗ «О 
национальной платежной системе», в рамках которого устанавливаются правовые и 
организационные основы национальной платежной системы, регулируется порядок 
оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, 
использования электронных средств платежа, а также деятельность субъектов 
национальной платежной системы. В части защиты информации при использовании 
платежных карт настоящий Федеральный закон определяет требования к организации и 
функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в 
национальной платежной системе. 

Контроль за соблюдением установленных требований осуществляется Банком России в 
рамках надзора в национальной платежной системе (далее – НПС) в установленном им 
порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти. [1] Основными 
целями надзора и наблюдения в НПС являются обеспечение стабильности национальной 
платежной системы и ее развитие. Надзор в НПС означает деятельность Банка России по 
контролю за соблюдением операторами по переводу денежных средств, являющимися 
кредитными организациями, операторами платежных систем, операторами услуг 
платежной инфраструктуры требований, принимаемых в соответствии с законом №161 - 
ФЗ и нормативными актами ЦБ РФ. 

Надзор за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами 
платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований 
Федерального закона №161 - ФЗ и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов 
Банка России осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом. 
Порядок осуществления надзора в национальной платежной системе определяется в 
соответствии с нормативными актами Банка России. [1] 

Основы безопасности деятельности платежей обеспечиваются путем реализации 
операторами и агентами правовых, организационных и технических мер, представленных 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Основы безопасности деятельности платежей [2] 

 
Правила платежной системы должны предусматривать в том числе следующие 

требования к защите информации и безопасности деятельности платежей, представленные 
на рис. 2. Для проведения работ по защите информации операторами и агентами также 
могут привлекаться на договорной основе организации, которые имеют лицензии на 
деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по 
разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. 

Контроль и оценка соблюдения требований к защите информации производится 
операторами и агентами самостоятельно или с привлечением на договорной основе 
организации, которые имеют лицензию на деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации. 

 

 
Рис. 2. Правила платежной системы в части защиты информации [2] 
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Операторы и агенты утверждают локальные правовые акты, устанавливающие порядок 
реализации требований к защите информации. Существует определенный регламент к 
требованиям по защите информации, в котором указывается случаи и этапы реализации 
требования (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Регламент использования требований к защите информации [2] 

 
Основополагающим документом, регулирующим эмиссию платежных банковских карт, 

является положение Банка России 266 - П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, 
совершаемых с их использованием». Требования Положения не распространяются на 
карты эмитентов, не являющихся кредитными организациями, предназначенные для 
получения физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями предварительно оплаченных товаров (работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности) эмитентов данных карт. Центральный Банк 
документально оформил запрет на выпуск банками карт только с магнитной полосой. Как 
следует из проекта поправок к положению Банка России от 9 июня 2012 года «О защите 
информации при переводе денежных средств», такие операции по эмитированным 
российскими банками картам, срок действия которых начинается после 1 января 2015 года, 
возможны только в том случае, если карты оснащены микропроцессором либо 
одновременно и чипом, и магнитной полосой. 

Поправки к положению Центрального Банка от 9 июня 2012 года № 382 - П «О 
требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 
средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к 
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» 
занимают несколько десятков страниц и включают уточненные правила обеспечения 
защиты информации при переводе денежных средств с использованием банкоматов и 
платежных терминалов, систем интернет - банкинга и мобильного банкинга. Например, 
документ обязывает операторов по переводу денежных средств регулярно проверять свои 
банкоматы и терминалы на предмет несанкционированного вмешательства в программное 
обеспечение. В свою очередь при разработке систем мобильного банкинга должна 
обеспечиваться защита информации, обрабатываемой в процессе пользования системой, 
либо программный запрет на запись такой информации на мобильное устройство по 
окончании сеанса. [6] 

Следующей ключевой проблемой развития рынка банковских карт является отсутствие 
защищенности денежных средств. Причинами данной проблемы можно назвать такие 
факторы, как отсутствие развитой инфраструктурной сети в регионах, а также 
несовершенное законодательство в сфере обращения платежных карт. [4] Несовершенное 
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законодательство в сфере обращения платежных карт является одной из ключевых проблем 
карточного рынка. Проблема безопасного хранения денежных средств на счетах 
проявляется в большей степени в мошеннических операциях. Со стороны государства 
проблема мошенничества в сфере платежных карт решается на уровне закона «О 
национальной платежной системе», нововведения в котором отражают повышения 
требований к банкам - эмитентам и эквайерам. 
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Жилищное строительство призвано решать проблему формирования комплексной 

среды, объединяющей индивидуальное и общественное пространство, требующих: первое - 
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изоляции человека и его семьи от общественного пространства, а второе – обеспечение 
условий коллективного общения. 

 Автор проекта Баухауса, архитектор Гропиус, характеризуя социальную направленность 
строительного комплекса, являющегося замечательным примером решения проблемы 
комплексной среды, отмечал «… простота и стандартизация, экономное использование 
места, материалов, времени и денег. Создание удобных форм быта, труда и отдыха является 
сейчас социальной необходимостью. Жилище и его связь с местами приложения труда и 
отдыха должны быть максимально удобны для всех людей, их устройство должно 
подчиняться здравому смыслу, а не случайному порыву» [1]. История архитектуры и 
строительства в России также насчитывает немало уникальных проектов, завершенных 
строительством, решающих проблему формирования комплексной среды. 

Анализ практики развития современных городов путем повсеместно ведущейся 
«точечной» застройки показывает актуальность обозначенной проблемы. Под точечной 
понимается уплотнительная застройка, когда в ткань города встраивается здание без учета 
весомых факторов, обеспечивающих формирование комплексной среды, в том числе без 
учета сложившейся среды, архитектурной сообразности здания окружению, 
обеспеченности района застройки социальной инфраструктурой, резерва пропускной 
способности транспортной сети в этом районе, экологической обстановки и т.д. 

Стейкхолдерский подход, подразумевающий выявление и анализ интересов 
заинтересованных сторон, может быть использован с целью обеспечения условий 
комплексности среды.  

Различные заинтересованные стороны проектов точечной застройки по - разному 
удовлетворяют свои ожидания от него. Основными стейкхолдерами архитектурно - 
строительных проектов являются потребители, государство в лице органов власти, 
заказчики проекта (они же - застройщики / инвесторы), поставщики материалов, средства 
массовой информации, подрядчики, социальные и общественные группы, а так же сам 
персонал архитектурно - проектной организации [2]. 

Рассмотрим заинтересованность стейкхолдеров реализации проектов точечной 
застройки. При этом отметим, что ожидания каждого стейкхолдера в отношении сочетания 
индивидуального и общественного пространства многофакторны и специфичны, зачастую 
противоречат сами себе.  

Основные ожидания инвесторов связаны с получением прибыли. Безусловно, 
современная точечная застройка, ведущаяся во всех городах с большей или меньшей 
численностью населения, являясь так называемой «уплотнительной застройкой», 
удешевляет строительство домов и позволяет инвестору получить дополнительную 
прибыль, поскольку в это случае у него нет необходимости нести расходы на 
коммуникации (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.).  

Очевидные «плюсы» от уплотнительной застройки имеет и государство, 
заинтересованное в строительстве возможно большего числа объектов. Среди очевидных 
плюсов также следует отметить, что снос старой инфраструктуры производится за счет 
инвестора, а в случае жилищного строительства и последующей продажи квартир 
государство освобождается от необходимости обеспечения жильем очередников. 

Что касается такого стейкхолдера, как потребитель, то уплотнительная застройка, в 
целом, расширяет выбор. Потребитель получает возможность выбора местонахождения 
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индивидуального и общественного пространства в том квартале города, который наиболее 
полно удовлетворяет его потребности. Но с другой, та же самая уплотнительная застройка, 
как правило, не просто не обеспечивает благоприятные условия жизнедеятельности 
человека, а, чаще всего, ухудшает условия проживания горожан, живущих поблизости от 
площадки застройки, так как при этом сокращается открытое городское пространство. 
Впоследствии покупатель квартиры в доме точечной застройки становится потребителем 
сокращенного городского пространства. 

 С целью решения проблемы формирования комплексной среды, объединяющей 
индивидуальное и общественное пространство и нивелирующей откровенные недостатки 
среды, создаваемой точечной застройкой, необходимо: 

 - изучение имеющегося мирового опыта точечной застройки городов, ведущейся 
преимущественно по пути «умного роста»;  

 - проектирование и строительство так называемых «зеленых», экологичных зданий и 
обеспечение наличия в каждом районе города зеленой зоны; 

 - повышение открытости решений по точечной застройке, в том числе путем 
привлечения экспертов и публикации их рецензий на проекты с указанием авторства. 

Предложенные мероприятия позволят повысить защищенность стейкхолдеров от 
решений, ухудшающих городскую среду.  
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РОЛЬ ХЛЕБА В КУЛЬТУРЕ 
 

С момента введения в России продовольственного эмбарго в СМИ еще больше стали 
уделять внимание проблеме обеспечения населения страны продуктами питания в 
необходимых количествах. Особую роль в этих дискуссиях отводится проблеме 
производства хлеба, являющимся стратегически важным продуктом.  

Несмотря на то, что Россия является крупным экспортером зерна, качество собственного 
хлеба оставляет желать лучшего. Не редки случаи, когда при выпекании используется мука 
с пониженными хлебопекарными характеристиками, а для обогащения готовой продукции 
используются специальные корректирующие добавки. В итоге вместо пышного и 
ароматного хлеба на прилавках магазинов лежит нечто, по вкусу напоминающий 
пластилин. Однако хлеб не всегда был такого низкого качества. Подтверждением может 
служить хотя бы продукция знаменитой Филипповской булочной, которую описывал в 
своей книге В.А. Гиляровский. По ней даже сверяли всю московскую выпечку.  

Покупая хлеб, теперь люди мало задумываются, насколько он тесно связан с историей. 
Когда его не хватало, разрушались самые могущественные государства. Зато сейчас 
засохшие, заплесневелые батоны можно с легкостью увидеть в куче мусора. Для того 
чтобы понять, почему хлеб, имевший сакральное значение, стал лишь «телесной пищей», 
необходимо проанализировать его влияние на историю развития человечества.  

С хлебом связана этимология некоторых слов из разных языков мира. Слово «культура» 
произошло от латинского «cultura», которое, в свою очередь, происходит от «colere». Это 
отглагольное образование имеет несколько значений, одним из которых является 
«возделывание» [2]. Из этого можно сделать вывод, что там, где не было возделывания 
продуктов питания на земле, не было и культуры. На иврите слова «хлеб» и «война» имеют 
один и тот же корень. Можно предположить, что выращивание пшеницы было для 
земледельцев настоящей войной за существование, так как требовало от них больших 
усилий.  

Хлеб в буквальном смысле «создал» людей. Он оказал огромное влияние на физиологию 
человека, а также на быт, культуру, мировоззрение разных народов. Различия в 
производстве злаковых сыграли важную роль в развитии культур. В конце концов зерно 
сформировало разнообразие цивилизаций.  



163

Как правило, исследователи выделяют несколько кругов зерновых цивилизаций в 
истории человечества. Первый великий круг был сформирован пшеницей. Он находился на 
берегах Средиземного моря и располагался на современных территориях Сирии, Ирана, 
Египта, Турции. Эти страны еще называют государствами плодородного полумесяца. 
Постепенно в этот круг вошла Римская Империя, из которой позже выделились 
государства современной Европы.  

Свой великий круг цивилизаций создал и рис. Родиной этого злака считается юго - 
восточная Азия. Он получил широкое распространение в Японии, Индии и Китае.  

Рожь образовала третий великий круг цивилизаций. Он находился на территории 
древних славян. Рожь была постоянным спутником пшеницы, но обладала большей 
морозостойкостью и была легка в обработке, благодаря чему давала больший урожай. Это 
и стало причиной повсеместного выращивания злака на Руси – территории со сложными 
климатическими условиями. В русском фольклоре сохранилась поговорка по такому 
поводу: «Матушка - рожь кормит всех сплошь, а пшеничка по выбору».  

Кукуруза породила четвертую великую злаковую цивилизацию, ученые называют ее 
Мезоамерикой. Сегодня эта территория примерно от центра Мексики до Никарагуа. 
Кукуруза была неприхотлива в обработке и не требовала большой траты времени 
земледельцев на свое выращивание.  

Историки культуры и религии предполагают, что хлеб, который уже стал для 
человечества повседневной едой, изначально имел глубокий символический смысл и 
сакральное значение. Сумев его создать, люди не ели хлеб, так как воспринимали его как 
чудо, и приносили в дар богам. В иудаизме и христианстве традиция хлеба как чуда и 
сакрального продукта соблюдена в полной мере, более того, хлеб выступает посредником 
между Богом и людьми. Люди так сильно почитали хлеб, что в крайних случаях, когда не 
было рядом икон, разрешалось молиться на хлеб.  

В Библии описывается различные наказания и чудеса, связанных с хлебом. Самое 
известное чудо, олицетворяющее собой дар, – манна небесная. Также в Священном 
Писании упоминается несколько случаев спасения через хлеб. Например, пророк Елисей 
спас от голода сто человек, накормив их двадцатью ячменными хлебами.  

Особое внимание уделяли хлебу и восточные славяне. Взгляд на хлеб как на 
антропоморфное растительное божество, находящее свою смерть в печи, соединяется у них 
с некоторыми специфическими чертами культа печи, восходящими к культу предков и 
представлениям об ином мире. Атмосфера сакральности, окружающая выпекание, и 
контакт с печью, символизирующая загробный мир, способствуют появлению целого ряда 
запретов, касающихся времени, места, женщины, непосредственно контактирующей с 
хлебом и печью, и регламентаций, контролирующих поведение всех домашних в этот 
отрезок времени [1, с. 20]. 

Среди правил, которых придерживались славяне при выпечке хлеба, выделяли запреты 
календарно - временные, ритуально - физиологические. Например, к календарно - 
временным можно отнести запрет на печение хлеба в воскресенье и праздничные дни. В 
Польше за неделю до Пальмового (Вербного) Воскресенья хозяйки не пекли хлеб из 
опасения, чтобы хлеб, выпеченный потом в течение года, не плесневел [1, с.22]. Кроме 
запретов общего характера выделяют также правила при посадке хлеба в печь, его 
пребывании в печи и вынимание хлеба из нее.  
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Через всю историю прослеживается влияние хлеба на события, происходившие в 
государствах Европы. Эти изменения были связаны не с продуктом как таковым, а 
непосредственно с его отсутствием. Голод был причиной многих социальных и 
политических переворотов в обществе. Некоторые исследователи выделяют семилетний 
голод, случившийся в Европе в 90 - е годы 11 в. из - за засухи, также как одну из причин 
первого Крестового Похода в Иерусалим (Папе Урбану II было необходимо убрать 
большую массу голодных и агрессивных людей из стран Европы). 

Мы можем только предположить, что из себя будет представлять хлеб в будущем. 
Возможно он совсем утратит сакральных смысл, оставшись лишь дополнением к 
основному блюду. Не исключены и кардинальные изменения с составом продукта и 
технологией его производства. Он будет создаться искусственно на пищевом принтере с 
использованием всевозможных добавок для придания необходимого вкуса и запаха. Хлеб 
также не избежит вмешательства в свое ДНК. Угроза общемирового голода заставляет 
ученых уже сейчас создавать генно - модифицированные продукты, более устойчивые к 
капризам погоды и способные прокормить постоянно растущее население Земли.  

Такой привычный продукт как хлеб станет совсем другим, а вместе с ним изменится и 
человек. Уже сегодня на наших глазах образуется всемирный круг цивилизаций, 
формирующийся под влиянием генно - модифицированных злаков. 

Хлеб можно заменить на искусственный, однако, потеряв свой хлеб, мы потеряем и себя. 
Поэтому он до сих пор остается важной частью культуры, продолжает играть особую роль 
в ее формировании. 
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культурах. В восточной философии человеческое достоинство рассматривается через 
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призму учения Конфуция и его концепции «благородный муж». В западной философии 
человеческое достоинство рассматривается через учение о добродетелях и культ рыцарства. 
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«благородный муж», рыцарь.  
 
Представления о человеческом достоинстве со временем неизменно меняются. Для 

каждой исторической эпохи определяющими становятся различные детерминанты. Так, у 
Цицерона, великого оратора и философа, можно встретить следующее утверждение: «Нет 
ничего мучительнее оскорбления человеческого достоинства, ничего унизительнее рабства. 
Человеческое достоинство и свобода свойственны нам. Будем же хранить их или умрем с 
достоинством» [7, с. 72].  

Но уже в древней Греции известным философом Протагором был провозглашен тезис 
«человек есть мера все вещей». Свобода для жителя Древней Греции - есть достоинство. 
Потому философы школ периода эллинизма признают за рами человеческое достоинство, а 
также наличие у них мудрости и наивысших моральных качеств. 

В эпоху Возрождения тема человеческого достоинства ставиться еще более актуальной. 
Г. Гвинецелли в работе «Любовь теснится в сердце благородном» высказывает 
предположение о том, что благородство человека заключается не в его происхождении, а в 
личном достоинстве» [1, с. 41]. 

Толковый словарь Ушакова трактует достоинство как «положительное качество; 
необходимые моральные качества, моральная ценность человека» [5, с. 251]. 

 В древнекитайской философии упоминание о человеческом достоинстве даётся в 
учении Конфуция и его концепции «благородный муж» - «цзюнь - цзы» [4, с. 147]. 
Аксиоматично, что это одна из первых в истории человечества попыток выявления 
атрибутов благородства, неразрывно связанных с достоинством человека.  

Так, понятие благородного мужа имеет два смысла, связанных между собой: 
принадлежность к аристократии человеческое совершенство, где первое, то есть 
принадлежность к аристократии не гарантирует второго, то есть человеческого 
совершенства. Так и человеческое совершенство имеет место быть и в не аристократии, но 
является обязанностью благородных сословий. 

По мнению Конфуция, Благородный муж - сосредоточие всех высоких качеств, 
идеальная личность. Благородный муж стремится познать правильный путь (дао); быть 
искренним в поступках; постоянно учиться. Благородным муж старается относиться ко 
всем ровно, судит только себя. Стать благородным мужем трудно. Примечательно, что сам 
Конфуций уклонялся от ответа, является ли тот или иной человек благородным мужем. 
Себя к таковым он не относил. 

Благородному мужу, человеку самостоятельному и самодостаточному, Конфуций 
противопоставлял человека низкого (сяо жень). Низкий человек, это человек своевольный, 
грубый, не умеющий переносить трудности; думающий о личной выгоде. Это - антиидеал. 

Благородный муж должен обладать двумя качествами: «жень» и «вень». «Жень» можно 
перевести как «гуманность», «человечность». «Вень» переводится как «литература», 
«культура», «знание традиций». 
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Античная этика по своему существу является учением о добродетелях, вследствие чего в 
Европе в средние века возникает культ рыцарства. Рыцарство также можно рассматривать 
под углом кодекса чести, благородного поведения и моральных ценностей, таких как честь, 
благородство, верность, целомудрие. Под влиянием церкви и поэзии, которые воспевали 
рыцаря как идеал война, сформировались определенные моральные ценности рыцаря: 
мужественный воин, щедрый, любящий Родину. 

Для настоящего рыцаря значимыми были такие ценности, как вера, честь и, конечно, 
дама сердца. Вера для рыцаря на первом месте, молитвы - неотъемлемая часть жизни. Честь 
заключалась в соблюдении присяги и морального кодекса. Никто не имел права унизить 
честь рыцаря. Воин должен отстоять свою честь на дуэли. Феномен «прекрасной дамы» 
занимает почетное месте в рыцарстве. Прекрасная дама - воплощение божества для рыцаря, 
ради нее он совершал подвиги. 

 В домосковской Руси княжие "мужи" сродни западному рыцарю, а князья сродни 
герцогам, графам и маркизам. У русских дружинников концепция человеческого 
достоинства также просматривается через призму благородного поведения, религиозности, 
верности своих обычаям и традициям, а также верности Царю. В «Слове о Полку Игореве» 
русские дружинники «рыщут по полю как серые волки, ища себе чести, а своему князю - 
славы». Традиция воинского духа за национальные и исторические святыни, за право 
называться русским - именно такой характер столетиями доминировал на просторах нашей 
страны, что сформировало у русской нации особое отношение к войне, к военным людям, к 
долгу перед Богом и Россией. [3, с. 85]. 

Л. А. Черная выделяет «три основные группы значений» понятия «честь» в 
древнерусской литературе: честь как достоинство человека, честь как слава (в особенности 
воинская), а также честь как святость [6, с. 23]. 

Таким образом, человеческое достоинство, являясь категорией философско - этического 
знания, обладает первостепенной значимостью. В восточной философии человеческое 
достоинство рассматривается через концепцию Конфуция «благородного мужа», который 
является своего рода «идеальной личностью». В западной философии человеческое 
достоинство рассматривается через учение о добродетелях и культ рыцарства. Рыцарство в 
культуре Запада рассматривается под углом кодекса чести. В домосковской Руси княжие 
"мужи" сродни западному рыцарю, они обладают достоинством, а честь для них - высшее 
благо. Таким образом, достоинство есть личностное качество, непременная ценность, 
включающая в себя высокие моральные качества личности, направленные на воплощение 
идей высшего благо, а также нравственного добра.  
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Ведущей тенденцией современности является универсализация, которая проявляется в 

различных формах, в частности, в виде глобализационных процессов. Однако 
универсализация мирового пространства гораздо шире по своей сущности глобализации, 
интернационализации и других проявлений извечного стремления человечества к единству. 
Принципиальную роль в формировании единого, унифицированного человеческого 
сообщества играет информатизация как процесс, упраздняющий не только 
государственные, но и языковые границы между различными социумами. Однако, 
несмотря на эйфорию либеральных кругов в связи с этими процессами, особо 
проявляющимися сегодня в виде экономической и культурной глобализации, все громче 
звучат голоса известных ученых, высказывающих опасения в связи с постепенным 
уничтожением всяческих проявлений идентичности, начиная с государственной и 
заканчивая гендерной. Полагаем, что объективный анализ современных проявлений 
универсализации мирового пространства предполагает учет особой роли информатизации, 
выступающей своеобразным базисом для ускоренного формирования единого 
человечества. 

Опасность современных глобальных процессов состоит в том, что в отличие от 
интернационализации, глобализация предполагает не просто системную упорядоченность, 
а сращивание производственно - экономических структур всех стран, и практически 
полную утрату их политического, социокультурного и образовательного суверенитета. Эти 
тенденции стали возможными в результате информационной революции, которая 
опирается на огромный технологический скачок. Благодаря мобильности, 
общедоступности и скорости передачи информации, она постепенно становится главным 
товаром в XXI веке.  
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В современной литературе глобализация зачастую рассматривается как объективная 
тенденция ряда государств к интеграции, которая осуществляется на базе общего рынка в 
виде конфедерации. Этот процесс стимулируется общностью проблем, поставленных перед 
человечеством, и формированием новой международной системы разделения труда, 
возникающей под влиянием новых технологий и новых форм экономической организации 
деятельности, например, таких как транснациональные корпорации. 

Следует обратить внимание еще на одну особенность проявления принципа 
наибольшего, существующего в основе любой глобализации. Взаимное удовлетворение 
запроса всех социальных групп создает впечатление, что и общество в целом стремится к 
созданию некоего конечного результата, избыточность которого позволила бы отчуждать 
его в пользу другого субъекта, который бы, в свою очередь, надстраивался бы над 
обществом.  

Иерархия сама по себе не образует целостности общества, а выступает лишь условием 
его функционального единства. В свою очередь функциональное единство имеет предел 
своей оптимизации, так как при всей множественности вариаций обмена и распределения 
продуктов труда между социальными группами, их количество всегда конечно, а потому 
потенциал оптимизации их комбинаций исчерпаем. «Качественное преобразование самого 
множества социальных групп знаменует собой переход от одного типа функционирования 
к другому, а их последовательность воплощается в процесс чередования организационных 
эпох, каждая из которых формирует динамику развития своей системы разделения труда, 
то есть новых качественных форм социальных отношений и взаимодействий, 
отсутствовавших в рамках предшествующей эпохи» [3, c. 401 - 407]. 

Реальные изменения в социуме связаны с жизнью и деятельностью реальных людей, с 
имеющимся у общества гуманитарным ресурсом. Гуманитарный потенциал общества 
определяется не количеством людей, проживающих на территории данного государства, а 
уровнем их образованности, профессионализма, духовности, характером жизненных и 
ценностных ориентаций, степенью развитости социальной ответственности. Однако 
рационалистическая система ценностей, со становлением и развитием которой связаны 
величайшие достижения западноевропейской цивилизации, к началу XXI века исчерпалась, 
поскольку особо ярко проявились ее противоречия. Глобальная практика 
продемонстрировала, что рационалистический подход к действительности содержит в себе 
не только созидательное, но и деструктивное начало. Это вызвало потребность в новом 
взгляде на природу рационального сознания и осмыслении путей формирования новой 
духовности, которая может послужить отправной точкой в социокультурном развитии 
современного человечества. 

Развитие технической сферы предъявляет к человеку такое важное требование как 
умение действовать в постоянно изменяющихся условиях. Формирование этой 
способности как целостного внутреннего образования требует значительных усилий в 
части управления данным процессом. Необходимо отметить, что современный этап 
осмысления мира техники характеризуется стремлением человечества сознательно 
определить и сформулировать стратегию дальнейшего движения. При этом, новые 
технологии становятся более открытыми, когда они перестают быть новыми [6, c. 118]. 

Исследования современных ученых, работающих над решением проблем 
информатизации общества, становления информационной цивилизации и социальной 
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информатики, указывают на доминирующее значение духовной составляющей в 
преодолении глобального кризиса и связывают направление выхода из этой ситуации с 
необходимостью радикального изменения сознания, мировоззрения и нравственных 
ценностей людей. Особое место в подобных исследованиях играют работы представителей 
современной отечественной философской школы К.К. Колина и А.Д. Урсула, которые не 
только анализируют социальные трансформации, детерминированные информатизацией, 
но и исследуют перспективы универсализации мирового пространства. В этом плане 
ведущие идеи российских ученых согласуются с передовыми направлениями европейской 
философии, где подчеркивается, что главным объектом и основным средством ноосферных 
преобразований должен стать сам человек, его качества [4]. В частности, А.Д. Урсул 
приводит убедительные аргументы в пользу того, что первой стадией становления 
ноосферной цивилизации должно стать глобальное информационное общество [7].  

Тот факт, что универсализация спровоцировала переход к информационному обществу, 
а современные средства информационных технологий обеспечили доступ каждому 
человеку к современной информации, привели к переизбытку информации. Она 
обрушилась на современного человека, и в этом информационном потоке все чаще 
присутствует не только полезная информация, но и все чаще бесполезная, ложная, вредная, 
дезориентирующая человека. В результате подобных тенденций возникают следующие 
негативные тренды:  
 истинное знание заменяется информированностью; 
 понимание как важнейшая фаза в формировании мыслительных структур заменяется 

механической памятью; 
 человек постепенно утрачивает способность размышлять и осмысливать 

происходящие процессы.  
На интеллектуальную среду молодого, формирующегося человека подобные тенденции 

воздействуют крайне отрицательно, что свидетельствует о том, что всеобщая 
компьютеризация агрессивно воздействует как на основополагающую составляющую 
ноосферы [5, c. 5]. 

Угроза универсализации мирового пространства, базирующегося на новейших 
информационных технологиях, состоит также в виртуальных тенденциях современности. 
Постепенно замена объективной реальности виртуальной является для многих людей 
образом жизни, а Интернет становится новой самоидентификационной социокультурной 
средой. Формируются определенные поведенческие стереотипы современных людей, 
особенно молодежи, которые часто пытаются осуществлять интерпретацию событий в 
соответствии с индивидуальным социокультурным и ментальным опытом, однако 
недостаточность подобного опыта часто толкает молодых людей в область виртуалистики, 
на базе которой они пытаются использовать чужой опыт для самореализации. 

Ситуация усугубляется тем, что одним из направлений универсализации выступает 
секуляризация, ведь современная Европа все чаще позиционируется в качестве 
пространства секулярных и постхристианских ценностей, где проявляется своеобразная 
либеральная нетерпимость к любой идентичности. Во всех ведущих западных странах с 
большим размахом принимаются законы об укреплении прав сексуальных и прочих 
меньшинств, что возможно только при помощи соответствующей обработки средствами 
массовой информации.  
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Информатизация как основа универсализации максимально проявляется также в 
искусстве, которое в Европе традиционно имеет высокий статус, поскольку выступает как 
пространства для самовыражения личности. Дело в том, что искусство постмодерна 
навязывается в качестве образца посредством СМИ, Интернета и PR - технологий, даже 
если оно оскорбляет национальные или религиозные чувства.  

Еще одна опасная тенденция современности проявляется в увеличивающимся разрыве 
между информацией и знанием, поскольку вместо поисков истины в современной Европе 
предлагается сосредоточиться на свободе различий. При этом любые традиционные 
ценности объявляются тоталитарными, препятствующими свободному развитию и 
творческой реализации человеческой личности. В результате подобной политики 
деконструкции подвергнуты национальная культура, классическое государство, 
традиционная семья. К сожалению, информатизация все чаще используется для 
логического финиша – деконструкции собственно человека в его классическом 
социобиологическом понимании, чему способствует господствующая в Европе идея 
произвольного выбора и изменения своей идентичности. Достижения современных 
информационных технологий, преподносят общество индивидов, которые заняты 
экспериментами деконструкции по отношению ко всему, что может быть константой. 

Отличительной чертой современного универсализирующегося человечества являются 
также информационные войны, которые ведутся с целью перепрограммирования 
поведения человека, прежде всего элиты общества в нужном для агрессора направлении. 
При этом любая стратегия включает в себя множество взаимоувязанных тактических 
информационных операций. Например, национальная элита становится инструментом, 
который должен посредством средств массовой информации способствовать упразднению 
социокультурной идентичности отдельных народов. Кроме того, важнейшим фактором в 
этом процессе становится наличие в элите необходимого количества агентов влияния, 
которые проводятся на ключевые позиции, с которых возможно максимальное 
информационное воздействие. Эти позиции как ключевые высоты находятся в сфере 
власти и средств массовой информации, которые культивировала современная 
медиакратия. Можно констатировать, что информационные войны работают против нас, 
против человечества в целом, поскольку они сносят тот фундамент, на котором стоит 
человеческая цивилизация.  

Процессы глобализации начинают охватывать и область духовного производства, 
проводником которого выступает, в частности, «Болонский процесс», ведь его цели 
совпадают с высшими задачами субъектов глобализации и предполагают унификацию 
национальных систем образования и воспитания. Как показывают отечественные ученые и 
практики, «Болонский процесс» престает в своем истинном и довольно неприглядном виде 
транснациональной корпорации, стремящейся контролировать рынок «товаров» духовного 
производства» [2, c. 242]. 

Универсализация на базе информатизации значительно сужает возможности государств 
и серьезно затрудняет сопротивление глобальной модернизации. Глобальная 
универсализация и информатизация объективно ведут и к размыванию этнополитической 
идентичности, чему способствуют нивелирование суверенного качества институтов 
государственной власти, а также развитие международно - правовых, гуманитарных и 
военных интервенций. Как справедливо подчеркивает В.Н. Волков, «массовая культура 
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глобализации в этих обстоятельствах оказывается сильнее культурного ядра национальной 
идентичности, которое под ее воздействием включается в качестве составляющей 
общегражданской идеологии, сохраняясь на уровне фольклорных особенностей…» [1, c. 
18].  

Таким образом, подводя итог универсалистским тенденциям современности и роли в 
этих процессах информатизации, можно сделать ряд выводов: 

Во - первых, в последние десятилетия в результате информационной революции 
информация выходит на первое место не только в качестве товара, но и фактора, 
определяющего степень субъектности конкретного социума в глобализирующемся мире; 

Во - вторых, информатизация становится ведущим трендом современности, и она все 
чаще определяет экономический и геополитический векторы развития как отдельных 
социумов, так и всего человечества; 

В - третьих, максимальное использование всех механизмов, способствующих 
ускоренной информатизации современного человечества (СМИ, Интернет, PR - акции и 
т.п.), формирует устойчивый базис для всеобъемлющей универсализации мирового 
пространства в ближайшие десятилетия. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

В ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ А.С. ПУШКИНА 
 

Русский язык выделяется среди других языков мира необычайным богатством, 
изумительной красотой и исключительной выразительностью. Изучение богатой палитры 
средств выразительности языка помогает приблизиться к лучшему пониманию 
художественных произведений, написанных на этом языке, ведь именно средствами 
художественной выразительности пользуется автор, для более полной, точной, яркой и 
образной передачи своих мыслей, чувств и оценок. 

Понятие выразительности средств языка – по - разному определяется в связи с 
неоднозначной трактовкой категории выразительности. Одни исследователи 
отождествляют выразительные средства языка со стилистическими фигурами, другие – со 
стилистическими приемами. Так М.Р. Савова считает, что все средства языка и речи могут 
считаться средствами выразительности [1, c.30]. Но с точки зрения системного подхода, на 
наш взгляд выразительными средствами языка правильнее было бы считать только те 
языковые средства, которые помогают более точно, ясно, экспрессивно, образно выразить 
авторскую мысль. 

 А.С. Пушкин является основоположником современного русского литературного языка 
и поэтому на примере именно его произведений более наглядно можно проследить за тем, 
каким образом языковые средства выразительности влияют на передачу авторской 
мысли\чувства\идеи. 

Любовная лирика А.С. Пушкина полна светлых и нежных чувств, поэт скорее всего не 
искал вечной любви, но потребность в любви была все же для него, как для творца – 
именно вечной. В шедеврах пушкинской любовной лирики выражаются чувства поэта, 
раскрывается широчайшая палитра человеческих взаимоотношений. 

Стихотворение «Сожженное письмо» (1825 г.) относится к одному из лучших примеров 
любовной лирики поэта, в котором поэт демонстрирует виртуозное владение всеми 
средствами художественной выразительности, для создания определенного настроения 
своего героя. Стихотворение создавалось в «уединении» Михайловского, где поэт 
переживал разлуку с Е.К. Воронцовой, которая произвела на него огромное впечатление во 
время пребывания в «южной ссылке» в Одессе. Пушкин получал от нее письма, об одном 
из которых, вполне возможно, он пишет в своем стихотворении «Сожженное письмо». 
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Это стихотворение рисует картину сожжения лирическим героем письма любимой. 
Письмо дорого автору, он обращается к нему, как к живому существу: «Прощай, письмо 
любви. Прощай! Она велела…» [2, с. 219]. 

Читатель видит перед собой взволнованного лирического героя, который собирается 
«предать огню» все, что было ему дорого, сжечь «все радости свои». Герою жаль 
расставаться с любовным посланием, он колеблется, но «Час настал, гори письмо любви». 

Переживания лирического героя помогают передать именно языковые средства 
выразительности, такие как: лексический повтор («Прощай, письмо любви! прощай: она 
велела»), и символ прощания с любовью – сожженное письмо, а также многочисленные 
эпитеты («жадное пламя», «милый пепел», «бедная отрада», «унылая судьба»). 

Особое место в любовной лирике поэта занимает стихотворение «Мадонна» (1830 г.), 
посвященное Н.Н. Гончаровой. Свою невесту поэт отожествляет с божественным образом 
рафаэльевской Мадонны. На нее мы можем полюбоваться в музее А.С.Пушкина в Царском 
селе, где в кабинете поэта у стола над диваном висит гравюра А.Л.Романе с картины 
Рафаэля, известной под названием "Бриджуотерская мадонна". Белокурая Мадонна 
напомнила поэту Гончарову, может быть, не только внешней красотой, но и той чистотой и 
одухотворенностью, которой наполнен образ, созданный великим художником. Эта 
чистота и одухотворенность становятся тем главным, что видит поэт в Гончаровой, тем, что 
делает его мечту о личном счастье – достижимым.  

Используя различные художественные средства, поэт через лирического героя передает 
свои эмоции, воплощает наиболее ярко образ возлюбленной. Благодаря лексическим и 
синтаксическим особенностям стихотворения раскрываются его загадки и тайны.  

В стихотворении нет резких звуков, атмосфера стихотворения, созданная поэтом, словно 
погружает нас в медитативную, благоговейную, почти церковную тишину. Используется 
прием анафоры: «В простом углу...\ Одной картины...\ Одной: чтоб на меня...» [3, с. 
166].Это заставляет сосредоточить все внимание на предмете обожания лирического героя, 
на том, что является наиболее важным для него. Подчеркивает эмоциональность, выделяет 
главную мысль произведения.  

Благодаря ассонансу создается впечатление некой таинственности, музыкальности: «Не 
МНожеством картиН стариННых мастеров\Украсить я желал свою обитель,\Чтоб 
суеверНО им дивился посетитель,\ВНиМая важНоМу суждеНью зНатоков…».  

Использование особой лексики, ее можно назвать устаревшей, но правильнее будет – 
религиозной, так же настраивают на особый лад, создавая ауру благоговейного 
преклонения перед совершенствами юной Мадонны: «обитель», «суеверно», 
«пречистая», «божественный спаситель», «ангелы», «под пальмою Сиона».  

Стихотворение, написанное в форме сонета, завершается традиционным трехстишием, в 
котором нет никакой нарочитой вычурности. Последняя строчка – афористична и просто до 
гениальности, в ней – пушкинский идеал женственности, о котором он будет писать 
многословно, создавая образы Татьяны Лариной, Машеньки Мироновой. Но здесь – 
вершина, концентрация главного: «Исполнились мои желания. Творец \ Тебя мне 
ниспослал, тебя, моя Мадонна, \ Чистейшей прелести чистейший образец». 

Изучение лексики стихотворения "Мадонна" показывает, насколько глубоки чувства, 
переживаемые лирическим героем, а если учесть и то, что стихотворение для Пушкина 
было глубоко личным, то и переживания самого поэта. 
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В связи с развитием нашей страны и в связи с сотрудничеством России со странами в 

разных отраслях, владение иностранным языком становится одним из ключевых факторов 
успешности современного человека. 

Обучение иностранному языку, согласно Федеральному Государственному Стандарту 
высшего образования, является одним из приоритетных направлений высшего 
профессионального образования и неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
студентов вуза. Разработка курса иностранного языка должна происходить в контексте 
непрерывного образования. На практике, возможна ситуация, когда студент – 
первокурсник технического вуза, изучавший немецкий или французский язык в 
общеобразовательном или среднем специальном учебном учреждении, вынужден начать 
изучение английского языка, как наиболее востребованного. Студент, имеющий высокий 
уровень владения иностранным языком при поступлении в высшее учебное заведение, 
должен в соответствии с требованиями «Примерной программы по иностранному языку 
для неязыковых вузов и факультетов», повысить исходный уровень владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования. В итоге преподаватель 
работает с группой, где требуется разноуровневый подход к обучению и существует 
проблема потери мотивации со стороны обучающихся. Развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции группы студентов с различным исходным уровнем зависит 
от профессионализма преподавателя. Однако чаще всего содержание обучения 
ориентировано на «среднестатистический» уровень знаний группы, не учитывающее 
особенности каждого студента. Одна из задач изучения иностранного языка на 2 ступенях 
высшего образования - повышение уровня учебной автономии и способности к 
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самообразованию. Увидеть применение автономной работы студентов и ее результаты в 
современном вузе практически невозможно. Роли самостоятельной работе студентов 
отводится основное количество учебного времени. Результат данной работы достаточно 
низок, большинство преподавателей объясняют это недостатком мотивации и низким 
уровнем владения языка. Целью исследования является выявление изменений процесса 
усваивания английского языка при помощи различных методик в техническом вузе. 

Основная цель изучения английского языка в техническом вузе состоит в подготовке 
специалиста, у которого практическое владение иностранным языком позволяет 
эффективно работать со специализированной иностранной литературой, общаться с 
коллегами на конференциях, дискуссиях и семинарах, выполнять письменные или устные 
переводы рефератов и аннотаций научных статей. 

От того, какими методами оперирует преподаватель, зависит качество преподавания 
языка. Чем лучше инновационные методы преподавания сочетаются с традиционными 
методами обучения, тем больше практическое значение этого преподавания.  

Согласно новым образовательным стандартам, на самостоятельную работу студентов 
отводится более 50 % от общего количества часов. При этом возрастает роль личностно - 
ориентированного подхода и индивидуализации образования. Под личностно - 
ориентированным обучением понимается социальное качество человека. Помимо этого, 
курс обучения иностранному языку должен быть многоуровневым, должен строиться на 
междисциплинарной основе.  

По вышеописанным требованиям преподавателем составляется программа и учебный 
план. Все это составляется с учетом специфики каждого учебного заведения, а также 
потребности самих студентов, их потенциала знаний. К тому же учитывается еще и 
обратная связь с преподавателем для организации контроля процесса обучения и для 
организации индивидуальной помощи студентам.  

Обычно методы и подходы к обучению технического английского делят на группы 
следующим образом: проблемное обучение, автономное образование, обучение с помощью 
информационно - коммуникационных технологий. Стоит отметить, что все они являются 
личностно - ориентированными методами.  

Каждая процедура определения содержания и организации обучения должны включать в 
себя теоретические положения. Поэтому учебную программу следует скорректировать с 
общей методологией курса.  

Подбирая те или иные учебные материалы по иностранному языку для содержания 
курса, преподаватели или разработчики курсов тем самым выражают свои идеи, взгляды на 
преподавание иностранного языка и методы обучения. Постановка цели занятия в большей 
мере влияет на выбор учебно - методического материала. Если преподаватель на занятии 
ставит цель закрепление коммуникативных навыков, он включает в занятие различные 
упражнения, моделирующие практику общения на языке: деловые игры, тематические 
диалоги, составление инструкций, отчетов, презентации и дискуссии. Оценочным 
критерием является их способность решать проблемы и самостоятельно находить ответы 
на вопросы, возникающие в процессе профессионального, учебного социально - 
культурного и бытового общения на иностранном языке.  

По форме организации курса программа может быть синтетической, когда язык 
сегментирован на отдельные языковые элементы, которые представляются за один раз, или 
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аналитической, когда язык представляется не дробленным, а цельным куском за один раз и 
без лингвистического контроля.  

Важным элементом в обучении технического английского является умение 
преподавателя создавать в аудитории атмосферу для живого общения и конструктивных 
споров. Студенты приобретают устойчивые коммуникативные навыки лишь тогда, когда у 
них есть возможность использовать их в общении с другими. Очень часто, к сожалению, 
преподаватель может оказаться единственным человеком, владеющим английским языком, 
с которым могут поговорить студенты, и время для общения с каждым студентом у 
преподавателя в аудитории ограниченно. Поэтому преподавателю следует разрабатывать и 
использовать эффективные методики для развития навыков общения в своих группах, а 
также привлекать в своей работе другие ресурсы, в том числе онлайн ресурсы интернета, 
чтобы стимулировать общение вне аудитории.  

Студенты овладевают английским языком по мере того как они работают с материалами, 
интересными и актуальными для них, и которые они могут использовать в своей 
профессиональной деятельности или дальнейших исследованиях. Чем чаще студенты 
общаются на языке, который они слышат или на котором они читают, тем успешнее они 
будут владеть им. С другой стороны, чем больше студенты будут вынуждены 
сосредотачивать свое внимание на сугубо лингвистическом, грамматическом и других 
аспектах языка или его отдельных структурах, что представляется им трудным, тем с 
меньшим желанием они будут посещать занятия. 

 

 
Рисунок 1 – График сравнения методов обучения 

 
На основании проведенных микроисследований в рамках данной работы выяснилось, 

что на восприятие речи на английском языке и усвоение грамматического материала 
студентов технических вузов довольно большое влияние имеет методика обучения с 
помощью информационно - коммуникационных технологий и внутригрупповые игры (на 
заданные преподавателем темы). Менее эффективной является автономная методика 
обучения.  
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Если перед преподавателем стоит цель качественно обучить студентов техническому 
английскому, то ему следует находить и адаптировать новые технологии, чтобы с помощью 
средств мультимедиа и цифровых технологий, онлайн ресурсов и мобильных приложений, 
вовлечь студента в обучение по традиционным направлениям. 
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Вопросы обеспечения мирного сосуществования различных этносов на единой 

территории имеют исключительную важность для каждого полиэтнического сообщества, в 
том числе - Российской Федерации, где проживают представители более 180 этнических 
групп [1]. Одним из факторов межнациональной напряжённости в многонациональных 
регионах могут являться функционально неравноправные отношения между языками 
сообщества: в условиях асимметричного билингвизма повышается опасность языковой 
ассимиляции этноса, ведущая к утрате этнической идентичности. Недовольство 
меньшинства подавлением своего языка языком доминирующей группы может привести к 
языковому конфликту, которые нередко перерастают в конфликты межэтнические. 
Гармонизации межнациональных отношений способствует продуманная языковая 
политика и научно обоснованное внедрение билингвального образования с национальным 
компонентом. Таким образом, актуальной научной проблемой является изучение основных 
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аспектов функционирования языков народов Российской Федерации в образовательном 
пространстве страны, а также рассмотрение влияния билингвального образования на 
степень межэтнической толерантности молодёжи. Подобное исследование предполагает 
рассмотрение типов языковых ситуаций, характерных для различных регионов России, и 
основных аспектов функционирования языков народов РФ в сфере образования. 
Необходимость такого анализа объясняется тем, что многообразие типов языковых 
ситуаций, представленных на территории России, несёт в себе опасность возникновения 
языковых конфликтов, которые впоследствии могут реализоваться в различных формах 
межнациональной напряженности. Следовательно, важным направлением национальной и 
языковой политики является поиск ресурсов укрепления толерантности, играющей 
ключевую роль в деле нейтрализации национально - языковых конфликтов. Согласно 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 г., целями государственной национальной политики Российской Федерации являются, 
с одной стороны, упрочение общероссийского гражданского самосознания, с другой – 
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России [2]. Таким образом, 
важность формирования единой общероссийской гражданской идентичности 
одновременно с обеспечением государственной поддержки и защиты культур и языков 
народов РФ провозглашается на государственном уровне. В русле упомянутой Стратегии 
необходимо исследование ресурсного потенциала билингвального образования с 
национальным компонентом в формировании и укреплении межэтнической толерантности 
российской молодёжи. Оно предполагает изучение основных направлений языковой 
политики Российской Федерации в сфере образования с учётом реализации прав граждан 
на изучение родного языка, а также выявление взаимосвязи между положением 
регионального языка и состоянием межнациональных отношений в республиках РФ. 
Заявленный подход открывает новые направления развития социолингвистических 
исследований: в то время как традиционно в социолингвистике билингвизм изучается в 
контексте условий возникновения двуязычия, объема общественных функций и сфер 
применения контактирующих языков, настоящее исследование предполагает научное 
осмысление билингвального образования как процесса приобщения обучающихся к 
ценностям поликультурного общества, одной из которых является межэтническая 
толерантность. Согласно нашей гипотезе, процессы языкового сдвига, которые в настоящее 
время наблюдаются во многих регионах России, отрицательно сказываются на состоянии 
межэтнических отношений и могут являться одной из причин возникновения скрытой 
формы межнациональной напряженности. В связи с этим представляется целесообразным 
поиск ресурсов укрепления межэтнической толерантности, одним из которых может стать 
билингвальное обучение молодёжи, в особенности — обучение с национальным 
компонентом, призванное дать обучающимся возможность овладеть русским и родным 
(нерусским) языком, а также сформировать позитивное отношение к национально - 
русскому двуязычию. В настоящее время в России при практически повсеместном 
владении русским языком изучение миноритарных языков этническим большинством 
встречается достаточно редко (возможно, в силу низкой осведомлённости населения о 
преимуществах билингвизма); однако, на наш взгляд, изучение любого языка в дополнение 
к родному приносит исключительную пользу, поскольку не только повышает 
интеллектуальный уровень человека, но и минимизирует проявления этноцентризма и 
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ксенофобии. Таким образом, роль грамотной языковой политики в формировании 
культуры толерантности в полиэтнической среде весьма значительна, а внедрение 
билингвального образования является эффективным инструментом гармонизации 
межнациональных отношений. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
 Многие механизмы ошибок связаны напрямую с влиянием родного языка, когда нормы 

и правила преобладают в речепорождении, и в итоге высказывания в иностранном языке 
оказываются неверными. Поэтому при изучении иностранного языка требуется не только 
осваивать норму но и уметь отключать нормы и правила родного языка. Существуют две 
составляющие в механизме ошибок в речи на втором языке: интерференция и аналогия. 
Интерференция рассматривается как подмена схем изучаемого языка схемами родного 
языка. Ошибки ложной аналогии – это нарушение нормы.  

На начальном этапе билингв склонен считать, что внешнее сходство слов 
свидетельствует о семантической близости, по мере накопления коммуникативного опыта 
делается вывод, что слова не всегда имеют аналогичные значения. Часто омологичная связь 
оказывает интерференцию, поэтому билингв не может связать слово с контекстом, 
следовательно принимает значение омологизма родного языка. Если слово различается 
своим значением с созвучным словом родного языка, то происходит опора на контекст и 
поиск нужного значения. 

Н.С. Шумова выделяет такое понятие, как межъязыковые омологизмы, которые 
характеризуются как семантически, так и структурно сходные слова [3, c. 99]. Соотнесение 
иноязычного слова с омологизмом родного языка – самая актуальная стратегия 
идентификации для слов, имеющих омологичные связи . 



181

 При контрастивном исследовании языков, преимущественно родственных, в числе сход-
ных явлений называют межъязыковую паронимию — случаи частичного сходства, 
обусловленного генетической общностью сопоставляемых языков или данных слов при 
семантическом различии последних (ср. рус. родной — чеш. rodinný «семейный», франц. 
épaule «плечо» — исп. espalda «спина»). 

 Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что для целей обучения иностранному языку особое 
внимание следует уделить словам – межъязыковым паронимам, так называемым, 
псевдоинтернациональным словам, которые схожи только по звучанию, но имеют разный 
смысл. Их также называют «ложные друзья переводчика» (калька фр. faux amis) — пара 
слов в двух языках, похожих по написанию и / или произношению, часто с общим 
происхождением, но отличающихся в значении. Видя «знакомое» слово в иностранном 
тексте или слыша его в речи, не слишком опытный реципиент может придать ему «родное» 
значение и неверно понять высказывание.  

Особенно коварными являются такие слова в родственных языках, в частности в 
славянской ветви. Даже имея общее происхождение, слова в разных языках могут 
существенно разойтись по значению. Например, czas, čas — время, а не час (польск., 
чешск.), сербскохорватское позориште – театр, а не позор.  

Например, в польском языке причиной ошибок часто являются такие слова как: как 
miasto – город, а не место, czarstwy – свежий, а не черствый, uroda – красота, а не уродство, 
krzesło – не кресло, а стул, stół – стол, а не стул, palić – курить, а не палить, dywan – ковер, а 
не диван, pytać – спрашивать, а не пытать, inny – другой, а не иной, miłość – любовь, а не 
милость, usmiech – улыбка, а не усмешка, zapomnieć – забыть, а не запомнить, zauważać – 
замечать, а не зауважать, zapamiętać – запомнить, а не забыть, zimny – холодный, а не 
зимний [4, c. 116].  

В чешском языке chudý – бедный, а не худой, lakomý – скупой, а не лакомый, pozor – 
внимание, а не позор, život – жизнь, а не живот, voňavka – духи, а не неприятный запах [2, c. 
23].  

И в болгарском языке тъжен – печалиться, а не тужить, грея – светиться, а не греть, гора 
– лес, а не гора, училище – школа, а не училище [1, c. 41].  

В некоторых из них имеются, казалось бы, прямо противоположные значения, однако 
при внимательном взгляде в каждом случае обнаруживается общий смысловой компонент.  

 «Ложные друзья переводчика» также включают в себя группу слов, которые можно 
спутать лишь по причине созвучия, которое образовалось чисто случайно. Данное явление 
можно проиллюстрировать данными примерами: angina — стенокардия, а не ангина, 
magazine — журнал, а не магазин (из английского), мosquito – комар, а не москит (из 
испанского). Или из собственного опыта изучения иностранных языков можно привести 
следующие примеры: Stier по - немецки означает «Телец» (созвездие и астрологический 
знак), а по - чешски štir переводится как «скорпион». Red – по - испански «сеть», а по - 
английски «красный». 

 Влияние «ложных друзей переводчика» часто случается и на высоком уровне владения 
языком, иногда даже в переводах научных или деловых текстов, что нередко ведет к 
серьезным недоразумениям, иногда к методологическим и фактическим ошибкам.  

 Существенную роль играют также обычаи словоупотребления, иногда (но 
необязательно) связанные с расхождениями реалий. Из личных наблюдений можно 
привести пример, когда немецкое выражение Real Schule было переведено как «реальное 
училище». В дореволюционной России реальные училища готовили для поступления в 
технические и естественно - научные университеты. В немецком же языке Real Schule – это 
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средняя школа, после которой ученики могут работать клерками и служащими в конторах и 
бюро, но не могут сразу поступить в университет без подготовки.  

 Подобный пример можно привести со смешением слов rector – ректор. В русском 
языке ректор – это глава любого ВУЗа, а в английском языке так называют только глав 
шотландских университетов и руководителей двух колледжей Оксфорда (Exeter и Lincoln 
Colleges), а для остальных университетов нужно употреблять слово president или же 
principal. В двух данных примерах можно наблюдать смешение образовательных реалий в 
разных странах.  

 Или же случай из рекламного ролика авторучки, когда английский глагол embarrass – 
«смущать, ставить в неловкое положение» был смешан с созвучным испанским глаголом 
embarassar – «сделать женщину беременной». В итоге в рекламе испанцы услышали фразу: 
«Эта ручка не протечет и не сделает вас беременным», которая звучала достаточно 
комично. 

 Поэтому как для изучающих иностранный язык, так и для тех, кто уже владеет языком 
на хорошем уровне необходимо консультироваться с двуязычным словарем и узнавать, в 
каких фразах уместно использовать созвучное с родным языком слово. «Ложные друзья 
переводчика» часто имеют совершенно другую стилистическую, культурологическую и 
семантическую составляющие, поэтому данные слова часто могут приводить к 
неадекватному пониманию иноязычного текста. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Происхождение английского языка напрямую связано с развитием Англии и правильно 
было бы выделить 5 периодов в истории английского языка: 

 Древний английский – Ancient English 
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 Старый английский – Old English 
 Английский средних веков – Middle English 
 Современный английский – Modern English 
 Британский английский – British English 
Границы этих периодов определяются значимыми датами в истории Англии.  
История английского языка начинается с вторжения германских племен в Британию в V 

веке. Однако до них на территории Британии жили кельты. Кельты начали заселять 
Британию в VII веке до нашей эры. Из - за прихода германцев, кельтам пришлось уйти 
севернее: на территорию современной Ирландии, Уэльса и Шотландии. 

Почти 4 столетия кельтская Британия была провинцией римской империи. Первая 
попытка завоевать Британию была сделана Юлием Цезарем в I веке до нашей эры. Вторая 
попытка была сделана императором Клавдием, и в результате, римлянам удалось завоевать 
Британию. Все это время до 449 года на территории Британии говорили на кельтском и 
латинском языках [3]. Причем, латинский в Англии был языком церкви, а также языком, на 
котором писали и преподавали в церковных школах. Монахи тогда были единственными 
образованными людьми, только они могли читать и писать.  

Многие слова в современном английском языке имеют латинские корни. Например, 
слово castra (с лат. ″лагерь″). Этот корень встречается во многих географических названиях 
современной Британии – Lancaster, Manchester, Leicester. 

Известны и такие распространенные слова, как street "улица" (от латинского выражения 
via strata "мощеная дорога") и wall "стена"(от vallum "вал"). 

Есть много нарицательных имен существительных, заимствованных из латыни: wine 
"вино" – из лат. vinum "вино"; pear "груша" – из лат. pirum "груша"; pepper "перец" – из лат. 
Рiper [2]. 

В 449 году приходят германские завоеватели (племена саксов, ютов, англов и фризов), 
этот момент и принято считать стартовым в истории английского языка. Германское 
завоевание было продолжительным. После завоевания западные германские языки 
распространились по территории всей Британии, кроме тех регионов, где проживало много 
кельтов, а именно, Шотландии, Уэльса и Корнуолла. 

Благодаря англосаксонским племенам в английском языке появились многие названия 
географических объектов, сохранившиеся до наших дней. Также такие слова, как butter, 
pound, cheese, alum, silk, inch, сhalk, mile, mint – имеют общегерманские корни, 
заимствованные из латыни. Или слово Saturday – расшифровывается как ″день Сатурна″ – 
отца бога Юпитера в древнеримской мифологии. 

В VIII столетии нашей эры на Британские острова посягнули викинги. Они использовали 
северогерманский язык и приходили из Дании, Швеции и Норвегии. Их способ общения 
отличался от англо - саксонского настолько же, насколько отличается современный 
испанский от итальянского. Несмотря на наличие расхождений в окончаниях и 
произношении, оба имели общие корни. После небольшого сражения викинги стали мирно 
сосуществовать с местными жителями на территории Англии. Языки постепенно 
смешались, образовывая новый, лишенный большинства окончаний. Он приобрел название 
староанглийского. 

В английском языке появился ряд заимствований из скандинавских языков. Например, 
amiss "неладно", anger "гнев", auk "гагарка", awe "благоговейный страх", axle "ось", aye 
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"всегда". Буквосочетание sk - или sc - в начале слова в современном английском также 
очень часто показатель, что слово является скандинавским заимствованием. Например, sky 
"небо" (при исконно английском heaven), skin "кожа" (при исконно английском hide 
"шкура"), skull "череп" (при исконно английском shell "скорлупа; оболочка") [2].  

Уже в 1066 история английского языка приобрела продолжение в лице норманнского 
войска, возглавляемого Вильгельмом Завоевателем. Именно норманны сыграли 
важнейшую роль в образовании англичан, так как самым разнообразным германским и 
кельтским племенам необходимо было найти способ для общения. С этого времени в 
истории народа начинается эпоха трех языков. Языком аристократии и судов стал 
французский, языком науки оставалась латынь, а простой люд продолжал говорить на 
англосаксонском. Именно смешение этих трех языков и дало начало образованию 
современного английского языка.  

Он не ограничивался в развитии письменностью, из - за чего очень быстро изменялся и 
упрощался. Несколько окончаний были вытеснены стандартным порядком слов в 
предложении, а также усилением значения функциональных слов. При этом в него вошло 
множество заимствований из французского языка, которые стали более деликатными и 
вежливыми вариантами англосаксонских аналогов. В эпоху средневековья повсеместное 
распространение латыни отразилось и на становлении английского. Множество латинских 
слов, заимствованных у священников - христиан, попало в разговорную речь. Часто ученые 
не находили подходящих способов для выражения своей идеи в английском языке и 
использовали в работах латинские слова. Благодаря этому рассматриваемый язык приобрел 
значительное количество греческих и латинских слов [1]. 

История английского языка получила значительный толчок с изобретением 
книгопечатания. Англичанин Уильям Кекстон познакомился с искусством печати, стал 
первопечатником и основал первую типографию в Британии. Первую печатную книгу 
издали в 1474 году. В то время английской литературы практически не существовало и это 
был перевод с французского произведения Рауля Лефевра ″Сборник историй о Трое″. За 
свою жизнь Кэкстон напечатал более 100 книг, многие из которых были его собственным 
переводом [2]. 

Особую популярность получил лондонский диалект, при помощи которого создавались 
манускрипты и в целом письменность. Первая грамматика была написана в 1586 году 
специально для иностранцев и англоязычных студентов, которые собирались изучать 
латынь. При этом их не использовали для обучения самих носителей языка. Первые 
попытки к этому были предприняты уже в 1750 году. К сожалению, лингвисты 18 века 
основывались на неверных теориях, считая отмирание окончаний признаком деградации. 
Они не смогли вернуть в язык давно утраченные окончания, но преуспели на поприще 
сохранения ныне существующих. Если бы не их непосредственное влияние, современная 
речь не изобиловала бы таким количеством неправильных глаголов. 

В Средние века школы открывались для обучения латинской грамматике, в то время как 
основным способом овладения практическими навыками было ученичество в 
подмастерьях. Было открыто два университета: в Оксфорде, а за ним в Кембридже. В 
царствование Эдуарда VI (12 октября 1537 – 6 июля 1553) была создана система 
бесплатных школ грамоты (англ. grammar schools, в русском языке также называются 
«грамматическими школами»). 
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Величайшим английским писателем XIV века был Джеффри Чосер (1340 – 1400), автор 
знаменитых «Кентерберийских рассказов». Чосер одновременно завершает эпоху англо - 
нормандской и открывает историю новой английской литературы. Всему богатству и 
разнообразию мысли и чувствований, тонкости и сложности душевных переживаний, 
характеризующих предшествующую эпоху, он дал выражение на английском языке, 
завершив опыт прошлого и уловив стремления будущего. Среди английских диалектов он 
утвердил господство лондонского диалекта, языка, на котором говорили в этом крупном 
торговом центре, где находилась резиденция короля и оба университета [1]. 

Процесс формирования национального языка глубоко изучался выдающимся 
британским учёным Генри Сесил Вилдом. Согласно классификации, предложенной им, в 
15 веке существовало 3 вида письменных документов: это 1) документы, написанные на 
лондонском литературном языке, 2) документы, написанные на местных диалектах, 3) 
документы, написанные на лондонском литературном языке, на который оказали влияние 
местные диалекты. 

Характерным примером лондонского литературного языка служат поэмы Томаса 
Окклева. Также признаки литературного языка найдены в письмах, написанных в 15 веке 
королями, королевами и прочими высшими деятелями. Даже житель графства Девоншир в 
написании частного языка использовал литературный язык, а не местный диалект. Это – 
яркое доказательство того, что лондонский английский язык был на высокой позиции уже в 
15 веке [3]. 

Число говоривших на английском языке в 1500 г. составляло около 4 млн человек. К 
1900 г. оно резко возросло до 123 млн., а к концу XX в. эта цифра увеличилась почти в 10 
раз по сравнению с 1900 г. 

Начиная с 60 - х годов XX в. распространение английского языка стало очень широким. 
Некоторые страны первоначально использовали его в качестве средства межэтнического 
общения, затем язык постепенно видоизменялся и становился родным для населения. Так, 
британский вариант английского языка положил начало американскому варианту, а затем 
австралийскому и южноафриканскому. В XX в. развились нигерийский, индийский, 
сингапурский варианты и многочисленные новые разновидности английского языка. 

История английского языка в наши дни насчитывает множество различных диалектов и 
родственных языков, образовавшихся в результате попытки обучения колоний. Наряду с 
некоторыми другими языками мира, такими как французский, испанский, немецкий, 
итальянский, английский язык относится к полинациональным и полиэтническим языкам, 
принадлежит не одной, а нескольким нациям. Его используют в качестве национального, 
государственного и официального литературного языка в Великобритании, США, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии, целом ряде развивающихся стран Азии и Африки, бывших 
колониях Великобритании. 

История развития английского языка позволила вывести его на вторую позицию по 
числу носителей (после китайского). Английский язык — самый широко используемый 
язык на земле и занимает особое место в семидесяти пяти странах мира. Он является 
главным для более чем 400 миллионов человек, а около 1,5 миллиардов человек 
используют его в качестве «второго». Английский язык также приобрел статус наиболее 
изучаемого в мире. Его преподают в качестве иностранного языка более чем в 100 странах, 
в том числе в Китае, России, Германии, Испании, Египте и Бразилии. В большинстве стран 
английский язык преподают в школе как основной иностранный язык, вытесняющий 
другие иностранные языки [4, с. 14].  

Английский язык является одним из шести официальных и рабочих языков ООН, а 
также официальным языком ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
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официальным и рабочим языком многих международных совещаний таких организаций, 
как Ассоциация государств Юго - Восточной Азии (АСЕАН), Европейский Совет, НАТО. 
Английский язык - единственный официальный язык Организации стран - экспортеров 
нефти, единственный рабочий язык Европейской Ассоциации свободной торговли EFTA 
(European Free Trade Association) [4, с. 17]. 

Необходимо отметить, что языковая ситуация в мире изменилась. Никогда в прошлом 
столько стран и народов не испытывали такой потребности в общении друг с другом. 
Никогда прежде не требовалось выполнения такого объема устного и письменного 
перевода и не было такой необходимости в более широком развитии двуязычия. В 
современном мире английский язык выполняет функции международного, 
интернационального языка (International English, EIL). За последние десятилетия 
английский язык стал международным средством общения, приобрел статус «глобального 
языка» ("global language"). 

Как международный язык английский язык теперь не привязан к одной какой - то 
определенной культуре, нации. Это язык, который имеет много разновидностей, язык меж-
культурного общения. Развитие английского языка в современном мире все меньше и 
меньше определяется людьми, для которых он является родным языком. Таким образом, в 
современном мире английский язык играет роль языка межкультурного взаимодействия и 
обогащения [4, с. 19]. 
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 Из всех типов конструкций с чужой речью в повести Л. Улицкой преобладают 

конструкции с несобственно - прямой речью. Это один из признаков постмодернистких 
текстов, когда в повествование включается сразу несколько рассказчиков, тем самым 
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создается многоголосие, и одна и та же ситуация показывается с разных точек зрения. 
«Происходит поглощение речевой партии повествователя речевой партией персонажа: 
меняется вектор повествования, ведущей становится не авторская позиция, включающая 
оценку события, комментарии по ходу действия, а непосредственные замечания героев 
относительно происходящего» [1, с. 33]. Ранее мы рассматривали взаимодействие типов 
повествования от 3 - го и от 1 - го лица в тексте повести «Весёлые похороны» и выявляли 
их (типов повествования) функции [2, с. 104 - 106]. Отметим, что несобственно - прямая 
речь имеет иные основания для выявления взаимодействия во фрагменте текста нескольких 
речевых партий, отличные от взаимодействия речи повествователя и речи рассказчика. 

 На наш взгляд, появление несобственно - прямой речи в анализируемом тексте связано 
преимущественно с оценкой состояния главного героя его друзьями. Эта оценка может 
меняться в зависимости от того, кто говорит о происходящем (мужчина / женщина; врач / 
не врач; взрослый / подросток). Например: И вдруг слезы брызнули от жалости к Алику, к 
его бедной голове, так беспомощно ткнувшейся ей под грудь, как ребенок, который еще не 
держит головку. Никогда за время их долгого романа не испытывала она такого острого 
и живого чувства: держать его в руках, на руках, а еще лучше – спрятать его с самую 
глубину своего тела, укрыть от проклятой смерти, которая уже так явно коснулась 
его рук. Несобственно - прямая речь занимает такое же место, что и речь авторская. Но если 
слова повествователя сообщают о внешних действиях, положениях героев, то несобственно 
- прямая детально передает то чувство, которое нахлынуло на героиню в тот момент, когда 
она прикасается к когда - то любимому человеку, с которым их связывал долгий роман. 

 Давний друг главного героя еще по России Фима, медик по специальности, достаточно 
трезво оценивает шансы героя на выздоровления: Про положительный фототаксис 
растений, о котором смутно и таинственно вещала толстуха с мягким, как будто 
тряпичным лицом, он знал из курса ботаники за пятый класс, но поскольку он был все - 
таки специалистом, то знал также, что чертова Аликова болезнь никуда не денется: 
последняя работающая мышца, диафрагмальная, уже отказывает, и в ближайшие дни 
наступит смерть от удушья. Несобственно - прямая речь менее эмоциональна, чем в 
предыдущем примере, но сочетание «чертова Аликова болезнь» показывает, что Фима 
огорчен, раздосадован близкой кончиной друга, но в большей степени его раздражение 
касается его самого: он, видя все происходящее, ничего не может при этом сделать. 

 В речь повествователя может включаться оценка происходящего человеком, который 
впервые попал в квартиру к Алику и Нине. Его реакция на происходящее была совершенно 
иной, чем у тех, кто наблюдал за всем этим ежедневно, постоянно, и не только наблюдал, 
но и сам участвовал в этом. Например: Приезжая москвичка дернулась: смотреть на это 
было тяжело. Вообще, пока Алик лежал или сидел, все было довольно обыкновенно: 
больной человек в кругу друзей, - но вот переход его из одного положения в другое сразу 
напоминал о том, что происходит что - то ужасное. Живые, ясные глаза и мертвое 
тело… Последнее предложение данного сложного синтаксического целого и сочетание 
«что - то ужасное» передает впечатление незнакомого человека от увиденного.  

 Достаточно интересными, на наш взгляд, являются оценки Ирины относительно Алика, 
Нины, себя. Стоит отметить, что речевые партии именно этой героини нарушают стройное 
авторское повествование. Например: Ирина испытывала к Нине глубокий интерес. 
Возможно, это и была настоящая причина, почему она тогда, полтора года назад, 
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согласилась зайти к нему в мастерскую: посмотреть, что же это за чудо в перьях, 
которому достался Алик. «Чудо в перьях» – так могла думать Ирина о любой женщине, 
которая оказалась рядом с Аликом.  

 Итак, на появление несобственно - прямой речи в тексте повести Л. Улицкой указывают 
различные сигналы: синтаксические, лексико - семантические, стилистические. Их 
разнообразие позволяет читателю увидеть ситуацию, сложившуюся вокруг главного героя 
«изнутри», понять, насколько он дорог тем людям, которые его окружают, которые рядом с 
ним и которые внезапно появились в его жизни после долгого перерыва.  
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Пьеса «Полюс» широкому читателю почти не известна, и в набоковиане ей отведено 

скромное место. Она была создана в июле 1923 г. после череды трагических перипетий в 
судьбе начинающего автора (эмиграция, гибель отца и прочее). Драма проливает свет на 
его философские и художественные искания в ранний период творчества. Значимую 
роль в этом играет разноголосая перекличка с шекспировскими трагедиями. 

В своих комментариях к драме Ив. Толстой указывает: «”Полюс” ‒ одно из немногих 
произведений Набокова, написанных на “реальной основе”» [4, с. 268]. Источником 
сюжета стала история экспедиции английского полярного исследователя Р.Ф. Скотта, 
погибшего с товарищами в 1912 г. в Антарктиде, уже на пути домой. Однако в драме, 
кроме Скотта, у всех героев имена вымышленные. Это позволяет предположить, что для 
Набокова приоритетен не конкретно - исторический, а общечеловеческий смысл 
произошедшего, созвучный трагическому умонастроению самого автора. 

согласилась зайти к нему в мастерскую: посмотреть, что же это за чудо в перьях, 
которому достался Алик. «Чудо в перьях» – так могла думать Ирина о любой женщине, 
которая оказалась рядом с Аликом.  

 Итак, на появление несобственно - прямой речи в тексте повести Л. Улицкой указывают 
различные сигналы: синтаксические, лексико - семантические, стилистические. Их 
разнообразие позволяет читателю увидеть ситуацию, сложившуюся вокруг главного героя 
«изнутри», понять, насколько он дорог тем людям, которые его окружают, которые рядом с 
ним и которые внезапно появились в его жизни после долгого перерыва.  
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Действие происходит в палатке. Двое – Кингсли и Джонсон – «спят, с головой 
закутавшись». Скэт листает свой дневник. Рядом с ним полусидит Флэминг. Капитан 
смотрит по записям: сорок четвертый день возвращения. Пятый день, как буря удерживает 
их в палатке. Они больны и голодают. Просыпается Джонсон. Он ощущает себя будто 
разделенным надвое: одна часть сильная («я сам») и ясная, а другая – цинга – «все хочет 
спать» [2, с. 60]. Джонсон сокрушается: до берега всего двенадцать миль, «до бухты, где 
ждет, склонив седые мачты набок, корабль <…> между синих льдин» [Там же. С. 61]. 

Завязка конфликта происходит, когда Флэминг спрашивает у капитана, могут ли они, 
если утихнет буря, дойти до корабля и дотащить на санках больных. Скэт отвечает: «Едва 
ли…» [Там же]. Но его товарищ не унимается: «А если б… Если б / их не было?» [Там же]. 
Скэт эту тему пресекает и просит разбудить его через час. Он боится спать дольше. «Не то 
могу скользнуть… скользнуть… ну, понимаешь…», ‒ говорит он Флэмингу. Фигура 
умолчания, видимо, предполагает смертный сон. 

Флэминг остается единственным бодрствующим и говорит, что жажда жизни в нем так 
сильна, что он преодолеет все на свете. Просыпается Джонсон и уходит из палатки, хотя 
идти едва - едва может. «Смешной он, ‒ говорит о Джонсоне Флэминг. ‒ Жизнь для него – 
смесь подвига и шутки, / не знает он сомнений, и пряма / душа его, как тень столба на 
ровном / снегу… Счастливец» [Там же. С. 63]. Решительный выбор Джонсона провоцирует 
мучительную рефлексию Флэминга. Как Гамлет, мыслящий «быть или не быть», он 
говорит о себе: «Я же трус, должно быть: / меня влекла опасность, ‒ но ведь так же / и 
женщин пропасти влекут. Неладно / я прожил жизнь…» [Там же]. 

Гамлетовский выбор «быть или не быть» здесь понимается как «жить или не жить». 
Унижающее сравнение с женщиной, признание собственной трусости выявляют 
внутренний конфликт персонажа, положенный в основу действия пьесы. 

Просыпается Скэт, и Флэминг сообщает ему об уходе Джонсона. Капитан, сокрушаясь, 
решает идти на поиски товарища. Они выходят из палатки на какое - то время. 
Проснувшийся в их отсутствие Кингсли думает, что все трое бросили его. Отчаяние лишает 
его последних сил и надежды. «А! Вот что значит смерть: / стеклянный вход… вода… вода 
все ясно…», ‒ говорит он и умирает [Там же. С. 64]. По трагической иронии мнимое 
предательство оборачивается гибелью героя. 

Скэт и Флэминг возвращаются и находят Кингсли мертвым. Теперь уже капитан, почти 
как Гамлет, восклицает: «Бедный Эрик!» ‒ и вспоминает, как плакал тот, когда на полюсе 
они обнаружили норвежский флаг (полярный исследователь Р. Амундсен 1911 г., за год до 
описываемых событий, открыл Южный полюс). Трагедия Скэта – это трагедия короля без 
королевства – шекспировского Лира. Пройдя через немыслимые испытания, достигнув 
заветной цели – полюса, ‒ Скэт понимает, что так и не стал его первооткрываетелем. 
Страшная буря за его палаткой, подобно буре в пьесе Шекспира, – момент истины для 
героя. 

В отличие от короля Лира, капитан не впадает в безумие. Его рассудок не омрачен 
рефлексией, как у Флэминга. Он спокоен, потому что для себя решил: «Это лучший / конец, 
пожалуй… / Господи, готов я. / Вот жизнь моя, как компасная стрелка, / потрепетав, на 
полюс указала, / и этот полюс – Ты… / На беспредельных / Твоих снегах я лыжный след 
оставил. / Все. Это все» [Там же. С. 67]. Поэтому Скэт отказывается покинуть палатку и 
предлагает Флэмингу добраться до корабля в одиночку. Он говорит: «Здесь лучше мне. 
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Здесь тихо. / Да и душа тиха, ‒ как воскресенье / в шотландском городишке» [Там же]. 
Капитан требует, чтобы Флэминг ушел, отдает ему свои лыжи и компас. А сам, 
оставшись в одиночестве, перечитывает дневник, шаг за шагом заново проживая 
события экспедиции. В полудреме он слышит чьи - то шаги по снегу. Страшась 
обознаться, Скэт себя сдерживает: «Спокойно, капитан, спокойно…» [Там же]. Это 
возвращается Флэминг. Он разрешил для себя «гамлетовскую» дилемму и выбрал 
смерть в ледовой пустыне. 

Исследователь Р.В. Новиков в работе «Русскоязычная драматургия В. Набокова: 
Проблемы поэтики» (2004) утверждает: «Набоков предлагает вниманию читателей / 
зрителей скрепленные смертью четыре человеческие судьбы. На главенство мотивов 
“смерти” указывает эпиграф, что до некоторой степени опровергает представление о 
драме как о “модели русского изгнания”. <…> Эпиграф задает моральные координаты, в 
которых читателю следует оценивать описываемые события: благородство и храбрость» 
[3, с. 45‒46]. 

Под «английским» эпиграфом «…Не was a very gallant gentleman» («Он был 
галантным джентльменом») указано: «Из записной книжки капитана Скотта». Однако 
М. Маликова в примечаниях к пятитомному собранию сочинений «В.В. Набоков. 
Русский период» (1999), Н.И. Толстая в работе «”Полюс” В. Набокова и “Последняя 
экспедиция Скотта”» (1989) и другие исследователи обращают внимание на 
расхождение эпиграфа с его источником. Ив. Толстой в комментариях к пьесе 
высказывает предположение, что В.В. Набоков взял эту фразу «из книги “Scott’s Last 
Expedition” (“Последняя экспедиция Скотта”), изданной в 1913 и 1915 гг. Слова 
принадлежат одному из участников посланной за Скоттом спасательной экспедиции 
1912 г., руководимой Аткинсоном и Черри Джерардом и обнаружившей его тело (“The 
Man”)» [4, с. 268]. 

М. Маликова уточняет, что эпиграф к пьесе – «контаминация нескольких источников: 
Скотт в дневнике говорит о своем соратнике Отсе: “…it was the act of a brave man and an 
english gentleman”. На памятнике из снега и льда, поставленном поисковой группой 
около места предполагаемой гибели Отса было написано: “hereabouts died a very gallant 
gentleman”» [1, с. 807]. Соответственно: «…это был поступок смелого человека и 
английского джентльмена» и «здесь упокоился очень смелый человек». Отс в тексте 
пьесы – Джонсон. 

Эпиграф в равной степени относится ко всем персонажам и не только, как отмечает 
Н.И. Толстая в статье «”Полюс” В. Набокова и “Последняя экспедиция Скотта”», 
обнаруживает единство мнений Р.Ф. Скотта и В.В. Набокова относительно Отса и 
свидетельствует об уважении драматурга к руководителю экспедиции [5], но, добавим, 
он в то же время акцентирует внимание на поступке Флэминга. Ведь именно Флэминг, 
ощущая огромную жажду жизни и имея возможность спастись, все - таки не оставляет 
своего капитана. 

Ключом к пониманию смысла пьесы может стать образ точки. Во - первых, точка – 
это полюс, на котором сходятся все земные меридианы, земные ориентиры. Во - вторых, 
это центральный образ рефлексии Флэминга: «… Кому же / я объясню, что крепок я и 
жаден, / что проглотить я мог бы не двенадцать, / а сотни миль, ‒ так жизнь во мне 
упорна. / От голода, от ветра ледяного / во мне все силы собрались в одну / горячую 
тугую точку…Точка / такая может все на свете…» [2, с. 62]. В - третьих, это предел 
земного существования. В - четвертых, точка – это Бог, как следует из слов капитана: 
«Господи, готов я. / Вот жизнь моя, как компасная стрелка, / потрепетав, на полюс 
указала, / и этот полюс – Ты…» [Там же. С. 67]. 
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В свои последние часы Скэт и Флэминг говорят «о приключеньях, о Синдбаде», о том, 
что «люди сказки любят», об Англии, видимо, надеясь, что их имена по смерти не исчезнут. 
Для них людское забвение и есть смерть. Наверное, поэтому капитан спешит занести в 
дневник запись о возвращении Флэминга‒Гамлета, разделившего судьбу всех членов 
экспедиции. Таким образом, Флэминг, решивший для себя «гамлетовский» вопрос, в 
полной мере осознавая ответственность за свой выбор, обнаруживает способность к 
духовной свободе. 

Интересное наблюдение можно найти в указанной работе Р.В. Новикова. Он пишет: 
«Особое преломление в драме получают предсмертные слова Гамлета. Напомним, что 
перед кончиной Гамлет обращается к Горацио с просьбой поведать правду о нем 
“неутоленным”. <…> Отголосок речей Гамлета находим в эпиграфе драмы: факт 
дошедшего до наших дней дневника Скота как бы нейтрализует “смерть”» [3, с. 50]. 

Думается, именно это имел в виду В.В. Набоков: память, опровергая смерть, воскрешает 
ушедших. Отсюда уход персонажей в иной мир иллюзорен, а финал пьесы открыт. Такое 
развитие получает в драме лейтмотивная тема ранней набоковской драматургии ‒ тема 
смерти. 

Можно утверждать, что «шекспировский камертон» позволяет В.В. Набокову в пьесе 
«Полюс» художественно переосмыслить «вечные» проблемы бытия ‒ взаимоотношения 
человека с судьбой, со временем, со стихией жизни и смерти ‒ в новом историко - 
культурном измерении. 
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В наше время значительно возросла образовательная значимость изучения мордовских 
(эрзянского, мокшанского) языков, их профессиональная функция на рынке труда в 
Республике Мордовия, что повлекло за собой усиление мотивации в их изучении [2, c. 174]. 
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Интересным и эффективным представляется нам изучение этих языков путем анализа 
мордовских пословиц и поговорок. По нашему убеждению, пословицы и поговорки, 
выражающие истину, проверенную многовековой историей народа, опытом многих 
поколений, и представляющие собой собрание народной мудрости, в изучении мордовских 
языков приобретают особое значение.  

Как известно, пословицы и поговорки – это меткие выражения, созданные народом и 
заимствованные из литературных произведений, кратко выражающие мудрые мысли и 
обычно состоящие из двух рифмующихся частей [1, c. 141]. Обобщающий характер 
пословиц и поговорок позволяет в образной и чрезвычайно краткой форме выразить суть 
высказывания. Безусловно, образные иллюстрации лучше запоминаются, поэтому 
употребление пословиц и поговорок позволяет выразить мысль более ярко и убедительно. 
Они не только усиливают выразительность речи, придают остроту, углубляют содержание 
речи, но и помогают найти путь к сердцу собеседника, завоевать его уважение и 
расположение. 

Следует отметить, что основным источником народных пословиц и поговорок является 
именно жизненный социально - исторический опыт народа, в кратких изречениях 
мордовский народ выразил знание действительности, отношение к различным ее 
проявлениям, в связи с чем тематика пословиц и поговорок чрезвычайно обширна: они 
помогают понять историю нашего народа, учат любить родной край, быть честным и 
справедливым, величают труд, порицают лень, высмеивают жадность, укрепляют веру в 
добро и справедливость, призывают уважать знание и книгу и т.д. 

Анализ показал, что наибольшее количество пословиц и поговорок мордвы посвящены 
труду. И это понятно: труд украшает человека, возвеличивает его; от того, как человек 
работает, зависит его материальное благосостояние. Особое отношение мордвы к труду в 
полной мере отражено в различных пословицах и поговорках, прославляющих мастерство, 
ловкость, уменье, новаторство, знание своего дела: «Оймазь седейсэ удат, бути вадрясто 
трудят (хорошо потрудишься - сладко и поспишь)», «Трудось ды славась вейсэ якить (труд 
и слава вместе живут)», «Тевень апак сода тев а лиси (без знания дела не выйдет дела)».  

Приведем примеры пословиц и поговорок, отражающих негативное отношение к 
бездельникам, лодырям, к людям, которые стараются уклониться от работы: «Валсо эрьва 
ков, тевсэ а тей, а тов (на словах туда и сюда, а на деле – никуда)»; «Кучомс а кучови, учомс 
– а учови (послать – не дошлешься, ждать – не дождешься)»; «Ламо удат – эсь прят сюдат 
(много спишь – себя проклинаешь)», «Ударникентень – кечесэ, лодырентень – пенчсэ 
(ударнику ковшом, лодырю – ложкой)», «Нузяксонть эрьва чизэ – праздник (ленивому 
каждый день праздник)». 

Мордва испокон веков занималась земледелием и животноводством, именно поэтому 
эти виды труда отражены в многочисленных пословицах и поговорках, отражающих 
реалии крестьянской жизни: «Лов алов сокат – ламо сюро саят (под зябь землю вспашешь – 
много хлеба соберёшь)»; «Кодамо азорось, истямо скотиназояк (каков хозяин, такова и его 
скотина)»; «Пиресь андтанзат – паксясь трятанзат (огород накормит – поле прокормит)». 

В ходе исследования нами выявлено также немало пословиц и поговорок о 
материальной составляющей труда: «Ули ярмак мошна – а ули теть тошна (денег полна 
мошна – не будет тебе тошно)»; «Тевесь вечки теема, ярмакось – ловома (дело любит учёт, 
а деньги счёт)» и т.п. 
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Проведенный анализ позволяет отметить, что пословица отличается краткостью, 
отсутствием лишних слов, содержательностью, образностью и точностью. Кроме того, 
следует подчеркнуть своеобразие ритмической организации, особое звуковое оформление 
пословиц, многие из которых имеют внутреннюю рифму: «Эрят нузяксчисэ – аштят берянь 
кисэ (в лени жить – в нужде быть)»; «Пазонть пельде учок, а тонсь иля удо (на бога надейся, 
а сам не плошай)». 

Необходимо также отметить, что все мордовские пословицы и поговорки имеют свою 
эмоциональную окрашенность, в связи с чем употребление их в речи поможет кратко и 
точно выразить основную суть сказанного и сделать нашу речь более яркой, меткой, 
выразительной. 

Использование в речи мордовских пословиц и поговорок, отражающих особенности 
истории, культуры и быта народа, дает, на наш взгляд, возможность приобщиться к 
богатому наследию и историческим традициям мордвы, других народов Российской 
Федерации и мирового сообщества в целом. 
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К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ В 
КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА 

 
Проблемы фундаментализации и информатизации образования с целью подготовки 

людей к жизни и деятельности в новой, насыщенной информацией среде обитания, 
формирования у них целостного научного мировоззрения, создания предпосылок и 
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условий для непрерывного самообразования стали предметом внимания многих ученых 
(Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю.; Полат Е.С.). 

Иностранный язык - неотъемлемая часть профессиональной подготовки в вузе, важный 
ресурс профессионального и личностного роста. Качество инженерных кадров становится 
одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально 
важно, основой для его технологической, экономической независимости [2]. Его значение 
как одного из инструментов встраивания Российского образования в общее поле 
европейской системы Высшего образования - участие Болонском процессе, сложно 
переоценить. Компетентностный подход является отражением тех высоких 
квалификационных требований, которые к нему предъявляются. Использование 
компетенций как главных целевых установок при подготовке инженера в вузе представляет 
собой попытку реализовать деятельностно - практическую и культурологическую 
составляющие образования, осуществить переход к междисциплинарной интеграции. 
Анализ требований ФГОС ВО (уровень бакалавриата) к подготовке квалифицированного 
инженера выявляет то, что понятие «компетентность» в настоящее время определяется не 
только высоким уровнем профессиональных знаний и умений, но и формированием 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Сделаем акцент сделаем на те, 
значительный вклад в формирование которых, на наш взгляд, вносят именно занятия по 
иностранному языку:  
 общекультурные компетенции  
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия; способность к самоорганизации и самообразованию; 
 общепрофессиональные компетенции 
способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; способность 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий; способность владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, работать с 
компьютером как средством управления информацией;  
 профессиональные компетенции 
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно - 

техническую информацию по направлению исследований. [3] [4] [5] 
Анализ практики реализации процесса языковой подготовки студентов инженерно - 

экономического факультета ФГБОУ ВО МГТУ выявил ряд противоречий между: 
 - объективной потребностью современного общества в высококвалифицированных 

инженерных кадрах с высоким уровнем языковой и профессиональной подготовки и 
недостаточной теоретической и практической разработанностью курсов обучения 
английскому для специальных целей ЕSP (English for Specific Purposes) по инженерным 
направлениям подготовки с учетом требований, предъявляемых современными ФГОС ВО; 

 - необходимостью целенаправленного формирования у будущих инженеров 
определенного набора компетенций, базирующихся на теоретической и практической 
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подготовке и недостаточной реализацией этого процесса при аудиторной подготовке в силу 
уменьшения количества отводимых на нее часов. 

Надо изменить саму структуру образовательного процесса в технических вузах, больший 
акцент необходимо делать на практические занятия - конечно, не в ущерб теории, не в 
ущерб лекционной работе, тем не менее, побольше практики должно быть, побольше 
подходов к научным исследованиям студентов и преподавателей.[5]  

Для достижения глубоких структурных изменений в процессе обучения и формирование 
набора требуемых компетенций в ограниченный промежуток времени (обычно 1,5 года) 
необходимо использовать цифровые образовательные ресурсы - реальность современного 
изучения иностранного языка. Онлайн ресурсные методические базы и образовательные 
платформы открывают возможность изучения ESP в формате электронного обучения - 
одного из наиболее перспективных видов обучения, вовлекая студентов в работу по 
традиционным направлениям с помощью мультимедийных средств обучения и цифровых 
технологий, онлайн ресурсов и мобильных приложений. Цифровые образовательные 
ресурсы, позволяющие выстраивать индивидуальную образовательную траекторию в 
обучении иностранному (английскому) языку можно разделить на несколько категорий: 
онлайн библиотеки и медиатеки электронных методических ресурсов, онлайн площадки 
для совместной работы преподавателей и студентов и онлайн образовательные платформы. 
Анализ вышеперечисленных ресурсов позволил сделать вывод о том, что они могут 
являться вспомогательным инструментом для формирования набора компетенций, 
соответствующих стандартам ФГОС ВО по инженерным направлениям подготовки. 
Процесс обучения в может быть организован в двух форматах: смешанное обучение 
“blended learning” - комбинация занятий с преподавателем “face - to - face”и 
самостоятельных занятий онлайн - “e - learning” . 

В условиях сокращения аудиторных часов и недостаточности разработанности курсов по 
инженерным направлениям подготовки, фактором оптимизации выступает правильный 
подбор и встраивание в этот процесс цифровых образовательных ресурсов, 
обеспечивающих всестороннюю информационную поддержку образовательного процесса 
и наиболее релевантных для решения проблемы формирования заданного набора 
компетенций. [6] Их применение в процессе обучения иностранному языку в вузе 
соответствует цели обучения будущих инженеров в информационно - образовательной 
среде–находить, перерабатывать, использовать и создавать информацию, ориентироваться 
в информационном пространстве с целью научить их ставить и решать различного рода 
познавательные проблемы.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в целях повышения 
эффективности государственного управления, сохранения суверенитета и независимости 
современной России крайне необходимы четкие ориентиры в обеспечении 
информационной безопасности государства и общества. В настоящее время методы 
информационного обеспечения системы государственного управления, применявшиеся в 
прошлом не могут обеспечить эффективное управление. Так, в связи с возрастанием угрозы 
использования «информационного оружия» на первое место в системе обеспечения 
национальной безопасности страны выходит информационная безопасность. Необходимо 
отметить, что проблемы информационной безопасности в юридической литературе 
занимают достаточно серьезное место. Так, значительный вклад в исследование данной 
темы внесли такие известые ученые и мыслители как С.А. Трахименко, Ю.И. Малевич, Р. 
М. Турарбекова, А.А. Чернов, М.С. Вершинин. Помимо этого, необходимо отметить вклад 
таких авторов как Алпатов В.М., А.Ю. Голобородько, Я.В. Коженко, Крысько В.Г., Удовик 
С.Л, Уткин А.И., Федотова Л.Н. и др., в работах которых освещены некоторые аспекты 
изучаемой темы. Подводя итоги анализа нормативных актов, исследований и авторских 
позиций сложившихся в юридической литературе, считаю целесообразным сделать 
следующие выводы. Так, правовые основы совершенствования информационной 
безопасности России определила утвержденная 9 сентября 2000 г Президентом РФ 
«Доктрина информационной безопасности РФ», которая представляет собой совокупность 
официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения 
информационной безопасности современной России. Данная доктрина заложила основы 
для формирования государственной политики в области обеспечения информационной 
безопасности; подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, 
научно - технического и организационного обеспечения информационной безопасности; 
разработки целевых программ обеспечения информационной безопасности России. В 
качестве серьезных видов угроз, Правительством РФ были выделены такие как: угрозы 
информационному обеспечению государственной политики РФ; угрозы развития 
отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, 
телекоммуникации и связи, обеспечения потребностей внутреннего рынка в ее продукции и 
выходу этой продукции на мировой рынок. Итак, проанализировав нормативно - правовую 
регламентацию совершенствования информационной безопасности системы 
государственного и муниципального управления России можно сделать вывод о том, что за 
последние годы в РФ реализован комплекс мер по совершенствованию обеспечения ее 
информационной безопасности [1, с. 128 - 133.]. Начато формирование базы правового 
обеспечения информационной безопасности. Приняты Закон РФ «О государственной 
тайне», Основы законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах, федеральные 
законы «Об информации, информатизации и защите информации», «Об участии в 
международном информационном обмене», ряд других законов, развернута работа по 
созданию механизмов их реализации, подготовке законопроектов, регламентирующих 
общественные отношения в информационной сфере. В настоящее время в юридической 
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литературе разворачивается спор по поводу допустимости (в целях повышения 
эффективности и экономии государственного бюджета) передачи функций и полномочий 
государственного управления частным субъектам. Так в рамках концепции сервисного 
управления [2, с.12; 3, с. 13 - 17; 4, с. 464.] передача функций по обеспечению 
информационной безопасности (обработки информации, архивировании, обслуживании 
техники и т.д.) может быть передана частному субъекту [5, с. 107 - 140; 6, с. 31 - 35]. Однако 
у данного подхода немало противников. Это обусловлено тем, что система управления 
является наиболее уязвимым звеном процесса преобразований информационной 
организации. Недостатки такой системы невозможно компенсировать какими - то ни было 
значительными материальными, финансовыми или же другими ресурсами. По - прежнему 
риски остаются достаточно высокими, а эффективные нормативно - правовые механизмы 
регулирования подобных отношений еще не созданы.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ 
ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
 Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела установлен статьёй 148 

УПК. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела следователь, орган 
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дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела.  

Согласно ч. 3 ст. 148 УПК РФ, если решении об отказе в возбуждении уголовного дела 
принято по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, опубликованного в 
средствах массовой информации, то информация о таком отказе также подлежит 
опубликованию. Данная норма имеет своей целью дезавуацию ложного сообщения о 
преступлении и является одним из проявлений гласности в деятельности органов 
уголовного преследования и призвана служить укреплению их авторитета и воспитанию 
правосознания граждан. Если же при отказе в возбуждении уголовного дела выяснится, что 
сообщение о готовящемся или совершённом преступлении носило характер заведомо 
ложного доноса, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа обязаны рассмотреть ситуацию, дать ей юридическую оценку и решить вопрос о 
возбуждении дела публичного обвинения в отношении лжедоносчика[3].  

 Незаконный и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела препятствует 
реализации права потерпевшего на доступ к правосудию. Поэтому в соответствии с ч. 4 ст. 
148 УПК копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов 
с момента его вынесения должна быть направлена заявителю. При этом заявителю 
разъясняется право обжаловать данное постановление, а также порядок его обжалования. 
Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю 
следственного органа по правилам ст. 124 УПК, а также в суд в порядке статьи 125 УПК. 
Право выбора способа обжалования — это прерогатива лица, решившего обратиться с 
жалобой. Помимо заявителя, жалоба может быть подана и другими участниками 
уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой 
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их 
интересы. 

Жалоба руководителю следственного органа подаётся на действия (бездействие) 
следователя и нижестоящего руководителя следственного органа. Жалоба прокурору, 
кроме того, может быть подана и на любые действия и решения органа дознания, 
дознавателя и нижестоящего прокурора. Порядок рассмотрения жалобы прокурором и 
руководителем следственного органа регулируется статьёй 124 УПК. Жалоба может быть 
получена по почте, через канцелярию или непосредственно на приёме; в любом из 
перечисленных случаев, она должна быть зарегистрирована и рассмотрена в течение 3 
суток со дня получения, в исключительных случаях этот срок может быть увеличен до 10 
суток, о чём извещается заявитель. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, 
руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном 
удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении[2]. 

Статья 125 УПК определяет судебный порядок рассмотрения жалоб. Установленный 
данной статьёй порядок обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов и 
должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, способных причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию, конкретизирует конституционное право на 
судебную защиту, установленное статьёй 46 Конституции РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 125 
УПК, судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее 5 
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суток со дня поступления жалобы в судебном заседании. По результатам рассмотрения 
жалобы, судья выносит постановление об оставлении жалобы без удовлетворения, либо о 
признании отказа незаконным или необоснованным, обязывая соответствующее 
должностное лицо устранить допущенные нарушения и уведомляет об этом заявителя[6]. 

Обеспечение законности является функциональной целью прокурорского надзора в 
досудебных стадиях уголовного процесса, что подразумевает контроль за строгим 
соблюдением закона в ходе процессуальных действий всеми участниками 
судопроизводства[4]. Поэтому другая копия постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела должна быть направлена прокурору, осуществляющему надзор за 
исполнением законности при расследовании уголовных дела данным органом в тот же 
срок, что и заявителю. Совместным приказом «Об усилении прокурорского надзора и 
ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых 
решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о 
преступлениях»[1] на руководителей органов внутренних дел возложена обязанность 
помимо постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела направлять прокурору 
также все другие «отказные» материалы, а на прокуроров — обязанность не позднее 24 
часов с момента поступления таких материалов дать им правовую оценку и принять 
решение об утверждении или отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Если прокурор признает отказ следователя или дознавателя в возбуждении 
уголовного дела незаконным либо необоснованным, то он отменяет его своим 
мотивированным постановлением.  

При отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, к числу 
которых, согласно типовому положению о едином порядке регистрации уголовных дел и 
учёта преступлений, относятся истечение сроков давности уголовного преследования и 
смерть подозреваемого или обвиняемого, констатируется, что лицо совершило деяние, 
содержащее признаки преступления. В связи с этим постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям может быть вынесено 
только при условии, что против этого не возражает гражданин (его родственники, в случае 
отказа в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого), в отношении которого такое 
решение принимается. Поэтому предварительное выяснение мнения данного гражданина 
должно составлять обязательный элемент процессуального порядка отказа в возбуждении 
уголовного дела по указанным основаниям[5].  
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НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ  
МАШИНО - МЕСТО КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
В настоящее время гражданское законодательство России претерпевает масштабные 

изменения. В настоящей статье мы затронем вопрос о правовом статусе машино - мест, 
введенных в оборот недвижимости Федеральным законом от Федеральный закон от 
03.07.2016 № 315 - ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В недавнем времени машино - места не были закреплены в законодательстве России, тем 
самым не имели статуса объекта недвижимости, в связи с чем они не подлежали ни 
постановке на кадастровый учет ни государственной регистрации права собственности. 

В судебной практике были сформулированы два основных подхода к определению 
понятия машино - место. 

Так, в соответствии с первым подходом под машино - местом понимались помещения, 
находящиеся в составе другого объекта недвижимости (постановление ФАС МО от 
30.06.2008 №КГ - А40 / 4518 - 08 - 1,2 по делу А40 - 49509 / 07 - 63 - 401). 

В соответствии же со вторым подходом судебной практики под машино - местом 
понималась часть нежилого помещения или здания (постановление Третьего 
Арбитражного апелляционного суда от 29.01.2008 по делу №А33 - 10690 / 2007).[5. стр.15] 

С принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 315 - ФЗ "О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", вступающего в законную силу 01 января 2017 года, 
законодатель сформулировал понятие «машино - места» как здание или сооружение, 
предназначенное для размещения транспортных средств, границы которого описаны в 
порядке, установленном законодательством о государственном кадастровом учете.  

Права на машино - места должны подлежать обязательной государственной регистрации 
в органе, осуществляющим ведение Единого государственного реестра недвижимости. На 
сегодняшний день это Росреестр, однако, на мой взгляд, при вступлении в законную силу 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" может быть образован и иной орган исполнительной власти в связи с тем, 
что ЕГРП и ГКН соединяются в ЕГРН.  

Так, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" в кадастр недвижимости будут вноситься 
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основные сведения, позволяющие отнести машино - место к индивидуально - 
определенной вещи, такие как:  

 - вид объекта недвижимости; 
 - кадастровый номер; 
 - описание местоположения; 
 - сведения о прекращении существования объекта недвижимости и дата снятия его с 

государственного кадастрового учета (в случае если объект недвижимости (машино - 
место) прекратил свое существование; 

 - кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 
объект недвижимости (т.е. кадастровый номер здания или сооружения, в которых 
расположено машино - место, в случае если объектом недвижимости является машино - 
место); 

 - площадь объекта недвижимости (машино - место);  
 - номер этажа здания или сооружения, на котором расположено машино - место; 
 - сведения о том, что помещение в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, а также с проектной документацией, предназначено для 
обслуживания машино - мест в здании, сооружении и др. 

К дополнительным сведениям об объекте недвижимости в виде машино - места можно 
отнести: сведения о кадастровой стоимости. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет всех 
машино - мест в здании, сооружении будет проходить одновременно с осуществлением 
государственного кадастрового учета на это здание, сооружение без одновременной 
государственной регистрации прав. 

Также без одновременной государственной регистрации прав осуществление 
государственного кадастрового учета будет осуществляться при наличии сведений о правах 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

Так, в соответствии с нормами Федерального закона от 03.07.2016 № 315 - ФЗ "О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" местоположение машино - мест 
будет устанавливаться в виде графического отображения геометрической фигуры, с 
соответствующими границами, на плане этажа, части этажа, сооружения. 

Границы машино - мест будут определяться проектной документацией здания, 
сооружения и закрепляться в виде нанесения краской или какой - либо наклейкой на 
поверхность пола разметки. Границы нововведенных объектов недвижимости на этаже 
будут устанавливаться путем определения расстояния от специальных меток (таких как, 
стены, перегородки, колонны) до границ машино - места, так называемых характерных 
точек, а также расстояния между характерными точками машино - места. 

Также указывается возможность определения координат специальных точек и 
закрепление их с помощью специальных меток на поверхности пола. 

При этом, площадь устанавливаемых границ машино - места должна соответствовать 
установленным органом нормативно - правового регулирования размерам. 

Также, представляется, что объект недвижимого имущества, отвечающий всем 
требованиям и по всем характеристикам машино - места, при также зарегистрированных на 
него правах до 1 января 2017 года, признается машино - местом, независимо от того, 
соответствует ли машино - место установленным минимально и максимально допустимым 
размерам. 
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При этом, правообладатель объекта недвижимости может обратиться в орган, 
осуществляющий ведение единого государственного реестра недвижимости с заявлением 
об учете изменений в сведениях ЕГРН об указанном объекте недвижимости. 

В заключении следует отметить, что мы стоим на пороге очень интересных и важнейших 
изменений в развитии гражданского законодательства России в сфере оборота 
недвижимого имущества, регистрации недвижимости и создания новой системы учета 
недвижимого имущества.  

С 1 января 2017 вступают в законную силу нормы, решающие проблемы с регистрацией 
права на машино - место путем включения его в перечень объектов недвижимости. 

Также, в 1 января 2017 года будет образован Единый государственный реестр 
недвижимости, включающий в себя сегодняшние ЕГРП и ГКН, также остается открытым 
вопрос какой орган будет вести данный рееест , ведь на сегодняшний день ЕГРП ведет 
Росреестр а ГКН Кадастровая палата.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РФ НА ПЕРИОД ДО 2020 

ГОДА КАК ОСНОВА ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 
Постоянно меняющиеся экономические реалии в последнее время все более рельефно 

выделяют изъяны, существующие в правовом поле всей финансовой сферы. Потому и 
совершенствование законодательной базы в финансовом секторе остается постоянно 
актуальной проблемой и одновременно направлением развития государственного 
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управления и развития правотворчества. Немало изменений и дополнений должно вносится 
в оперативном режиме и по ходу накоплений проблем, а процесс формирования 
современной нормативно - правовой базы должен быть продолжен. 

Создание мегарегулятора – одна из важнейших вех на пути к формированию новой 
модели управления финансовыми рынками, что, впрочем, не означает окончательное 
завершение преобразований в области контроля в финансовой сфере. Приоритетные 
направления деятельности государственных органов в сфере регулирования финансового 
рынка на период до 2020 г. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации 
на период до 2020 года [1] и взаимодействие с саморегулируемыми организациями – одно 
из них.  

Построение наиболее эффективного регулирования финансовой системы только при 
развитии государственной формы воздействия видится не возможным. Важным элементом 
процесса регулирования является саморегулирование со стороны самих участников этой 
сферы. 

11 января 2016 г. вступил в силу ФЗ от 13 июля 2015 г. № 223 - ФЗ «О 
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2]. По смыслу данного документа, под саморегулированием 
в сфере финансового рынка понимается самостоятельная и инициативная деятельность, 
которая осуществляется финансовыми организациями, указанными в части 1 статьи 3 
указанного ФЗ, и содержанием которой являются разработка стандартов деятельности 
таких финансовых организаций и контроль за соблюдением требований указанных 
стандартов. 

Кроме того, Банк России на основании письменного обращения саморегулируемой 
организации вправе передать ей полномочия по получению от членов саморегулируемой 
организации отчетности, перечень которой устанавливается Банком России. 
Саморегулируемая организация осуществляет обработку персональных данных, 
содержащихся в полученной от членов саморегулируемой организации отчетности, в 
соответствии с требованиями, установленными федеральными законами. 

Потенциальную эффективность и действенность такого решения назревших проблем 
подтверждает как зарубежный опыт саморегулирования финансовых рынков, так и 
достаточно длительное присутствие отдельных элементов саморегулирования в уже 
сформированной деятельности финансовых рынков. 

Системный анализ норм говорит о том, что потенциально возможно создание всего 48 
саморегулируемых организаций[3], подконтрольных Центральному банку РФ. 
Складывающаяся двухуровневая система позволит снизить нагрузку на мегарегулятор, 
чтобы он смог сфокусироваться на решении более важных и насущных проблем в сфере 
управления финансовыми рынками. Однако эффективность подобного решения зависит от 
сбалансированности сочетания саморегулирования и государственного контроля. 

Вновь принятый закон о статусе СРО в сфере финансовых рынков, к сожалению, не 
позволяет сделать однозначных выводов о наличии действенных и эффективных 
механизмов контроля с их стороны. В подобных обстоятельствах роль саморегулирования 
может быть нивелирована как для участников СРО, так и потребителей услуг до 
единственной задачи СРО – выдачи разрешений на осуществление деятельности, что, к 
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сожалению, можно наблюдать в российской практике отдельных сфер (строительной, 
например). 

ЦБ РФ необходимо принять стандарты деятельности самих СРО, в первую очередь, об 
установлении контроля за качеством предоставляемых членами СРО услуг и развитии их 
бизнеса, поддержки их деятельности, активном участии в профилактике и предупреждении 
сбоев в применении финансовых инструментов, в противном случае действительная 
эффективность их работы видится не возможной.  
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В научной статье раскрываются тенденции правовой глобализации с учетом настоящего 

уровня научных исследований, и рассматривается вопрос о некоторых проблемах и 
особенностях данных тенденций в условиях развития российского государства и общества, 
развития мировых систем права и законодательства. 
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Нужно упомянуть, что глобализация охватывает собой не только мировую 
макроэкономику, финансы, кредитную и банковскую сферу, сферу средства массовой 
информации, но и государственную, и общественную жизнь, политическую жизнь, 
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включая право и систему законодательства1. Уже неоднократно в юридической научной 
литературе все верно по этому поводу отмечалось, что: «глобализация оказывает 
существенное влияние на трансформацию, изменения и модернизацию государственно - 
правовых институтов, норм и отношений на всемирном, макрорегиональном и 
внутригосударственном уровнях, стимулирует, ускоряет и обновляет процессы 
универсализации в области права2». При этом, процесс воздействия глобализации на право 
в широком его смысле, отличается некоторыми особенностями, такими как: 

1) разносторонность влияния на право; 
2) весьма радикальный характер влияния глобализации на право и развитие его теории; 
3) разнообразие форм влияния глобализации на право и его теорию; 
4) прямое и косвенное воздействие глобализации не только на внутригосударственное, 

но и международное право; 
5) наличие определённых четко выраженных пределов в праве и в системе 

законодательства. 
Какие существуют формы влияния процесса глобализации на право? В каких 

направлениях глобализация воздействует на право? Отвечая на эти вопросы, западные в, 
которые занимаются исследованием проблем глобализации, выделяют как минимум три 
основных направления ее воздействия на право.  

Первое из этих направлений связывается с воздействием глобализации на характер 
отношений друг с другом национальных правовых систем, которые в силу их тесной связи 
и взаимодействия в настоящее время «уже недостаточно исследовать каждую в 
отдельности, а необходимо рассматривать их в общей системе».  

Второе направление воздействия глобализации на право ассоциируется, по мнению 
западных исследователей, в области англосаксонского права, с изменением главного 
направления развития данной правовой семьи, которое все больше фокусируется вместо 
проблем внутреннего правопорядка на проблемах мирового (глобального) правопорядка.  

Наконец, третье направление связывается с воздействием глобализации на его 
доктринальные изменения - на теорию. Нет сомнения в том, что глобализация оказывает 
значительное влияние на «внешний облик» права и на характер отношений, существующих 
как между различными правовыми системами, так и между правовыми семьями. Однако 
бесспорно и то, что глобализация одновременно воздействует и на внутренние процессы, 
происходящие в праве. 

И всё же, как влияет процесс глобализации на право? Суть этого вопроса заключается не 
в том, как будет развиваться глобальное право, сколько в том, каким будет это право, какие 
цели и интересы они будут преследовать. Для глубокого и всестороннего познания права, 
которое существует и функционирует в условиях процесса глобализации мира, необходимо 
выявить и рассмотреть основные тенденции его развития. Это позволит нам лучше понять 
состояние права не только в настоящем, но и позволит заглянуть немного в будущее. 
Невозможно подробно рассмотреть все тенденции развития права, которые в настоящее 
время формируются и проявляются на разных уровнях. Изучать и анализировать нужно 
                                                            
1 Теория государства и права / Малько. — М. : Юристь, 2004. 
2 Головкин Р. Б., Мамчун В. В., Новиков М. В. Теория государства и права: Учебное пособие для 
студентов юридических ВУЗов по специальности 021100 — юриспруденция / ВГПУ. Владимир, 
2004. с. 29. 
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именно те тенденции, которые наиболее отчетливо проявляются на глобальном и 
региональном уровнях, а также на локальном уровне (на уровне отдельных отраслей и 
институтов права, социальных и правовых систем, систем права и законодательства).  
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Заметим, что возникновение и развитие тенденции правовой глобализации не является 

стихийным или случайным, а обусловлено ходом исторического развития и поиском 
наиболее эффективных государственно - правовых и иных форм организации 
общественной жизни. Одновременно появление и эволюция этой тенденции обусловлены 
целенаправленным поиском наиболее адекватных им и эффективных средств 
регулирования, возникающих на каждом этапе развития общества и государства 
общественных отношений. 

Так, если на ранних и более поздних стадиях развития общества и государства, в 
частности в условиях феодальной раздробленности, значительное место среди источников 
права ряда стран занимал обычай, то в более поздний период, в условиях формирования и 
развития централизованных государств, обычай утратил свое прежнее значение и был 
постепенно вытеснен законом. Разумеется, дело заключается не в количестве или 
многообразии принятых за последние десятилетия юридически значимых актов, 
касающихся прав человека и гражданина, а в их практической значимости. Ведь трудно не 
согласиться в этом отношении с представителями социологической юриспруденции, 
которые полагали, что настоящее объективное и субъективное право должно быть 
действующим, реальным, «живым». В противном случае это будет не право, а собрание 
«сухих иероглифов законов», так характеризовал его Е. Эрлих. Тем не менее, несмотря на 
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формальный характер большинства правоустанавливающих и правозащитных актов, они 
играют довольно важную роль в жизни общества и его отдельных членов, что 
свидетельствует о развитии тенденции расширения и усиления законодательства, 
касающегося прав и свобод человека и гражданина. 

Рассматривая всю важность глобализации, задать вопрос: «А глобализация - это хорошо 
или плохо?» Наверное, слово «глобализация» никогда не звучало так часто, как с началом 
финансового кризиса. Так как это и являлось как причиной, так и выходом из него. 
Поэтому сложно ответить на вопрос, хорошо ли это или плохо. Но мы считаем, что плохо, 
если какая - то «непонятная» глобализация не имеет к нам никакого отношения. И хорошо, 
если мы принимаем в ней участие. То есть, мы понимаем, что если наша мысль или 
действие не будет восприниматься безразлично, а попадёт в «реальное поле существующих 
людей», которые надеются, страдают, боятся. Если каждый наш шаг не пропадёт в 
«никуда», а будет иметь отклик. И если начать изменять свои мысли в этом направлении, 
тогда мы увидим положительные стороны. 

В основе возникновения и развития этой тенденции лежит процесс интеграции мировой 
экономики, финансов, СМИ и других средств и сфер жизни общества. Этот процесс не мог 
не отразиться как на эволюции права в целом, так и на тенденциях его дальнейшего 
развития и на системе российского законодательства. Нельзя не согласиться с 
утверждением авторов о том, что универсализация права, проявляющаяся в стремлении 
выработки общего подхода к праву, и его унификация, означающая «введение в правовые 
системы государств единообразных норм», - явления не новые в государственно - правовой 
жизни различных стран.  

Особенно тенденция универсализации и унификации права проявляется на глобальном и 
региональном уровнях в таких сферах правового регулирования, как торговля, бизнес, 
финансовая сфера и др. При этом речь не идет только о принципах международного права 
— таких, как принцип суверенного равенства государств, принцип их территориальной 
целостности, невмешательства во внутренние дела других государств, решения спорных 
вопросов только мирными средствами и других принципах, закрепленных в Уставе ООН, в 
Декларации о принципах международного права, в Заключительном акте совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе а также и в других документах. Но, несмотря на 
исключительно формальный характер многих правовых принципов, на которых строятся 
разнообразные отношения, складывающиеся между различными субъектами - участниками 
глобализации, фактом остается то, что общие принципы, а не конкретные нормы права 
занимают все большее место и играют все более активную роль в системе регулятивных 
средств, использующихся на глобальном и региональном уровнях.  

На глобальном и региональном уровнях развитие и признание принципов права как 
регуляторов общественных отношений в значительной степени проявляются как тенденция 
их все более широкого формирования, распространения и признания. 
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Аннотация: В представленной автором статье будут рассмотрены основные 

статистические данные о состоянии преступности в наркосфере и наркобизнесе, борьбе с 
наркотиками и наркотизмом в России. Наркотизм и наркомания в рамках данной работы 
будут рассмотрены как негативные и далеко неблагоприятные явления, как в Российской 
Федерации так и во всем мире в частности.  
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В последнее время одной из самых серьезных проблем в России явилась наркомания. 
Более того, явления наркомании и наркотизма в настоящее время уже переросли в 
глобальную транснациональную и межнациональную проблему. В Уголовном кодексе 
Российской Федерации3 предусмотрен большой ряд составов преступлений посвященных 
преступлениям против здоровья населения, а именно связанные с наркотическими 
средствами или психотропными веществами.  

По мнению А.В. Наумова на первом месте по степени общественной опасности среди 
преступлений против здоровья населения стоят преступные деяния, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ4. Если в СССР 
наркомания, наркотизм не представляли для советской державы каких либо серьезных 
социальных проблем, то на данный момент в Российской Федерации, состояние 
преступности в данной сфере значительно выросло5. Количество потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ по оценкам статистов и экспертов 
превысило 3 млн. чел., а число преступлений в данной сфере выросло в пять раз по 

                                                            
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 23.06.2016) // 
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
4 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под. ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – 
2 - е изд., пераб. И доп. – М.: Юристъ, 2000. –с 270 
5 Курс советского уголовного права. / Отв.ред. Н.А. Беляев. Л., 1981. Т. 5 с. 197 
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сравнению с 1995 - 1998 годами6. Причем данная статистика с каждым годом, что и делает, 
что, только увеличивается.  

Мы абсолютно согласны с мнением В.Н. Кудрвцева, в котором он отмечает особую 
озабоченность распространением наркомании среди молодежи, на которую приходиться 
две трети потребителей наркотиков. За последние годы стало расширение детской и 
подростковой наркомании. По некоторым данным, за последние пять лет наркомания в 
России возросла в 5 раз среди взрослых и в 300 раз среди подростков.  

Так же стоит учесть тот факт, что само непосредственное изъятие наркотических 
веществ не остановит данную болезнь и не избавит нас от «межнациональной 
наркотической катастрофы». К примеру, по приведенным статистическим данным ООН, 
которые были опубликованы ими в 2000 году, правоохранительным органам всего мира 
удается перехватить не более четверти всех предназначенных на продажу наркотиков. Весь 
вместе взятый по всему миру наркобизнес может быть убыточным, только если его будет 
изыматься три четверти7. При этом ученые в Соединенных Штатах Америки подсчитали, 
что на каждый изъятый килограмм наркотических средств, преступниками производится 
тонна. Рассуждая в данной плоскости, мы не утверждаем, что нужно прекратить изымать 
наркотические средства.  

Нет, наоборот нужно продвигать эту политику с большей силой, изымать больше 
наркотических и психотропных средств / веществ, но не останавливаться только на этом.  

Сам наркотизм и наркомания вызывает ряд социальных, политико - правовых, 
экономических проблем в обществе и государстве. Подрывается состояние здоровья 
общества, морально - нравственная составляющая. Государству и воедино с самим 
обществом нужно вырабатывать специальные программы, меры профилактики, 
лечения и борьбы с наркотизмом и наркоманией, как на национальном, так и на 
межнациональном и транснациональном уровне. В условиях всеобщей интеграции, 
объединения политических и экономических интересов между странами, такие 
программы нужно вырабатывать совместно с различными государствами, 
международными сообществами и организациями, нациями и народами. Но при 
этом, не стоит забывать и о законодательной охране данных отношений, которая 
также играет немало важную роль. Нужно совершенствовать свое законодательство 
в сфере охраны государством данных отношений, корректировать его, изучать опыт 
европейских стран, стран постсоветского пространства в этом направлении и 
заимствовать его положительные стороны. Нужно грамотно гармонизировать 
данное законодательство с целью увеличения его эффективности.  
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Аннотация: В представленной автором статье будет проведен политико - правовой 

анализ основных проблем борьбы с наркотизмом в современной России. Будут 
предложены варианты решения данной серьезной проблемы, так же автор проанализирует 
нынешние способы борьбы с наркотизмом и наркоманией и предложит их корректировку.  
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Правительство нашей страны, других государств, предпринимают серьезнейшие 
попытки для борьбы с наркоманией и наркотизмом. Способов, средств и методов для этой 
борьбы предостаточно. Это и лечение и профилактика, создание и выработка сильной 
нормативно - правовой базы для охраны и защиты данных отношений. Но во всех данных 
методах существуют проблемы, которые нужно искоренять.  

Во - первых, мы должны создавать и материально поддерживать всевозможными 
способами различные независимые организации и институты оценки, анализа и 
систематизации информации о эффективности антинаркологических технологий и 
разработок. Необходимо регулярно проводить отбор наиболее эффективных технологий и 
научных разработок для внедрения в широкую практику. У нас должна быть разработана 
программа максимум действий по замене устаревших и неэффективных технологий и 
научных разработок, используемых сегодня в нашем государстве для их дальнейшей 
консолидации, либо корректировки или вообще искоренению из практики. Если не давать 
мощных толчков для развития и реализации негосударственных (то есть альтернативных) 
систем наркологической помощи, то одними государственными (основными, 
официальными) мы не сможем добиться максимального результата в борьбе с наркотизмом 
и наркоманией.  

Главной проблемой борьбы с наркотизмом является обеспечение реализации единой и 
сбалансированной государственной политики, позволяющей установить эффективный 
государственный и социальный контроль над развитием наркоситуации в стране, добиться 
ее стабилизации и ограничения негативного влияния на состояние внутренней и внешней 
безопасности России, здоровья и благополучия народа. Для достижения поставленной цели 
предусматривается решение следующих приоритетных задач. Конечно же, это 
совершенствование законодательной и иной нормативно - правовой базы для борьбы с 
наркоманией, наркобизнесом и ее эффективное применение. Далее в приоритете стоит 
формирование социального наркотического иммунитета населения и на этой основе 
консолидация общества на борьбу с наркоманией и наркобизнесом. Без установления 
контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
ограничения доступности наркотиков и их недопущение в нелегальный оборот невозможна 
эффективная борьба с наркоманией и наркотизмом8. Нужно обеспечить сбалансированную, 
                                                            
8 Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью: Международный и сравнительно - 
правовой аспекты. - М.: Учебно - консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. С. 12.  
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совместную деятельность всех заинтересованных министерств, служб и ведомств и иных 
государственных и негосударственных структур.  

Государство должно выработать серьезный комплекс мер для борьбы с наркоманией, 
нарокобизнесом, всевозможными преступными объединениями и наркотизмом в 
частности. В данной связи Следственный комитет Российской Федерации9, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации10 и Генеральная прокуратура Российской 
Федерации11 должны объединять свои усилия с большим звеном государственных, 
муниципальных и негосударственных предприятий и организаций, с врачами психиатрами, 
психологами, наркологами и так далее. Только в комплексе решая такую глобальную 
межнациональную проблему можно придти к первым положительным результатам. 
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СОКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА КАК ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
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Предварительное следствие есть основная форма предварительного расследования. В 

последнее время все чаще высказываются предложения по ее преобразованию и 
реформированию, в частности, путем изменения объема полномочий прокурора. Данные 
вопросы актуальны и часто являются объектом полемики.  

Принятый в 2007 году Федеральный закон от 05.06.2007 N 87 - ФЗ (ред. от 22.12.2014) 
«О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации и 
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Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» существенно видоизменил 
следственный аппарат путем создания нового следственного органа – Следственный 
комитет при прокуратуре России. Закон сократил надзорные полномочия прокурора за 
деятельностью следственных органов. В 2010 году Следственный комитет России и вовсе 
был отделен от прокуратуры и стал самостоятельным органом. В современных реалиях в 
системе следственных органов имеют место следователи органов исполнительной власти: 
ФСБ России, МВД России, административное подчинение которым ограничивает их 
самостоятельность. Помимо прочего ряд руководящих полномочий, ранее 
принадлежавших прокурору, были переданы руководителю следственного органа. 
Соответственно деятельность следователя стала подконтрольна прокурору, суду и 
руководителю следственного органа.  

В научных кругах активно обсуждаются аспекты прошедшей реформы и их 
целесообразность, а также необходимость дальнейшего преобразования следственных 
органов. Некоторые авторы полагают, реформирование предварительного расследования 
происходит крайне хаотично и бессистемно [1, с. 33]. Препятствующим фактором 
продуктивной и эффективной деятельности правоохранительных органов, по мнению И.А. 
Попова, является сокращение надзорных полномочий прокурора, и, прежде всего, лишение 
права возбуждать уголовное дело и отменять незаконные и необоснованные постановления 
следователя [2, с. 18]. По мнению Татьяниной Л.Г. после принятия Федерального закона от 
05.06.2007 N 87 - ФЗ изменение роли прокурора не оказывает позитивного влияния на 
деятельность следственных органов, поскольку прокурор лишен многих полномочий, 
позволяющих устранять нарушения законности, выявленные в деятельности следственных 
органов [3, с. 22]. Надо полагать, надзорные полномочия прокурора стали фактически 
равнозначны полномочиям руководителя следственного органа. Ранее прокурор обладал 
достаточным количеством властных полномочий по отношению к начальнику 
следственного отдела, которые позволяли своевременно реагировать на нарушения 
законности и устранять их. Руководитель следственного органа рассматривает 
соответствующие требования прокурора в срок не позднее 5 суток, по окончании которого 
он может согласиться с требованием или нет. В ч. 6 ст. 37 УПК РФ указана процедура 
обращения прокурора в различные инстанции в случае несогласия руководителя 
следственного органа или следователя с требованием прокурора. Такая процедура требует 
времени и, на наш взгляд, в данном случае о своевременном устранении выявленных 
нарушений говорить весьма затруднительно.  

А.В. Скабелин отмечает: «На сегодняшний день законодатель выстроил такой уголовно - 
процессуальный механизм, при котором для того, чтобы не согласиться с постановлением 
прокурора, где последним излагаются требования о возбуждении уголовного 
преследования, следователю достаточно всего лишь заручиться поддержкой руководителя, 
после чего при требовании прокурора возбудить уголовное дело благополучно вынести 
постановление об отказе в таком возбуждении» [4, с. 158]. 

Справедливым считаем мнение авторов, указывающих, что функциональная цель 
прокурорской деятельности в досудебном уголовном производстве есть обеспечение 
законности, а именно осуществление всех процессуальных действий в рамках строгого 
соблюдения закона [5, с. 140]. 
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Подводя итог выше сказанному, считаем целесообразным возвращение прокурору ранее 
принадлежавших ему полномочий, в частности возбуждения уголовного дела в целях 
соблюдения законности на стадии предварительного расследования и повышения качества 
предварительного следствия.  
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ТРУДОВ Г. П. ФЕДОТОВА В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ 
 

«Каждый русский должен знать цену свою». 
В. В. Путин 

 
«Первой предпосылкой культуры является сам человек» 

Г. П. Федотов 
 

Данная работа имеет целью анализ взглядов, оценок, рассуждений и идей Георгия 
Петровича Федотова (1886 - 1951) на ключевые особенности характера русской нации с 
учетом протекающих в настоящее время событий общенационального масштаба, 
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современной политической обстановки. Российская Федерация преодолевает непростой 
этап исторического развития, экономический кризис уже реально отражается на рядовых 
гражданах. И только в таких условиях можно сполна и наиболее достоверно оценить 
особенности национального характера русского человека. Сила национального русского 
духа по - настоящему проявляется в беде или большой радости. Вспомним Великую 
Отечественную Войну или Воссоединение России с Крымом. Проводя наш авторский 
анализ, просто необходимо учитывать опыт современности и исторический период, в 
котором мы сейчас живем. Ведь и сам Федотов Г. П. четко обозначивал различия в 
культурном облике нации под воздействием социально - политических процессов, 
подразумевая неизбежность естественных трансформаций национальной культуры 
будущих поколений.  

В нынешнее время, когда в мире происходят политические и геополитические 
изменения, смещение центров политического и экономического влияния, свидетелями 
которого мы являемся, тема русской культуры, самобытности русского народа является 
актуальной как никогда. За событиями в сопредельном, братском государстве Украине, 
которые под опекой Европы и США вырастили в умах и головах украинцев враждебность к 
России, с замиранием следили все граждане постсоветского пространства, наблюдало все 
мировое сообщество. Во многих странах, таких как Китай, КНДР, Южная Корея некоторые 
граждане, далекие от политики представляли Украину как часть Российской Федерации. 
Вот и Г. П. Федотов в своих трудах выделял три этапа исторического развития России, 
которые он отождествлял со столицами в разное время нашего государства - Киевом, 
Москвой и Санкт - Петербургом. При этом, разделяя на этапы Федотов Г. П. писал об 
общем единстве русской истории и единстве пройденного исторического пути, выделяя с 
положительным каждого исторического этапа развития и его отрицательные черты и 
отпечатки на дальнейшую историю новых поколений. В своем анализе зачастую Георгий 
Петрович очень критично описывал те или иные процессы, которые вызывали у него 
внутренний протест. Например именно он характеризовал в своих трудах Российскую 
Империю как «варварское, нищее и бесконечно разрастающееся государство»[5,с.40]. В то 
же время самого Петра Великого философ называл государственным строителем и 
подразумевал, что дореволюционная интеллигенция должна продолжать «дело Петра».  

Как сказал В. В. Путин: «Киев - мать городов русских». Мог ли Георгий Петрович, в 
свою современность предположить национальные проблемы в существовавшем в то время 
СССР? Мог и предполагал: «Ряд народностей потребуют отделения от России, и свой счет 
коммунистам превратят в счет русскому народу. Первая же русская национальная власть 
должна будет начать с собирания России»[1, с.220]. Более того, еще в 1932 году он уже 
предположил, что «проблема Украины» будет являться наиболее острой из национальных 
проблем будущей России. Однако что эти национальные проблемы зайдут так далеко 
философ и не предполагал, подчеркивая единство истории и особенностей национального 
характера народов и будучи убежденным в том, что ни исторические разрывы ни 
революции не в силах разрушить непрерывность единства исторической судьбы народа. 
Информационная война и антироссийская пропаганда на Украине сделали свое дело, 
многие рядовые граждане украинцы отказываются от своих корней в России, отказываются 
от своих национальных праздников, своих героев, что, несомненно, разрушает культурный 
фундамент братских народов и некогда единого государства. Пытаясь выявить 
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идентичность украинского народа в особняке от российского. Однако, с противоположной 
стороны, граждане нашей страны, иногда даже в убыток себе проявили и сейчас проявляют 
сочувствие и сострадание к собратьям украинцам, эти качества отмечал в своих трудах и 
Федотов как глубочайщие корни всей русской духовной культуры[2,с.330]. И ведь 
действительно, русские самоотверженно приходят на помощь там, где их ждут и просят об 
этом. Способность к самопожертвованию как одну из особенностей русского характера 
отмечал и А. И. Солженицын и Тютчев. Целесообразно акцентировать внимание на 
культурологическом подходе Г. П. Федотова к истории, согласно которому решение 
основных социальных проблем России невозможно без создания духовной элиты и 
существования интеллигенции, что в целом, актуально и в наше время, добавив ко всему 
перечисленному воспитание чувства любви к Родине. 

Федотов Г. П. обособленно отмечал религию как нравственный и культурный регулятор 
русского человека, отмечал ее особую роль. Он считал, что Русь пронесла свою 
национальную идею через многочисленные столкновения и войны, через сильное влияние 
монгольского ига благодаря устойчивым религиозным ориентирам. Федотов Г. П. отмечал, 
что снижение темпов развития России непосредственно связано с уменьшением уровня 
духовности и религиозности. Однако в то же время считал, что идеал духовной жизни был 
твердо сформирован для будущих поколений и во многом определял основу русской 
культуры, а духовные стороны жизни общества определял как стоящие над 
экономическими. Однако прошли годы и казалось, что все изменилось. Экономические 
составляющие выходят на первостепенный план для многих российских граждан. Казалось, 
мир изменился. Но вот пришла беда, пришел кризис, гражданская война на Украине — и 
исторически сформировавшая духовность русского человека воистину взяла верх над 
стороной экономической. Наша страна, бесстрашно ходя по острию экономического краха 
не оставляет собратьев без крова и пропитания, отправляя гуманитарную помощь, 
лекарства и самое необходимое людям, которые в этом нуждаются. Разделяя последний, 
без того не такой уж и жирный кусок с нуждающимися людьми. Примечательно, что это 
воля и официального руководства России и одновременно рядовых граждан. Такие уж мы 
есть, русские! Проведя долгие годы за рубежом, он естественно сравнивает различия 
исторического и религиозного образа России и Европы. В своих письмах он, невольно, а 
может и осознанно отмечал и проблемы национальной культуры стран Европы, видя что 
вся культура европейских стран сводится к одной, общеевропейской культуре, утрачивая 
свои особенности и сливаясь в один тип. «Быть может кроме стран Азии, - Россия 
единственная земля, где национальная идея не исчерпала своего творческого и культурного 
содержания»[3, с.105].  

Пытаясь проникнуть в тайны народного духа, Г. П. Федотов обратился к жизни 
праведников и мучеников, в судьбах которых наиболее ярко воплотилась национальная 
форма общехристианского нравственного идеала[6, с.268]. Федотов Г. П. не выделял 
конкретного национального типа личности, считая важным принимать во внимание 
различные факторы, такие как время, пространство, оттенки религиозной жизни, считая, 
что формула нации должна быть дуалистична. Два полярных типа «русскости» 
проявляются в «московском человеке» и «интеллигенте». Оба типа в характеристике 
Федотова Г. П. являются очень не однозначными и противоречивыми, отражающими, по 
мнению автора, скорее современность самого философа, нежели нынешнее время. Однако 
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нотки истинности нынешней все же можно уловить. «Московский человек» - флегматичен, 
спокоен, вынослив и крепок, содержащий в себе необычайно уверенную силу, «восточное» 
спокойствие к своей или чужой смерти, соединенное в то же время с большой жалостью к 
людям. Безразличие и жалость по своей природе чувства противоречивые, однако 
охарактеризовывается «московский человек» именно так. По волевым качествам, русский 
человек зачастую ленив, вместе с тем способен за считанные дни наверстать упущенное за 
целые месяцы время. Как говорится «русский человек долго запрягает, но быстро едет», 
пословица широкоизвестная в наше время, но мало кто знает, что Георгий Петрович много 
десятков лет назад своими словами описал ту же особенность характера русского человека. 
Однако «московский человек» может быть и человеком упорного труда, вкладывающего в 
свое дело душу и страсть. Данный тип русского человека лишенный свободы, он считал что 
Империя была создана посредством жесткой дисциплины и страшными жертвами не имея 
достаточного экономического базиса. Так называемый «принцип несвободы» глубоко 
вошел в сознание русского человека «московского типа» и оказался самым устойчивым в 
истории России, который, вероятно, берет корни от двухвекового татарского ига. 
Московские князья еще в то время усвоили уроки, стили управления, которые применялись 
татаро - монголами. Федотов Г. П. прослеживал оттенки принципа несвободы и за масками 
советской идеологии. Русский «интеллигент» Федотова это человек, беззаветно преданный 
народу и идеям, положительно ищущий «за что страдать», готовый отдать свою жизнь. 
Философ отмечает некоторую не связанность этого типа людей с землей, который живет и 
мыслит чем - то глобальным, имеет далекоидущие планы. Смерть героем для 
«интеллигента» важнее обычной трудовой жизни. «Русская интеллигенция есть группа, 
движение и традиция, объединенные идейностью своих задач и беспочвенностью своих 
идей»[8, с.380].  

Для автора, как для юриста, в сферу профессиональных интересов попадает мнение Г. П. 
Федотова об «Азиатской душе Москвы». Не являясь аналитиком, он вполне успешно 
описывал политические события страны, думал и писал о них: «Удачливый и талантливый 
Запад, овладевший их наследством (наследством Греции и Рима), повернулся к Руси 
угрозой меченосцев да ливонцев, заставив ее обратиться лицом к Востоку»[5]. Под 
Востоком, как правило понимаются такие страны, как Япония, Индия и Китай. В настоящее 
время в свете санкций Запада и США, обостренных отношений со многими государствами 
Евросоюза, попытками политического и экономического давления на Россию, наше 
политическое руководство снова обратилось лицом к Востоку. Федотов не без 
основательно, по мнению автора, связывает овосточивание Руси с двухсотлетним 
ордынским игом. За это, достаточно длительное время, князья усвоили полученные у 
ордынцев уроки, чувствуя себя преемниками ордынских ханов. Азиатская составляющая 
насаживалась на культурный мир Московской Руси, усугубляясь длительным процессом 
освоения новых земельных пространств и колонизацией. Создавалась великая держава. 
Вместе с тем увеличивая разрыв с Европой.  

Как уже упоминалось автором в работе, философ большую роль и внимание отводил 
русской религии, рассматривал религию и культуру как два крепко взаимосвязанных звена. 
Необходимо отметить, что до событий на Украине влияние церкви, казалось, угасло и уже 
не в такой мере церковь могла воздействовать на общество и политико - социальные 
процессы. Однако в настоящие дни церковь оказывается втянута даже в политические 
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процессы, оказывая некоторое влияние на установки и мировоззрения людей. Все мы 
помним как киевский патриарх Филарет фактически благословил на убийство жителей 
Луганска и Донецка. Обращаясь напрямую к прихожанам он призывал к «особому 
отношению» к жителям юго - востока Украины. Нельзя недооценивать влияние религии на 
граждан и нашей страны, вера живет в доме каждого гражданина России, в дни Крещения 
Господня сотни тысяч россиян посещают места, где можно искупаться в проруби и идут в 
храмы за святой водой. Автор не может оставить без внимания и позицию национального 
лидера Владимира Путина к вопросам религии. С какой бережностью и осторожностью 
Президент относиться к вере, не только православной (вопрос мусульман и проблемы 
ИГИЛ не будут рассматриваться в данной работе, хотя в нынешнее время стоят очень 
остро), что поистине доказывает мнение Федотова Г. П. о том, что религия русского 
человека и есть часть его культуры. «Изучение русской святости в ее истории и ее 
религиозной феноменологии является сейчас одной из насущных задач нашего 
христианского и национального возрождения. В русских святых мы чтим не только 
небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего 
собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет свое собственное духовное 
призвание и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями»[6, 
с.268]. Георгий Петрович был глубоко убежден, что именно русские святые являлись 
творцами того самого архетипа духовной жизни, который стал идеалом для всех 
последующих поколений и стал основополагающим фундаментом русской культуры, 
которые долгие и долгие годы подпитывали жизнь народа «у их огня вся Русь зажигала 
свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа... 
определяется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в 
явлениях и современной, секуляризированной русской культуры»[2, с.330].  

Разделяя на этапы русскую историю, Федотов писал о ее внутреннем единстве как о 
проблемных вопросах он писал, что именно отсутствие понимания пройденного пути 
является главным препятствием для решения сложнейших социальных проблем, вставших 
перед страной в XIX и ХХ веках. Г. П. Федотов много думал и писал о событиях 1917 года. 
Однако не считал революцию неизбежной, у нее имелись серьезные предпосылки, в 
частности, практически полное отсутствие демократических традиций в прошлом России, 
возможно стоит отметить и Федотовский «принцип несвободы» народа, «измена» 
монархической власти своему просветительскому призванию и петровскому делу 
политического и культурного строительства великой страны, уход с арены революционной 
борьбы настоящей интеллигенции и замена ее так называемой «новой демократией» и т.д. 
Вместе с тем, последнее десятилетие (1906 - 1916) перед революцией Г. П. Федотов 
называл временем «русского национального Ренессанса», блестящим периодом в истории 
страны, когда промышленность переживала расцвет, университеты Москвы и Петербурга 
не уступали лучшим европейским университетам, Церковь собирала вокруг себя 
оригинальные передовые умы, пробудился интерес к России во всем цивилизованном 
мире. Но и разрушительные тенденции были велики. К сожалению, именно они и 
победили. Однако прошли годы и доподлинно стало известно, что революция 1917 гг. 
берет начало не только во внутренних государственных проблемах, что несомненно важно, 
но спровоцирована Западом и Америкой, которые оказали колоссальную помощь и 
поддержку реформаторам. Автор приходит к выводу, что Федотов, несмотря на 
неоднозначность своих оценок и взглядов все же был патриотом своей страны, что 
косвенно подтверждается и его пробольшевистской агитацией в последние годы его жизни. 
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Поэтому достоверно имея представление о внешнем вмешательстве и «подталкивании» 
революции в России, не исключено, что оценки того времени философа были бы 
совершенно другие. На основе анализа трудов Г. П. Федотова, автором сформулированы 
следующие теоретические выводы: 

1. Труды Федотова Г. П. неоднозначны и иногда различны по своему настроению, автор 
может только предположить что они были напрямую связаны с настроениями и 
отношением к действующей власти самого философа. Однако с полной уверенностью 
можно сказать, что он был патриотом своей страны, всегда думал и писал о ней. 
Анализировал политическую жизнь и даже проводил, сам того не зная, актуальную в 
нынешнее время аналитику. В своих трудах он давал объективные оценки тех вещей и 
событий, которые описывал. Ярко описывая положительное и критически отрицательное. 
«Россия мила мне, как и всем людям моего поколения. Нам, привыкшим к ее приволью и 
благородству, трудно дышать в другом воздухе» — писал философ[4, с.200]. 

2. Г. П. Федотов был совершенно прав в том, что связывал успешное решение 
национальных проблем России с великой русской культурой. Он был убежден «что именно 
великая русская культура станет центром притяжения многих народов, входивших в состав 
империи, именно она станет посредницей между Россией и мировой цивилизацией»[7, 
с.188]. Эта мысль должна быть незамедлительно воспринята — российскому руководству и 
народу России важно не утратить и даже воссоздать ценности и традиции нашей Великой 
Родины. Пока будет существовать наша великая культура, традиции, национальные 
особенности будем существовать мы как отдельный народ и отдельная нация. 

3. Нельзя умалять роль религии для русского человека, которая по сути является частью 
культуры, о чем и пишет философ. Российская культура исторически сформировалась так, 
что существует только в сочетании с религией. Однако российскую культуру по смыслу 
своих писем он делил на ту культуру, которой «жадно хотелось дышать людям его 
поколения», культуру старой России, о которой нужно с нежностью помнить всегда и 
культуру будущей России, культуру «наших детей, которые воспитаны октябрьской 
революцией и именно они будут творцами новой русской культуры». 

4. Отсутствует единая типизации национального русского характера и он считал, что 
выделять ее в чем то конкретном и едином ошибочно. «...Если необходима типизация, - 
писал Г. П. Федотов, - а в известной мере она необходима для национального 
самосознания, - то она может опираться скорее на полярные выражения национального 
характера, между которыми располагается вся шкала переходных типов». Федотов Г. П. 
отмечал, что душу русского человека невозможно оценить в истории, и делал попытки дать 
ей характеристику пытаясь выйти за пределы и грани истории, придя к выводу что в 
русской душе отложилось все…. и славяне, финны, тюрки, татаро - монголы, православие и 
язычество - «нация не дерево и не животное, которое в одном лишь семени несет все свои 
возможности». Нация, по образам Федотова, подобно музыкальному произведению 
раскрывается лишь в конце, ей нельзя дать оценку «по первым нотам».  

5. В настоящее время, нынешнее русских и саму Россию часто называют «русский 
медведь». И по мнению автора такое название наиболее удачно и более точно передает 
черты русской культуры и особенностей российского характера. Медведь самы крупный 
хищник, как и наша страна обладает самой большой территорией в мире. Медведи обитают 
в самых разных условиях, как и русский человек способен приспособиться ко всему. 
Медведь хищник, который не имеет прямых врагов в природе находясь на вершине 
пищевой пирамиды, впадает в зимнюю спячку и являются очень выносливыми и сильным 
животным. Все эти качества напрямую относятся к особенностям национального русского 
характера. Медведь спит зиму, как и русский человек способен месяцами ничего не делать, 
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а потом за считанные дни наверстать упущенное. Это качество отмечал и Федотов, а 
широту русской души невозможно описать на бумаге, только русский человек может быть 
по - барски щедрым сегодня и считать последние рубли завтра. Для описания русской души 
Федотов Г. П. использовал такие яркие сравнения «русская стихия» и «бесконечная 
подземная галерея русской души».  

6. Давая неоднозначную оценку русскому характеру, Федотов Г. П. оказался прав! При 
своем высокомерии и любви к безделию, только поистине русский человек может один 
встать против целой колонны вражеских солдат и самоотверженно отдать жизнь за свою 
страну и за доброе дело. Только русский может бесстрашно накрыть гранату своим телом, 
что бы спасти жизни других людей. Только русский сражается до последнего вздоха. 
Только русские всегда приходят на помощь туда, где в ней нуждаются. И только мы, 
русские настолько все разные и в то же время настолько едины и, как сказал наш 
Президент: «Мы многое можем и всего добьемся!». 
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КУЛЬТУРА ДОГОВОРА 

 
Согласно Гражданскому Кодексу РФ договор представляет собой соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей.[1] 

П.1 ст. 421 поясняет, что граждане и юридические лица свободны в заключении 
договора. Стороны договора по своей воле определяют его содержание и формируют его 
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конкретные условия, если только содержание какого–либо условия императивно не 
определенно законом или иными правовыми актами. 

Отсюда следует, что субъекты по своей воле решают заключать или не заключать 
гражданско - правовой договор на определенных условиях, поскольку это не является 
обязанностью стороны. Но судебная практика показывает нам обратное. Одна из сторон 
нередко отказывается исполнять договор приводя различные, даже абсурдные причины. 

Существует мнение о том, что культура – форма свободного решения своей судьбы в 
осознании её исторической и всеобще ответственности.[2] 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что нравственные качества стороны будут 
иметь предпочтительное значение, которыми она должна руководствоваться при 
заключении договора и исполнения своих непосредственных обязательств, вытекающих из 
условий договора. 

В культурологи, социологии существует понятие «деловая культура». Его значение 
может быть определено как культура получения и распределения прибыли, относимая к 
сфере производства, торговли, финансов, где люди различаются своими системами 
ценностей, норм и правил. Однако справедливо замечено, что «человек не всегда 
руководствуется теми правилами которые признаются им как важные и определяющие, 
поэтому всегда следует учитывать так называемый ситуационный профиль…».[3] 

Сегодня на практике таких случае встречается довольно таки не мало. Это 
подтверждается собственно нагруженностью судов делами по спорам о нарушении 
условий договора и, конечно же, расторжения. Так же в практике можно встретить 
ситуации когда одна из сторон идет на какие - либо уловки для того чтобы затянуть 
процесс. Эта возможность предоставляется в силу несовершенства законодательства 
Российской Федерации. 

Многие субъекты, которые идут против изначальных договоренностей для извлечения 
прибыли, выгоды теряют свою репутацию, и также подрывают экономику. Если сравнить с 
зарубежными странами, то при заключении договора определяющим фактором является 
репутация организации или бизнесмена, т.к. там высокая конкуренция. 

Главная целю любой коммерческой деятельности – это конечно же получить 
максимальную прибыль, что не всегда положительно оказывает влияние на деловую 
культуру. 

Если брать такие качества, например как эгоизм и корыстность становятся в обществе 
понятиями свободными и цивилизованными. 

 «С юридической, культурологической, вообще с гуманитарной точки зрения, свобода 
есть мера дозволенного, т.е. она является практической реализацией познанной 
необходимости, познается и реализуется в ходе установления баланса стабильных и 
нестабильных тенденций в обществе, осуществляемых взаимодействием ветвей власти. 
Чем гармоничнее они взаимодействуют, тем более стабильны общественные отношения, 
т.е. полнее обеспечиваются права и свободы граждан. …Сокращение меры дозволенного 
посредством договора превращается в свободный выбор под влиянием конкретных 
условий. …Правовая культура выступает осознанием свободы через регулирование 
человеком условий достижения своих целей и интересов».[4] 

А.Прохоров считает, что в настоящее время культура договора характерна для узкого 
слоя топ - менеджеров и руководителей среднего звена в столицах и городах - 
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миллионниках. В провинции культура договора мало известна, за исключением культуры 
договора в сфере семейных отношений, где неформальные, а иногда и зафиксированные в 
брачном контракте договорные отношения между мужчиной и женщиной все чаще 
заменяют привычный брак, в котором стороны заранее договариваются об условиях и 
правилах совместного проживания. 

Отдельный интерес вызывает комментарий предпринимателя А.Дронова к юридической 
статье «Что такое договор или ”все понятно, но что конкретно”?», утверждающего, что 
культура договора заложена в правовом поле ведения финансово - хозяйственной 
деятельности, в том числе и в отношениях с государством, действующим «без правовых 
отношений» и полностью свободным в толковании договора, а это обесценивает сами 
договорные отношения. [6] 

Незнание или неграмотное толкование законов представителями органов 
государственной власти, бесконтрольное вмешательство в договорную среду ее субъектов 
создают реальную угрозу для развития таких отношений, а это неблагоприятный фактор в 
пользу стабильности. Защита же нарушенных прав и свобод в длительных судебных 
процессах порождает не что иное, как правовой нигилизм. 

Сегодня на лицо важнейшей проблемой является взаимоотношение личности 
государства. Если сравнивать с Европой, то тут очевидны различия в их взаимодействии. 
Европейская культура - это прежде всего культура договора. Служащий государству в 
Европе четко понимает и соответственно относится к условиям договора по которым он и 
был принят, а в России – этот же служащий будет считать себя «барином».[7] 

Таким образом, вопрос о культуре договора весьма широк и невероятно актуален для 
дальнейшего развития нашей страны. Представляется что решение проблемы культуры 
договорных отношений участников экономической и иной деятельности взаимосвязано с 
такими насущными задачами государства, как повышение и развитие морально - 
нравственных ценностей в обществе, формирование культуры ведения цивилизованной 
коммерческой деятельности, укрепление экономической обстановки в стране, 
совершенствование правового поля. 
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Внимание к проблеме развития страхования профессиональной ответственности 
значительно возросло в последнее время. Страхование риска профессиональной 
ответственности является важным элементом социальной инфраструктуры РФ, 
эффективное функционирование и устойчивое развитие механизма которого являются 
необходимым условием повышения уровня и улучшения юридического качества 
выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Под страхованием профессиональной ответственности понимают под отрасль страховой 
деятельности, которая осуществляет защиту материальных интересов лиц пострадавших в 
результате действия или бездействия страхователя при исполнении своих 
профессиональных обязанностей. При этом договор страхования профессиональной 
ответственности необходим юридическим и физическим лицам – субъектам 
предпринимательской деятельности, которые предоставляют профессиональные услуги: 
бухгалтерам, аудиторам, архитекторам, строителям, проектировщикам, охранным 
компаниям, нотариусам, таможенным брокерам и другим лицам. Назначение страхования 
профессиональной ответственности заключается в страховой защите лица которое 
занимается определенной профессиональной деятельностью от претензий третьих лиц, 
которым это лицо может причинить вред. Однако, в научной литературе складывается 
неоднозначное понимание к договору страхования профессиональной ответственности как 
к договору в пользу третьего лица. Так, В.А. Рахмилович полагает, что в случае признания 
договора страхования ответственности договором в пользу третьего лица, то кто бы ни был 
указан в договоре страхования ответственности за причинение вреда в качестве 
выгодоприобретателя либо если в договоре выгодоприобретатель вообще не указан, 
выгодоприобретателем всегда в силу закона является только потерпевший [1, с. 11]. По 
мнению, В.Я. Луговец, в договоре страхования ответственности, в том числе 
профессиональной, защите подлежат интересы двух субъектов – профессионала, который в 
случае причинения вреда заказчику не будет нести неблагоприятные последствия в силу 
наличия страхового обязательства и лица, которому 

причинен вред, который получит компенсацию опять же в силу наличия данного 
обязательства. И то, что предъявить требование страховщику может именно третье лицо, не 
говорит о том, что в этом случае страхователь лишен страховой защиты. Он реализует свое 
право посредством того, что не несет неблагоприятные последствия от своей 
профессиональной ошибки, перекладывая обязанность по возмещению на страховщика[2]. 
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Основанием профессиональной ответственности является причинение имущественного 
либо морального вреда выгодоприобретателю независимо от того, в рамках какого 
обязательства наступает ответственность страхователя или застрахованного лица 
(деликтного или договорного).  

Объектом страхования может быть только не противоправный имущественный интерес. 
Имущественный характер страхового интереса при страховании профессиональной 
ответственности выражается в том, что его 

предметом являются определенные материальные блага – это возмещение возможных 
потерь (ущерба, убытков), возникших в результате совершения профессиональной ошибки, 
профессиональной небрежности[2]. 

Страховым риском в договоре профессионального страхования является возможность 
причинения вреда при исполнении профессиональных обязанностей, при этом данный риск 
не должен вызываться поведением профессионала, его волей, а вредоносное событие не 
должно быть неизбежным. При всем при этом страхованию подлежит ответственность за 
невиновные ошибки при осуществлении страхователем профессиональной 

деятельности. Специфика договора проявляется в его существенных условиях. Согласно 
ст. 942 ГК РФ к ним относятся условия: об определенном имуществе либо ином 
имущественном интересе, являющемся объектом страхования; о характере события, на 
случай наступления которого 

осуществляется страхование (страхового случая); о размере страховой суммы; о сроке 
действия договора. 

 При составлении договора профессиональной ответственности необходимо применять к 
страхователю индивидуальный подход, учитывая особенности профессии, квалификации и 
опыта работы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бартош, В. К вопросу о квалификационной принадлежности договора страхования 
риска гражданской ответственности / В. Бартош // Юридический мир. – 2003. – № 9. – С. 
11–15. 

2. Луговец В. Я. Специфические черты договора страхования профессиональной 
ответственности // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2015. №1. 

© М.Н. Маренич, 2016 
 

 
 

УДК 340 : 35.083  
Назаров В.И. 

к. ю. н., профессор 
Уральский Финансово - Юридический институт 

г. Екатеринбург, РФ 
  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЮРИСТА:  
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

 
Высокий социальный статус лиц, занимающихся профессиональной юридической 

деятельностью, их влияние на процессы, протекающие в общественной жизни, объясняют 
повышенный интерес общества к профессиональному поведению юристов. 
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Профессиональное поведение юриста включает в себя соблюдение совокупности 
обязательных юридически - определенных и этических правил профессионального 
поведения при исполнении служебных обязанностей или в непосредственной связи с ними 
(служебное поведение), а также связанных с его неслужебным положением либо 
обладанием профессиональной информацией, профессиональными навыками 
(внеслужебное поведение).  

Общественная значимость юридической профессии обуславливает необходимость 
четкой правовой регламентации профессионального поведения юристов. Универсальные 
нормы и принципы профессионального поведения юриста получили правовое закрепление 
в законах и подзаконных актах общего характера, а их конкретизация применительно к 
отдельным видам профессиональной деятельности находит выражение в отраслевых 
нормативно - правовых актах, например, «Положение о юридической службе». При этом 
трудно говорить о наличии единого правового регулирования поведения всех категорий и 
групп юристов. Так, например, существуют общие предписания, определяющие поведение 
юристов, находящихся на государственной службе. Они, не распространяясь на юристов – 
лиц свободной профессии, могут быть впоследствии включены в законы, определяющие 
положение данной категории юристов.  

Смысл регулирования профессионального поведения юристов:  
 - обеспечение интересов общества и граждан, минимизация риска злоупотребления 

значительными возможностями юридической профессии, особенно в отдельных ее сферах 
(правоохрана, суд, прокуратура и пр.); 

 - защита самих юристов от преувеличенных и необоснованных требований; 
 - обоснование необходимых и разумных методов социального контроля за 

деятельностью юристов. 
В современном российском законодательстве используются два взаимосвязанных 

способа правовой регламентации профессионального поведения юриста: 1) запреты 
совершать определенные действия либо наносить ущерб авторитету профессии; 2) 
предписания вести себя должным образом в соответствующих ситуациях. 

Действующее законодательство достаточно подробно регламентирует 
профессиональное поведение юристов посредством системы запретов. При этом всякий 
запрет должен быть обоснован тем, что запрещаемое поведение может либо нарушать 
права и свободы других лиц, либо подрывать доверие к профессиональной деятельности 
юристов. Без этого ограничение свободы поведения юристов противоречило бы основам 
конституционного законодательства. Однако в тех ситуациях, где неограниченное 
использование юристами своих прав создает опасность для других лиц или прямо нарушает 
их права, запрещающее воздействие закона представляется вполне обоснованным.  

Говоря о регламентации профессионального поведения, следует указать на ряд 
ограничений, воспринятых отраслевым законодательством. Так, в соответствии с главой III 
Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации», 
государственный служащий (им может быть и юрист) в сфере профессионального 
поведения подвергается определенным ограничениям: запрещение заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью (кроме педагогической, научной и иной творческой); быть 
депутатом органов представительного и местного самоуправления; заниматься лично или 
через доверенных лиц предпринимательской деятельностью и т.п. [1] Что касается 
особенностей правового поведения юристов в политической сфере, то им запрещается 
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принимать участие в забастовках, использовать свое служебное положение в интересах 
политических партий, общественных, в том числе религиозных, объединений для 
пропаганды. 

Профессиональное поведение адвоката регламентируется федеральным 
законодательством и Кодексом профессиональной этики. Данные документы 
устанавливают обязательные для соблюдения каждым адвокатом правила и нормы 
поведения в повседневной и профессиональной жизни. Например, адвокату на основании 
п. 5 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» запрещено негласное сотрудничество с органами, осуществляющими 
оперативно - розыскную деятельность [2]. Действующему адвокату запрещается работать 
на государственных должностях муниципального и федерального уровня, а также работать 
по найму. Осуществляя профессиональную деятельность, адвокат должен соблюдать 
принципы законности и независимости, добросовестно и честно защищать и представлять 
законные интересы и права доверителя, соблюдать присягу и Кодекс профессиональной 
этики адвоката. Эти профессиональные обязательства содержатся в присяге, которую дает 
адвокат: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, 
защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката» [3].  

Что касается профессионального поведения судьи во внеслужебной и профессиональной 
деятельности, то оно регламентируется федеральным законодательством и дополняется 
положениями Кодекса судейской этики. В Законе РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» от 14 апреля 1993 г. говорится, что судья при исполнении своих полномочий, а 
также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить 
авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 
справедливости и беспристрастности [4].  

Это предписание повторяется и конкретизируется в Кодексе чести судьи, который 
устанавливает правила поведения судей Российской Федерации в их профессиональной и 
внеслужебной деятельности. Ст.1 п.1 гласит, что судья обязан руководствоваться наряду с 
Конституцией и другими законодательными актами, действующими на территории РФ, 
общепринятыми нормами нравственности и правилами поведения, способствовать 
утверждению в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и 
независимости суда [5]. Далее в 3 и 4 пунктах устанавливается, что судья не вправе 
причинять ущерб престижу своей профессии в угоду личным интересам или интересам 
других лиц, в любой ситуации должен сохранять достоинство, заботиться о своей чести.  

В статье 11 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», предусматривается норма, согласно которой судья не может быть 
депутатом Совета Федерации или Государственной Думы, или иных представительных 
органов, принадлежать к политическим партиям и движениям, материально поддерживать, 
участвовать в их политических акциях [6]. Сходные предписания есть и в других 
законодательных актах.  

Что касается предписаний о дозволенном профессиональном поведении юристов, то они 
в меньшей мере выражены в действующем законодательстве. Обычно соответствующие 
нормативные акты строятся в основном на описании прав и обязанностей и 
соответствующих им процедур. Лишь в некоторых случаях фигурируют предписания о 
дозволенном профессиональном поведении. Так, ст. 2 Закона «О статусе судей в 
Российской Федерации» гласит: «Судья должен проявлять терпение, вежливость, 
тактичность и уважение к участникам судебного разбирательства и другим лицам...» [4].  
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Высокий уровень требований, предъявляемых действующим в Российской Федерации 
законодательством к профессиональному поведению юристов, способствует решению 
таких проблем, как: 

1) предупреждение возможной коррумпированности юриста и соответственно 
деформации его поведения; 

2) обеспечение равного доступа к юридическим услугам, учитывающего возможности 
населения; 

3) сохранение доверия к профессиональной деятельности юриста [7, с.66].  
В целом, сама идея формулирования общих правил поведения, распространяющихся на 

всех юристов, является верной. Как и в профессии врача, такие правила профессионального 
поведения могут быть пригодными для всех юристов. Они должны включать требования 
защищать законные интересы общества и граждан, исключать нарушение прав личности 
путем использования своих профессиональных возможностей. 
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Защита прав и законных интересов детей утверждается как один из основных принципов 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. [1.] 
Национальная стратегия ставит своей главной целью определение основных направлений и 
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задач государственной политики в интересах детей, разработку механизмов ее реализации, 
основывающихся на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Защита прав детей должна иметь приоритетное направление и в уголовно - правовой 
политике России.  

Вместе с тем, современная российская действительность показывает, что уровень 
защищенности детей от жестокого обращения является низким. 

Право на жизнь ребёнка в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) 
обеспечивается уголовно - правовыми средствами по защите несовершеннолетних, прежде 
всего от насильственных посягательств на жизнь и физическую неприкосновенность. 

В УК РФ право на жизнь несовершеннолетних защищено в п "в" части 2 статьи 105: 
убийство малолетнего или иного лица заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. 

Кроме этого, УК РФ предусмотрел статью 106, устанавливающую ответственность за 
убийство матерью своего новорожденного ребенка. Хотя данная норма вызывает на 
практике споры о том, что она служит не столько охране жизни ребенка, сколько 
реализации принципа гуманизма в отношении женщин, оказавшихся в 
психотравмирующем состоянии и совершивших такого рода деяния. 

Вместе с тем, практика свидетельствует о том, что несовершеннолетние в последние 
годы все чаще становятся жертвами серийных и бытовых убийств (мы наблюдаем это 
практически каждую неделю из новостей криминальной хроники первого канала, РТР, 
НТВ, ТНТ). В связи с этим, представляется необходимым обратить внимание на то, что в 
Уголовном законе в ряде случаев дети выступают как специфическая категория 
потерпевших, в альтернативе с некоторыми категориями взрослых – престарелых, лиц с 
физическими недостатками и иных беззащитных и беспомощных лиц, которые в силу 
физиологических и других причин не способны противостоять преступнику. 

Действующее уголовное законодательство, как и прежде, не включает в себя 
самостоятельных специальных норм, охраняющих здоровье несовершеннолетних. Эти 
преступления не отражаются среди различных видов насильственных посягательств. В 
настоящее время дифференцированная информация имеется только по умышленному 
причинению тяжкого вреда здоровью. 

Некоторые исследователи также отмечают, что права детей до их рождения плохо 
защищены Уголовным законом. Это усматривается из практики применения ст. 123 и 145 
УК РФ. Число регистрируемых преступлений, предусмотренных этими статьями УК 
невелико, еще меньше количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за их 
совершение. [2. C. 99.]  

Негативное и наиболее сильное воздействие на формирующуюся и поэтому полностью 
неокрепшую психику подростков оказывают негативные факторы – стремительное 
социальное расслоение населения и широко рекламируемая средствами массовой 
информации жизнь богатых людей побуждает несовершеннолетних к поиску путей 
стремительного обогащения для обеспечения в дальнейшем беззаботной и веселой жизни. 

В семьях, где имеет место быть насилие, истязание ребенка, дети получают на всю жизнь 
глубокую психологическую травму. 

Одной из причин виктимности несовершеннолетних является отрицательное 
воздействие старших, в большей мере совершеннолетних подростков, которое может 
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привести к преступному поведению в будущем. Во многих случаях взрослые преступники 
применяют угрозы и насилие и заставляют несовершеннолетних совершать преступления. 
Так, например, в г. Омске несовершеннолетний совместно со взрослыми совершал кражи, и 
на предварительном следствии брал всю вину на себя, опасаясь совершения насилия в 
отношении своей малолетней сестры. [3. С. 14.]  

Уголовно - правовая охрана несовершеннолетних – это актуальная и многоаспектная 
проблема, требующаяся комплексного исследования состояния охраны 
несовершеннолетних и разработки адекватных мер, направленных на совершенствование 
защиты несовершеннолетних от преступных посягательств уголовно - правовыми 
средствами, и, в том числе, доработка некоторых пробельных вопросов в действующем 
Уголовном кодексе Российской Федерации по защите детей от преступных посягательств.  
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Последние два десятилетия характеризуются существенным ростом значимости 
медицинской деятельности в жизни людей, что обуславливает интенсификацию работы по 
усовершенствованию прежнего и принятию нового законодательства в сфере 
здравоохранения в целом и медицинской (в том числе врачебной) деятельности в 
частности.  

Как известно, чтобы осмыслить потребности правоприменительной практики 
сформулировать необходимые изменения существующих законодательных положений 
необходимо проследить историю возникновения и преобразования норм советского, а 
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позднее – российского законодательства, регулирующих правовое положение медицинских 
работников в ходе осуществления ими профессиональной деятельности.  

В числе первых законодательных опытов Советской России в сфере уяснения правового 
положения медицинских работников следует назвать Постановление Совета Рабочей и 
Крестьянской Обороны «Об улучшении положения работников лечебно - санитарного 
дела» от 20 января 1920 г. [1] и Декрет Совета Народных Комиссаров «О мерах улучшения 
положения лечебно - санитарного дела» от 13 декабря 1923 г. [2].  

Несмотря на активное законотворчество в сфере здравоохранения в это время, когда за 
подписью В. И. Ленина было опубликовано более 200 декретов и постановлений, 
регулирующих деятельность в данной сфере [3, с.303], только указанные выше правовые 
акты были направлены на изменение правового положения медицинских работников. 
Однако, ставя задачу по улучшению положения медицинских работников, данные 
нормативные акты не содержали в себе каких - либо прав или обязанностей для них.  

Первая попытка законодательно закрепить четкий перечень прав и обязанностей для 
врачей в нашей стране нашла свое выражение в Декрете ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 
1924 года «О профессиональной работе и правах медицинских работников» [4].  

В данном нормативном акте, прежде всего, впервые были перечислены звания, которые 
давали право на ведение медицинской деятельности: врач, зубной врач, фельдшер 
(фельдшерица), акушерка, фармацевт и медицинская сестра.  

Кроме того, было закреплено право на осуществление медицинскими работниками 
профессиональной деятельности: в частности, установлен перечень документов, 
удостоверяющих право на медицинское звание, определена процедура прохождения 
проверочного испытания для лиц, не работающих по профессии, пять лет, либо 
обнаруживших в своей практической работе явно недостаточные знания.  

Перечень обязанностей, предусмотренных для медицинского работника в указанном 
Декрете, также невелик: во - первых, это обязанность извещать ближайший отдел 
здравоохранения о каждом случае остро - заразного заболевания, отравления, убийства, 
нанесения тяжких телесных повреждений или самоубийства в течение двадцати четырех 
часов, и, во - вторых, обязательность при выписывании рецепта указывать медицинское 
звание лица, дающего рецепт.  

Помимо вышеперечисленных общеобязательных требований, для частнопрактикующего 
медицинского работника предусматривались дополнительные обязанности: 
зарегистрироваться в соответствующем отделе здравоохранения и обязанность по ведению 
записи больных в особых книгах с обозначением в них имени, адреса больного, а также 
диагноза и назначенного лечения. 

При этом в данном нормативном акте не были установлены какие - либо ограничения 
или запреты, налагаемые на медицинского работника в связи с его профессиональной 
деятельностью. Более того, Декрет «О профессиональной работе и правах медицинских 
работников» не содержал в себе каких бы то ни было правовых положений, 
предусматривающих возможность привлечения медицинских работников к юридической 
ответственности, в случае неисполнения ими своих обязанностей при осуществлении 
профессиональной деятельности.  

Тем не менее, с учетом вносимых впоследствии изменений и дополнений, декрет СНК 
«О профессиональной работе и правах медицинских работников» долгое время являлся, по 
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сути, единственным нормативно - правовым актом, содержащим законодательно 
установленные права и обязанности медицинских работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности. 

Следующим шагом в сфере легального определения профессиональных прав и 
обязанностей медицинских работников следует назвать вступившие в силу с 1 июля 1970 
года Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении [5] 
(далее – Основы законодательства Союза ССР) и Закон РСФСР от 29 июля 1971 года «О 
здравоохранении» [6], в которых права и обязанности медицинских работников были более 
конкретизированы по сравнению с предыдущими нормативными актами.  

Прежде всего, в Законе 1969г. впервые произошло разграничение терминов 
«медицинский работник» и «врач». Именно в отношении врача, в отличие от иных 
медицинских работников, в ст.12 указанного Закона было установлено требование 
обязательной стажировки в случае отсутствия у него врачебной практики более трех лет. 
Данное положение будет впоследствии продублировано в ст.13 Закона «О 
здравоохранении» РСФСР 1971г. Также, на законодательное отделение понятия «врач» от 
понятия «медицинский работник» указывали соответственно ст.16 Основ законодательства 
Союза ССР и ст.19 Закона РСФСР, которые предусматривали обязанность сохранять 
врачебную тайну как для врачей, так и для других медицинских работников.  

Тем не менее, профессиональные права и обязанности врачей, как особой категории 
медицинских работников, в Основах законодательства Союза ССР не были четко указаны, 
что ни в коей мере не способствовало определению правового статуса врача при 
осуществлении профессиональной деятельности.  

Все же, как Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 
здравоохранении, так и Закон РСФСР «О здравоохранении» были существенным этапом в 
формировании правового статуса медицинского работника, поскольку в эти нормативные 
акты вошли также отдельные весьма конкретные профессиональные права и обязанности 
врача. 

С этих позиций весьма примечательным выглядело законодательно закрепленное право 
врача применять в интересах больного не только новые, научно обоснованные, но еще 
недопущенные к всеобщему применению методы диагностики, профилактики, лечения, но 
и лекарственные средства [5, ст.34; 6, ст.52], поскольку по смыслу указанного положения 
данному праву корреспондировала обязанность врача получать на это согласие самого 
больного либо, в отдельных случаях, его законных представителей.  

Не менее важным, на наш взгляд, было законодательное закрепление обязанности 
медицинских работников по совершенствованию профессиональных знаний путем 
периодического прохождения подготовки в институтах усовершенствования и других 
соответствующих учреждениях здравоохранения [5, ст.15; 6, ст.18].  

Кроме того, ст.33 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 
здравоохранении и ст.49 Закона РСФСР «О здравоохранении» предусматривали 
обязанность медицинских работников оказывать первую неотложную медицинскую 
помощь гражданам в дороге, на улице, в общественных местах и на дому. Данное 
положение, безусловно, имело большое значение в процессе формирования правового 
статуса врача, однако, также, как и иные нормы, содержащие обязанности медицинского 
работника, не было конкретизировано. Более того, в Законах 1969г. и 1971г. ничего не 
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говорилось о том, какие виды медицинской помощи следует относить к неотложной, в 
связи с чем указанная обязанность медицинских работников во многих случаях могла 
толковаться излишне расширительно. К тому же не было предусмотрено 
корреспондирующее этой обязанности право медицинского работника отказаться от 
оказания неотложной медицинской помощи, например, в случае травмы или болезни 
самого врача. 

Наряду с обозначением прав и обязанностей медицинских работников в 
профессиональной сфере данные Законы предусматривали возможность привлечения к 
ответственности медицинских работников, нарушивших профессиональные обязанности 
[5, ст.17; 6, ст.21]. Данное положение, являясь на тот момент законодательной новеллой, 
несомненно, призвано было содействовать установлению правового положения 
медицинских работников. Вместе с тем, привлечь к ответственности врача, как и иного 
медицинского работника, на практике было довольно сложно, поскольку обязанности 
медицинских работников в качестве оснований привлечения к юридической 
ответственности, как уже было сказано выше, формулировались на тот момент весьма 
расплывчато, что делало данную норму малоэффективной в практической деятельности. 

В общем и целом, вступившие в силу в 1970 году Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о здравоохранении, равно как и принятый в соответствии с ними в 
1971 году Закон РСФСР «О здравоохранении», были «несомненно, прогрессивным шагом 
в деле кодификации законодательства о здравоохранении» [7, с.19 - 21]. Однако, в силу 
неопределенности и размытости сформулированных в этих нормативных актах прав и 
обязанностей, отсутствия четко определенных оснований привлечения к юридической 
ответственности медицинских работников при осуществлении медицинской деятельности 
вопрос определения административно - правового статуса врача при осуществлении 
профессиональной деятельности по - прежнему оставался неурегулированным. 

В этой ситуации отсутствия ясно выраженных законодательных норм по данным на 1988 
год количество ведомственных нормативных актов, регулирующих сферу 
здравоохранения, возросло до пяти тысяч [8, с.24 - 29], то есть регламентация медицинской 
деятельности стала прерогативой ведомственного нормотворчества. При этом в таком 
огромном массиве приказов и инструкций, утвержденных Министерством 
здравоохранения СССР, не было ни одного, направленного на установление элементов 
правового статуса врача, иного медицинского работника. В сформировавшихся 
обстоятельствах в правовой науке вполне обоснованно поднимался вопрос о разработке 
правового акта, определяющего правовое положение медицинского работника. 
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Одним из признаков каждого юридического лица является организационное единство. 

Данный признак прямо не закреплен в ст.48 ГК РФ, наряду с другими признаками 
юридического лица. Однако о его наличии можно судить по формулировке п.1 ст. 48 ГК 
РФ: «юридическим лицом признается организация». Организационное единство 
юридического лица предполагает наличие органов, составляющих определенную 
структуру. 

В зависимости от компетенции органы юридического лиц разделяют на волеобразующие 
(формируют волю юридического лица - общее собрание, совет директоров) и 
волеизъявляющие (выражают эту волю вовне и своими действиями приобретают права и 
обязанности для самого акционерного общества - директор, генеральный директор) [1, 
c.171].  

До реформы гражданского законодательства генеральный директор (директор) 
юридического лица признавался его органом. Такой подход порождал множество проблем 
на практике. Так, например, возникала проблема в вопросе применения ст. 177 ГК РФ к 
директору не способному понимать значение своих действий или руководить ими во время 
заключения сделки. 
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В ст. 177 ГК РФ содержится три основания для признания сделки недействительной, 
если она совершена гражданином, не способным понимать значение своих действий или 
руководить ими:  

 - сделка, совершенна дееспособным гражданином, но находившимся в момент ее 
совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих 
действий или руководить ими; 

 - сделка, совершена гражданином, впоследствии признанным недееспособным, если 
доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение 
своих действий или руководить ими;  

 - сделка, совершена гражданином, впоследствии ограниченным в дееспособности 
вследствие психического расстройства, если доказано, что в момент совершения сделки 
гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими и 
другая сторона сделки знала или должна была знать об этом. 

Для решения вопроса о возможности применения указанных оснований в данном случае 
следует исходить из теории юридического лица как персонифицированного имущества. 
Как отмечается в литературе, «ни в коем случае нельзя сказать, что орган 
представительствует от имени юридического лица» [2, с. 472].  

Б. Б. Черепахин подчеркивал, что этот орган (единоличный исполнительный орган) есть 
носитель сделкоспособности юридического лица [2, c.468]. Сделку от имени юридического 
совершает конкретное физическое лицо, которое одновременно является органом 
юридического лица (директор, генеральный директор), при этом права и обязанности по 
этой сделке, возникают непосредственно у юридического лица. Своими действиями 
физическое лицо выполняет возложенную на него функцию.  

Последние изменения, внесенные в п.1 ст.53 ГК РФ, свидетельствуют о признании 
директора юридического лица его представителем. Соответственно, в момент заключения 
сделки директор юридического лица, исходя из правил представительства, изъявляет, 
прежде всего, свою волю, поэтому при наличии ее порока сделка может быть оспорена по 
ст. 177 ГК РФ. Помимо указанного, следует отметить, что и выбор фигуры представителя 
следует проводить максимально тщательно, учитывая увеличения числа случаев взыскания 
убытков с руководителей организаций по косвенным искам участников юридических лиц 
[3, с. 139]. 

Судебная практика об оспаривании сделок совершенных директорами юридических лиц 
на основании ст.177 ГК РФ немногочисленна. В большинстве подобных дел суды 
отказывают в удовлетворении требований по причине непредставления доказательств [4]. 

Таким образом, подход законодателя к признанию генерального директора 
юридического лица его представителем следует признать верным. Представляется, что в 
рассматриваемом случае судам для решения вопроса о возможности применения ст.177 ГК 
РФ следует более тщательно подходить к анализу характера волеизъявления лица, 
находящегося в статусе генерального директора юридического лица и заключающего 
сделку от его имени. 
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Правовая природа Пенсионного фонда РФ – один из известнейших камней преткновения 
в научном правовом пространстве. 

Так, уже установлено, что совокупность юридических лиц и органов управления, 
входящих в систему Пенсионного фонда, не подпадает ни под одну организационно - 
правовую форму юридических лиц, предусмотренных ГК РФ [1]. Например, все 
юридические лица, входящие в систему Пенсионного фонда, созданы в форме 
государственного учреждения. При этом учредителем этих государственных учреждений 
(отделений ПФР в субъектах РФ и подведомственных им управлений (отделов) в городах и 
районах) является другое государственное учреждение - сам Пенсионный фонд РФ.  

Кроме того, имущество всех государственных учреждений системы ПФР является не 
собственностью учредителя, а федеральной государственной собственностью, находящейся 
в оперативном управлении соответствующих учреждений. Это не согласуется с ГК РФ, а 
также Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7 - ФЗ «О некоммерческих 
организациях»[2], согласно которым учредителем федерального государственного 
учреждения может быть только Российская Федерация, при этом учредитель должен 
являться собственником имущества созданного им учреждения. Гражданское 
законодательство не предусматривает, чтобы одни государственные учреждения могли 
создавать другие. Не соответствует гражданскому законодательству и система управления 
юридическими лицами, входящими в систему ПФР, согласно которой одни 
государственные учреждения (отделения и управления ПФР в регионах) подчиняются 
другим «вышестоящим» государственным учреждениям. 
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С 1 сентября 2014 года вступили в силу поправки к ГК РФ, среди которых особого 
внимания заслуживают положения о создании новой организационно - правовой формы 
юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, в виде «публично - 
правовой компании» (подп. 11 п. 3 ст. 50 ГК РФ), к которой, предположительно, можно 
будет отнести ПФР. Однако специальный закон о публично - правовых компаниях на 
сегодняшний день пока не принят. 

Рассматривая особенности правового положения Пенсионного фонда России, следует 
также упомянуть о попытке реформировать и определить статус ПФР в 2014 году, когда 
Минтруд выступил с предложением внести ясность в ситуацию с правовым статусом 
Пенсионного фонда России и предложил Правительству рассмотреть пакет постановлений 
и законопроектов, которые закрепили бы за ПФР статус органа исполнительной власти.  

По замыслу разработчиков проектов нормативных актов Пенсионный фонд должен 
официально стать частью вертикальной структуры органов исполнительной власти России. 
Этими документами Минтруд предлагал однозначно зафиксировать сложившуюся 
практику, по которой сфера деятельности Пенсионного фонда России находится 
исключительно в ведении Правительства РФ. Изменения касались также фиксации 
вертикальной структуры самого Фонда. В Минтруде полагали, что после утверждения 
законопроектов на ПФР распространятся нормы законодательства РФ, регламентирующие 
деятельность государственных казенных учреждений. Имея неплохие перспективы, 
обсуждаемые проекты нормативных актов получили отрицательные отзывы у членов 
Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства и в итоге были отклонены[3, C. 23]. 

Таким образом, Пенсионный фонд и входящие в его систему юридические лица в 
значительной степени выведены из - под сферы действия гражданского законодательства о 
юридических лицах. Законодательство о некоммерческих организациях на органы 
управления государственными внебюджетными фондами также не распространяется. 
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ГТО - ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Совсем еще, казалось бы, недавно вступил в свои права новый Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт, в котором идет речь о воспитании ребенка 
как всесторонне развитой личности. На сегодняшний момент происходит внедрение ГТО в 
школе, что расшифровывается, как «готовность к труду и обороне». Основной его целью 
является исследование уровня физической подготовки детей и ее влияние на укрепление 
здоровья населения.[1] 

ГТО - программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных организациях. Программа ГТО была создана в Советском 
Союзе и просуществовала с 1931 до 1991 г. Она охватывала население от 10 до 60 лет. В 
ней предусматривалось всестороннее физическое развитие населения страны, укрепление и 
сохранение здоровья, подготовка к труду и защите Родины. Как известно, «в здоровом теле 
- здоровый дух», поэтому, сдача нормативов ГТО способствовала формированию 
духовного и морального облика советского человека.  

Задача ГТО - массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 
возрастных групп населения. 

Принципы - добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев 
населения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей. 

В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о 
возвращении системы ГТО. Владимир Путин заявил о том, что несмотря на усилия по 
продвижению ценностей здорового образа жизни, сейчас многие дети имеют хронические 
заболевания, и ситуация с массовым и с детским спортом требует серьезных изменений. 

По словам министра образования РФ Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года, 
результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные 
заведения. 

В программе ГТО существовало определенное количество испытаний и нормативов, 
распределенных по уровням сложности среди разных возрастных групп. Нормативы и 
требования комплекса ГТО периодически изменялись и дополнялись. В зависимости от 
уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени награждались золотым или 
серебряным значком «ГТО», выполняющие нормативы в течение ряда лет - «Почётным 
значком ГТО»  

Первоначально, значки ГТО изготавливались штамповкой из меди или латуни с 
применением горячих эмалей: объемные значки (3Д) с полупрозрачными эмалями. Причем 
внешний вид знаков ГТО изменялся, пока значки не приобрели свой окончательный вид. 
Физкультура и спорт в Советском Союзе имели массовый характер, и комплексам ГТО 
придавалось важное значение. Последняя форма значков наиболее известная: такие значки 
выпускались огромными тиражами, купить такой значок было практически невозможно. 

Чтобы получить значок советские граждане должны были сдавать нормативы по бегу, 
метанию гранаты, плаванию, отжиманию, бегу на лыжах, стрельбе и т. д. Получение и 
дальнейшее ношение значка ГТО было почетным. К концу 1934 года в стране уже было 
более трех миллионов значкистов. Следует добавить, что сдача норм ГТО, а тем более 
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получение золотого значка обеспечивали не только всеобщее уважение, но и, безусловно, 
открывали дорогу в большой спорт. 

«От значка ГТО - к олимпийской медали!», так гласил лозунг, вдохновлявший миллионы 
советских граждан на ежедневные занятия спортом, как минимум утренней гимнастикой. 
Во времена обязательных нормативов ГТО граждане СССР претендовали на медали на 
многих международных соревнованиях, становились рекордсменами почти во всех видах 
спорта. 

Сдача нормативов подтверждалась специальными значками - серебряными и золотыми 
значками ГТО. Те, кто сдавал нормативы в течение нескольких лет, получали значок 
«Почётный значок ГТО». 

В 1972 годы значок ГТО в России имели более 58 миллионов человек. 
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды 

испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них 
бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в 
зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые 
знания, умения и рекомендации к двигательному режиму.[2] 

Введение ГТО в школах - это необходимый процесс для воспитания личности ребенка. 
Это помогает выработать у него такие человеческие качества, как выносливость, 
стремление работать над собой, желание быть здоровым и воспитывать здоровое 
поколение. Кроме того, данный комплекс способствует развитию не только физической 
функции организма, но и умственной. У ребят, которые много времени проводят на свежем 
воздухе, исключается возможность появления синдрома под названием «кислородное 
голодание».  
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В вузовской подготовке педагога в области автотранспорта на первый план выступают 

знания технических дисциплин, а также ценностные основания приобретаемой профессии. 
Направление подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (профиль «Транспорт»), 
реализуемое в Сибирской автодорожной академии имеет свою специфику, так как 
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осуществляет подготовку будущих педагогов профессионального образования, способных 
преподавать в учреждениях среднего профессионального образования технические 
дисциплины. Особая роль в формировании профессиональных умений и навыков будущих 
специалистов подчеркивается в Федеральном государственном образовательном стандарте 
третьего поколения (ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение № 39534 от 29.10.2015 г.).  

С позиций компетентностного подхода основным результатом образовательного 
процесса становится формирование ключевых, востребованных компетенций студентов - 
бакалавров, например, общекультурных компетенций и профессиональной культуры. 

Компетентностный подход основывается на определении общих целей и содержания 
образования на основании которых строится образовательный процесс и происходит 
оценка результатов образования. Важную роль для реализации компетентностного подхода 
играет образовательная среда.  

Образовательная среда высшего учебного заведения является ключевым фактором, 
влияющим на повышение качества предметной подготовки студентов, их духовному, 
физическому, нравственному и личностному развитию [1]. 

Среди всех толкований понятия компетентности можно выделить следующие 
составляющие: 

 - предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен; 
 - уровень усвоения знаний и умений; 
 - диапазон и широта знаний; 
 - способность использовать знания в нестандартных ситуациях. 
Отсутствие единого определения понятия «общекультурная компетентность» и неполная 

разработанность его компонентного состава объясняет разнообразие интерпретаций 
педагогического понятия и термина. 

Так, например, определяя значение общекультурной компетентности в структуре 
профессиональной готовности педагога некоторые исследователи отмечают, что в 
педагогической деятельности учителя все большую роль будут играть разнообразные 
знания и приемы, формирующие у ученика представление о себе и другом человеке, о 
возможностях человеческого творчества [2]. 

Изучив ряд существующих определений общекультурных компетенций, можно сделать 
вывод, что это ключевые компетенции, связанные с личностными качествами человека, его 
способностью ориентироваться в социальном и культурном отражении, опытом освоения 
культурного пространства.  

Структура общекультурной компетенции обучающихся выделяет три основных 
компонента общекультурных компетенций: когнитивный, ценностно - ориентационный и 
деятельностный. 

Когнитивный компонент характеризуется наличием знаний об особенностях культуры, 
скульптуры, театра, в области живописи, традиций, литературы страны изучаемого языка, 
скульптуры. 

Ценностно - ориентационный компонент проявляется в осознании будущего 
специалиста значимости профессионального саморазвития и личностного 
самосовершенствования и включает в себя те качества, от которых зависит уровень 
сформированности профессиональных умений и навыков.  
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Деятельностный компонент определяет практическое и оперативное применение знаний, 
опыт их проявления в разнообразных ситуациях профессионального общения [3]. 

Таким образом, в современных условиях язык компетенций является наиболее 
актуальным для описания результатов образования. Компетентностный подход выступает 
как единый согласованный язык для описания академических и профессиональных 
профилей и уровней высшего образования.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  
НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
 Педагогическое моделирование как метод научного исследования в педагогике [1 - 2] 

определяет возможности будущего педагога в детерминации и решении проблем научно - 
педагогического поиска и научно - педагогического исследования, гарантирующих 
своевременное развитие системы образования и образовательных услуг.  

 В структуре технологии системно - педагогического моделирования [3 - 4] можно 
предусмотреть переход от репродуктивного познания к продуктивному не только педагога, 
но и обучающегося, включенного в совместную деятельность с педагогом.  

 Одним из ярких примеров является пример включения будущего педагога по 
физической культуре в структуру научно - исследовательской работы с обучающимися, на 
текущий момент самой популярной формой включения является форма научно - 
практической конференции обучающихся [5 - 9].  
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 В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре используется 
заочная Международная научно - практическая конференция обучающихся дошкольных 
образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 
детско - юношеских спортивных школ, специализированных детско - юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, профессиональных училищ и техникумов 
«Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося».  

 Научно - педагогическое исследование обучающегося может быть определено в 
конструктах адаптивной или акмепедагогической формы. 

 Адаптивная форма включения обучающегося в структуру научного исследования по 
педагогике определяется систематической и персонифицированной помощью будущего 
педагога по физической культуре к решению задач самоидентификации и самовыражения, 
самоанализа и самореализации через продукты визуализации особенностей самоанализа в 
портфолио обучающегося.  

 Акмепедагогическая форма включения обучающегося в структуру научного 
исследования по педагогике определяется высшей степенью самостоятельности и 
активности, креативности и гуманизма, ответственности и нравственности, патриотизма и 
культуры.  

 Потребность общества в решении задач педагогической поддержки обучающегося, 
нуждающегося в акмеверификации качества решения задач самоанализа и продуктивного 
самовыражения при моделировании портфолио обучающегося может быть легко решена в 
структуре определения и решения задач научно - педагогического поиска и оказания 
будущими педагогами по физической культуре при прохождении педагогической практики 
помощи в решении задачи создания портфолио, а также косвенной профориентации 
личности обучающегося в мире профессий.  

 Перспективность проведение научно - практической конференции «Портфолио как итог 
формирования культуры самостоятельной работы обучающегося» определила в работе 
НИФ КемГУ ее проведение дважды в год (май и декабрь), это связано с периодом 
включения будущих педагогов в структуру прохождения педагогической практики, а также 
подведением полугодовых итогов у обучающихся в образовательных организациях. 

 Специфика исследования качества продуктивности и гуманистической направленности 
деятельности будущего педагога по физической культуре – уникальный пласт научно - 
педагогического поиска, гарантирующий в своем выявлении сохранение и преумножение 
богатств и наследия образования и культуры народа и государства.  
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Решение педагогической задачи профилактики ксенофобии предполагает выявление 

педагогически целесообразных способов преобразования личностных качеств [1]. 
Преодоление же понимается, как способность справляться с какими - либо проблемами 
посредством целенаправленного воспитательного или самовоспитательного воздействия на 
личность или группу [2]. 

Уроки истории и обществознания способствуют профилактике ксенофобии и 
формированию толерантной личности, а именно дают возможность признавать 
разнообразие позиций и мнений, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку 
зрения и уважительно вести полемику [3]. 

Профилактика ксенофобии на уроках истории и обществознания имеет ряд 
особенностей, которые заключаются в формировании осознанных позитивных ценностных 
ориентаций школьника по отношению к культурному наследию России, воспитании 
уважения к истории и культуре народов России, формировании способности учащегося к 
личностному культурному самоопределению [4,5]. С этой целью на уроках истории и 
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обществознания можно использовать методический прием ролевой игры, когда во время 
разыгрывания учащимися небольших сцен определенных событий или ситуаций 
школьники моделируют свое поведение в зависимости от взятой на себя роли, начинают 
сопереживать людям и пытаться им помочь (например, сценка дискриминации человека на 
бытовом уровне или сценка, в которой школьник может почувствовать себя человеком с 
ограниченными возможностями и др.). 

Неплохо работает на достижение заявленной цели метод мозгового штурма, 
направленного на активизацию умственной деятельности и творческой активности 
учащихся: школьникам необходимо быстро генерировать идеи для решения конкретной 
задачи или ответа на поставленный вопрос. Здесь одна группа школьников может создавать 
банк идей и предположений, а другая группа заниматься их анализом или критикой 
(например, при рассмотрении темы внешней политики можно начать изучение темы с 
вопроса «Что такое внешняя политика государства и на что она может быть направлена?»). 

Важным звеном в профилактике ксенофобии и формировании толерантного сознания 
являются проблемные дискуссии, круглые столы, дебаты, где школьники высказывают 
разные точки зрения на какую - либо проблему, при необходимости анализируют их и 
формируют собственный взгляд на ту или иную историческую проблему [6]. Такая форма 
занятий дает возможность демонстрировать многозначность решения различных проблем, 
вести полемику, сравнивать, аргументировано выступать, делать выводы и, как следствие, 
воспитывает умение слушать, доброжелательность, принятие иных точек зрения, 
тактичность, формирует навыки взаимодействия с другими людьми [7,8]. 

Воспитание уважения к истории и культуре других народов, создание мультикультурной 
среды как основы профилактики ксенофобии и взаимодействия школьника с элементами 
других культур, формирование способности личности к культурному самоопределению 
помогают формировать умение брать на себя ответственность при принятии решений, 
уважительное отношение к людям других национальностей и умение жить с 
представителями других культур, религий и языков [9]. 
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В современном мире английский язык приобрёл статус языка глобального общения. 
Кроме того, знание иностранного языка создает благоприятные условия для социальной 
адаптации обучающихся к современной жизни. Именно личность обучающегося, 
способная и желающая участвовать в межкультурной коммуникации, является основной 
целью обучения иностранному языку на современном этапе развития образования [7, c.23] 
В настоящее время перед преподавателями иностранного языка стоит задача по 
повышению мотивации студентов к изучению иностранных языков. Качество всего 
образовательного процесса зависит от целей и задач, которые поставлены перед педагогом, 
его профессиональной компетентности, уровня их владения современными технологиями и 
техниками обучения. Работая в колледже, осознаёшь, что с каждым годом становится все 
труднее поддерживать интерес студента к учению вообще. Мотивация к активной 
познавательной позиции ослаблена несколькими причинами. 

 Во - первых, у каждого подростка свой опыт познавательной деятельности и свой 
уровень развития, а учатся они все в одном коллективе,  

во - вторых, большой объем информации, который необходимо запомнить,  
в - третьих, телевидение, интернет, социальные сети, дающие информацию подросткам в 

интересной, занимательной, и доступной форме привлекают студентов в большей степени, 
чем современные учебники.  

Происходит резкое падение интереса обучающихся к чтению, к книге, и, как следствие, 
снижение культуры, неумение правильно, логично выразить свою мысль. На занятиях 
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наблюдается снижение мотивации учебной деятельности, сознательного отношения к 
процессу учения.  

 Все это побуждает искать новые методы и средства обучения, способствующие 
развитию интереса к предмету и активизирующие познавательную деятельность учащихся. 
Применение интерактивных технологий или активных методов обучения и является 
условием повышения мотивации студентов к обучению иностранным языкам в системе 
СПО.  

Я считаю, что введение в учебный процесс интерактивных форм организации 
обучающихся предоставляет возможность создать оптимальные условия для повышения 
мотивации студентов, развития их индивидуальности, саморазвития, самовыражения, 
возможности реализовать себя в познании, так как каждый студент стремится открыть и 
актуализировать свой неповторимый потенциал.  

 Психологические подходы к проблеме внедрения интерактивных форм и методов 
обучения обучающихся выявлены в трудах Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, А.В Петровского, С.Л. Рубинштейна и др.  

Интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). Процесс обучения осуществляется в 
условиях постоянного, активного взаимодействия всех обучающихся. Ученик и учитель 
являются равноправными субъектами обучения.  

По словам И. А. Зимней, «мотив – это то, что объясняет характер данного речевого 
действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную 
цель преследует, говорящий планируя ту или иную форму воздействия на слушающего» 
[3,c.44] . В области обучения иностранного языка психологические вопросы мотивации 
решаются в работах И. А. Зимней, Н.А. Качалова , А. А. Леонтьева, Е.А. Маслыко, Н. А. 
Солонович и др.  

Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения иностранным 
языком, обеспечивающую его результативность, нужно иметь в виду следующее: 
мотивация – это система побуждающих импульсов, направляющих учебную деятельность, 
в случае положительной установки преподавателя, на более глубокое изучения 
иностранного языка, его совершенствование и стремление развивать потребности познания 
иноязычной речевой деятельности [5,c.17]. 

На своих занятиях я задействовала несколько технологий интерактивного обучения: 
Технология «Интервью» предполагает сбор информации по предложенной теме. У каждого 
участника есть лист с перечнем вопросов - заданий. Один из обучающихся выступает в 
роли корреспондента и задает вопросы другим студентам. Преподаватель помогает 
формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодействие велось на английском 
языке. 

Технология «Незаконченное предложение». Обучающимся предлагается прочитать 
незаконченное предложение и быстро продолжить его любыми словами, первой 
пришедшей в голову мыслью. Они касаются различных жизненных сфер и могут 
охватывать любые темы. 

Технология «Верите ли вы, что…» данный вид языковой практики можно использовать 
на любую тему. Причем учащимся сначала предлагается «поверить или не поверить» 
преподавателю, а затем придумать свои высказывания в рамках заданной темы. 
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Существует еще множество технологий интерактивного обучения. Например: 
«Рефлексивный круг», «Мини - сочинение», «Зарядка», «Цепочка пожеланий», «Заверши 
фразу». 

Технология интерактивного обучения может быть технологической характеристикой 
отдельного урока, занятия, внеклассного мероприятия. В то же время в интерактивном 
режиме можно проводить серию или все уроки, семинары или занятия по какой - либо 
учебной дисциплине. 

Использование технологии интерактивного обучения в педагогическом процессе 
побуждает учителя к постоянному творчеству, совершенствованию, изменению, 
профессиональному и личностному росту, развитию. Ведь знакомясь с тем или иным 
интерактивным методом, он определяет его педагогические возможности, идентифицирует 
с особенностями учащихся, предлагаемого содержания, примеряет к своей 
индивидуальности [1, с.3]. И эта инновационная деятельность не оставляет педагога, пока 
он осознает, что интерактивные методы обучения являются действенным педагогическим 
средством, а использование в педагогическом процессе технологии интерактивного 
обучения - необходимое условие оптимального развития и тех, кто учится, и тех, кто учит. 
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 Письменная речь на иностранном языке - это самостоятельная и довольно сложная 

форма речи, требующая специального обучения. Яркое подтверждение этого - овладение 
письменной речью на родном языке. С одной стороны, письменная речь по сравнению с 
устной имеет второстепенное значение при изучении иностранного языка. С другой 



249

стороны, в настоящее время постоянно расширяется международное сотрудничество. В 
сфере образования это проявляется в создании совместных учебных заведений, в 
разработке совместных курсов, в участии в международных проектах. Перед 
выпускниками российских вузов открываются большие возможности в прохождении 
стажировок за рубежом, проведении научных исследований по своей специальности с 
привлечением зарубежных материалов, работе в иностранных компаниях. В связи с этим 
высшая школа призвана обеспечить подготовку специалистов, сочетающих 
профессиональную компетентность и высокую культуру. Таким образом, мы видим, как 
возрастает роль письменного общения в получении и передаче информации в письменной 
форме на иностранном языке. 

 В отечественной методике существуют такие понятия как «учебная письменная речь» и 
«коммуникативная письменная речь». Под учебной письменной речью понимается 
выполнение языковых и условно - речевых упражнений в письменной форме, которые 
направлены на овладение лексико - грамматическими навыками и речевыми умениями. 
Коммуникативная письменная речь представляет собой экспрессивный вид речевой 
деятельности, нацеленный на порождение речевого сообщения в письменной форме. 
Развитие коммуникативной письменной речи происходит посредством учебной 
письменной речи, которая опирается на технику письма, а также сформированные 
графические и орфографические навыки. 

 Основной целью обучения данному виду письменной речи является развитие умений 
создавать различные виды письменных сообщений для учебной и профессиональной 
деятельности. Во время работы по освоению иноязычной письменной речью необходимо 
учитывать степень самостоятельности обучаемого.[3, ]  

 Так, существуют такие понятия, как «контролируемая письменная речь» и 
«самостоятельная письменная речь». Контролируемая письменная речь в значительной 
степени опирается на содержательные языковые опоры. В то время как самостоятельная 
письменная речь отличается свободой обучаемых в определении содержания языковой 
формы письменных сообщений. Другими словами, обучаемые должны в значительной 
степени знать особенности письменного регистра иностранного языка, что предполагает 
умение выбрать тип письменного сообщения в соответствии с заданной коммуникативной 
ситуацией. 

 Типы письменных сообщений часто рассматриваются как продукт речевой 
деятельности в письменной форме. Они являются объектом обучения письменной 
практике. Можно выделить основные типы экспрессивной письменной речи в зависимости 
от ее назначения и сферы функционирования: 
 академическая письменная речь – письменная речь, которая используется в 

академических целях, например, конспекты и заметки, рецензии и обзоры, эссе; 
 деловая письменная речь – письменная речь, которая используется в 

профессиональных целях, например, деловые письма, объявления, статьи; 
 письменная речь социальной направленности – письменная речь, которая 

используется для поддержания общения социальной значимости; 
 письменная речь личной направленности – письменная речь, которая используется 

для поддержания общения в личных целях; 
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 творческая письменная речь – письменная речь, которая используется для 
экспрессивного письменного общения и выражения чувств и эмоций автора.  

 Письменная речь требует целого комплекса языковых и образовательных знаний и 
умений, т.к. любой образец письменной речи имеет следующие составляющие: 
 Содержание (релевантность, ясность, логика); 
 Процесс написания (идеи, черновик, проверка); 
 Цель и реципиент; 
 Выбор лексики, стиля; 
 Структура (абзацы, утверждения, аргументация, связность, последовательность); 
 Техническое исполнение (грамматика, синтаксис, орфография, пунктуация). 
 Определяясь с выбором подхода, нужно обратить внимание на то, что письменная речь 

помогает усваивать иностранный язык (грамматику, лексику, синтаксис, орфографию, 
стилистику) и учится выражать свои мысли на иностранном языке и доносить их до 
реципиента. При выборе темы письменной работы нужно учитывать, чтобы тема была 
интересна, актуальна, практически полезна. 

 Тема письменной работы должна быть основательно и всесторонне проработана в 
разных видах деятельности (изучение лексики и грамматики, чтение и аудирование, 
диалоги ролевые игры). В процессе обучения письму основное внимание необходимо 
уделить раскрытию темы, затем идет структура и. наконец, грамотность. Письменной 
работе должна предшествовать подготовка языковой и тематической базы. Обязательным 
условием успешности выполнения письменной роботы является правильное распределение 
времени на различных этапах работы над письменным заданием. Важным ресурсом в 
обучении иноязычному письму являются различные изображения (рисунки, фотографии, 
графики, таблицы и т.д.). На основе одного изображения можно предложить такие задания 
как: описание, вопросы и ответы, сопоставление и сравнение, составление из набора 
предложений абзаца, из нескольких абзацев - связного текста. Также можно предложить 
завершить абзац, написать сочинение.[2, с.47] 

 Эффективным средством постановки коммуникативных задач могут служить графики, 
диаграммы, таблицы или схемы. Обучаемым предлагается трансформировать визуальную 
информацию в письменный текст. В этом случае, тип представленной графически 
информации определяет содержательные и лексические задания, а в остальном обучаемые 
пишут текст, опираясь на свои языковые знания, навыки и опыт. Еще более богатым, 
разнообразным и доступным источником и средством обучения письменной речи являются 
различные оригинальные тексты на изучаемом языке. 

 В процессе обучения самостоятельному написанию иноязычного текста можно 
использовать такие методы подготовки, как «мозговая атака», «направляемая» дискуссия, 
интервью (вопросы и ответы), ролевые игры, диктанты, а также, письменные заметки, 
конспектирование и, наконец, написание историй. 

 В ходе обучения большое внимание уделяется таким практическим видам письменной 
речи как правильное написание различных форм (в т. ч. анкеты), письма, повседневные 
заметки, инструкции (указания) и так далее. Обучение становиться наиболее эффективным, 
когда обучаемые ощущают практическую значимость данных видов письменной речи, 
полезность и востребованность этих умений в жизни. Практика написания подобных 
текстов помогает обучаемым не только освоить написание текстов на иностранном языке, 
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но и узнать традиции, правила и условности, которые существуют в данной области 
иноязычной культуры. 

 Рассмотрим этапы обучения письменной речи с помощью «контролируемого письма». 
«Контролируемое письмо» объединяет разные виды заданий по составлению текстов, где 
большая часть содержания и / или формы уже дана. Эти задания противоположны 
«свободному письму», в процессе которого обучаемые высказывают свои идеи и выражают 
их в своих собственных предложениях, самостоятельно создавая текст. «Контролируемое 
письмо» может использоваться до «свободного письма» в качестве подготовки и после 
«свободного письма» для работы над слабыми местами, которые обнаружились в процессе 
«свободного письма». «Контролируемое письмо» дает обучаемым возможность писать 
большие тексты практически без ошибок, фокусируя внимание на проблемных лексико - 
грамматических, структурно - стилистических и синтаксических аспектах. В рамках 
«контролируемого письма» чаще всего встречаются такие типы заданий как: 
«контролируемое» сочинение, сочинение по вопросам, «направляемое» сочинение, 
составление сложных предложений из простых. 

 При подготовке написания текста обучаемые должны помнить, что построение 
письменного высказывания. вся структура текста всегда культурно обусловлены. В 
иностранном языке свои правила раскрытия темы и организации текста. В нашем случае, в 
английском языке, сначала утверждается главная идея, а затем это главное утверждение 
развивается и аргументируется путем добавления доказывающих и иллюстрирующих его 
деталей. Одна из главных проблем обучаемых, пишущих на английском языке, - это 
непонимание разницы между обобщающими высказываниями и конкретизирующими 
деталями, т.е. между утверждением и его обоснованием. Обучаемые либо приводят ряд 
неаргументированных обобщений, либо перечисляют детали, не иллюстрирующие никакое 
общее утверждение. 

 В процессе «свободного письма» обучаемые думают, о чем писать, какую лексику 
выбрать, как построить предложения, какие слова - связки использовать, чтобы текст был 
логичен, как правильно построить текст, чтобы он был ясным, последовательным и 
аргументированным. Следующие виды работ представляются полезными при обучении 
структуре текста: составление планов - схем текстов различной сложности, анализ текстов с 
точки зрения их построения, модели построения текстов. Однако, работая над структурой 
текста, следует помнить, что в процессе создания текста выбирается форма, которая 
наилучшим образом сможет отразить содержание, т.е. следует всегда двигаться от идей к 
структуре текста, которая определяется его содержанием, целью, реципиентом. 

 Умения и навыки письменной речи в современном мире актуальны и востребованы в 
профессиональной деятельности (деловая переписка, документация, научные статьи), в 
официальной и неофициальной письменной коммуникации с помощью информационных 
технологий, а также в обучении (доклады, презентации, эссе и т.д.). Тесная связь между 
письменной речью и мышлением делает обучение письму особенно ценной частью любого 
курса иностранного языка. Процесс обучения письменной речи в целом помогает лучше 
усваивать изучаемый иностранный язык. 
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ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

 Игровое обучение – один из видов обучения в современной системе непрерывного 
образования. Специфика профессионального обучения будущего педагога по физической 
культуре является одним из наиболее важных ресурсов развития и саморазвития личности 
педагога, что определяет качественное использование средств и моделей игрового 
обучения в учебном процессе, гарантирующих на уроках физической культуры целостное 
развитие личности в конструктах ценностей здоровьесбережения и гуманизма.  

 Определим работы [1 - 10] моделями качественного использования педагогического 
моделирования в работе педагога по физической культуре.  

 Определим педагогические условия оптимального использования игрового обучения в 
работе педагога по физической культуре. 

 Педагогические условия оптимального использования игрового обучения в работе 
педагога по физической культуре – совокупность детерминант и положений, 
определяющих качество использования игрового обучения в конструктах развития 
личности обучающегося продуктом педагогической деятельности и педагогического 
мастерства, гарантирующих в выявлении и решении задач развития обучающегося 
персонифицированные возможности повышения качества решения задач развития, 
социализации, самореализации и прочих педагогически обусловленных процессов, 
функций и процедур. 

 Педагогические условия оптимального использования игрового обучения в работе 
педагога по физической культуре: 

 - возрастосообразность использования игрового обучения на уроках физической 
культуры и спорта (ФК и С);  

 - единство телесного, духовного, интеллектуального развития личности как гарант 
успешной социализации и самореализации;  

 - научность и объективность использования основ физического воспитания и 
физической культуры в развитии личности обучающегося;  
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 - учет индивидуальных потребностей, возможностей и приоритетов развития в 
конструктах целеполагания и мотивации деятельности;  

 - учет условий нормального распределения способностей и здоровья в модели 
использования игрового обучения на уроках ФК и С;  

 - включение личности в системное, многомерное, продуктивное, персонифицированное, 
акмеперспективное проецирование будущего в конструктах непрерывного образования;  

 - реализация практики формирования модели социального и профессионального 
самоопределения через формирование потребности в здоровом образе жизни;  

 - формирование ценностей, смыслов, условий и моделей развития личности в иерархии 
ценностей общечеловеческого сосуществования и конкурентоспособных форм 
сотрудничества;  

 - формирование потребности личности в социально значимых продуктах 
самореализации и сотрудничества, в том числе участию в командных (игровых) видах 
спорта; 

 - определение здоровья базовой ценностью и смыслом всех преобразований в жизни 
личности и общества;  

 - включение педагога в систему инновационного программно - педагогического 
сопровождения учебного, учебно - воспитательного, учебно - тренировочного, 
воспитательно - образовательного и прочих процессов, непосредственно связанных с 
педагогической деятельностью.  
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К ВОПРОСУ ОБ АУДИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам третьего 

поколения, предъявляемым к высшему образованию, выпускники вуза должны обладать 
целым набором общекультурных и профессиональных компетенций. К последним 
относится и профессиональное владение бытовым и / или деловым иностранным языком, 
приводимое в самом начале списка компетенций. Таким образом, иноязычная компетенция 
является важным компонентом профессиональной компетентности будущего выпускника. 

Термин «компетенция», введенный в научный обиход американским языковедом 
Н.Хомским в 1928г., обозначает присущую человеку способность к выполнению какой - 
либо деятельности (от лат. competentis – способный). Первоначально термин обозначал 
способность, необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой 
деятельности на родном языке. Применительно к обучению ИЯ, это понятие получило 
детальную разработку в рамках исследований, проводимых Советом Европы для 
установления уровней владения ИЯ (Страсбург, 1996г.) и определяется как способность к 
выполнению какой - либо деятельности на основе приобретенных в ходе обучения знаний, 
навыков, умений. 

Необходимо четко разграничивать понятия «компетенция» и «компетентность», где 
компетенция – это круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает 
познанием, опытом, а компетентность – это владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. 

Согласно И.Л. Бим, «под коммуникативной компетенцией, выступающей в качестве 
интегративной цели обучения ИЯ, понимается способность и готовность осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка в заданных 
стандартом / программой пределах», что предусматривает сформированность языкового, 
речевого (речедеятельностного), социокультурного, компенсаторного и учебного 
компонентов иноязычной коммуникативной компетенции». [1, с. 120] 
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Иноязычная аудитивная компетенция является одним из важнейших компонентов 
коммуникативной компетенции. Нужно отметить, что иноязычная аудитивная 
компетенция имеет в своей структуре следующие блоки: 1) ценностно - смысловой, 
сориентированный на актуализацию имеющихся мотивов деятельности, стремление 
связать изучение иностранного языка с будущей профессиональной деятельностью; 2) 
когнитивный, направленный на получение и закрепление знаний лингвистического и 
социокультурного характера, а также осуществление процесса восприятия и понимания 
прослушанного текста; 3) деятельностный блок, предполагающий знание и применение 
стратегий аудирования, а также овладение конкретными аудитивными навыками и 
умениями. 

Иноязычная аудитивная компетенция предполагает способность студентов быстро 
извлекать необходимые языковые средства из долговременной памяти, правильно их 
использовать в разных видах речевой деятельности, что требует не только сохранения 
лексико - грамматических эталонов, фоновых знаний, но и готовности сознательно, 
адекватно и в соответствии с новой речевой ситуацией общения их применять.  

Аудирование как вид речевой деятельности направлено на восприятие, осмысление и 
понимание формируемой и формулируемой другим человеком мысли как информации с 
целью последующего ее использования в речевой или неречевой деятельности [3, с. 106]. 
Следовательно, аудирование – это сложный процесс восприятия и понимания, а не просто 
слушание речи [4,с. 3], очевидно, что оно предполагает еще и слышание. Аудитивная 
компетенция определяет успешность восприятия иноязычной речи на слух, а также наряду 
с другими показателями успешность коммуникации на иностранном языке в целом [2, с. 
78].  

Исходя из приведенных выше определений аудирования становление аудитивной 
компетенции должно осуществляться по формуле: восприятие аудиоинформации, ее 
понимание и последующая активная переработка. Таким образом, аудитивная компетенция 
– это основанная на языковых знаниях, речевых умениях и навыках способность к 
восприятию и пониманию информации аудируемого текста, а также готовность к активной 
переработке воспринимаемой информации, позволяющая формировать речевой опыт в 
ситуациях иноязычного профессионального общения. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 
 «Здоровый образ жизни» как категория педагогики физической культуры и спорта – 

уникальный пласт формирования и развития системы поликультурных традиций в 
организации педагогического взаимодействия.  

 Специфика определения понятия «здоровый образ жизни» определяется возможностями 
системы образования реализовывать оптимальные условия учета нормального 
распределения способностей и здоровья обучающихся в системном поиске высоких 
достижений, которые достигаются личностью за счет качественного возрастосообразного, 
здоровьесберегающего акмепроектирования и акмепрограммирования будущего в 
иерархии детерминируемых условий и задач развития и сотрудничества. Определим 
работы [1 - 9] в качестве теоретико - эмпирических возможностей решения задачи 
здоровьесберегающего проектирования развития личности в модели непрерывного 
образования.  

 Выделим приоритетные направления педагогического моделирования и уточним 
категорию «здоровый образ жизни» в конструктах педагогики развития и педагогики 
физической культуры и спорта.  

 Здоровый образ жизни в широком смысле – продукт эволюции антропопространства, 
детерминируемый в системе непрерывного образования как процесс, ценность, средство, 
условие, система, единица, качество, функция и прочие детерминанты современной 
педагогики, определяющей перспективность и обусловленность выбора научного поиска в 
модели развития и самореализации личности, гарантирующий сохранение здоровья в 
системе социальных, профессиональных и внутриличностных способах оценки и 
организации деятельности.  

 Здоровый образ жизни в узком смысле – процесс формирования ценности здоровья у 
личности, определяющей в конструктах непрерывного образования своё будущее, 
реализующей условия всестороннего гуманистического развития и сотрудничества, 
получающей блага и продукты в конструктах идей конкурентоспособности, креативности, 
самостоятельности, гибкости. 

 Здоровый образ жизни в локальном смысле – процедура решения задач развития, 
гарантирующая у личности выбор здоровьесберегающих условий решения конфликтных 
ситуаций и задач развития в модели деятельности и общения.  

 Здоровый образ жизни в унифицированном смысле – педагогический конструкт, 
гарантирующий личности и обществу сохранение и преумножение наследия народа и 
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государства в принятии ценности здоровья базовым условием всех преобразований в 
антропосреде (ноосфере).  

 Здоровый образ жизни в работе учителя физической культуры – процесс формирования 
ценностей и мотивов развития и саморазвития личности в моделях социализации и 
самореализации личности, определяемых в направлениях «образование», «наука», «спорт», 
«искусство», «культура» и прочие жизненно важные направления самосохранения 
антропосреды, гарантирующей в своей уникальности и целостности, эволюции и развитии 
продуктивность поиска и решения задач современного образования, определяющего 
личность и ее здоровье базовыми, составными единицами здоровья общества и 
конкурентоспособности личности и самостоятельности государства. 

 Выделенные модели будут использованы нами в структуре организации 
педагогического взаимодействия в модели прохождения педагогической практики №1 и 
№2, гарантирующей личности будущего педагога по физической культуре 
своевременность апробации педагогических средств решения задач формирования основ 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ ФЕНОМЕНА РОДИТЕЛЬСТВА. 
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ 

 
Семья является исторически сформировавшейся системой, в которой существуют 

взаимоотношения между супругами, родителями и детьми. Во все времена главной 
функцией человека была и есть репродуктивная функция. Тема родительства рано или 
поздно затрагивает каждого человека. Самое главное влияние на формирование личности 
ребенка оказывают именно родители.  

Так например, Овчарова Р.В. считает родительство (материнство и отцовство) базовым 
жизненным предназначением, важным состоянием и важной социально - психологической 
функцией каждого человека. Характер родительства, по ее мнению отражается на качестве 
потомства. [4]  

Наиболее известные психологи, работавшие над этой проблемой: Р. В. Овчарова, Г.Г. 
Филиппова, А. А. Бодалёв, И. Ю. Хамитова, В. В. Столин и др. 

Родительство как психологическое явление является сложной структурой, которую Р. В. 
Овчарова рассматривает с точки зрения системного и феноменологического подходов. 

Рассмотрим феномен родительства с точки зрения феноменологического подхода. Этот 
подход включает следующие принципы: 

1. Принцип понимания – он требует учитывать влияние субъективного фактора, 
определяющего переживания и поведение человека, и на основе этого понимания делать 
общие выводы. Этот принцип предполагает лишь глубокое проникновение в суть 
феномена, рассуждение, а не однозначное объяснение наблюдаемых явлений. 

2. Принцип «эпохе» (принцип воздержания от суждений). Суть его заключается в том, 
чтобы во время феноменологического исследования абстрагироваться от привычных 
стереотипов и шаблонов, не пытаться приписать наблюдаемые проявления феномена 
определенным стандартам, а стараться лишь вчувствоваться. То есть, исследуя феномен 
родительства, мы можем предполагать многовариантность того или иного явления, 
проявления феномена, а не выводить категоричные суждения. 

3. Принцип беспристрастности и точности описания требует исключить влияние 
субъективного опыта исследователя, морально - нравственных установок и прочих 
оценочных категорий. Точность описания требует тщательности в подборе слов и терминов 
для передачи смысла наблюдаемого феномена родительства. 

4. Принцип контекстуальности подразумевает, что феномен родительства не существует 
изолированно, а является составляющей частью общего восприятия и понимания 
человеком окружающего мира и себя. Кроме того, необходимо принимать во внимание 
историческо - культуральную контекстуальность. [4] 
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Опираясь на принципы системного подхода выделим следующее: 
Феномен родительства является относительно самостоятельной системой, но одновре-

менно по отношению к системе семьи представляет собой и подсистему. 
Феномен родительства можно рассматривать как комплексную сложную структуру 

индивида, а также как надындивидуальное целое. 
Феномен родительства одновременно предстает в нескольких планах, разные стороны 

которых раскрывают сложную структуру его организации: 
 родительство нужно охватывать прежде всего план индивидуально - личностных 

особенностей женщины либо мужчины, влияющих на родительство. 
 родительство по отношению к семейной системе.  
 родительство во взаимосвязи с родительскими семьями.  
 родительство по отношению к системе общества. 
Феномен родительства — явление динамическое, включающее процесс становления и 

развития 
Факторы влияющие на формирование родительства. Здесь они представлены на 

нескольких уровнях: 
 макроуровень — уровень общества 
 мезоуровень — уровень родительской семьи 
 микроуровень — уровень собственной семьи  
 уровень конкретной личности. [4] 
Факторы макросистемы воздействуют непосредственно, через социальное 

регулирование, и опосредованно, через весь комплекс социальных влияний. 
Важно отметить, что при формировании родительства, макроуровень (уровень общества) 

задаёт для каждого человека некий образец родительства, даёт начальный толчок, который 
будет в дальнейшем меняться из - за особенностей личности супругов, их ценностей и 
опыта, полученного в родительской семье.  

Родительская семья, в свою очередь, служит первичной социальной средой индивида. В 
ней каждый получает первый социальный опыт, в частности, относительно реализации 
родительской модели поведения. 

На уровне микросистемы (уровень собственной семьи) на родительство влияют 
несколько факторов: направленность личности и личностные особенности; согласование 
образцов родительства обоих супругов; конкретные условия жизни семьи. 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что каждый уровень оказывает своё важное 
влияние на формирование родительства.  

В работах В. В. Бойко также группы факторов представлены на трех схожих уровнях: 
1. социально – психологическую адаптацию посредством рождаемости к явлениям 

макроуровня (урбанизация, занятость женщин, образование и культура, экономическое 
развитие общества, нормы и явления адаптации); 

2. социально – психологические факторы регулирования рождаемости на уровне семьи 
(содержание функций семьи, образ жизни семьи, взаимодействие в семье, прочность брака, 
отношение супругов к беременности, полу и числу детей как условие стабилизации брака); 

3. социально – психологические факторы регулирования рождаемости на уровне 
личности (потребность в детях, репродуктивная установка, репродуктивные мотивы, 
индивидуально – личностные свойства, ценности личности детей). [1] 
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Рассмотрим, какие же факторы еще влияют на формирование родительства. Например Л. 
Ф. Обухова, О. А. Шаграева выделяют следующие: 

1. Экономические факторы (способ производства, господствующая идеология, форма 
собственности и тому подобное); 

2. Совокупность факторов культурной среды (образованность или мера приобщения 
людей к духовным ценностям общества и цивилизации вообще, уровень наличных условий 
для всестороннего развития личности); 

3. Совокупность естественно - географических условий. [3] 
Подводя итоги, можно сказать, что родительство - основное предназначение каждого 

индивида. Феномен родительства является одним из сложных психологических явлений, 
которое в отечественной психологии рассматривается с точки зрения двух подходов 
системного и феноменологического. На формирование такого важного феномена оказывает 
влияние ряд факторов. 
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СВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ С ТИПОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

  
В своём исследовании мы изучали актуальную во все времена проблему подросткового 

возраста. Подростковый возраст считается критическим и переломным возрастом в жизни 
человека. Так, например, Л.И. Божович весь возраст полового созревания считает 
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критическим [1]. Именно в подростковом возрасте закладываются системы взглядов и 
ценностей. И оттого, какие ценности у человека сформируются на этой стадии взросления, 
будет зависеть многое.  

Формирование личностной ценностной структуры индивида выступает важнейшим 
фактором процесса социализации, посредством которого человек становится 
полноправным членом общества во всей полноте социальных взаимоотношений. [2]. 

Ценности каждого человека - это целый мир: сложный, динамичный, противоречивый. 
Ценность - представление о том, что свято для человека, группы, коллектива, общества в 
целом, убеждения и предпочтения людей, выраженные в поведении. [3]. 

До сих пор остается непонятным, что же оказывает влияние на формирование этих 
ценностей. В своём исследовании мы попытались выявить связь ценностных ориентаций с 
типом эмоциональной направленности подростков.  

Эмоциональная направленность личности - направленность чувств и переживаний 
человека.  

Изучение различных форм проявления эмоциональной направленности людей требует 
классификации эмоций. Попытки классифицировать эмоциональные состояния, 
переживания и чувства предпринимались неоднократно (Д. Юмом, Р. Декартом, В. 
Вундтом, А. Бэном, Н. Гротом, Т. Рибо, К. Ушинским, М. Аствацатуровым, К. Плучиком и 
другими). На основе изученной литературы, рассмотрим некоторые из видов 
эмоциональной направленности: альтруистическая (потребность в содействии и помощи, 
покровительстве другим людям); коммуникативная (потребность в общении, дружеских 
отношениях, сочувствующем собеседнике); глорическая (потребность самоутверждения, 
славы, почета); пугническая (потребность в преодоленииопасности, на базе которой 
позднее возникает интерес к борьбе); романтическая (стремление ко всемунеобычному, 
таинственному); гностическая (стремление понять, разрешить сложные проблемы). 

В исследовании приняли участие 30 учеников 9 и 10 класса МБОУ Володарская СОШ № 
1.  

При проведении исследования мы пользовались следующими методами: 
1. Теоретические: изучение литературы, анализ различных источников по данной теме. 
2. Эмпирические: применение психодиагностических методик М. Рокича «Ценностные 

ориентации» и Б.И. Додонова «Эмоциональная направленность». 
3. Математико - статистические методы: вычисление дескриптивных статистик, 

корреляция Спирмена. Все расчеты выполнялись с помощью компьютерной программы 
IBM SPSS Statistics 21. 

В результате исследования нами был составлен рейтинг терминальных и 
инструментальных ценностей наиболее важных для подростка. 

 
Таблица 1 - Рейтинг терминальных ценностей 
терминальные ценности количественное 

значение 
 здоровье (физическое и психическое) 2,00 
 наличие хороших и верных друзей 5,00 
 активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни) 

6,00 

 счастливая семейная жизнь 6,50 
 уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 
внутренних противоречий, сомнений) 

6,50 

 жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 8,00 
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смысл, достигаемые жизненным опытом) 
 интересная работа 8,00 
 любовь (духовная и физическая близость с любимым 
человеком) 

9,00 

 развитие (работа над собой, постоянное физическое и 
духовное совершенствование) 

9,00 

 познание (возможность расширения своего образования, 
кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие) 

9,50 

 свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 
поступках) 

10,00 

 общественное призвание (уважение окружающих, 
коллектива, товарищей по работе) 

10,00 

 материально обеспеченная жизнь (отсутствие 
материальных затруднений) 

11,00 

 продуктивная жизнь (максимально полное использование 
своих возможностей, сил и способностей) 

13,00 

 развлечения (приятное, необременительное 
времяпрепровождение, отсутствие обязанностей) 

13,00 

 творчество (возможность творческой деятельности) 13,00 

 красота природы и искусства (переживание прекрасного в 
природе и в искусстве) 

14,50 

 счастье других (благосостояние, развитие и 
совершенствование других людей, всего народа, человечества в 
целом) 

15,00 

 
Исходя из табл. 1 мы видим, что наиболее важными терминальными ценностями для 

подростка являются: 
1)Здоровье  
2)Наличие хороших и верных друзей  
3)Активная деятельная жизнь  
4)Счастливая семейная жизнь  
Наименее значимые ценности 
1)Развлечения 
2)Творчество 
3)Счастье других 
4)Красота природы и искусства 
 

Таблица 2 - Рейтинг инструментальных ценностей 
инструментальные ценности количественное 

значение 
 воспитанность (хорошие манеры 4,00 
 честность (правдивость, искренность); 4,00 
 жизнерадостность (чувство юмора); 5,00 
 аккуратность (чистоплотность), умение содержать в 
порядке вещи, порядок в делах 

6,00 

 самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 6,50 
 образованность (широта знаний, высокая общая 7,00 
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культура); 
 ответственность (чувство долга, умение держать свое 
слово); 

8,00 

 твердая воля (умение настоять на своем, не отступать 
перед трудностями) 

9,50 

 смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов 10,00 
 широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, 
уважать иные вкусы, обычаи, привычки) 

10,00 

 независимость (способность действовать самостоятельно, 
решительно) 

10,00 

 высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 
притязания) 

10,50 

 исполнительность (дисциплинированность) 11,00 
 эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в 
работе) 

12,00 

 рационализм (умение здраво и логично мыслить, 
принимать обдуманные, рациональные решения) 

13,00 

 терпимость (к взглядам и мнениям других, умение 
прощать другим их ошибки и заблуждения) 

13,00 

 чуткость (заботливость) 13,50 
 непримиримость к недостаткам в себе и других 14,00 

 
По таблице 2 мы видим, что наиболее важными инструментальными ценностями для 

подростка являются: 
1) воспитанность (хорошие манеры); 
2) честность (правдивость, искренность); 
3) жизнерадостность (чувство юмора); 
4) аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах. 
А наименее важными: 
1)рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения); 
2) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения); 
3) чуткость (заботливость);  
4) непримиримость к недостаткам в себе и других. 
На основе рейтинга терминальных ценностей (табл.1) и инструментальных ценностей 

(табл.2) нами была предпринята попытка выявить связь ценностных ориентаций с 
эмоциональной направленностью подростков. 

 
Таблица 3 - Связь ценностных ориентаций с эмоциональной направленностью подростка 

Ценности Эмоциональная 
направленность 

Коэффициент 
корреляции 

Уровень 
значимости 

Счастливая 
семейная жизнь 

Альтруистическая 0,086 0,651 

Коммуникативная 0,196 0,300 
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Глорическая  - 0,332 0,073 
Праксическая  - 0,145 0,446 
Пугническая  - 0,192 0,309 

Романтическая  - 0,123 0,517 
Акизитивная 0,206 0,275 

Гедонистическая 0,166 0,380 
Гносическая 0,119 0,533 
Эстетическая 0,105 0,581 

Любовь Альтруистическая  - 0,162 0,393 
Коммуникативная 0,173 0,362 

Глорическая  - 0,263 0,161 
Праксическая 0,258 0,169 
Пугническая  - 0,184 0,331 

Романтическая  - 0,076 0,690 
Акизитивная 0,168 0,375 

Гедонистическая 0,162 0,393 
Свобода Альтруистическая 0,323 0,082 

Коммуникативная  - 0,280 0,134 
Глорическая 0,337 0,068 
Праксическая 0,246 0,189 
Пугническая 0,215 0,253 

Романтическая  - 0,081 0,670 
Акизитивная  - 0321 0,084 

Гедонистическая  - 0,343 0,064 
Гносическая  - 0,293 0,116 
Эстетическая 0,007 0,971 

 
В ходе анализа достоверной связи между ценностными ориентациями и личностной 

направленностью не было выявлено (табл.3).  
Исходя из этого, можно сделать вывод, что на формирование ценностей в подростковом 

возрасте тип эмоциональной направленности не влияет. Следовательно, на формирование 
ценностей у подростка оказывает влияние множество других факторов. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Высшее образование сегодня является показателем имиджа, престижа работника. Даже 

специалисты низшего звена, да и ряд рабочих профессий, не могут быть приняты на работу 
без наличия высшего образования.  

Высшее образование в настоящее время является важнейшей частью общей системы 
образования в России. Именно на данном этапе образования индивиды получают 
профессиональную подготовку для дальнейшей реализации своего потенциала на рынке 
труда, профессионально самоопределяются, получают и формируют основные 
профессиональные навыки и знания. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273 - Φ3 «Об образовании в Российской 
Федерации», высшее образование в России – часть профессионального образования, 
имеющая целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 
образования, научно - педагогической квалификации. 

Однако в настоящее время система высшего образования активно модернизируется, 
совершенствуется, переходит на модель двухуровневой подготовки. Данные реформы, 
естественно, повлекли целый ряд проблем.  

Во - первых, система высшего образования перестала выполнять совою селективную 
функцию, выбирая для обучения наиболее достойных. В новых условиях доступ к 
бесплатному обучению в магистратуре мог бы позволить обучаться дальше наиболее 
«сильным» студентам. Однако, большинство мест в магистратуре сегодня – платные и 
отбор студентов происходит по принципу материального достатка, а не способностей к 
профессии.  

Во - вторых, произошло нарушение преемственности и передачи профессиональных 
ценностей между средним и высшим звеном системы образования.  

В - третьих, качество подготовки специалистов в вузах неизменно падает. Увеличение 
нагрузки на преподавателей, усложнение требований, возрастание числа бумажной работы, 
слабое внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс, 
неизменно ведет к снижению качества преподавания.  

В - четвертых, извечная проблема недостаточного финансирования системы высшего 
образования. Устаревшая материально - техническая база, отсутствие лабораторий, 
полигонов, нехватка компьютерных классов, мультимедийных проекторов в аудиториях, 
низкая заработная плата преподавателей – все это негативно сказывается на процессе 
подготовки будущих профессионалов.  

В - пятых – профессорско - преподавательский состав. Средний возраст преподавателя 
вуза сегодня в России – 65 лет. В последнее время многие кафедры и вузы активно 
привлекают для преподавательской деятельности своих выпускников, заведомо 
прописывая в дипломах «преподаватель». Действительно, это является достаточно 
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эффективным путем привлечения молодежи в профессию. Однако, такие кадры 
оказываются достаточно «однобоко» подготовлены, не знакомы с различными школами и 
направлениями. Поэтому для совершенствования подготовки таких специалистов 
необходимо активное использование системы повышения квалификации, на реализацию 
которой у большинства вузов не хватает средств.  

Низкий уровень системы оплаты труда преподавателя при огромной нагрузке неизменно 
влечет к совмещению деятельности и поиску заработков «на стороне». Отсюда – 
дополнительное трудоустройство преподавателей в нескольких вузах сразу, платное 
репетиторство, частные консультации, и, наконец, просто коррупция.  

Устаревший подход к преподаванию, к сожалению, сегодня тоже свойственен многим 
«возрастным» преподавателям. Отсутствие умений в достаточной степени использовать 
технику в образовательном процессе, отсутствие желания что - то менять в отработанном 
годами курсе, чтение «по старинке», слишком быстрое развитие научно - технического 
прогресса и развитие самих профессий неизменно ведет к отставанию преподаваемого 
материала от потребностей рынка труда.  

Упадок престижности профессии преподавателя, низкая оплата труда, огромные 
психологические нагрузки, влекут за собой проблему ухода из профессии. Большинство 
людей, которые остаются преподавать, делают это или из - за гибкого графика работы, или 
из - за возможности реализации своих амбиций.  

В - шестых, в настоящее время у молодежи происходит трансформация отношения к 
самому вузу. Он воспринимается как чисто коммерческий объект (так как большинство 
обучаются на платной основе), в котором возможно получение диплома «в рассрочку». 
Отсутствие понимания профессиональных предпочтений в дальнейшей жизни, апатия, 
разочарование в получаемой профессии, проблемы при грядущем трудоустройстве создают 
среди студентов атмосферу меланхоличности, отсутствия заинтересованности в обучении и 
получении профессии.  

Таким образом, в настоящее время система высшего профессионального образования 
сталкивается со множеством проблем, которые требуют глубокого научного анализа и 
незамедлительного решения. При этом решением данных проблем должны сообща 
заниматься абитуриенты, студенты, профессорско - преподавательский состав, руководство 
вуза, руководство системой высшего образования регионов и всей России в целом.  

© А.В. Вайсбург, 2016 
 
 
 

УДК 316 
С. И. Киямова  

студентка исторического факультета 
Ярославский государственный педагогический университет,  

г. Ярославль, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ АДАПТИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ К 
ЖИЗНИ В СОЦИУМЕ 

 
В настоящее время в стране растет количество социальных сирот. Как справедливо 

отмечает ряд позиционных экспертов, в последнее время семья не справляется со своими 
основными функциями. [1, 2] Кроме того, социологи отмечают, что структурная 
неполноценность семьи (отсутствие одного из родителей) или отсутствие обоих родителей 
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негативно влияет на формирование личности ребенка. [3, С. 293 - 295] Проблема 
усложняется и тем обстоятельством, что детские дома тоже не справляются со своими 
функциями, что ведет к росту девиантного поведения. [4, С. 7 - 10] Мы согласны с мнением 
видного политолога О. А. Коряковцевой, что в этих условиях необходимо помогать 
молодым семьям. [5, С. 185 - 187] 

Для изучения проблем адаптации социальных сирот в обществе было проведено 
социологическое исследование. Данное исследование было проведено в г. Ярославле в 2016 
году. В опросе участвовало 300 жителей города Ярославля в возрасте старше 17 лет 
проживающих в разных районах города. Опрошено 130 мужчин и 170 женщин. 
Респонденты отвечали на вопросы анкеты состоящей из 24 вопросов.  

Результаты данного исследования показывают что, по мнению большинства 
респондентов, а именно 71 % , проблема адаптации социальных сирот после выпуска из 
детского дома актуальна. Половина опрошенных полагают, что социальные сироты сложно 
адаптируются, 21 % респондентов считают, что социальные сироты вообще не 
адаптируются в обществе, а живут своей отдельной жизнью. Только треть респондентов, а 
именно 27 % уверены, что социальные сироты не испытывают проблем при выпуске из 
детских домов и интернатов. 

Несмотря на то, что жители Ярославля почти не общаются с социальными сиротами и с 
выпускниками и с теми, кто еще воспитывается в детских домах и интернатных 
учреждениях, 49 % опрошенных выступают за ликвидацию детских домов и школ 
интернатов, 41 % опрошенных выступают противниками такого решения. Если детские 
дома ликвидировать, то, что делать с воспитанниками? В настоящий период идет 
реформирование детских домов. Но в основном она связана с тем, что в детских домах 
уменьшается общая численность воспитанников (не больше 20 - 30), что само по себе не 
решает проблему. Правительство пропагандирует и широко развивает патронат. Но, к 
сожалению как показывают данные статистики и социологических опросов не очень 
многие семьи в стране готовы удочерять и усыновлять сирот. 

По результатам опроса, выяснилось, что большинство жителей города, а именно 70 % , 
считают, что социальные сироты, которые воспитывались в детских домах и интернатных 
учреждениях отличаются от детей, которые воспитывались в семьях: 40 % указали, что это 
серьезные отличия, 30 % – что эти отличия несущественны. Лишь 16 % считают, что 
социальные сироты, воспитывающиеся в детских домах, не отличаются от детей живущих 
и воспитывающихся дома.  

Проблемы социализации и приспособленности к жизни выходят на первый план по 16 % 
опрошенных согласились с этими отличиями. Все названные отличия существенны и 
служат причиной сложной адаптации социальных сирот в окружающем социуме.  

Негативное отношение к социальным сиротам преобладает и по результатам массового 
опроса (40 % относятся негативно). Положительно к социальным сиротам относиться 
больше третьи, сюда входят те люди, которые часто общаются с социальными сиротами. 
Чуть меньше третьей части респондентов, а именно 25 % , вообще не имеют определенного 
отношения к социальным сиротам, им безразлично какие у них проблемы, и есть ли они 
вообще.  

Большинство респондентов (70 % ) массового опроса указали на то, что проблема 
адаптации социальных сирот по - прежнему актуальна. Респонденты считают, что у 
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социальных сирот возникает большое количество различных проблем при выпуске из 
детских домов и интернатных учреждений. Считаем, что необходимо целенаправленно и 
систематически продолжать изучать проблемы социальных сирот. Кроме того, важно 
оказывать не только материальную, но и психологическую поддержку. 
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НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
В последние десятилетия в стране наблюдается рост числа неполных семей и рост 

социального сиротства. По данным политиков и экспертов необходимо срочно принять ряд 
мер направленных на укрепление института семьи. [1, С. 151 - 154.] С ними согласны и 
социологи, которые считают, что неполные семьи нуждаются в постоянной поддержке со 
стороны государства, причем не только в финансовой. [2, 3] 

Учитывая все вышеизложенное, нами было проведено социологическое исследование в 
2015 - 2016 гг. на тему: «Изучение информированности неполных семей о возможной 
государственной социальной поддержке как фактор их благополучия».  
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Объектом изучения данного исследования являются неполные семьи, проживающие в г. 
Ярославле. Предмет изучения – информированность неполных семей о возможности 
предоставления им социальной поддержки. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. определить основные причины появления неполных семей среди опрашиваемых 

респондентов; 
2. определить основные проблемы, с которыми сталкивается неполная семья в 

современных условиях развития общества; 
3. изучить информированность неполных семей о гарантируемой им социальной 

помощи со стороны органов власти; 
4. изучить мнение неполных семей об изменении мер государственной поддержки для 

достижения достойного качества и уровня жизни семьи. 
Проанализировав анкету, были получены следующие результаты. 
Основной причиной появления неполных семей среди респондентов является 

расторжение брака родителей, так ответили 40 % (2015 год) опрошенных, 55 % (2016 год). 
34 % (2015 год) семей образовались в результате внебрачного рождения ребенка. В 2016 
году этот показатель так же вырос и составил 42 % . В 2015 году 22 % семей стали 
неполными по причине смерти отца. В 2016 году этот показатель был меньше и составил 13 
% .  

На открытый вопрос: «Какие основные проблемы возникают у Вас как у неполной 
семьи?» в 2015 году 97 % опрошенных ответили, что испытывают материальные 
трудности, 11 % назвали психологические проблемы, и 6 % чувствуют нехватку мужского 
воспитания для ребенка. И лишь 2 % из всех опрошенных сказали, что в настоящий момент 
в их семье нет проблем. В 2016 году некоторые цифры немного изменились, так 97 % 
опрошенных ответили, что испытывают материальные трудности, 28 % назвали 
психологические проблемы, и 12 % чувствуют нехватку мужского воспитания для 
ребенка10 % из всех опрошенных сказали, что в настоящий момент в их семьях нет 
проблем. 

Если рассматривать возможные проблем неполных семей, то их можно расположить в 
следующем порядке. По результатам опроса 2015 года: на первом месте среди проблем 
неполных семей оказались материальные проблемы, так ответили 97 % респондентов. 
Остальные проблемы неполных семей согласно полученным результатам занимают 
следующую иерархию: жилищные проблемы, проблема трудоустройства, медицинские 
проблемы, проблема воспитания детей, психологические проблемы, проблема создания 
семьи.  

По результатам опроса 2015 года 54 % человек даже не знают, где можно получить 
информацию о возможности предоставления необходимой помощи семье, для решения 
своих основных проблем. И лишь 39 % говорят, что эту помощь можно получить в 
районном отделе по социальной поддержке. В 2016 году тенденция сохранилась: 56 % 
респондентов не знают, где можно получить необходимую информацию. 

Как видно из полученных результатов большинство неполных семей не пользуются 
помощью государственных учреждений, что можно объяснить тем, что многие семьи 
недостаточно информированы о возможности получения ими социальной поддержки. К 
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сожалению, можно утверждать о том, что имеющаяся система социальной поддержки не 
отвечает требованиям неполных семей.  

Кроме того, с целью уменьшения числа разводов, необходимо повысить эффективность 
психолого - педагогического сопровождения молодой семьи. [4] 
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ТАТУИРОВКА КАК СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
С середины прошлого века получает широкое распространение в молодёжной среде и 

становится элементом моды такое визуальное проявление современного человека, как 
татуировка. История татуирования насчитывает не одно тысячелетие. Являясь одним из 
наиболее древних обычаев, она прошла процесс изменения, приспособившись к 
потребностям и вкусам практически всех слоев общества.  

Нанесение татуировок является актуальным и на сегодняшний день. Объяснение 
данного феномена возможно как с точки зрения психологии (психологические особенности 
и состояния, изменения в поведении человека и т.д.), так и социальных наук (особенности 
восприятия, взаимного влияния людей друг на друга, социальных условий на поведение 
человека и т.д.). 

Существуют множество определений данного термина, но все они достаточно схожи. 
Например, в энциклопедии В.Э. Багдасаряна, И.Б. Орлова, В.Л. Теплицина татуировка – это 
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нанесение на тело рисунков путем введения под кожу красящих веществ [3]. При этом 
сюжет накожного изображения сознательно или бессознательно выбирается личностью. 
Особое значение имеют значение, размер, цвет, локализация на теле. Тем самым смысловое 
и личностное значение татуировки может служить для психологической оценки личности.  

В психологической литературе татуировка чаще всего рассматривается как 
символическое зашифрованное «проявление» бессознательного. 

Итальянский психиатр Ч. Ломброзо один из первых пытался объяснить татуирование с 
аспекта антропологической криминологии. Он рассматривал это как «проявление атавизма 
и признак моральной неполноценности их носителя», а истоками данного явления – 
психологические неблагополучия [1]. 

Наличие татуировки некоторые исследователи связывают с состоянием внутренней 
дисгармонии личности и желанием достичь гармонии. В сюжетах некоторых тату может 
проявляться агрессия в виде угрожающих рисунков, оружия, диких зверей, пугающих 
иллюстраций, порезов, когтей и т.п. [2]. Иногда татуировка служит визуальным 
отражением бредовых переживаний, не только перенесенных в прошлом, но и актуальных 
на момент обследования. Одновременно имеет место сочетание таких важных признаков, 
как мистико - магический контекст татуировки, дискордантность (разобщенность) между 
выбором ее сюжета и локализацией изображения на поверхности тела. Графических 
изображения могут скрывать косметические дефекты, связанные с перенесенной операцией 
и оставившие рубец на коже (шрамы от ожогов, следы суицидальных попыток и 
самоповреждений и т.д.) с кожными заболеваниями носителя (нейродермит или псориаз). 
Татуировка может «скрывать» реальный или мнимый дефект, связанный с избытком веса 
или, наоборот, с излишней худобой [3]. 

С. Джеффриз писал, что модификация (в том числе и татуирование) тела представляет 
собой скрытую форму самоповреждения, которая характерна для маргинальных слоев 
населения, как один из способов решения жизненных проблем. Тату может принимать 
функцию самонаказания. Н.А. Польская указывает, что модификация тела помогает 
молодым людям в определении собственной идентичности и позволяет чувствовать 
контроль над своей жизнью [2]. 

Некоторые исследования подтверждают наличие связи между нанесением татуировок и 
диагностированием у таких лиц пограничного личностного расстройства (ПЛР). Процесс 
татуажа всегда сопровождается болевыми ощущениями. Лица с ПЛР отмечают, что после 
этих сеансов у них поднимается настроение и становится важным не столько сам рисунок 
на теле (конечным результатом они остаются неудовлетворенны) сколько сам процесс его 
нанесения [5]. 

Кроме рассмотрения татуировки как вспомогательного объективного признака при 
выявлении психологических или психиатрических проблем, уделяется внимание 
социальной природе этого явления. При этом она воспринимается как инструмент, 
помогающий обрести себя и адаптироваться в окружающей среде. 

В.А. Лабунская, изучая проблему конструирования внешнего облика, подтверждает 
личностную обусловленность оформления внешности и отмечает, что внешний облик 
является «формой объективизации внутреннего мира личности, способом конструирования 
своего «Я» для самого человека и других людей». Зарубежные психологи В. Суэми и А. 
Фернхем также отмечают, что оформление внешности выступает не только средствами 
выражения собственного «Я», но и способами продемонстрировать солидарность с 
определенной группой людей [4]. Символическим проявлением при этом служит 
татуировка как знак принадлежности. Наличие таких татуировок помогает достижению 
демонстрации, означает функционирование человека и способствует интеграции между 
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человеком и внешним миром. По символике всегда можно определить политические 
пристрастия её носителя и культурную доминанту среды, к которой он принадлежит. При 
этом татуировка – это попытка добавить себе тех качеств, которые прибавляют уверенность 
[6]. Нанесенное тату способно оказать влияние на отношение со стороны общества к ее 
носителю, его поведение и самовыражение по отношению к этому обществу, а так же на 
узкий круг людей (родные, близкие, знакомые), в зависимости от того на какую часть тела 
она нанесена. 

Таким образом, нанесение татуировки, являясь одним из наиболее древних обычаев, и на 
сегодняшний день характерно для людей разного возраста, социального статуса, разных 
социальных, в том числе этнических, групп. Анализ некоторых характеристик тату (размер, 
цвет, локализация на теле, смысловая нагрузка и т.д.), как атрибута внешнего вида, может 
служить для идентификации личности ее носителя, возможно, его социальной или 
профессиональной принадлежности, а так же для психологической оценки личности.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ INTERNET КОММУНИКАЦИИ 
 
В начале XXI века люди все больше времени проводят в социальной сети Internet, с 

каждым годом число пользователей увеличивается, и если раньше это было доступно 
ограниченному контингенту людей, то сейчас по статистике каждый второй житель России 
имеет возможность общаться социальной сети Internet. 
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Объединение пользователей в сети Internet привело к образованию качественно нового 
социального пространства, где самым различным образом возможна коммуникация и 
интеракция партнеров, которые находятся за тысячи километров друг от друга, в разных 
социальных средах и системах, но в то же время могут вступить в отношения в рамках 
сложившейся новой коммуникативной системы.  

Расширение социальной сети возможно посредством новых контактных партнеров. В 
настоящее время уже можно прогнозировать, что возрастает количество контактных 
партнеров и интеракций с созданием коммуникативной компьютерной сети. Можно также 
ожидать, что через повторяющиеся интеракции с одними и теми же партнерами могут 
возникать дружба и тесные знакомства. Аффективные отношения в виртуальном 
пространстве не заменяют отношения в физическом пространстве, не вытесняют их, но они 
значительно расширяют саму область коммуникативных отношений. Близкое окружение, 
социальные контакты не имеют тенденций к существенным изменениям, наоборот, 
дополнительно к ним увеличивается поле общения людей за счет возрастания контактов в 
более отдаленной области. Поэтому нельзя утверждать, что функции близкого окружения 
человека будут редуцированы. Такая функция, как эмоциональная поддержка, не может 
происходить за счет кибернетических контактеров[2]. 

Новые средства облегчают общение с людьми, с которыми человек находится в тесном 
контакте, во - первых, потому, что новые средства предполагают уменьшение затрат на 
коммуникацию, увеличивают скорость коммуникаций и увеличивают способ 
коммуникаций, в которые можно вступать. Общение с ближайшими родственниками, 
матерью, отцом, братьями и сестрами, становится возможным благодаря телефонизации и 
компьютерным технологиям, эти контакты приобретают более регулярный и тесный 
смысл. С новыми средствами коммуникации возможно сохранение контакта не только с 
самыми близкими родственниками, но также сохранение фундаментальных контактов с 
теми людьми, с которыми человек вынужден расстаться по причине изменения, например, 
места, жительства или места работы. Благодаря компьютерной коммуникации контакты 
сохраняются, и таким образом - область общения человека значительно увеличивается.  

Как правило, территориальное разлучение с друзьями и родственниками имело 
негативные последствия, т. е. контакты становились все реже, потом многие контакты 
просто отмирали, в особенности, если это были люди, которые не составляли ближайшего 
окружения данного человека. Редко, но из ближайшего окружения контакты также уходили 
в забытье.  

Исследования показывают, что в on - line - сообществах существует более высокой 
уровень флуктуации, чем в обществах, которые локализованы в физическом мире. В 
компьютерной системе общения возможность выхода из какой - то коммуникативной сети 
не так санкционирована, как это существует в реальной жизни, выход из коммуникации 
значительно проще, с одной стороны, и с другой стороны, он не является необходимым 
условием прерывания отношений.[3] 

Существует целый ряд сообществ, которые возникают на определенной любви к 
дискуссиям по какой - то теме. Через участие в сообществах, организованных в рамках on - 
line - контакта, возникает возможность множества контактов и ресурсов, которые в 
реальной жизни стали бы для личности возможными только в том случае, если она 
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вступает в огромную сеть персональных отношений. Контакт в Internet - сети происходит 
без взаимных одолжений, он строится исключительно на обоюдном желании и интересе. 

Новые общественные группы, возникающие в виртуальном пространстве, значительно 
увеличивают возможность людей вступать в различные контакты, становиться членами 
групп и сообществ. Многочисленные членства личности в on - line - кругах позволяют этим 
кругам пересечься. Соединения людей в on - line - сети могут преодолевать огромные 
географические расстояния. Любое сообщение в короткий срок достигает адресата в любой 
точке земного шара. Массовое использование новых информационных и 
коммуникационных возможностей принесет в повседневную жизнь человека значительные 
изменения.  
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВОВЕДОВ:  

НА ПРИМЕРЕ РЫБИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС 
 
Подготовка управленцев – это сложнейшая задача в любом обществе, особенно это 

сложно в условиях постмодерна, когда быстро меняются условия, задачи, цели и т. д. 
Считаем, что открытие в 2004 г. в г. Рыбинске филиала Волго - Вятской академии 
государственной службы правильное решение. Потом он был преобразован в филиал 
РАНХиГС. За время своего существования филиал подготовил управленческие кадры не 
только для администрации разного уровня (регионального муниципального), но и для 
промышленности города. Кроме того подготовил кадры и для высшей школы. 

Если вклад в подготовку кадров для администрации и промышленности никто под 
сомнение не ставит, то вклад филиала в подготовку кадров для высшей школы необходимо 
показать.  

В связи с этим мы провели анализ публикационной активности профессорско - 
преподавательского состава филиала и его выпускников защитивших диссертации. Нас 
интересовало, прежде всего, как часто они выпускают научные труды и как часто их 
работы цитируют. 
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Сравнивали их публикационную активность с лидерами в этой сфере. Так в Ярославской 
области больше всех среди обществоведов цитируют работы О. А. Коряковцевой, Климова 
О. А., Тимонина А.И., Павловой О.А. [1, 2, 3, 4] 

Высокие показатели по цитируемости также у О. В. Епархиной, С. А. Бабуркина, А. В. 
Гаврилова. [5, 6, 7] 

В рамках нашего анализа мы сравнили, показатели ведущих обществоведов Ярославской 
и Костромской областей с показателями преподавателей филиала. Установили, что самые 
высокие показатели по цитированию у доцентов С. Л. Таланова, Е. С. Румянцевой, Е. Н. 
Грибовой, О. В. Даниловой. [8, 9, 10] Высокие показатели у старшего преподавателя С. Г. 
Савинова. [11, 12, 13, 14] 

В результате проведенного нами исследования можно утверждать, что показатели 
профессорско - преподавательского состава филиала в целом не хуже показателей ведущих 
обществоведов Ярославской и Костромской областей, что говорит о правильной 
организации работы в филиале. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА: ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

МИССИИ 
 
Императорское Православное Палестинское Общество является старейшей в России 

международной гуманитарной общественной организацией. Основанное державной волей 
императора Александра III в 1882 году Палестинское общество ставило ряд целей: 
поддержание духовных связей России со Святой Землей, сохранение культурного и 
исторического наследия, развитие дружественных связей России со странами и народами 
Ближнего Востока, гуманитарные и просветительские миссии в ближневосточном регионе, 
содействие православному паломничеству, поддержание православия в мире. В Уставе 
ИППО с XIX века подчёркнуты три основных функции Общества: организация и 
обустройство русских паломников в Палестине; помощь и поддержка православия на 
Ближнем Востоке путем благотворительной и просветительной работы среди арабского 
населения; научно - исследовательская и издательская работа по изучению исторических 
судеб и современного положения Палестины и всего ближневосточного региона. Также, 
Общество ставило себе задачу установления и поддержания культурных связей между 
русским и арабским народами. Это, прежде всего, реализовывалось, в развитии ИППО 
образовательно - просветительской и социально - культурной деятельности. Императорское 
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Православное Палестинское Общество в конце XIX века выступило инициатором первой 
широкой школьной программы для православных арабов. Это было продиктовано 
стремлением ИППО противодействовать ослаблению ближневосточной православной 
общины, так как большинство выходцев из арабской православной общины получали 
образование в инославных школах с западной системой обучения. Такое положение дел 
способствовало возрастающему переходу арабской молодежи и их семей из православия в 
католичество и протестантство.  

Основы просвещения и духовно - социального попечения арабских детей Палестины 
заложил ещё архимандрит (впоследствии епископ) Порфирий (Успенский), начальник 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в середине XIX века. Просветительская 
деятельность Палестинского Общества активно сочеталась с гуманитарной. ИППО вместе 
с Русской Православной Церковью развивало социальное служение на Ближнем Востоке. В 
больницах и амбулаториях ИППО в Иерусалиме, Вифлееме, Назарете и других городах и 
селениях в начале XX века получали помощь десятки тысяч местных жителей - арабов. 

На рубеже XIX–XX вв. в Сирии и Палестине стараниями Общества действовало 102 
школы с общим числом обучающихся около 11 тысяч человек. 98 школ, находившихся под 
эгидой ИППО, были начальными, четыре – учительские семинарии, готовившие педагогов 
для начальных школ ИППО (мужская в Назарете, женская – в Бейт - Джале). В этих же 
городах находились и образцовые школы с программами обучения приближенными к 
учительским семинариям.  

В начале XX века русские школы ИППО в Палестине и в Сирии, оказывались нередко 
единственным источником современного по меркам того времени образования. Для 
православных арабских детей обучение в школах своих единоверцев значило очень много. 
Только в школах ИППО жители Ближнего Востока, являющиеся конфессиональным 
меньшинством в Османской империи, ощущали к себе по - настоящему уважительное 
отношение. 

Местные общины выделяли помещение под школу, гарантировали ремонт, а ИППО на 
свои средства и сообразно своим возможностям закупало школьный инвентарь и всю 
обстановку и обеспечивало за свой счёт преподавание. Трудности, с которыми 
сталкивались русские организаторы просвещения в Палестине, были связаны, с тем, что их 
работа должна была вестись среди самых беднейших, отсталых слоёв местного арабского 
населения. 

Образование, получаемое арабскими детьми и подростками в русских школах и 
семинариях, было очень высокого уровня. В отличие от французских или английских школ, 
где преподавали только на европейских языках, в школах и учительских семинариях 
ИППО преподавание осуществлялось на арабском языке.  

Среди достоинств этих школ – бесплатность обучения, комплексность обучения 
(гигиенические условия, умственное развитие, забота о нравственности), нацеленность 
обучения на самостоятельное усвоение, отсутствие телесных наказаний. Это делало школы 
Общества привлекательными и популярными среди местного населения. Основными 
предметами здесь были Закон Божий, арабский и русский языки, черчение, домоводство, 
пение, география, математика. Особым успехом пользовалось преподавание домашних 
ремёсел (вышивка, рукоделие) для девочек, что во многом обуславливало успех 
преимущественно женских школ ИППО. В училищах изучались иностранные языки, 
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арабский, русский, математика, литература, осуществлялся перевод произведений русских 
классиков на арабский язык. Местные жители, безусловно, были весьма признательны 
россиянам за помощь, но в то же время, арабы - христиане максимально стремились 
переложить заботы по обустройству школ в своих поселениях на российскую сторону.  

Профессор Н.Н. Лисовой в своём исследовании, посвящённом русскому духовному и 
политическому присутствию в Святой Земле и на Ближнем Востоке, рассматривает школы 
ИППО в Палестине, Сирии и Ливане и приводит данные на 1909 год: «в 24 русских 
учебных заведениях Палестины обучалось 1576 человек, в 77 школах Сирии и Ливана – 
9974 ученика. Такое соотношение, с незначительными годичными флуктуациями, 
сохранилось до 1914 г.» [1, с. 205]. 

Руководство Общества рассматривало школы и как единственный реальный инструмент 
конкуренции православной России на Востоке с католическими и протестантскими 
западными державами.  

Успешность русских школ и семинарий на Ближнем Востоке была обусловлена тем, что 
Императорское Православное Палестинское Общество, занимаясь просветительской и 
социальной деятельностью, на деле заботилось о местных жителях, а не о своих интересах. 

Значение социально - просветительской деятельности школ ИППО отмечал 
выдающийся русский арабист, академик И.Ю. Крачковский: «Велико было значение этих 
маленьких, часто бедно обставленных школ. Через учительские семинарии Палестинского 
Общества проникали сюда вынесенные из России великие заветы Пирогова и Ушинского с 
их высокими идеалами. По своим педагогическим установкам русские школы в Палестине 
и Сирии часто оказывались выше богато оборудованных учреждений западноевропейских 
и американских миссий. Знание русского языка редко находило себе практическое 
применение в дальнейшей деятельности питомцев, но прикосновение к русской литературе 
оставляло неизгладимый след на всю жизнь. Сила книги обнаруживалась здесь во всей 
своей мощи. И недаром так много современных писателей старшего поколения, не только 
переводчиков с русского, но и творцов, сказавших свое слово для всего арабского мира, 
вышло из школ Палестинского Общества» [2, с. 221]. 

Сегодня, когда ближневосточный регион нестабилен, на территории ряда стран идёт 
война, ИППО не стоит в стороне от проблем местного населения. Императорское 
Православное Палестинское Общество совместно с «Русской гуманитарной миссией», 
монастырями и храмами Русской Православной Церкви, начиная с марта 2013 года, ведут 
совместную акцию по сбору гуманитарной помощи страдающему народу Сирии. Эта 
гуманитарная миссия проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и направлена на поддержку страдающих мирных жителей вне 
зависимости от их конфессиональной принадлежности. Уже доставлено 14 партий 
гуманитарных грузов. Это продовольствие, в том числе детское питание, медицинская 
аппаратура, медикаменты, перевязочные и дезинфицирующие материалы, предметы 
первой необходимости, школьные принадлежности. Помощь была собрана российскими 
гражданами, организациями и переданы Патриарху Антиохийскому и Всего Востока и 
Верховному муфтию Сирии для распределения среди нуждающихся. В этой 
международной гуманитарной акции участвуют региональные отделения ИППО, 
российские общественные организации, священнослужители. 
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Общество участвует в спасении культурных ценностей в Сирии. В 2016 году ИППО 
будет заложен камень на месте будущей русской школы в Дамаске. Таким образом, 
история социальных и просветительских проектов Общества на Ближнем Востоке 
продолжается. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ И ГРАЖДАНСКИЙ КОМПОНЕНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В 
РОССИИ 

 
Тематике формирования гражданской идентичности в России посвящено множество 

публицистических и научных текстов, диссертаций, исследований. Своей актуальности она 
не теряет на протяжении всего постсоветского существования страны, во многом в силу 
наличия разных подходов, нерешённости проблем, имеющихся противоречий. Мы 
обозначим общий вектор данной темы на примерах некоторых исследований и 
публикаций. 

В первую очередь считаем важным отметить, что идентичность с россиянами, по 
мнению А.А. Старостина, не является ключевой, однако граждане страны всё же «в 
поиске» новых макроидентичностей, т.е. фактически «почти половина россиян не 
чувствуют себя гражданами России» [4, с. 63]. Более того, уровень самоидентификации с 
гражданами России снижается, при этом растёт роль региональной идентичности, а также, 
среди конкретно окраинных регионов страны, повышается поддержка идеи «распада 
России» [4, с. 64 - 65]. Это настораживающая тенденция, учитывая, что с теоретической 
точки зрения, как отмечает Т. Водолажская, «целостность и единство гражданской 
общности, её идентичность как признак субъектности невозможно без осознания 
принадлежности к ней отдельных граждан, и именно в нем она находит свое проявление» 
[1, с. 141]. 

При этом формирование гражданской идентичности осложнено рядом причин. На 
примере молодёжи о них говорят Е.В. Еремина и В.Н. Ретинская: потребительское 
отношение к жизни; низкий уровень социальной защищённости; недостаточность мер по 
формированию российской гражданской идентичности; унифицирующее влияние 
глобализации на локальные культуры [2, с. 61]. Однако по какой линии необходимо 
формировать гражданскую идентичность? А.В. Понеделков и С.И. Кузина отмечают, что с 
точки зрения способов гражданской идентификации в РФ можно обозначить словами 
«российский», «русский» и «русскоязычный» [3, с. 106]. И в этом и состоит главная 
сложность: «Россия не является только национальным государством русских, она является 
одновременно государством и татар, и башкиров, и адыгейцев, и чувашей, и многих других 
народов. Все они живут столетиями на своих исконных землях, составляющих территорию 
России. Следовательно, на территории Российской Федерации возможна гражданская 
идентификация не по этническому признаку, а лишь традиционная государственная и 
культурная» [3, с. 106]. 

Фактически мы можем говорить о том, что для решения проблем, связанных с 
формированием гражданской идентичности в России необходимо проводить колоссальную 
работу: конструирование и донесение до жителей страны исторической общности 
территории и народов национального государства, повышение доверие к институтам 
власти (на всех уровнях) и позитивному отношению к ним, а также развитие гражданского 
общества. В целом мнение научного сообщества отмечает в качестве позитивного момента 
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тот факт, что властью осознаётся эта проблема, и выражается она в принятии ряда 
документов, которые должны направить работу в данном направлении. Вместе с тем, 
исследования и тенденции показывают, что на современном этапе реальной гражданской 
идентичности у россиян пока что не наблюдается, как и позитивных результатов в её 
формировании в рамках установленных государством программ.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ* 
 

Политическая оппозиция представляет собой организованную общность людей, 
объединенных осознанием нереализованности их политических интересов и стремящаяся к 
обладанию политической властью, либо к возможности оказывать влияние на принятие 
политических решений. Политическое протестное движение в современной России, 
определено, общепринятыми признаками российского общества, как социально - 
политическая апатия части граждан в большинстве и бессилие оппозиционных структур. 
Это определяется популярностью бездеятельных форм протеста, таких как аполитичное 
поведение, а также пассивность в политических действиях, таких как участие, в митингах и 
других видах протеста. В видах представления протеста на сегодняшний день преобладает 
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условный ненасильственный, разрешенный законом протест. В России одним из главных 
факторов, который детерминирует протестную активность населения, является 
недостаточное представление интересов самого населения в органах власти, а также 
местном самоуправлении. К основным типам современных протестных движений 
относятся: традиционный, который реализуется в митингах и пикетах (например 
альтерглобалистов); игровой, где многие акции протеста направлены не на решение 
определенной проблемы, а организуются ради само презентации [1, с. 138]. 

В анализе категории оппозиция также можно наблюдать разность исследовательских 
подходов, однако присутствует сложность ее анализа в русле какого - либо одного 
методологического подхода. В целом в гуманитарном знании можно выделить два 
основных направления в интерпретации феномена оппозиции. В рамках первого 
направления акцент в исследованиях делается на поведенческом измерении явления 
оппозиции и его аспектах. В рамках второго, в фокусе исследования находится субъектное 
измерение феномена и его институциональные аспекты. В рамках политологического 
подхода рассмотрению подвергаются лишь политические субъекты, достигшие 
институционального оформления, которые противодействуют господствующим взглядам, 
политике и практике большинства. Внимание исследователей, использующих данный 
подход, концентрируется прежде всего на субъектах оппозиции, а также формах их 
организации. Под субъектом оппозиции понимается определенный носитель действия, 
преобразования, «критического» духа в политике. В этой связи становится важным 
изучение организационных форм бытия оппозиции, её институционального выражения. 
Представление о феномене оппозиции, формируемое в рамках политологического подхода 
является более четким и методологически корректным, чем при социологическом подходе. 
Политологический подход позволяет ограничить область исследования, акцентировав 
внимание на таких характеристиках её составляющих, как организованность или 
институционализированность. 

Исходя из этих положений, можно выделить два основных момента, характеризующих 
политическую оппозицию по отношению к властному субъекту. Первый это недостаток 
или отсутствие политического ресурса, позволяющего доминировать в системе, а второй - 
стремление им обладать. Следовательно, оппозицию можно трактовать как отношения 
между двумя субъектами по поводу обладания доминирующим политическим ресурсом. В 
структуре данных отношений можно выделить 3 элемента - собственно властный субъект, 
контролирующий ресурсы, субъект оппозиции на него. Оппозиция определяется, прежде 
всего, как организованная общность людей, объединённая схожими интересами, 
осознающая их нереализованность в проводимом властным субъектом политическом курсе 
и в силу этого стремящаяся к обретению властных или политических ресурсов для 
проведения альтернативной политики.  
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ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА* 
 

Политическое лидерство представляет собой способ построения власти, основанный на 
интеграции различных социальных групп, посредством специфических механизмов вокруг 
выдвигаемой лидером программы решения конкретных проблем и задач общественного 
развития. В рамках данной работы политическое лидерство определяется как форма и 
способ осуществления влияния на других в направлении достижения определенной цели. В 
качестве формы взаимодействия лидерство проявляется в структуризации политических 
ролей и уровней взаимовлияния, а в качестве способа - лидерство представляет собой 
реализующуюся власть как способность оказывать влияние на других. В исследовании 
политического лидерства в политической науке можно выделить ряд этапов. На первом 
этапе, в эпоху античности, учение о политическом лидере было сконцентрировано на 
анализе личностных качеств лидера. Античные философы полагали, что государственные 
деятели есть истинные творцы истории.  

Политический бихевиоризм видит сущность политической социализации в процессе 
становления поведения индивида в политике путем прямого влияния на него со стороны 
среды. [1, с - 113] Так как существует многообразие подходов к определению 
политического лидерства, нет и единой типологии его видов. Одной из наиболее 
классических, выделяют типологию М. Вебера, который предложил три типа лидерства - 
традиционный, рационально - легальный и харизматический. Так традиционный означает 
глубокую веру индивида в традиции, лидер в данном случае является носителем традиций. 
Харизматическое лидерство основывается на вере подчиненных в ум, талант и другие 
черты своего лидера. Рационально - легальное основывается на наделении лидера 
основными полномочиями, которые также могут ограничиваться законодательством». 

В современном обществе, политическое лидерство представляет собой способ 
построения власти, основанный на интеграции различных социальных групп, посредством 
специфических механизмов вокруг выдвигаемой лидером программы решения конкретных 
проблем и задач общественного развития. Неотъемлемой категорией современного 
политического лидера является его имидж. В отечественной политической науке 
сложилось несколько подходов к определению имиджа политического лидера. Так, 
например, О.А. Бударина определяет политический имидж как результат деятельности 
политического субъекта, обеспечивающий ему определенный социально - политический 
статус, дающий возможность для дальнейшей политической деятельности. Как результат 
согласия между различными участниками политического процесса (государства, 
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гражданами, партиями) определяет политический имидж С.М. Тучков. Через анализ 
политической коммуникации исследует политический имидж Е.С. Сорокина. Автор 
считает, что возникновение политического имиджа происходит на стадии передачи 
политической информации от одной части политической системы к другой, а также между 
политической и социальной системами общества. К посреднической роли между 
политическими лидерам и их последователями сводит категорию политический имидж 
исследователь Е.И.Манякина. Зачастую политический имидж понимается как 
определенный способ отражения политической действительности. Стоит отметить, что в 
отечественной политической науке сложилась целая традиция соотнесения политического 
имиджа непосредственно с имиджем различных субъектов политической жизни, например 
власти и государства.  

Политическое лидерство является неотъемлемой частью политической системы 
общества и выполняет важную системную функцию, формируя групповые цели, 
мировоззрение людей. Имея непосредственное отношение к личным способностям и 
влиянию, лидерство выступает механизмом политического регулирования и 
сбалансирования разнонаправленных интересов акторов, создавая структуры организации 
и упорядочения совместных действий своих последователей. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 
Для строительства социального государства, а вернее при выборе модели социального 

государства, необходимо учитывать отечественный 70 - летний опыт, устройства 
экономической и социальной жизни нашей страны. Кроме того, развитие социальной 
политики в России начало зарождаться намного раньше.  

1. Социальная политика Российской империи в XVIII - XIX веке 
В начале своего правления, Екатерина II, начала разработку реформ в социальной сфере. 

Эта реформа дала начало развитию специализированных учреждений - приказов 
общественного призрения. Этот шаг стал ключевым этапом в формировании целостной 
системы благотворительных учреждений. 

Создание таких приказов было абсолютное новшество для Российской Империи, да и 
для всей административной практики Европы. 
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Трудность заключалась в том, что приказы общественного призрения не могли решить 
те социальные проблемы, которые затрагивали проблемы бедности, без использования в 
этом активности со стороны общества, а также частной инициативы, без опоры на 
гуманитарные, нравственные, а также религиозные аспекты. Огромное влияние на 
результативность деятельности организации оказывала бюрократизация управленческого 
аппарата, отсутствие центрального органа управления, а также непрофессионализм 
должностных лиц. 

Период правления Александра I по праву можно считать господством системы 
общественного призрения в руках государства. Приказная форма была сохранена и даже 
расширена, но появились новые учреждения и первые частные благотворительные 
общества. В тоже время такая система отличалась строгой регламентацией дел и 
чрезмерным формализмом. 

Реформы Екатерины II дали начало созданию системы приказов общественного 
призрения, а значит они являются зачатками системы социальной поддержки населения в 
современном понимании.  

Но всё же к середине XIX века в России выделяется государственная социальная 
политика. В Российской Империи возникает сложная система социальной защиты, во 
многом еще не совершенная, но затрагивающая разные сферы жизни. 

2. Развитие социальной политики в дореволюционной России 
Уровень научно - технического и экономического прогресса развитых мировых держав 

обязывал не отставать в социально - экономическом развитии и Россию в XIX в. и первом 
десятилетии ХХ в. Изменения в социальной политике большинства стран, было связано с 
увеличением роли человека на производстве и соответствующим принятием государством 
на себя новых социальных функций - эти процессы одновременно происходили и в России. 

Также к тому времени как Россия встала на один уровень развития с другими странами, 
она приобрела ряд своих особенностей. 

Не стоит упускать из внимания и то, что Россия находилась в начале ХХ в. в глубоком 
экономическом кризисе. Кризис, который проявил себя в следствии модернизации 60 - 70 - 
х годов и контрреформ Александра III. В результате чего, Россия оказалась отдалена от 
показателей западных стран и США. 

Несмотря на это, благодаря общим усилиям, царская Россия достигла европейских 
стандартов социальной политики, занимавшая, в свою очередь, далеко не последние 
позиции среди индустриальных держав мира, развиваясь в рамках общецивилизационной 
концепции, а это происходило, стоит заметить, накануне политических революций.  

2.3 Характеристика СССР как социального государства 
С того момента как установилась советская власть социальная политика кардинально 

изменила своё направление: она приобрела в основном государственный характер. 
Государство берет на себя задачу выполнения социальных функций и тем самым 
становится единственным субъектом социальной политики. 

Стоит заметить, что Советское государства все же приобрело исходные признаки, 
атрибуты как социального, тактика политического развития СССР существенно изменяла 
основные идеологические установки социального государства. 

Еще один вопрос, который возникает при рассмотрении данной темы: возможно ли 
проводить социальную политику в тоталитарном государстве? Так как если опираться на 
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то, что социальное государство предполагает сочетание социальных функций с правовыми, 
а это в свою очередь противоречит тоталитаризму. Но в этом и состоит особенность 
построения социального государства в России. 

В итоге СССР уже к началу 70 - х годов приобрел те признаки социального государства, 
которые могут считаться первым этапом его становления. В один период СССР с 
развитыми странами прошел ещё один этап развития - этап предоставления государством 
социальных услуг. 

Изучив историю формирования в России социального государства, можно с 
уверенностью сказать, что она прошла уже нелегкий путь. Этот опыт не прошел даром, 
даже сейчас учитываются некоторые ошибки, анализируются прошлые события. В 
результате чего, формирование социального государство в России приобрело особенные 
отличительные черты и свой путь развития. 

© А.М. Гладкова,2016 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ ВОКРУГ ОСТРОВОВ ТОКТО 

 (ЯП. ТАКЭСИМА) МУЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ И ЯПОНИЕЙ 
 

Начиная с середины 1990 - х периодически отношения между Республикой Корея и 
Японией ухудшаются из - за территориального спора вокруг осровов Токто (яп. Такэсима) 
расположенных в 87 км на восток от корейского острова Уллындо и в 157 км на север от 
японского острова Оки.[2] 

Есть летописи и официальные документы, в которых упоминается, что острова Токто 
были подвластными территориями древне корейских государств. В 1877 Япония 
официально признает, что острова Токто входят в состав корейского государства. Но в 1905 
году, оказавшись под японским протекторатом, Корея передает острова Токто под 
японский контроль. Через пять лет Корейский полуостров становится колонией Японии.  

После освобождения Корейского полуострова была принята директива, по которой 
острова Токто являются территорией Кореи. 5 августа 1948 года США передали власть над 
южной частью Корейского полуострова и прилежащими островами, в том числе острова 
Токто Республике Корея. Но в Сан - Францисском договоре не было упоминаний об 
островах Токто.[1]  

Первый кризис в отношениях разразился в 1996 году, когда министр иностранных дел 
Японии Юкихико Икэда заявил на телевидение, что острова являются японской 
территорией. По случаю чего у посольства Японии в Сеуле проводились массовые 
демонстрации. В свою очередь, в июле 1996 года перед посольством Республики Корея в 
Токио был совершен террористический акт.[1] В конечном счете, японское правительство 
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принесло свои извинения и выразило сожаление о произошедшем. С 1998 года отношения 
вновь нормализуются, приобретают партнерский характер. 

До последнего времени южнокорейское правительство вели «тихую дипломатию», 
при которой вопрос о суверенитете острова обходили стороной на переговорах. Но в 2003 
году законодательное собрание японской префектуры Симанэ объявило о «дне 
Такэсима»,поэтому среди южнокорейского населения возросли антияпонские настроения. 
Пан Ги Мун, министр иностранных дел, заявил, что южнокорейское правительство примет 
все меры в отстаивании суверенитета островов Токто. Президент Но Му Хён заявил, что 
подобные действия властей префектуры Симанэ, свидетельствуют о непризнании факта 
освобождения Корейского полуострова от японского колониального правления.[1] А 
министр по делам объединения Кореи, Чон До Ён выразил отрицательную позицию 
Республики Корея в вопросе включения Японии в Совет Безопасности ООН на правах 
постоянного члена. До 2008 года политический диалог между странами был фактически 
приостановлен.[3] 

Официальные заявления японским правительством дали повод на проведение 
различных антияпонских кампаний в Республике Корея. В этот период времени корейцы 
видели в Японии «врага номер один», в то время как Северная Корея ушла на 
второстепенный план. Возросло количество общественных организаций, проводивших 
антияпонские акции по выработке негативного мнения в отношении Японии. «Ассоциация 
корейского письма хангыль» призывала южнокорейских граждан отказаться от покупки 
японских товаров.[1] 

На географических картах некоторых международных сообществ, таких как НАТО, 
ЦРУ, острова отмечены как территория Японии.[1] Но большинство международных 
организаций считают острова Токто - спорной территорией. Поэтому на многих картах они 
не обозначены под чье - либо юрисдикцией. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЯНАО ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА – НЕНЦЕВ 
 

Для современного периода экономического развития России характерно активное 
хозяйственное освоение территорий, ранее исключенных из экономической деятельности. 
Эти регионы, расположенные в основном в труднодоступных местах, в первую очередь – в 
районах Крайнего Севера, достаточно часто являются ареалами проживания коренных 
малочисленных народов, образ жизни в значительной степени соответствует принципам 
устойчивого развития и сбалансированного взаимодействия человека и природы. 
Интенсивное освоение таких территорий угрожает сложившемуся равновесию и 
сопровождается потерей культуры и традиций автохтонного населения, что приводит к 
исчезновению этноса.  

В рамках данного исследования рассматривается взаимодействие одного из крупнейших 
автохтонных этносов Крайнего Севера России – ненцев – и современной социально - 
экономической системы, выступающей в качестве колонизатора ранее не осваиваемых 
территорий.  

Территорией исследования выступает Ямало - Ненецкий автономный округ(далее – 
ЯНАО) - активно осваиваемый регион Крайнего Севера и один из основных ареалов 
проживания ненцев.  

По данным на 01 января 2015 года численность населения ЯНАО составляла 539,9 тыс. 
человек, плотность населения - крайне низкая (0,7 чел / км2), уровень урбанизации – 83 % , 
из чего можно заключить об очаговом расселении населения по территории субъекта [2]. 
На основе анализа данных Всероссийской переписи населения 2010 года национальный 
состав ЯНАО характеризуется преобладающей долей русского этноса (почти 60 % ); доля 
других народов не превышает 10 % , всего в регионе представлено более 20 народов [2]. 
Отдельно следует отметить, что территория ЯНАО относится к территориям автохтонного 
проживания одного из коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС) – ненцев. 

Ненцы – автохтонный этнос, относящийся к самодийской группе уральской языковой 
семьи и являющийся крупнейшим КМНС России [3]. По данным за 2010 год на территории 
автономного округа проживало 29,7 тыс. ненцев, что составляет 5,7 % от всей численности 
населения ЯНАО за тот же период.  

Главными проблемами развития ненцев можно признать нарушение традиционного 
уклада жизни, утрату этнической уникальности и культуры, а также ассимиляцию русским 
этносом за счет ухода молодежи из общины.  

Автором был разработан комплекс предложений по обеспечению устойчивого развития 
ненцев и созданию предпосылок для адаптации к меняющимся социально - экономическим 
условиям. В основу большинства предлагаемых мероприятий положены принципы 
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социальной и экологической корпоративной ответственности, а также позиционирование в 
качестве ключевых задач развития не только финансовой стабильности компании, но и 
устойчивого развития территории ее размещения.  

Комплекс предлагаемых автором мероприятий, направленных на сохранение и развитие 
ненецкого этноса, а также повышение уровня и качества жизни КМНС, включает 
следующие мероприятия:  
 разработка и внедрение в общеобразовательных учреждениях обязательного 

среднего образования факультативных образовательных программ на ненецком языке, 
осуществляемая за счет материальной и нематериальной поддержки со стороны субъектов 
бизнес; 
 пропаганда образования среди коренного народа и стимулирование ненцев к 

получению среднего и высшего образования как фактора дальнейшей успешности и 
благополучия, в том числе в результате успешного трудоустройства; 
 подготовка в рамках программы формирования кадрового резерва из местного 

населения кадров для учреждений культуры и образования ЯНАО, в том числе обучение 
представителей ненецкой общины; 
 популяризация ненецкой культуры и расширение культурно - просветительской 

работы среди населения региона, в том числе содействие в виде материальной поддержки 
(формат спонсорства) проведению традиционных праздников ненецкого народа и 
созданию условий для образования творческих коллективов художественной 
самодеятельности;  
 поддержка деятельности ненецкой общины как одного из ключевых элементов 

развития гражданского общества в регионе, создание которого является одной из ключевых 
задач региональной политики Администрации региона и районов; 
 выделение квот на рабочие места для ненцев, тем самым снижая уровень 

безработицы среди автохтонного населения региона, а также потенциальное неприятие 
экономической деятельности и вторжения современного образа жизни со стороны 
местного населения; 
 охрана и сохранение территории традиционного проживания автохтонного народа, в 

том числе охрана кормящего ландшафта ненцев, сохранение природных комплексов 
территории за счет рационального использования ее ресурсов, бережного обращения с 
отходами производства и проведения экологического мониторинга и экологических 
экспертиз всех осуществляемых на территории региона производственных и строительных 
мероприятий. 

В качестве предполагаемого результата от реализации данных мероприятий автор 
полагает создание условий для реализации гарантированных законом прав КМНС, 
представленного ненцами [1], а также сохранение и развитие их культуры в условиях 
глобализационных процессов. Отдельно следует отметить, что данный блок социальной 
политики совпадает с одной из приоритетных задач государства – защитой и сохранением 
КМНС, таким образом реализация его позволит способствовать устойчивому развитию как 
территории, так и народа, ее исторически населяющего.  

Также практическое осуществление мероприятий, рассмотренных в данной статье, будет 
способствовать решению одной из ключевых проблем современного развития регионов 
Крайнего Севера и ЯНАО в частности - проблеме сохранения культуры и традиций КМНС, 
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осуществляемой в формате государственно - частного партнерства между органами 
региональной власти и субъектами бизнеса. 
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